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В статье рассмотрена вековая динамика таксационных показателей древостоев лиственничных лесов 
на острове Тит-Ары в дельте р. Лены. Это лесное насаждение является одним из самых северных лесных 
массивов на северо-востоке России. Первые научные исследования лесов острова Тит-Ары проведены 
в 1901 г. финским ученым А.К. Каяндером. Современные лесоводственные исследования лесного масси-
ва проведены в 2009–2014 гг. Растительный покров в районе исследования представлен притундровыми 
редкостойными лиственничными редколесьями и тундровыми сообществами. После сплошной рубки леса 
в 1940-х годах новое поколение деревьев практически достигло показателей высоты (3–5 м) древостоя, опи-
санного А.К. Каяндером (1903), а по толщине стволов уступает показателям начала ХХ века. За последние 
60 лет густота стояния деревьев постепенно снизилась с 1,5 до 0,7 тыс. экз./га. Основная часть современного 
поколения древостоя появилась в 1960–1980-х годах. Климатические условия начала нынешнего столетия 
благоприятствуют росту и развитию лиственницы на северном пределе ее распространения.
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We studied the dynamics of the age-old stands of larch forests in Tit-Ary island in the delta of the Lena River. 
This forest is one of the most northern forests in the North-East of Russia. The fi rst scientifi c study of forests of 
Tit-Ary Island begins in 1901 by the Finnish scientist A.K. Cajander. Our study of this forest conducted in the 
2009–2014 period. The vegetation cover in the study area is represented by sparse pretundra larch forests and 
tundra communities. After continuous harvest of stands in the 1940s a new generation of trees is almost reached 
the height indicators (3–5) of the stand described A.K. Cajander (1903), and the thickness of the trunks inferior 
performance of the early 20th century. Over the past 60 years, stem density of larch gradually decreased from 1,5 
to 0,7 thousand trees per hectare. The main part of the current generation of stand appeared in 1960–1980-ies. The 
climatic conditions favor the beginning of this century the growth and development of larch on the northern limit 
of its distribution.
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Остров Тит-Ары является одним из са-
мых северных крупных массивов лесной 
растительности на северо-востоке России. 
История изучения растительных экосистем 
этого острова и сопредельной территории 
имеет более чем вековую историю. Пер-
вые упоминания об острове можно най-
ти в дневниках Бунге [9], а также в рабо-
тах финского ученого А.К. Каяндера [10]. 
В момент посещения последним острова 
в 1901 г. лесная растительность занимала 
лишь центральную, несколько повышенную 
часть острова, т.е. высокую надпойменную 
террасу. Сомкнутость древостоя А.К. Ка-
яндер оценил равной 0,4, высоту деревьев 
3–5 м, деревья были сильно искривленны-
ми с неправильным развитием кроны. Из-

вестно, что этот лес был полностью выру-
блен в 1942–1943 гг. По оставшимся после 
сплошной вырубки пням Б.А. Тихомиров 
и В.С. Штепа (1956) установили, что воз-
раст деревьев составлял 300–400 лет.

Более или менее регулярные исследова-
ния лиственничных редколесий на острове 
Тит-Ары начались в 1955 г. Результатом ис-
следований явился ряд работ [1–8].

По данным И.П. Щербакова [8], посе-
тившего остров в 1962 г., лесом была занята 
не только вторая надпойменная терраса, но 
и первая. На 1 га Щербаков насчитал от 100 
до 1500 экз. лиственницы в зависимости от 
террасы. Средняя высота 0,9 м, максималь-
ная – 2,0 м. Всходов не было, весь подрост 
появился через 1–2 года после рубки.
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самого северного лесного массива в дель-
те р. Лены возобновлены на территории 
Булунского района на о. Тит-Ары в 2009–
2014 гг. в рамках комплексной экспедиции 
Института биологических проблем криоли-
тозоны СО РАН.

В настоящее время лесной массив сфор-
мирован на увале второй надпойменной 
террасы в центральной части острова на 
всем его протяжении, на первой надпой-
менной террасе в западной части острова 
в виде групповых лиственниц, единичные 
лиственницы встречаются на второй пой-
менной террасе на валиках полигональ-
но-валиковой тундры. Распространены ку-
старниково-моховой, кассиопово-моховой, 
голубично-багульниково-моховой, багуль-
никовой типы лиственничных редколесий.

Таксационные показатели древосто-
ев. На всех пробных площадях деревья 
большей частью далеко отстоят друг от 

друга, сомкнутость всегда ниже 0,3. Коли-
чество деревьев на 1 га достаточно высо-
кое – от 700 до 2750 стволов при средней 
высоте 1,45–3,15 м и среднем диаметре – 
1,66–6,17 см. Максимальные показатели 
высоты – 6,5 м, диаметра – 12 см (табл. 1). 

Стволы многих деревьев искривлен-
ные, наблюдается многовершинность 
и многоствольность. Наиболее благопри-
ятные условия для роста деревьев наблю-
даются на южном склоне увала на юге 
острова, где деревья характеризуются бо-
лее крупными размерами и сбежистыми 
широкими кронами. Для сравнения при-
водим данные об основных таксационных 
показателях древостоев в вековом измере-
нии (табл. 2). Как видно из нее, с 1955 года 
густота стояния деревьев постепенно сни-
зилась с 1,5 до 0,7 тыс. экз./га. По показа-
телям высоты (3–5 м) деревья практически 
достигли, по толщине значительно уступа-
ют показателям дорубочного насаждения.

Таблица 1
Таксационная характеристика древостоев в лиственничных редколесьях, 

о. Тит-Ары, Булунский район Республики Саха (Якутия)

Номер 
описа-
ния

Тип лиственничных 
редколесий

Количество ство-
лов, экз./га Высота, м Диаметр, см Средний 

возраст, 
летВсего в т.ч. выше 

1,3 м
сред-
няя

макси-
мальная

сред-
ний

макси-
мальный

5 Кустарничково-моховое 2300 850 1,45 2,9 2,03 5,5 39,5
10 Кассиопово-моховое 1150 800 2,73 5,3 6,17 12 42,6
6 Голубично-багульнико-

во-моховое 4400 2250 2,11 3,4 1,74 4,1 44,3

9 Багульниковое 3200 2750 3,15 6 3,4 8,8 62,2
13 Пушицево-моховое 1350 700 2,15 3,55 2,06 4,7 41,3
Х-4 Багульниково-лишайни-

ково-моховое 3000 900 1,91 2,6 1,66 2,8 33,4

Таблица 2
Динамика основных таксационных показателей 

лиственничного редколесья пушицево-мохового за 110 лет

Годы наблюдений N, тыс.экз./га H, m DBH, cm
1901 нет данных 3–5 нет данных
1942 нет данных до 5 10–15

1942–1943 был вырублен
1955 1,5 нет данных нет данных
1962 1,5 нет данных 1–4
1984 1,5 0,3–1,6 (2,5) нет данных
1988 нет данных 0,3–3,0 2 (4)
1989 0,8 1,9–2,8 1,5 (3,5)

2009–2014 0,7 2,15 (4, 5) 2,06 (4,7)

П р и м е ч а н и я : число стволов – N, господствующая высота – H, господствующий диаметр – 
DBH.
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И.П. Щербаков [8] на первой надпой-

менной террасе острова описал так называ-
емое «кольцевое» размещение лиственниц. 
В настоящее время эти «кустарниковые» 
лиственницы также произрастают на остро-
ве, кроны их постоянно объедаются за-
йцами, сами «кусты» постоянно заносятся 
песком, что, на наш взгляд, и является при-
чиной формирования «кольцевых» листвен-
ниц: стволы в этом кольце являются на 
самом деле ответвлениями одного стелю-
щегося ствола, засыпанного песком.

Возрастная структура древостоев. 
В древостоях доминируют 4 поколения ли-
ственницы – старше 80, 40–50, 25–30, менее 
20 лет (рис. 1). Это свидетельствует о том, 

что 4,35–46,88 % всех деревьев появились 
до сплошной рубки леса в годы Великой 
Оте чественной войны и представляли собой 
низкорослый подрост, невостребованный 
даже в военные годы в условиях острейше-
го дефицита дров. После войны отмечено 
три основных волны возобновления – млад-
шие поколения деревьев появились соот-
ветственно в 60-е, 70-е и 80-е годы ХХ века. 

Динамика роста древостоев. Установ-
лено, что в последние годы (2002–2013 гг.) 
отмечается резкое увеличение приростов 
лиственницы Каяндера старшего поколения 
(рис. 2), что в определенной мере является 
отражением изменения климатических по-
казателей в эти годы. 

Рис. 1. Возрастная структура лиственничных древостоев на острове Тит-Ары:
Оп. 5 – лиственничное редколесье кустарничково-моховое; Оп. 6 – лиственничное редколесье 
кассиопово-моховое; Оп. 9 – лиственничное редколесье голубично-багульниково-моховое; 

Оп. 10 – лиственничное редколесье багульниковое; 
Оп. 13 – лиственничное редколесье пушицево-моховое

Рис. 2. Средние приросты осевых побегов лиственницы Каяндера на острове Тит-Ары: 
1 – до 2001 года; 2 – после 2001 года
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внутри лиственничного массива, средние 
приросты осевых побегов за предыдущие 
годы составляли в среднем 3,05 см, то 
в последние годы они повысились более 
чем в 2 раза и достигли 7,66 см. У листвен-
ниц, произрастающих на склонах южной 
экспозиции, эти показатели составили со-
ответственно 3,35 и 15,6 см, а у одиночных 
лиственниц, произрастающих в тундре, – 
2,47 и 4,88 см.

Выявлены также различия реакции ли-
ственниц, произрастающих в разных усло-

виях, на климатические показатели. Если 
у одиночных деревьев среди тундры и дере-
вьев, произрастающих на вершине террасы, 
низка вариативность осевых приростов, то 
у деревьев, произрастающих на склоне юж-
ной экспозиции, осевые приросты заметно 
различаются по годам (рис. 3). 

При этом выявлено, что все деревья весь-
ма чувствительны к температурным условиям 
года, а осадки играют важную роль в измене-
нии ростовых процессов только у одиночных 
деревьев, произрастающих на повышениях 
полигонально-валиковой тундры (табл. 3). 

а

б

в
Рис. 3. Осевые приросты лиственниц из разных экотопов острова Тит-Ары:

а – одиночные деревья среди тундры; б – лиственничное редколесье на вершине увала;
в – лиственничное редколесье на склоне южной экспозиции увала

Таблица 3
Коэффициенты корреляции между показателями осевого прироста лиственницы 

и некоторыми климатическими показателями

Климатические характеристики 
Осевые приросты 

отдельные деревья среди 
тундры 

деревья в лиственничном 
редколесье 

 Осадки за вегетационный сезон 0,60 0,14
 Сумма осадков за год 0,52 0,20
 Средняя температура за летние месяцы 0,66 0,63
 Средняя температура за год 0,59 0,82
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Наряду с таксационными характеристи-

ками лесов были изучены некоторые особен-
ности семеношения лиственницы за послед-
ние 4 года – 2006–2009 гг. (табл. 4). Высокая 
сохранность шишек разных лет и хорошая 
возможность дифференциации старых ши-
шек по «возрастам» позволила провести 
ретроспективную оценку урожайности. Вы-
явлено, что за исследуемый период самым 
урожайным был 2006 год, когда в среднем на 
модельной ветке насчитывалось до 20,82 экз. 
шишек или 239,43 – на 1 дереве. 2009 год был 
самым малоурожайным – 3,18 и 35,58 экз. 
шишек соответственно. При этом отмече-
на следующая закономерность. Чем выше 
урожай шишек, тем меньше их линейные 
размеры (табл. 5). Так в самый урожайный 
год средняя высота и ширина шишек были 
наименьшими (1,22 и 1,32 соответственно), 
а в 2009 г., когда отмечалась низкая урожай-
ность, наивысшими (1,38 и 1,61 см соответ-
ственно). Это подтверждается также зна-
чениями коэффициента корреляции между 
показателями: коэффициент корреляции (r) 
между количеством шишек и их средней вы-
сотой равен –0,8068, между количеством ши-
шек и их шириной – 0,8514.

Таким образом, исследования лесно-
го массива о. Тит-Ары показали, что леса 
представлены притундровыми листвен-
ничными редкостойными лесами. Вы-
явлено, что основное поколение лесного 
массива острова появилось в 60–80-е го-
ды XX столетия. За последние 60 лет гу-
стота стояния деревьев постепенно сни-
зилась с 1,5 до 0,7 тыс. экз./га. После руб-
ки леса в 1940-х годах показатели высоты 
(3–5 м) деревьев практически достигли, 
а по толщине уступают показателям до-
рубочного насаждения. Исследования 
показали, что климатические условия 
начала нынешнего столетия благоприят-
ствуют росту и развитию лиственницы 
на северном пределе ее распространения, 
что отражается на увеличении осевых 
приростов лиственницы в последние 10–
14 лет. Выявлено различие реакции на 
изменение климатических показателей 
деревьев (по осевым приростам), произ-
растающих посреди тундры и в массиве, 
а также роль в ростовых процессах тем-
пературного режима и отсутствие связи 
с режимом осадков прироста деревьев, 
произрастающих в массиве. 

Таблица 4
Оценка урожайности Larix cajanderi в 2006–2009 гг. на острове Тит-Ары, низовья р. Лены

Год
Балл уро-
жайности 
по Капперу

Общее 
количество 
модельных 
веток, шт.

Общее количе-
ство исследо-
ванных шишек, 

шт.

Количество шишек на модель-
ной ветке, шт.

Количество 
шишек, шт. 
в среднем 
на 1 деревоМ ± m max min V, %

2006 5 11 229 20,82 ± 13,44 51 4 78,9 239,43

2007 5 11 194 17,64 ± 6,76 31 3 19,2 202,85

2008 1 11 41 3,73 ± 2,43 10 0 84,9 42,90

2009 1 11 35 3,18 ± 1,72 10 1 81,7 36,58

Таблица 5
Морфометрические показатели шишек Larix cajanderi урожаев 2006–2009 гг. 

остров Тит-Ары, низовья р. Лены

Год
Высота шишек, см Ширина шишек, см Отношение ши-

рины к высотеМ ± m max min V, % М ± m max min V, %

2006 1,22 ± 0,02 1,9 0,6 22,7 1,32 ± 0,02 2,7 0,7 20,5 0,9218

2007 1,36 ± 0,01 1,9 0,7 13,6 1,55 ± 0,01 2,1 1,0 12,1 0,8750

2008 1,50 ± 0,04 2,2 1,0 17,4 1,71 ± 0,03 2,2 1,2 12,5 0,8814

2009 1,38 ± 0,04 1,9 0,9 17,0 1,61 ± 0,03 2,8 1,1 14,0 0,8768
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