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Введение 
 

Национальный парк «Водлозерский» расположен на юго-восточной 
окраине Фенноскандии между 62°08 с.ш. и 36°15–37°35 в.д. Территория 
НП «Водлозерский» является одной из немногих в европейской части 
России, где сохранились крупные массивы коренных лесов, для которых 
характерна разновозрастность и вертикальная расчлененность полога 
древостоя, специфическая флора и фауна. 

В Лесном кодексе Российской Федерации определен режим использо-
вания лесного фонда в различных категориях защитности. Так, в лесах, 
расположенных на территориях национальных парков, природных парков 
и государственных природных заказников, запрещается проведение 
сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено право-
вым режимом функциональных зон, установленных в границах этих осо-
бо охраняемых природных территорий (статья 103 ЛК). 

В лесохозяйственных зонах национальных парков лесоустройством, 
согласно «Рекомендации по проведению лесохозяйственных работ в на-
циональных парках» [7], назначаются лесохозяйственные мероприятия 
(рубки ухода, переформирования, обновления, выборочные санитарные 
рубки). Анализ вышеуказанных рекомендаций и наставлений показал, 
что ряд организационно-технических элементов по проведению лесохо-
зяйственных мероприятий требует уточнения для конкретных лесорасти-
тельных условий с учетом особенностей строения, возрастной структуры 
и возобновления лесов. В настоящее время в России, в том числе и в Ка-
релии, эти вопросы на особо охраняемых территориях слабо изучены. В 
связи с этим разработка нормативов экологически обоснованного приро-
допользования в лесохозяйственных зонах национальных парков являет-
ся актуальной. Методические рекомендации найдут широкое применение 
при планировании лесоводственных мероприятий в зонах традиционного 
природопользования, хозяйственного назначения, а также в охранных 
зонах вокруг национальных парков, где предусмотрен ограниченный ре-
жим лесопользования. 

В Национальном парке «Водлозерский» в соответствии с Федераль-
ным Законом «Об особо охраняемых природных территориях» выделены 
пять зон с различным режимом пользования [6]. Проектом организации и 
развития лесного хозяйства в зоне традиционного природопользования и 
хозяйственного назначения Парка определены лесохозяйственные меро-
приятия (рубки ухода за молодняком, прореживания, рубки обновления, 



  

выборочные санитарные и рубки формирования ландшафтов). За основу 
планирования территориального размещения лесохозяйственных меро-
приятий принят ландшафтный подход, предполагающий, что система 
проводимых мероприятий не нарушит равновесие сложившегося ланд-
шафта и при этом сохранит биологическое разнообразие территории. 

Проведение лесохозяйственных мероприятий (в частности, рубок об-
новления) будет способствовать улучшению санитарного состояния дре-
востоев, сохранению и усилению водоохранных и почвозащитных функ-
ций леса и позволит частично решить проблемы снабжения Парка древе-
синой для благоустройства его территории. Экологически обоснованное 
лесопользование является одним из основных критериев устойчивого 
развития биосферных резерватов, каким является НП «Водлозерский». 
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1. Рекомендуемые способы рубок в зоне традиционного  
природопользования, хозяйственного назначения и рекреации 

НП «Водлозерский» 
 

В зоне традиционного природопользования, хозяйственного назначе-
ния и рекреации Парка рекомендуются рубки обновления различной ин-
тенсивности в зависимости от строения, возрастной структуры и наличия 
естественного возобновления. 

Основной целью рубок обновления в коренных лесах является: 
– улучшение санитарного состояния древостоев; 
– повышение устойчивости и продуктивности насаждений; 
– сохранение и усиление водоохранных функций леса. 
 

Еловые древостои 
Одной из важнейших характеристик коренных еловых лесов является 

возрастная структура. Анализ таксационных описаний ельников с ис-
пользованием электронной версии повыдельной базы данных лесоуст-
ройства из геоинформационной системы Парка показал, что спелые и 
перестойные насаждения занимают 81% площади еловых лесов и харак-
теризуются различными типами возрастных структур. При определении 
типов возрастных структур принята классификация С. А. Дыренкова [1]. 
Относительно разновозрастные ельники занимают 49%, абсолютно раз-
новозрастные – 38% и условно одновозрастные – 13% от общей площади 
еловых лесов Парка. 

К условно одновозрастным относятся древостои, в которых разница в 
возрасте (деревьев ели) не превышает двух классов (40 лет) и более 90% за-
паса приходится на одно поколение. В этих древостоях распределение числа 
стволов по ступеням толщины характеризуется кривой нормального распре-
деления. При этом максимальное число стволов приходится на средние сту-
пени толщины. Одновозрастные ельники сформировались в результате воз-
действия стихийных сил природы (пожары, ураганные ветры). 

К абсолютно разновозрастным относятся те древостои, в которых доля 
запаса любого поколения не превышает 40% общего запаса данной поро-
ды. В подобных насаждениях ель представлена непрерывным возрастным 
рядом, начиная со всходов и кончая возрастом естественного отмирания 
250–300 лет (максимум 430 лет). В абсолютно разновозрастных насажде-
ниях наблюдается преобладание тонкомерных (ступень толщины 8–16 см) 
деревьев. Количество таких деревьев ели по отдельным участкам варьиру-
ет от 348 до 582 шт./га, что составляет 38–61% от общего числа стволов 
древостоя ели, а по запасу 8–25%. Максимальный возраст тонкомерных 
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деревьев, при котором обеспечивается хозяйственный эффект от рубки 
(текущий прирост по диаметру и высоте более 2%), равен 160 годам. При 
более высоком возрасте отзывчивость тонкомерных деревьев ели на рубку 
настолько незначительна, что большая часть их даже по истечении 30–40 
лет так и не переходит в более крупные ступени толщины и остается в ка-
тегории тонкомера. 

К относительно разновозрастным отнесены все промежуточные вари-
анты возрастной структуры; в таких древостоях на преобладающее ус-
ловно одновозрастное поколение приходится более 40% запаса. 

По данным лесоустройства (возраст, состав, запас и др.), а также с 
учетом рекогносцировочного обследования, можно с определенной сте-
пенью достоверности отнести древостой, назначенный в рубку, к тому 
или иному типу возрастной структуры. 

В условно одновозрастных спелых и перестойных еловых насажде-
ниях интенсивность рубок обновления не должна превышать 25% по за-
пасу (табл. 1). При этом обязательным условием для данной категории 
насаждений является сохранение на корню примеси сосны, березы и оси-
ны (не более единицы каждой в составе древостоя). В условно одновоз-
растных насаждениях ввиду высокой сомкнутости крон отсутствуют ус-
ловия для успешного естественного возобновления ели. Здесь преоблада-
ет мелкий, угнетенный подрост. Снижение полноты в условно одновоз-
растных еловых древостоях в результате рубки способствует улучшению 
условий для появления и развития естественного возобновления. Ход 
естественного возобновления в ельниках черничных после рубок обнов-
ления показал, что на волоках и оголенных участках поверхности в пасе-
ках в периоды обильного плодоношения появляется до 14 тыс. шт./га 
самосева ели, а в обычные годы до 0,5–1,0 тыс. шт./га. Из общего количе-
ства появившегося самосева в дальнейшем только 8–10% его выживает и 
переходит в категорию подроста.  

По данным обследования древостоев с интенсивностью рубки 31% по 
запасу и 27% по числу стволов установлено, что интенсивность отпада не 
превышает отпад в девственных древостоях. Процент поврежденных де-
ревьев (при сортиментной заготовке древесины) незначителен и составляет 
всего 1% от общего числа деревьев оставшегося после рубки древостоя. 

В абсолютно разновозрастных высокополнотных (0,8 и выше) ело-
вых насаждениях допускается интенсивность рубок обновления до 30% 
по запасу (см. табл. 1). В древостоях с меньшей полнотой интенсивность 
снижается на 10–15%. При такой интенсивности рубки обеспечивается 
сомкнутость полога 0,5–0,6 и его освещенность –30%, при которой ель 
полностью функционирует, имея в основном световую хвою.  
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Таблица 1 

Нормативы рубок обновления в лесохозяйственной зоне и традиционного 
природопользования (интенсивность выборки в процентах)* 

Рубки обновления 
Хвойные насаждения 

Ель (спелые и перестойные) Сосна (спелые и перестойные) 
Пол-
нота 

Абсолютно 
разновозрастные 

Относительно 
разновозрастные

Условно 
одновозрастные

Разновоз- 
растные 

Одновоз-
растные 

1,0 30 30 25 30 25 
0,9 30 25 20 30 25 
0,8 25 20 20 25 20 
0,7 20 20 20 20 20 
0,6 15 15 15 15 15 

Примечание. *В табл. приведены нормативы для древостоев суходольных ти-
пов леса (чер, бр, кс, бм. и др.). Во влажных типах леса (долг, сф, тр-сф и др.) 
интенсивность выборки снижается на 5%.   

 
В абсолютно разновозрастных еловых древостоях пораженность де-

ревьев ели напенной гнилью составляет 18% по числу стволов и 30% по 
запасу. Полнота в абсолютно разновозрастных древостоях после прове-
денных рубок обновления не должна быть ниже 0,5. 

Под пологом абсолютно разновозрастных ельников черничных имеется 
2,5–2,8 тыс. шт./га жизнеспособного елового подроста, в том числе крупно-
мерного (высотой 1,5 м и более) 300–500 шт./га, который является основным 
резервом пополнения древостоя в ближайшие десятилетия после рубки. Нали-
чие жизнеспособного подроста ели способствует постоянству существования 
и сохранению сложившейся возрастной структуры коренных ельников. В ос-
новном за счет подроста пополняется молодое поколение в возрасте до 80 лет. 
Рост и формирование абсолютно разновозрастных ельников после проведения 
рубок обновления идет за счет оставшихся деревьев и подроста, который по 
мере достижения перечетных размеров (начиная с диаметра 6,1 см и более) 
пополняет основную часть древостоев. Сохранность елового подроста при 
сортиментном способе заготовки составляет в среднем около 70–75% от обще-
го количества его до рубки. 

По данным анализа опытных рубок, количество подроста, пере-
шедшего в перечетную часть древостоев за 5-летний период, равно 
50–60 шт./га, интенсивность пополнения – 7–10%. Отпад по числу 
стволов за этот промежуток времени составил 40–50 шт./га, интенсив-
ность отпада – 6–8%. Интенсивность отпада и пополнения примерно 
одинаковы, что свидетельствует об устойчивости данной категории дре-
востоев к изреживанию. В абсолютно разновозрастных ельниках при 
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сортиментной заготовке древесины процент поврежденных деревьев варь-
ирует от 0,4 до 3,3% от общего числа стволов изреженного древостоя. 

Напочвенный покров после рубок обновления сохраняет видовой со-
став, но несколько изменяет структуру. В первые годы после рубки харак-
терные теневыносливые (лесные) виды испытывают стресс, который вы-
ражается в снижении обилия и ухудшении жизненности растений. Уже на 
второй и третий годы после рубки разрастаются костяника (Rubus saxatilis), 
брусника (Vaccinium vitis-idaea), вейник тростниковидный (Calamagrostis 
arundinacea), кислица обыкновенная (Oxalis acetosella),  линнея северная 
(Linnaea borealis), луговик извилистый (Lerchenfeldia flexuosa). 

В относительно разновозрастных еловых древостоях рекомендуют-
ся рубки обновления интенсивностью 15–30% по запасу (см. табл. 1). В 
подобных древостоях с целью сохранения устойчивости следует остав-
лять на корню примесь сосны, березы и осины (не более 10% каждой). В 
первую очередь в рубку следует назначать деревья перестойного возрас-
та, а также поврежденные и фаутные. Пораженность стволов ели напен-
ной гнилью в относительно разновозрастных древостоях составляет 12% 
по числу стволов от общего числа стволов ели и 13% по запасу.  

По данным опытных рубок установлено, что количество подроста, вошед-
шего в основную часть древостоя за 5-летний период, составило 80–110 шт./га, 
интенсивность пополнения составила 11–18%. Сортиментный способ заготов-
ки древесины обеспечивает незначительную повреждаемость древостоя, кото-
рая составляет 0,6–2,1% от общего числа деревьев после рубки. 

 
Сосновые древостои 

В одновозрастных сосняках рекомендуются рубки обновления с интен-
сивностью 15–25%. При этом следует сохранять примесь лиственных пород 
не более 30%. Полнота древостоя после рубки не должна быть ниже 0,5. 

В разновозрастных сосняках присутствует обычно два, реже три по-
коления. Первое поколение образуют деревья старше 160–180 лет, кото-
рые преобладают по запасу. В разновозрастных высокополнотных (0,8 и 
выше) сосновых древостоях интенсивность рубок обновления допускает-
ся до 30% по запасу (см. табл. 1). При меньшей полноте интенсивность 
снижается на 10–15%. Исследования А. А. Иванчикова [3] показали вы-
сокую фаутность спелых и перестойных сосняков зеленомошных типов 
леса (число фаутных стволов может достигать 41%). С целью улучшения 
санитарного состояния сосновых древостоев, в первую очередь, в рубку 
намечаются перестойные деревья сосны, фаутные и угнетенные. При на-
личии в составе вышеуказанных древостоев осины, пораженной ложным 
трутовиком, последняя подлежит обязательной вырубке. 
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Выборочные санитарные рубки проводятся во всех категориях дре-
востоев при возникновении очагов опасных вредителей и наличии повы-
шенного отпада. Они проводятся в соответствии с «Правилами санитар-
ной безопасности», утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 июня 2007 г. № 414. 

Ландшафтные рубки проводятся в местах массового отдыха (рекреа-
ционных зонах) и вдоль маршрутов научного и экологического туризма. 

 
2. Отвод, таксация и подготовка участков в рубку 

 
До отвода делянок необходимо ознакомиться с материалами лесоуст-

ройства и провести рекогносцировочное обследование участков (выде-
лов), назначенных в рубку. 

При отводе устанавливаются четкие границы участков, на которых 
должны проводиться рубки обновления. Отведенная площадь закрепля-
ется деляночными столбами установленного размера. 

После отграничения делянок в натуре намечаются погрузочные пло-
щадки и волока. Их общая площадь не должна превышать 15% от общей 
площади делянки (в том числе 3% погрузочные площадки). Направление 
волоков должно выбираться с учетом размещения деревьев и прогалин, 
по намеченным трассам (визирам), с максимальным использованием 
промежутков между оставляемыми деревьями (в том числе подростом), 
для чего допускается плавное отклонение оси коридора от прямой с вы-
рубкой минимально необходимого количества деревьев. Ширина волоков 
не должна превышать 4 м. Ширина пасек равна средней полуторной вы-
соте вырубаемых деревьев. 

Для сохранения биоразнообразия проводится выделение и сохранение 
ключевых биотопов. В технологические карты заносятся все выделенные 
ключевые биотопы. Далее в технологических картах указывается способ 
рубки и трелевки древесины, количество подроста, подлежащего сохра-
нению, приводится схема делянки с размещением волоков и погрузочных 
площадок, границы зон безопасности. По каждой делянке определяется: 
породный и возрастной состав древостоя, вырубаемый запас, характер 
выборки, средний объем вырубаемого хлыста. 

 При проведении рубок обновления обязательными являются отбор и 
клеймение деревьев в рубку. Отбор деревьев в рубку производится по 
внешним признакам. Эта работа осуществляется под непосредственным 
руководством старших государственных инспекторов участкового лесни-
чества. В первую очередь в рубку назначаются перестойные деревья, по-
врежденные, ослабленные, пораженные вредителями и болезнями. При 
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этом для сохранения биоразнообразия оставляют деревья с дуплами, час-
тично поврежденные, но не представляющие опасности как источники 
распространения стволовых вредителей или инфекционных болезней. Обе-
регаются от повреждений крупные можжевельники. Сохраняются обож-
женные деревья, одинокие крупные осины и ольха. Естественные пни (ос-
толопы) и валеж остаются в нетронутом состоянии. Исключаются из лесо-
пользования лесные биогеоценозы пониженных ложбин стока и участки 
мест обитания редких животных и растений, а также богатые разнотравные 
леса. При заполнении и подаче декларации необходимо зафиксировать 
меры по сохранению биоразнообразия при лесопользовании. 

Для определения интенсивности выборки и последующих наблюде-
ний за ходом роста и устойчивостью изреженных насаждений заклады-
ваются две постоянные пробные площади не менее 0,5 га каждая: одна 
контрольная (без рубки деревьев), вторая для установления процента вы-
борки (с последующей рубкой заклейменных деревьев). Месторасполо-
жение пробных площадей фиксируется на схеме разработки делянки и на 
планшетах. 

Перечет деревьев с обмером их диаметра на высоте груди (1,3 м) про-
изводится с подразделением на породы по 4-сантиметровым ступеням 
толщины, а также категориям технической годности: 

а) деловые – деревья, у которых общая длина деловых сортиментов в 
комлевой части составляет 6,5 м и более, а у деревьев высотой до 20 м – 
не менее одной трети их высоты; 

б) полуделовые – деревья, характеризующиеся длиной деловой части 
от 2 до 6,5 м; 

в) дровяные – деревья, характеризующиеся длиной деловой части ме-
нее 2 м. 

Поврежденные в нижней части ствола деревья, если повреждение не 
распространяется выше 2,5 м от комля, относятся к категории деловых 
при условии, что длина деловой части остается менее 6,5 м [9]. 

Данные перечета вырубаемой и оставляемой части насаждений зано-
сятся в ведомости с распределением по породам, ступеням толщины и 
категориям товарности. Замер высот и диаметров у преобладающей по-
роды производится у 3–5 деревьев в каждой из 5 центральных ступеней 
толщины и 1–2 деревьев в каждой из остальных. По примеси других по-
род измерения делаются у 3–4 деревьев средних ступеней толщины. По 
соотношению высот и диаметров устанавливается разряд высот по по-
роде. В сложных древостоях, когда перечет деревьев производится по 
ярусам, разряды высот определяются также по ярусам, а в необходимых 
случаях – по возрастным поколениям. Для определения разряда высот, 
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общего и вырубаемого запаса древостоев, выхода деловой древесины по 
категориям крупности и дров пользуются «Сортиментными и товарными 
таблицами для Северо-Востока европейской части СССР» [9]. 

При всех видах рубок обязательными являются мероприятия по со-
хранению подроста главной породы. Учет естественного возобновления 
производится по состоянию (жизнеспособный и нежизнеспособный) и 
категориям высот (до 0,50 м; 0,51–1,50 м; 1,51 м и более). Отдельно учи-
тывается самосев (подрост до 3 лет). Жизнеспособный подрост оценива-
ется в зависимости от размера текущего прироста высоты за последнее 
пятилетие с учетом густоты охвоения ветвей и цвета хвои. Жизнеспособ-
ным следует считать еловый подрост с приростом за последние 5 лет не 
менее 10 см независимо от его крупности, а сосновый – не менее 15 см 
при высоте до 1 м и не менее 25 см при его высоте более 1 м. 

Протяженность кроны у подроста в группах и куртинах должна со-
ставлять не менее половины высоты ствола, а у растущего одиночно – не 
менее 2/3 высоты. 

У соснового подроста под пологом леса основным внешним призна-
ком жизнеспособности является ясная выраженность мутовок последних 
трех лет, при этом прирост вершинного побега должен быть больше, чем 
боковых. Это также относится и к крупному подросту ели. 

Способ учета подроста ленточный. Ленты должны быть расположены 
поперек пасечных волоков и на границах делянок закрепляться кольями, 
с тем, чтобы учет подроста до и после рубки производился на одних и тех 
же площадках. 

 
3. Технология и лесоводственные требования к рубке 

 
Технологические приемы рубок, применяемые в коренных лесах, 

должны обеспечивать максимальное сохранение без повреждений остаю-
щихся деревьев, других компонентов растительного покрова, почвы. Лесо-
водственные требования к технологии рубок указываются в декларации, 
выписываемой на каждый участок, и в технологической карте, которая 
является основным руководящим документом при проведении рубок. 

Размещение и использование волоков производится с учетом особенно-
стей местности и не должно привести к изменению гидрологического режи-
ма на участке (заболачиванию), образованию колеи, уменьшению устойчи-
вости насаждения и его средообразующей роли. Валка деревьев бензопила-
ми в пасеках производится  в места, свободные от деревьев и подроста, затем 
обрубка сучьев и раскряжевка на сортименты длиной от 2 до 6 м, в зависи-
мости от пороков древесины (гнили, кривизна) и диаметра сортимента в 
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верхнем отрубе. Трелевка сортиментов может производиться с использова-
нием гужевого транспорта, мини-тракторов или снегоходов, позволяющих 
вести уход без повреждения покрова и растущих деревьев. 

С целью обеспечения экологической устойчивости при лесопользова-
нии  необходимо выполнение следующих лесоводственных требований: 

1. Участки, в которых намечены рубки обновления, не должны непо-
средственно примыкать к открытым участкам, для чего необходи-
мо отграничивать их полосой нетронутого леса шириной не менее 
70–100 м. 

2. Площадь волоков не должна превышать 15% от общей площади де-
лянки. 

3. Полнота насаждений при каждом приеме рубки не должна сни-
жаться менее 0,5. 

4. Рубки обновления следует проводить по технологии, обеспечиваю-
щей сохранение и устойчивость изреженных древостоев. 

5. Поврежденные деревья не должны составлять более 3% от остав-
шейся части древостоя после рубки.  

6. Сохранность подроста должна быть не менее 70% от общего коли-
чества до рубки. 

 
4. Очистка мест рубок 

 
Очистка мест рубок и вывозка древесины должны осуществляться одно-

временно с ее заготовкой. Способ очистки лесосек указывается в декларации. 
В зависимости от условий местопроизрастания очистка мест рубок 

проводится следующим образом: 
1. Во влажных типах леса порубочные остатки укладываются на воло-

ка с целью их укрепления. 
2. При отсутствии подроста порубочные остатки оставляются в местах 

их обрубки. 
3. На участках с подростом необходимо его освобождение от пору-

бочных остатков. 
 

5. Контроль и оценка качества проведения рубок 
 

В процессе разработки делянок осуществляется систематический кон-
троль. Выявленные нарушения оформляются актом за подписью старше-
го государственного инспектора парка. Несоблюдение технологических и 
лесоводственных требований при разработке лесосек служит основой для 
прекращения рубок. 
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При осуществлении контроля случайной выборкой должно быть ох-
вачено не менее 5% площадей рубок. Измерительная таксация проводит-
ся на учетных лентах шириной 4 м, расположенных поперек пасечных 
волоков и на постоянных пробных площадях. 

Качество рубок обновления в коренных лесах будет считаться удовле-
творительным при условии: 

1. Площадь магистральных и пасечных волоков не должна превышать 
15% общей площади делянки. 

2. Количество ошибочно спиленных, при необходимости, или оставленных 
деревьев в сумме не превышает 10% от общего числа учтенных деревьев. 

3. Высота пней в пасеках при диаметре среза до 30 см не должна пре-
вышать 10 см, а при большем диаметре – одной трети его. В технологи-
ческих коридорах деревья срезаются на уровне поверхности почвы. 

4. Количество поврежденных деревьев не должно превышать 3% от 
общего числа стволов после рубки. 

5. Сохранность подроста должна быть не менее 70% от общего коли-
чества до рубки. 

Ответственность за нарушение установленной технологии рубок и качест-
во их исполнения возлагается на руководителя филиала НП «Водлозерский». 

 
6. Определение возраста деревьев ели и сосны по внешним 

признакам 
 
Для выделения поколений в еловых и сосновых типах при инвентари-

зации и отводе лесосечного фонда приведены морфологические признаки 
деревьев определенного возраста. 

Внешние признаки для определения возраста ели в разновозрастных 
древостоях: 

Ель до 80 лет: кора гладкая, коричневая, с налетом тонких, мелких 
чешуй. Крона конусовидная, с острой вершиной. 

81–120 лет: кора до 1 м по высоте чешуйчатая (1 х 1 см), чешуи слегка 
прижаты, выше 1 м кора коричневая с налетом мелких чешуй. Крона ко-
нусовидная, вершина острая. 

121–160 лет: кора до 0,5–1 м от шейки корня с вертикальными трещи-
нами с глубиной 0,5 см с расстоянием между ними 2–5 см, с 1 до 3 м кора 
чешуйчатая, чешуи слегка отслаиваются, с 3 м и выше чешуи плотно 
прижаты. Сучья прямые, крона овально-конусовидная. 

161–200 лет: кора до метра толстая, серая, с вертикальными трещинами 
глубиной 0,5–1,0 см с расстоянием между ними 2–10 см. С 2 м и выше кора 
чешуйчатая, чешуи отслаиваются. Крона овальная, сучья слегка искривлены.  
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200 лет и более: до 2 м и более кора толстая, грубая с вертикальными тре-
щинами, глубина борозд 1–3 см, ширина 1–5 см, длина 5–40 см. В нижней час-
ти ствола сучья толстые, узловатые. Крона яйцевидная, вершина тупая. 

 
Возрастные признаки деревьев сосны (по: Зябченко, 1974) 
В 81–120 лет кора темно-серая, с продольными узкими бороздками, 

покрыта мелкими, легко отслаивающимися чешуйками. Трещины узкие, 
неглубокие (до 1 см), с неровными краями. Поперечных перегородок нет. 
Высота распространения грубой (серой) коры по стволу до 4 м. Крона 
густая, островершинная или конусовидная, занимает 1/3–1/2 длины ство-
ла. Ниже живой кроны есть сухие сучья. Живые сучья тонкие, отходят от 
ствола под острым углом, мутовки в кроне заметны. 

В 121–160 лет кора серая, с невыраженными продолговатыми плитка-
ми, поверхность которых покрыта чешуйками с загнутыми краями. Тре-
щины с неровными краями шириной до 2–3 см и глубиной до 2 см. В тре-
щинах кора темно-коричневого цвета. Плитки разделяются узкими перего-
родками. Грубая кора поднимается до 6 м по стволу. Крона средней густо-
ты со слегка округленной вершиной. Протяженность кроны около 1/3 
ствола. Сучья в верхней части кроны располагаются под острым углом, а в 
нижней части – под прямым. Мутовки незаметны. Очищаемость ствола от 
сучьев хорошая. Кора ствола и сучьев покрыта лишайниками. 

Свыше 160 лет кора светло-серая, с ясно выраженными продолговато-
овальными, гладкими сверху плитками, с отслаивающимися верхними че-
шуйками. Продольные трещины глубиной до 4 см и относительно ровны-
ми краями. Хорошо заметны поперечные перегородки. Размер плиток: ши-
рина 4–8 см, длина 10–20 см. Цвет коры в трещинах – темно-красный. Гру-
бая кора поднимается по стволу до 10 м. Крона редкая, асимметричная, с 
тупой вершиной, занимает от 1/3 до 1/4 ствола. Выражена многовершин-
ность. Сучья очень толстые, у 200–300-летних сосен достигают 20 см по 
диаметру у основания, отходят под прямым или тупым углом. Сучья и 
верхняя часть ствола обильно покрыты лишайниками. 

 
Таблицы хода роста разновозрастных ельников 

 
Составленные таблицы хода роста среднетаежных разновозрастных ельни-

ков Карелии могут быть использованы специалистами лесного хозяйства для 
контроля за ходом роста, устойчивостью древостоев после рубок (табл. 2–4). 

В этих таблицах показана возрастная структура еловой части древо-
стоя, распределение числа стволов и запаса, средние диаметры и высоты, 
абсолютные и относительные полноты и динамика текущих приростов. 
Здесь же охарактеризованы числовыми показателями естественные про-
цессы пополнения и отпада, установлены их возрастные пределы. 
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