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С Т Р О Е Н И Е  П О Л О Г А  М О Д А Л Ь Н Ы Х  
С О С Н О В Ы Х  Д Р Е В О С Т О Е В  П О Д З О Н Ы  
Ю Ж Н О Й  Т А И Г И  С Р Е Д Н Е Г О  У Р А Л А

Строение полога древостоев изучено еще недостаточ
но, хотя его закономерности очень важны для формиро
вания состава, строения и развития лесных биогеоцено
зов, особенно для оценки и формирования лесопарковых 
ландшафтов.

Исследованию строения полога древостоев посвятили 
свои работы Г. Г. Самойлович (1953, 1957, 1967), 
М. К. Бочаров, Г. Г. Самойлович (1964), С. В. Белов 
(1969), М. К. Бочаров (1971). Выявлением закономер
ностей связи между высотами и диаметрами стволов с 
диаметрами и протяженностью крон занимались
В. С. Моисеев (1957), П. С. Кондратьев (1957),
А. М. Березин, И. А. Трунов (1957), А. М. Поляков 
(1958), Ю. А. Прокудин (1965), В. И. Сухих (1966),
А. И. Патацкас (1967, 1969), О. А. Неволин (1967) и 
другие авторы. Однако, все они признают необходимость 
дальнейшего изучения этих закономерностей в различ
ных лесорастительных районах по возрастным группам 
древостоев.

Д ля изучения динамики таксационных показателей 
сосновых древостоев типов леса разнотравного, ягодни- 
кового и брусничникового были заложены 24 пробные 
площади, где замерена также протяженность крон 
у 6495 деревьев сосны. Все материалы обработаны на 
ЭВМ по методике К. Е. Никитина (1966).

Данные статистической обработки материалов пока
зывают, что в сосновых модальных древостоях связь 
между диаметрами крон и стволов является тесной и не 
зависит от типа леса. Так, коэффициенты корреляции и 
корреляционные отношения леж ат в пределах:

сосняк разнотравный г =0,712 +  0,026 — 0,813 + 0,045;
Л=0,726 +  0,025 — 0,846 ±  0,021;

сосняк ягодниковый г = 0 ,583 +  0,045 — 0,862 +  0,013;
ц =  0,618+0,042 — 0,882 ±  0,012; 

сосняк брусничниковый г = 0 ,689+0,036 — 0,892 +  0,014;
Я=0,733 ±  0,025 — 0,905 +  0,012.
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Во всех случаях здесь и далее критерий достоверно
сти коэффициентов корреляции и корреляционных отно
шений превышает табличные третьего порога вероятно
сти в несколько раз.

Значения коэффициента корреляции и корреляцион
ного отношения между длиной кроны и высотой ствола 
по типам леса определялись:

сосняк разнотравный г = 0 ,466+0,040 — 0,828 +
±0,022

Ti=0,484+0,39 — 0,846 ±0,020;
сосняк ягодниковый г = 0 ,471 ± 0 ,0 4 8 — 0,733±0f024;

. 4=0,61-3 ±  0,045 — О,772±'О,0.21; 
сосняк брусничниковый г= 0 ,4 0 4 ± 0 ,0 5 5 — 0,815±Q,027;

х] =  0,416 ±  0,055 — 0,856 ±  0,021.
Большой интерес для оценки лесопарковых ланд

шафтов представляет взаимосвязь диаметра и длины 
кроны с диаметром и высотой ствола. Проведенные ис
следования показывают, что в сосновых древостоях су
ществует тесная связь между диаметрами крон и ство
лов во всех типах леса и выражается следующими пока
зателями:

сосняк разнотравный г=0,869 ±  0,006; 4 = 0 ,8 6 9 +  0,006;
£=0,018 ±  0,006;

сосняк ягодниковый г=0,826 ±0,005; л =0,837 ±0,005;
£=0,018 ±  0,004; 

сосняк брусничниковый г= 0 ,8 3 6 ± 0 ,006; л = 0,839 ±0,006;
£=0,006 ±  0,003.

Связь между протяженностью крон и высотой ствола 
по типам леса характеризуется следующими показа
телями:

сосняк разнотравный r=0,735 ±0,01; 4=0,756± 0 ,01 ;
£=0,031 ±0,008;

сосняк ягодниковый г=620 ±0,01; л =0,689 ±0,009;
£=0,091 ±0,01; 

сосняк брусничниковый r= 0 ,7 1 1 ±0,011; л =0,720 ±0,01;
£=0,013 ±0,005.

Используя выявленные закономерности, нами в вы
числительном центре УСХА по методике К. Е. Никитина 
(1966) вычислены параметры уравнений, по которым 
были выравнены показатели размеров крон.
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Так, зависимость диаметра кроны от диаметра ство
ла выражается по типам леса уравнениями:
сосняк разнотравный y=0,00052d2+0,127090d+0,34703;

сосняк ягодниковый у =0,13136d+0,40659; 
сосняк брусничниковый у =  0,00001d2+ 0 ,l  198d+0,65407.

Зависимость протяженности кроны от высоты ствола 
по типам леса соответственно характеризуется уравне
ниями:

у = 000562#2+ 0 ,1731#+1,21913; 
у =0,00001 # а+0,343#+0,15803; 

у = — 0,00003#2+0,31275#+0,24993.
Для эстетической оценки лесопарковых ландшафтов 

имеют значения взаимосвязи между диаметром крон и 
диаметром стволов, высотами стволов и длиной крон,, 
а такж е между высотами крон и высотами стволов, диа
метрами стволов и крон.

С целью изучения этих взаимосвязей была решена 
множественная корреляция линейного вида для сосно
вых древостоев V класса возраста сосняка ягодникового.

Уравнение зависимости диаметра крон от диаметра 
ствола, высоты дерева и длины кроны имеет вид

у =60,48825+ 10,4699d — 3,05094#+6,46774/к
при r(d , # ,  /к) = 0,895 ±0,037.

Зависимость длины кроны от высоты и диаметра ствола 
выражается уравнением

у =0,35943#+0,11221 d +0,00102DK — 5,452293 
при коэффициенте корреляции (# , d, DK)=0,734±0,042.

Приведенные данные свидетельствуют о наличии вы
сокой связи между указанными показателями крон и 
стволов.

Взаимосвязь между полнотой и сомкнутостью древо
стоев имеет большое значение для классификации лесо
парковых ландшафтов. В целях изучения этой связи на 
18 пробных площадях было произведено сплошное фото
графирование полога аппаратом типа «Зенит» с широко
угольным объективом «Мир-1» по методике Ю. Л. Цель- 
никер (1969).

Вычисленные статистические величины (г = 0 ,8 9 ±  
±0,114 при t = 7,8) показывают, что между полнотой и
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сомкнутостью крон высокая теснота связи, которая вы
ражается уравнением вида у = 0 ,9 1 3 —0,07.

Это уравнение было использовано для определения 
динамики сомкнутости полога в зависимости от динами
ки полноты в модальных сосновых древостоях подзоны 
южной тайги в пределах Свердловской области.

Важным фактором, влияющим на эстетическое вос
приятие лесопаркового ландшафта, является просматри- 
ваемость древостоев. Для определения ее с учетом числа 
стволов и среднего диаметра древостоя была использо
вана установленная М. К. Бочаровым (1964) зависи
мость

где LB — дальность видимости, м;
N  — число стволов на га;
dm — средний диаметр древостоя.

Динамика этого показателя также определена по изу
чаемым типам леса (см. табл.).

В. Н. Сукачев (1966), отмечая важность изучения 
радиационного режима под пологом древостоя, считал 
возможным использовать расчетный метод. Д ля опреде
ления степени освещенности под пологом леса в зависи
мости от его сомкнутости была использована формула 
Ю. Л. Цельникер (1969)

lg у = А х + В ,
где постоянные коэффициенты А = +0,200 и В =  +0,40;

х  — сквозистость полога.
В свою очередь, сквозистость полога вычислялась по 
формуле

х = ( 1 — В + К - В ) - \0 0 % ,

где х —  сквозистость полога, %;
В  — сомкнутость крон;
К  — коэффициент ажурности в долях единицы;

(1—В) — площадь просветов между кронами.
Введение в таблицы хода роста модальных насажде

ний показателя сомкнутости полога позволяет, пользуясь 
методикой Ю. Л. Цельникер (1969), определить без спе
циальных наблюдений радиационный режим, освещен
ность и встречаемость прямых лучей солнца (блики)
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в зависимости от сквозистости полога. По номограмме 
Ю. Л. Цельникер (1969) можно рассчитать площадь 
затененных участков и бликов при различной интенсив
ности солнечной радиации. Это имеет значение для оцен
ки красочности лесопарковых ландшафтов.

Проведенные исследования позволили дополнить 
эскизы таблиц хода роста модальных древостоев сосны 
по типам леса, составленные М. И. Гальпериным и
С. В. Соколовым (1971) для подзоны южной гайги 
Свердловской области, данными о динамике крон и про- 
сматриваемости древостоев. Эти данные показывают, 
что с возрастом происходит качественное изменение ле
сопарковых ландшафтов, т. е. переход закрытого типа 
лесопаркового ландшафта в полуоткрытый.

П


