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ФОРМА СТВОЛОВ БЕРЕЗЫ В ПРИБРЕЖНОЙ ПОЛОСЕ 

БЕЛОГО МОРЯ 

Леса, произрастающие в прибрежной полосе Белого моря, испы-

тывают постоянные ветровые нагрузки. В последние годы в связи с 

изменением климата сила и продолжительность ветров имеет тенден-

цию к увеличению [1, 2, 3, 4]. В связи с этим рост и формирование 

насаждений прибрежной полосы имеют значительные отличия от 

условий континентального климата. Ветровые нагрузки приводят к 

значительным искривлениям и деформациям древесных стволов, за-

держке роста в высоту. Напочвенный покров и почвы в данных усло-

виях значительно беднее, чем в типичных насаждениях, расположен-

ных в глубине континента. В рассматриваемом аспекте вопросы фор-

мирования насаждений, роста, дифференциации деревьев в условиях 

ветровых нагрузок приобретают особую актуальность.  

Форма древесных стволов в насаждениях зависит от множества 

факторов. В данном исследовании рассматриваются особенности 

формирования кривизны стволов березовых насаждений, которые ха-

рактеризуются наибольшей реакцией на ветровые нагрузки. В связи с 

особенностями строения насаждений и формы древесных стволов ле-

соводственно-таксационная оценка не может быть проведена с ис-

пользованием действующих региональных нормативов [5].  

Исследования проведены в насаждениях с преобладанием бере-

зы на побережье Белого моря в районе п. Ненокса Архангельской об-
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ласти на стационарных пробных площадях, заложенных на прибреж-

ном склоне на разных высотах и на удалении от берега.  

Установлено, что насаждения прибрежной полосы и насажде-

ния, расположенные на достаточном удалении от берега моря суще-

ственно, отличаются по форме стволов, их кривизне. Определены за-

кономерности степени искривления стволов. Для Белого моря харак-

терна сезонная изменчивость господствующих ветров. В Двинском и 

Онежском заливах Белого моря с сентября по март преобладают вет-

ры северного и северо-восточного направлений. Средняя скорость 

ветра изменяется в пределах 5-11 м/с. Ветры со скоростью более 15 

м/с повторяются 1-5 раз в месяц при максимальной скорости в заливах 

до 26-38 м/с [6]. Постоянные ветровые нагрузки, характерные для 

прибрежной полосы Белого моря, могут оказывать существенное вли-

яние на рост и формирование насаждений [7]. Березовые насаждения, 

произрастающие в прибрежных полосах, наиболее сильно реагируют 

на влияние ветра, формируя при этом отдельные древесные стволы со 

значительными искривлениями (рисунок 1).  

Исследования были проведены в насаждениях с наличием или 

преобладанием березы извилистой, где было заложено 10 пробных 

площадей с замерами диаметров и высот всех деревьев березы и пере-

четом деревьев остальных пород. Пробные площади были заложены с 

учетом ОСТ 56-69-83 «Площади пробные лесоустроительные». Замер 

диаметров деревьев выполняли в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях (С-Ю и З-В) на высоте (или длине) 1,3 м от шейки кор-

ня с точностью до 0,1 см. 
 

 
Рисунок 1 – Стволы березы с различной степенью искривления 

 

Для каждого дерева устанавливался коэффициент искривления – 

соотношение высоты дерева и длины ствола, а также положение так-

сационного диаметра по длине ствола. Выборочные совокупности 

проверены на нормальность распределения. Показатели асимметрии 

выборок изменяются в пределах от 1,39 до 1,86, эксцесса – от 1,48 до 

+3,86. Уровень надежности находится в пределах 0,48-0,87. Для про-

верки достоверности различий между выборками использовали кри-

терий Стьюдента для 5% уровня значимости.  
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Исследуемые насаждения образуются двумя типами наземных и 

эпифитных древесных растений: одноствольные деревья с высоким 

стволом и кустовидные деревья (субальпийского и субарктического 

типа). Первый тип представляет собой типичное одноствольное дере-

во и более характерен для березы пушистой (Betula pubescens). Второй 

тип представляет собой переходную форму от типичных деревьев к 

кустарникам и отличается большим долголетием скелетных осей и 

меньшим их количеством. Данная форма характерна для березы изви-

листой (Betula tortuosa Ldb.). Возраст деревьев березы на пробных 

площадях колеблется в пределах от 30 до 74 лет при диаметрах 8-9 см.  

Распределение числа деревьев березы по таксационному диа-

метру (рисунок 2) имеет выраженную левостороннюю асимметрию, 

величина которой составляет 0,52±0,2, коэффициент изменчивости 

42%. Характер кривой распределения показывает, что насаждение 

находится в стадии формирования. 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Распределение числа деревьев березы по таксационномудиаметру 
 

По размерным характеристикам (таксационный диаметр менее 

6,0 см.) преобладают деревья, относящиеся к подросту (68,6%). Сред-

ний диаметр деревьев составил 5,6±0,1 см. Стандартное отклонение 

±2,7, коэффициент изменчивости 49%. Доля деревьев старого поколе-

ния составляет 1,6% от общего количества. Их средний таксационный 

диаметр составил 21,9±1,1 см. Стандартное отклонение ±4,3, коэффи-

циент изменчивости 20%. Распределение деревьев по диаметру поли-

модальное с преобладанием ступеней 16-18 см. и 22-24 см.  

При исследовании насаждений на разном удалении от моря 

установлено, что только часть деревьев реагирует на ветровые нагруз-

ки критическим изменением формы ствола (коэффициент кривизны 

выше 1,5, т.е. высота ствола меньше его длины в 1,5 раза). Часть дере-

вьев (80%) остается с условно прямоствольной формой (коэффициент 

кривизны изменяется в пределах от 1,0 до 1,2) или прямоствольные на 

80% протяженности ствола, но с наклоном ствола 30-40 градусов по 

направлению преобладающих ветров. При этом значительные искрив-

ления формы ствола имеют очаговый характер и распространение 
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этих очагов не имеет высокой корреляции с расстоянием до береговой 

черты. Средняя величина коэффициента искривления составила 

1,34±0,01, срединное значение – 1,3, модальное – 1,5 (рисунок 3). 
 

 
   а       б 

Рисунок 3 – Распределение числа деревьев по коэффициентам кривизны 
ствола (А) и их связь с таксационным диаметром (Б) 

 

Как показали исследования, степень искривления стволов бере-

зы не имеет выраженной зависимости от таксационного диаметра.  
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ПУГАЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОСАДОК ГОЛУБИКИ 

ВЫСОКОРОСЛОЙ (VACCINIUM CORYMBOSUM L.) 

ОТ ПТИЦ И ЗВЕРЕЙ 

Из не летальных способов защиты самыми гуманными по отно-

шению к животным являются не раздражающие или отпугивающие. 

Путем создания внешней иллюзии опасности они пробуждают у птиц 

и зверей непреодолимый инстинкт самосохранения, побуждающий их 

самостоятельно исключить посадки из мест своего возможного обита-

ния. Чтобы вселить страх в животных применяют разнообразные ста-

тические и динамические предметы и устройства. 

Проверенное временем пугало – прямое олицетворение образа 

человека – можно изготовить из различных подручных материалов. 

Для самого простого варианта понадобится остов из сбитых крестом 

палок, мешок или лоскут из грубой ткани для водружения на опору в 

качестве туловища и что-либо шарообразное для формирования подо-

бия головы. При более серьезном подходе к деталям можно рассчиты-

вать на существенное повышение эффективности защиты. Для того, 

чтобы в образе пугала четко угадывался облик конкретного садовода-

любителя или работника плантации подбирают аналогичные или схо-

жие с этими людьми элементы наряда: обувь, рубашку, желательно с 

длинными рукавами, брюки или юбку, перчатки и головной убор. 

Единая форма одежды у сотрудников промышленного насаждения 

существенно затруднит выявление рукотворного охранника живот-

ными. Голубиководы, сталкивающихся с дефицитом вещей в гарде-


