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Аннотация. Кратко рассмотрен жизненный и творческий путь признанного учёного-

лесовода, педагога-наставника, патриота, участника Великой Отечественной войны, Почет-

ного академика РАЕН, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Владимира Агеевича 

Бугаева в связи со 100-летием со дня его рождения.                   

Ключевые слова. Воронежский лесотехнический институт (академия), заведующий 

кафедра лесной таксации и лесоустройства, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

Владимир Агеевич Бугаев, 100-летний юбилей. 

 

ON THE 100TH ANNIVERSARY OF THE SCIENTIST, TEACHER, PATRIOT V.A. BUGAEV 

 

Serikov M.T., Associate Professor 

Gorobets A.I., Associate Professor 

Matveev S.M., Professor 

Chernyshov M.P., Professor 

Revin A.I., Associate Professor 

 

Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, 

Voronezh 

 

Abstract. The life and creative path of the recognized scientist-forester, teacher-mentor, pa-

triot, participant of the Great Patriotic War, Honorary Academician of the Russian Academy of Sci-

ences, Doctor of Agricultural Sciences, Professor Vladimir Ageevich Bugaev in connection with the 

100th anniversary of his birth is briefly considered. 

 

Keywords: Voronezh Forestry Engineering Institute (Academy), Head of the Department of 

Forest Taxation and Forest Management, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Vladimir 

Ageevich Bugaev, 100th anniversary. 

 

Профессор и заведующий кафедрой лесной таксации и лесоустройства Воронежской 

государственной лесотехнической академии родился 21 декабря 1924 г. в г. Харькове. Влади-

мир Агеевич окончил Воронежский лесохозяйственный институт в 1948 г., с 1972 г. – доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор. В 1942-1943 гг. – участник Великой Отечественной 

войны (Волховский фронт), в феврале 1943 г. тяжело ранен в боях при защите Ленинграда; 

1948-1952 гг. – сотрудник производства на лесоустроительном предприятии; 1952-2010 гг. – 

ассистент, доцент, профессор, заведующий кафедрой лесной таксации и лесоустройства, декан 

лесохозяйственного факультета, проректор по учебной работе ВЛТИ (ВЛТА).  

                                           
© Сериков М. Т., Горобец А. И., Матвеев С. М., Чернышов М. П., Ревин А. И., 2024 



8 

 
В.А. Бугаев – признанный представитель «Тюринской школы», успешно принявший 

эстафету традиций от её продолжателя – И.М. Науменко, и создавший собственную «Воро-

нежскую школу лесоустройства», получившую признание у учёных, специалистов этого 

направления, и дальнейшее её актуальное современное развитие. Более 50 лет он посвятил 

моделированию и прогнозированию лесных ресурсов, теории лесоустройства, совершенство-

ванию лесоустроительного проектирования.  

Будучи ещё молодым человеком, после окончания 9-го класса Володя пошёл защищать 

Родину от фашистских оккупантов. С декабря 1942 г. он сражался на Волховском фронте под 

Ленинградом у Синявинских высот. Это – место жесточайших боев советских войск с 

немецко-фашистскими оккупантами во время битвы за Ленинград с 1941 г. по 1944 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Рисунок – Владимир Агеевич Бугаев, Заслуженный лесовод РСФСР, награжден орде-

ном Отечественной войны II степени, семью медалями, почетными знаками Министерства 

высшего и среднего специального образования СССР. В 1943 г. тяжело ранен в ходе прорыва 

блокады Ленинграда (фотография во время длительного лечения в госпитале) 

 

В январе 1943 г. началась очередная попытка наших воинов отбить у фашистов этот 

важный объект и прорвать блокаду Ленинграда. В ходе операции «Искра» для захвата позиций 

было стянуто наше подкрепление, в котором и оказался младший сержант Бугаев. Высоты не-

сколько раз были взяты, но контратаки противника отбрасывали войска на прежние позиции. 

Однако эти ожесточённые бои, усилия наших бойцов дали свои результаты: произошло соеди-

нение Ленинградского и Волховского фронтов в районе деревни Марьино (западнее Синя-

вино), блокада Ленинграда была прорвана. Это была заслуга, в том числе и 19-летнего Володи 

Бугаева, которого 7 февраля 1943 года тяжело ранила разорвавшаяся рядом вражеская мина.  

Лечили Володю в госпиталях Ленинградской, Вологодской и Кировской областей до 

июня 1943 года. Юному фронтовику хватило сил с сентября 1943 г. по июнь 1944 г. закончить 

с отличием среднюю школу в г. Данкове Рязанской области и в октябре без экзаменов посту-

пить на лесохозяйственный факультет Воронежского лесохозяйственного института (ВЛХИ) 

на заочное отделение, одновременно работая в качестве счетовода в Данковском пункте Ря-

занского мясокомбината. В связи с отличной успеваемостью после первого курса был переве-

ден на стационарное обучение и сразу назначен старостой группы, избирался в состав курсо-

вого бюро ВЛКСМ, был секретарём этого бюро. Обком ВЛКСМ отметил его грамотой. 

Студенты того времени не только усердно учились, но и сами восстанавливали из руин глав-

ный корпус родного института. 
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В 1948 г. окончил институт «с отличием» и решением ГЭК был рекомендован в аспи-

рантуру, в которой обучался до февраля 1952 г., успешно защитив кандидатскую диссертацию 

в 1954 г. Защите предшествовала работа в должности младшего научного сотрудника Ком-

плексной экспедиции Академии наук СССР (г. Москва).  

Педагогическую деятельность Владимир Агеевич начал в сентябре 1952 г. на кафедре 

лесной таксации ВЛХИ в качестве ассистента, затем старшего преподавателя, доцента, про-

фессора, оставаясь до конца жизни преданным ей, внося решающий вклад в её развитие как 

учёный, мудрый наставник, педагог. После защиты кандидатской диссертации в 1954 г. его 

четырёхлетнее отвлечение для работы на кафедре экономики и организации лесного хозяйства 

только обогатило его научным опытом, творческими знаниями для успешного создания им 

собственной «Воронежской школы лесоустройства». 

Производственный лесоустроительный опыт В.А. Бугаев приобретал с 1949 г., устраи-

вая Загайновский лесхоз Алтайского края, затем Шипов лес Воронежской области, Хоботов-

ский лесхоз Тамбовской области, Мариупольская ЛОС УкрНИИЛХ, в конце 1950-х годов 

участвовал в больших исследованиях по обоснованию организации комплексного хозяйства в 

лесхозах Владимирской области. В следующее 10-летие объектами его исследований послу-

жили лесхозы Центрально-Чернозёмных и Тульской областей, Бузулукского лесного массива.   

В 1972 г. состоялась успешная защита докторской диссертации на тему «Основы дол-

госрочного прогноза продуктивности леса». Затем, в течение 30 лет В.А. Бугаев руководил 

коллективом кафедры лесной таксации и лесоустройства воронежского лесотехнического 

вуза, одновременно много лет, с некоторыми перерывами, работал деканом лесохозяйствен-

ного факультета. 

Профессор В.А. Бугаев – участник множества научных конференций, практических от-

раслевых совещаний, был членом различных диссертационных советов в г. Москве,                 г. 

Ленинграде. Ему присвоены почётные звания «Заслуженный лесовод РСФСР», «Заслуженный 

деятель науки», Почетный академик РАЕН. 

  Владимир Агеевич Бугаев подготовил сотни специалистов лесного хозяйства. Более 

30 из них, в том числе из зарубежья, стали кандидатами и докторами наук и успешно трудятся 

не только в России, но и на Кубе, во Вьетнаме, Кении, Лаосе, Сирии, Эфиопии.    

Удивительная работоспособность и эрудиция Владимира Агеевича способствовали 

плодотворному развитию его научной и педагогической деятельности. Им опубликовано 

свыше 300 научных и учебно-методических работ, в том числе – 8 монографий и, актуальное 

до настоящего времени, учебное пособие «Основы лесоустройства». 

 Владимир Агеевич Бугаев был уникальным человеком, его интеллигентность, лучшие 

человеческие качества тесно переплетались с талантом учёного, исследователя, педагога и 

мудрого наставника. До почтенного возраста сохранялась его творческая связь с ВГЛТА, лес-

ным факультетом и кафедрой. В 2013 г. им в соавторстве со своими учениками была опубли-

кована монография «Дубравы лесостепи», в которой обобщены результаты многолетних науч-

ных исследований. 

Кафедра лесоводства, лесной таксации и лесоустройства, его ученики и коллеги тре-

петно хранят память о Владимире Агеевиче, который ушёл из жизни 10.01.2017 г.  
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Аннотация. Представлены сравнительные данные по структуре ельника кисличного и 

ельника долгомошного. Объекты исследования расположены в Прионежском лесничестве 

республики Карелия. Растительность нижних ярусов учитывали на круговых учетных площад-

ках по 10 м2. Показано, что средняя высота и средний диаметр древостоев различаются на 30%. 

В составе подроста под пологом ельника долгомошного ель и дуб. Средняя высота подроста 

меньше, а средний возраст больше. Доля отпада составляет 38%. Видовой состав подлеска под 

пологом ельника долгомошного  представлен рябиной и шиповником.  Различия по видовому 

составу живого напочвенного покрова достигают 45%. Под пологом ельника кисличного вы-

явлено 19 видов, а под пологом ельника долгомошного – 13.  
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Abstract. Comparative data on the structure of the kislichny spruce and the Dolgomoshny 

spruce are presented. The objects of the study are located in the Prionezhsky forestry of the Republic 

of Karelia. The vegetation of the lower tiers was taken into account on circular accounting sites of 10 

m2 each. It is shown that the average height and average diameter of stands differ by 30%. As part of 

the undergrowth under the canopy of the dolgomoshny spruce forest, spruce and oak. The average 

height of the undergrowth is less, and the average age is greater. The drop-off rate is 38%. The species 

composition of the undergrowth under the canopy of the dolgomoshny spruce is represented by rowan 
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were identified under the canopy of the sour spruce, and 13 under the canopy of the longmose spruce. 
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Введение. Ель европейская – лесообразующая порода, требовательная к плодородию 

дренированности почвы. В условиях таежной зоны преобладают ельники зеленомошной 

группы типов леса [Грязькин, 2001; Бобкова, Галенко, 2006; Матвеева и др., 2018].  В отдель-

ных случаях ель может произрастать и на почвах с избыточным увлажнением  [Стороженко, 

2017; Грязькин, 2001].   

В лесном фонде республики Карелия ельники представлены в основном в южной части 

республики [Лесной план республики Карелия, 2018].  Доля ельников составляет более 40 % 

покрытой лесом площади, и эта величина остается постоянной в течение многих десятилетий.   

Цель исследования – оценка структуры ельника и особенностей фитоценоза , сформи-

ровавшегося в условиях избыточного застойного увлажнения.  

Объект и методика. Объект исследования - ельник долгомошный, расположеный в 

подножье западного склона крутизной около 10 градусов. Опытный участок расположен на 

территории Прионежского лесничества республики Карелия.  

Основные характеристики древостоя определены по стандартной методике. Учет ниж-

них ярусов осуществляли на круговых учетных площадках по 10 м2. При этом фиксировали 

численность, состав, высоту и жизненное состояние подроста и подлеска [Беляева и др., 2012].   

Для живого напочвенного покрова указывали видовой состав, встречаемость и проективное 

покрытие по всем видам.  

Режим освещенности фиксировали при помощи портативного люксметра «ТКА-

Люкс». Температуру воздуха и почвы измеряли  с помощью электронного термометра.  

Результаты и обсуждение. Ельник долгомошный (Едол), произрастающий в подножье 

пологого склона  с ельником кисличного типа леса (Екис), отличается особенностями струк-

туры. Средняя высота древостоя на 5-6  метров меньше, чем в кисличном типе, средний диа-

метр древостоя также на 6 см меньше, чем в ельнике кисличном. В табл. 1 представлены ос-

новные характеристики древостоев на объектах исследования. Отличие древостоя в ельнике 

долгомошном состоит в большой доле отпада – более 9% и наличия значительного количества 

ветровальных деревьев – 26 шт. /га.  

 

Таблица 1 – Таксационные характеристики древостоев на объектах исследования 

 

Таксационная характеристика Екис Едол 

Состав, % 72Е20С8Б 10Е+Б+Олс 

Густота, экз./га 745 826 

Относительная полнота 0,6 0,7 

Сомкнутость крон, % 73 81 

Средний диаметр стволов, см 26,8 21,0 

Средняя высота, м 24,9 18,0 

Запас древесины, м3/га 308 186 

Доля отпада, % по запасу 1,7 9,1 

Количество ветровала, шт./га 8 26 

 

В составе подроста встречаются ель, береза и дуб. Общая численность 1400 экз./га. 

К особенностям структуры подроста, произрастающего под пологом ельника долгомошного, 

можно отнести преобладание ели в составе, преимущественного мелкого по высоте. Другая 

важная особенность – большая доля отпада (около 38 %). Кроме этого, возраст подроста под 

пологом ельника долгомошного существенно больше, чем под пологом ельника кисличного 

(табл. 2). 
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Таблица 2 – Основные характеристики подроста под пологом ельника на объектах 

исследования 

Таксационная характеристика Екис Едол 

Состав, % 71Е14Б11Ос2Д2Олс 91Е6Б3Д 

Численность, экз./га 1933 1400 

Средняя высота, см 76 42 

Средний возраст, лет 12 15 

Доля отпада, %  8 38 

Доля жизнеспособного, % 36 15 

Примечание: Е – ель европейская, Б – береза повислая, Ос – осина, Д – дуб, Олс – ольха серая 

 

Подлесок под пологом ельника долгомошного представлен двумя видами - Sorbus 

aucuparia L. и Lindl. Преобладает рябина. Отличие подлеска в указанных типах леса проявля-

ется по всем характеристикам – составу, численности, средней высоте и доле отпада (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Основные характеристики подлеска на объектах исследования 

Таксационная характеристика Екис Едол 

Состав, % 68Ряб18Крш12К2Шип 74Ряб26Шип 

Численность, экз./га 1397 900 

Средняя высота, см 76 48 

Доля сухого, % 4,2 7,9 

Примечания: Ряб – рябина обыкновенная, Крш – крушина ломкая, К – калина обыкновенная, 

Шип – шиповник иглистый 

 

По составу живого напочвенного покрова различие по типам леса более существенные. 

Под пологом ельника кисличного выявлено 19 видов, а под пологом ельника долгомошного – 

13. Из них 10 видов являются общими для сравниваемых опытных участков. По величине 

встречаемости и проективному покрытию в ельнике кисличном преобладают кислица, майник 

и щитовник, а под пологом ельника долгомошного – сфагнумы, хвощ и черника. 

 

Таблица 4 – Видовой состав живого напочвенного покрова, встречаемость 

и проективное покрытие по видам на объектах исследований 

  

Название вида Встречаемость, % Проективное 

покрытие, % 

Екис Едол Екис Едол 

1 2 3 4 5 

Брусника (Vaccinium vitis idea L.) 42 95 2,8 3,7 

Вейник лесной (Calamagrostis epigejos (L.) Roth) 36 60 4,2 4,2 

Дудник лесной (Angelica sylvestris L.) 9 - 0,1 - 

Звездчатка ланцетовидная (Stellaria holostea L.)  22 - 1,8 - 

Зелёные мхи  (Bryidae sp.) 94 35 7,0 4,0 

Земляника (Fragaria vesca L.) 44 - 1,2 - 

Золотарник (Solidágo virgáurea L.) 12 10 0,2 0,3 

Иван-чай (Chamaenerion angustifolium Scop.) 6 - 0,1 - 

Кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L.) 96 15 28,1 0,4 

Костяника каменистая(Rúbus saxátilis L.) 9 - 0,6 - 

Кукушкин лен (Polytrichum commune Hedw.) 6 - 0,2 - 

Линнея северная (Linnaea borealis L.) - 45 - 1,2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Окончание табл. 4 

Майник двулистный (Maianthemum bifolium L.) 100 90 1,3 4,0 

Малина обыкновенная (Rubus idaeus L.) 42 - 4,7 - 

Ожика волосистая Luzula pilosa (L.) Willd. 90 - 1,0 - 

Луговик извилистый Avenella flexuosa (L.) Drejer 34 - 3,3 - 

Седмичник европейский (Trientalis europaea L.) 31 95 0,9 2,7 

Сфагнумы (Sphagnopsida sp.)  - 100 - 68 

Хвощ лесной (Equisetum sylvaticum L.) - 100 - 16,5 

Черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus L.) 58 85 11,0 11,3 

Щитовник (Dryopteris carthusiana Vill.)  92 10 22,0 0,3 

Щучка (Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.) 6 40 0,2 1,2 

Общее проективное покрытие, % - - 97,7 117,8 

Итого видов 19 13 19 13 

 

Исследования проводились в июне при температуре воздуха в 13 часов дня около 

24 градусов. Температура почвы на глубине 5 см составляла 15-16 градусов, а на глубине 10 см 

– 12-13 градусов. Освещенность под пологом ельника кисличного оказалась ниже, чем под 

пологом ельника долгомошного соответственно 2,4 тыс. люкс и 5,3 тыс. люкс. 

Заключение. При сравнении ельников, произрастающих в различных почвенно-грун-

товых условиях. Установлено, что практически все характеристики древостоя, подроста, под-

леска и живого напочвенного покрова существенным образом различаются. Видовое разнооб-

разие в ельнике долгомошном уступает видовому составу ельника кисличного. Полученные 

результаты можно использовать при оценке ресурсного потенциала лесных фитоценозов. 
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логом высокопродуктивных ельников. Объект исследования – молодое поколение лесообра-

зующих пород, произрастающее под пологом ельников на северо-западе России. Видовой со-

став подроста, численность и структуру по высоте определяли на круговых учетных 

площадках радиусом 1.785 м. Фитомассу подроста устанавливали взвешиванием модельных 

экземпляров. В качестве моделей отбирали по 3 растения из каждой выделенной группы по 

высоте. Градация подроста по высоте – через 30 см. В составе подроста под пологом ельников 

выявлено 6 видов. Преобладает ель. Средняя высота от 44 см до 111 см. Общая численность 
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Введение. Ельники – особый тип растительных формаций. Особенность фитоценозов 

с преобладанием ели в составе древостоев характеризуется преобладанием теневыносливых 

видов во всех компонентах леса [Смирнов, Грязькин, 2000; Грязькин, 2001; Беляева и др., 

2022; Кази, 2017]. В лесном фонде Ленинградской области ельники занимают более 27 % по-

крытой лесом площади [Лесной план Ленинградской области, 2018]. 

В зависимости от условий места произрастания формируются лесные фитоценозы раз-

личной продуктивности. Ель обыкновенная (Picea abies (L.) H. Karst.) требовательна к поч-

венно-грунтовым условиям. Наиболее продуктивные типы ельников на территории Ленин-

градской области – ельник кисличный и ельник черничный. Именно такие типы леса 

преобладают в лесном фонде региона [Лесной план Ленинградской области, 2018]. 

Picea abies относится к теневыносливым лесообразующим породам и может произрас-

тать в древостоях разного состава и строения [Булыгин, Ярмишко, 2003; Смирнов, Грязькин, 

2000; Кази, 2017; Беляева и др., 2022; Havas, Kubin, 1983; Tjoelker et al., 2007;]. Поскольку ель 

занимает сравнительно богатые дренированные почвы, то древостои чистые по составу на та-

ких почвах встречаются редко. Преобладают ельники смешанного состава, в которых ель чаща 

всего представлена деревьями разной высоты и разного возраста [Данилов, Грязькин, 1984; 

Грязькин, 2001; Кази, 2017; Беляева и др., 2022]. Под пологом ельников формируется особый 

микроклимат – пониженная температура воздуха и почвы, низкая освещенность, слабая про-

дуваемость древостоя из-за густой кроны деревьев [Протопопов, Зюбина; 1977; Данилов, 

Грязькин, 1984; Грязькин, 2001]. 

В зависимости от состава, возраста и других характеристик древостоев, структуры 

всего фитоценоза зависят интенсивность накопления фитомассы и объемы ассимиляции угле-

рода [Протопопов, Зюбина; 1977; Смирнов, Грязькин, 2000; Vyskot, 1990; Palumcts, 1991; 

Hoen, Solberg, 1994; Lakida et al., 1997]. Максимальное количество углерода связывают быст-

рорастущие древесные породы, фитоценозы с быстрым круговоротом веществ [Протопопов, 

Зюбина; 1977; Смирнов, Грязькин, 2000; Palumcts, 1991; Hoen, Solberg, 1994; Lakida et al., 

1997]. 

Подрост ели под пологом материнского древостоя встречается практически всегда, од-

нако его численность и структура по высоте, возрасту и состоянию в каждом конкретном слу-

чае имеет свои особенности [Грязькин, 2001; Матвеева и др., 2017; Беляева и др., 2022; Кази, 

2017; Tjoelker et al., 2007].  

Объекты и методика. Объекты исследования представлены ельниками кисличного и 

черничного типа леса естественного происхождения в лесном фонде Учебно-опытного лесни-

чества (Ленинградская область). Таксационная характеристика ельников и географические ко-

ординаты объектов исследования, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Основные характеристики ельников на опытных участках 
Таксационная характеристика Объект 1  Объект 2 Объект 3  Объект 4 

1  2  3  4  5  
Тип леса Екис Екис Ечер Ечер 
Состав, % 72Е20С8Б 79Е12Б9С 66Е27Б7С 67Е19Б 

9Олс5С 
Относительная полнота 0.6 0.8 0.7 0.7 
Сомкнутость крон, % 73 89 79 77 
Общая численность деревьев, 
экз./га 

745 1085 902 988 

Численность деревьев ели, экз./га 583 855 744 801 
Средний диаметр стволов, см 26.8 27.7 22.5 21.9 
Средняя высота, м 24.9 26.8 21.7 21.0 
Средний возраст, лет 80 90 80 80 
Класс бонитета I I II II 
Запас древесины, м3/га 308 342 265 240 
Географические координаты 
Северная широта 59⁰56.129’ 59⁰57.969’ 59057.529’ 59057.540’ 
Восточная долгота 30⁰33.068’ 30⁰3.037’ 30032.142’ 30032.140’ 
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Учетные работы по исследованию структуры подроста проводили на круговых площад-

ках по 10 м2 по оригинальной методике [Грязькин, 1997]. Приемлемая точность учетных работ 

достигалась закладкой необходимого количества учетных площадок, но не менее 30 на каж-

дом опытном участке. 

Фитомассу подроста устанавливали взвешиванием модельных экземпляров. В качестве 

моделей отбирали по 3 растения из каждой выделенной группы по высоте. Градация подроста 

по высоте – через 30 см. 

Результаты и обсуждение. Как видно из данных, представленных в таблице 1, в со-

ставе древостоя на всех объектах исследования преобладает ель. Численностью от 583 до 855 

экз./га. Деревья ели имеют разный возраст, высоту и диаметр ствола. Доля сосны, березы и 

ольхи серой в составе древостоя незначительна. Сосна и береза на объектах исследования 

представлены крупными деревьями с большим диаметром ствола. 

Подрост – компонент лесного фитоценоза, рост и развитие которого характеризуется 

наиболее интенсивным накоплением фитомассы. 

Установлено, что таксационные характеристики древостоев оказывают влияние на чис-

ленность и структуру подроста по составу, высоте и возрасту. Жизнеспособность подроста на 

опытных участках также связана с основными характеристиками древостоев. 

В составе подроста на всех объектах исследования преобладает ель. Суммарная доля 

других пород в составе подроста менее 50 %. На объектах исследования подрост представлен 

3-5 видами. Общая численность подроста составляет от 980 до 2732 экз./га (табл. 2). По вы-

соте, основная часть подроста относится к мелкому (до 50 см) и среднему (от 51 до 150 см). 

По жизнеспособности подроста различия, в зависимости от типа леса, существенны. Под по-

логом ельника кисличного доля жизнеспособного подроста ели составляет 15-36 %, а под по-

логом ельника черничного – 71-83 %, т.е. в несколько раз больше. 

 

Таблица 2 – Основные характеристики подроста под пологом ельника 

на объектах исследования 
Таксационные  
характеристики 

Объект 1  Объект 2 Объект 3  Объект 4 

Состав подроста, % 81Е11Олс 
4Кло2Д2Б 

51Е29Д 
20Кло 

90Е7Олс 
2Д1Б 

83Е10Олс 
3Д3Ос1С 

Общая численность  
подроста, экз./га 

1933 980 2188 2732 

Средняя высота подроста,  
см 

76 44 102 111 

Средний возраст,  
лет 

9 11 11 14 

Доля сухого подроста  
от общего количества, %  

13 28 4 7 

Доля жизнеспособного  
подроста, % 

36 15 83 71 

Доля нежизнеспособного  
подроста, % 

51 57 13 22 

Примечание. Е – ель, Кло – клен остролистный. Д – дуб, Б – береза, Ос – осина,  
Олс – ольха серая 
Известно, что в надземной части ельника кисличного и ельника черничного может 

накапливаться около 170 т фитомассы (Смирнов, Грязькин, 2000). Доля подроста в этой фито-

массе составляет не более 1,5 %. Несмотря на незначительную фитомассу, подрост в лесном 

фитоценозе играет важнейшую ценотическую роль – обеспечивает непрерывное воспроизвод-

ство основного компонента леса, участвует в биологическом круговороте веществ, оказывает 

влияние на видовой состав, структуру и обилие живого напочвенного покрова. 

С учетом состава подроста, его численности и структуры по высоте, а также массу од-

ного растения определяем общую фитомассу, накопленную в данном компоненте фитоценоза 

(табл. 3). 
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Таблица 3 – Фитомасса подроста на объектах исследования и накопленный углерод 

Показатель Объект 1 Объект 2 Объект 3 Объект 4 

Численность подроста,  

экз./га 

1933 980 2188 2732 

Масса одного  

растения в среднем, г 

526±19 390±20 808±18 880±16 

Общая фитомасса 

подроста, т/га 

1.017 0.382 1.768 2.404 

Запасы углерода 

в подросте, т/га 

0.508 0.191 0.882 1.202 

 

В зависимости от таксационных характеристик древостоя, численности подроста и его 

средней высоты, под пологом ельника кисличного в подросте аккумулируется 0.191-0.508 т/га 

углерода. Под пологом ельника черничного подрост аккумулирует углерода больше – от 0.882 

до 1.202 т/га.   

Заключение. Такие структурные элементы лесного фитоценоза как подрост и подлесок 

представлены на всех объектах исследования. Структура подроста и подлеска на исследован-

ных участках леса различается существенным образом. Различается не только состав подроста 

и подлеска, но и численность, средняя высота. В зависимости от типа леса доля жизнеспособ-

ного подроста ели варьирует в широких пределах – от 15-36 % в ельнике кисличном, до 71-83 

% в ельнике черничном. Из этого следует, что по основным характеристикам молодое поко-

ление подроста под пологом ельника черничного может в будущем сформировать высокопро-

дуктивный древостой. 
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Аннотация. Представлены количественные данные по влиянию деревьев ели, сосны и 

березы на подрост ели, произрастающий под пологом древостоев. Объект исследования – ель-

ники кисличного типа леса. Оценку состояния подроста ели, его высоту и возраст проводили 

в радиусе до 6 м от ствола дерева. Установлено, что наиболее успешно подрост ели произрас-

тает под кронами березы – средняя высота подроста больше, чем у подроста под кронами ели, 

а средний возраст – меньше. Показано, что в радиусе около 1 м от ствола жизнеспособный 

подрост под кронами деревьев ели представлен единичными особями, а доля сухого подроста 

максимальная. Отмечается прямое влияние расстояния между деревом и подростом на жизне-
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Введение. Важнейший компонент лесного фитоценоза – подрост. Известно, что на ход 

естественного возобновления в лесном фитоценозе оказывает влияние множество факторов 

(Пугачевский, 1983; Грязькин, 1999; Минкевич и др., 2003; Беляева и др., 2011; Гуталь, 2014; 

Lagercrantz, Ryman, 1990). Одним из основных является конкуренция (Ипатов, Тархова, 1975; 

Беляева и др., 2013). В наибольшей степени на рост и развитие подроста под пологом оказы-

вает древостой. Именно конкуренция между деревьями и подростом определяет жизнеспособ-

ность молодого поколения лесообразующих пород. На состояние подроста оказывает влияние 

и живой напочвенный покров (Беляева и др., 2011; Кази, Беляева, 2022). Хорошим ростом ха-

рактеризуется подрост, произрастающий в черничной и долгомошной парцеллах (Мельников, 

2006; Беляева и др., 2013), а на парцеллах с преобладанием злаков чаще встречается нежизне-

способный подрост (Грязькин, 1999; Беляева и др., 2013; Беляева и др., 2014; Гуталь, 2014).   

Цель работы – оценка интенсивности конкурентных отношений между древостоем и 

подростом в ельниках, с учетом расстояния между деревом и подростом.  

Объекты и методы исследования. Объект исследования – спелые ельники кисличного 

типа леса. Это опытные участки с длительным сроком наблюдений – с 1929 года. Каждый 

опытный участок в свое время был изрежен рубками ухода разной интенсивности. Контроль-

ный участок оставлен без хозяйственного воздействия (Мельников, 2006; Беляева и др., 2011; 

Кази, Беляева, 2023). 

Учет подроста, подлеска и живого напочвенного покрова под пологом древостоев был 

проведен выборочно-статистическим методом на круговых учетных площадках по 10 м2 (Па-

тент РФ № 2084129). Учетные площадки закладывали при помощи шеста длиной 178,5 см. 

Центр очередной учетной площадки устанавливался при помощи этого же шеста, для чего его 

продвигали вперед по ходу на две длины. Этим достигалось непосредственное примыкание 

учетных площадок друг к другу.  

Интенсивность конкуренции между древостоем и подростом оценивали по итогам кар-

тирования. Для каждого дерева и для каждого экземпляра подроста были установлены коор-

динаты с определением расстояния от ствола дерева до каждой особи подроста, произрастаю-

щего в радиусе до 6 м от ствола дерева. Для учетных работ отбирались отдельно растущие 

деревья. После измерения расстояния между деревом и подростом определяли возраст и вы-

соту подроста ели, его жизнеспособность.  

Результаты и обсуждение. Установлено, что под пологом древостоев на опытных 

участках отпад самосева протекает весьма интенсивно. Главной причиной является конкурен-

ция со стороны деревьев верхнего яруса. Под кронами крупных деревьев, на определенном 

удалении от ствола дерева, основная часть самосева сохраняется – здесь нет конкуренции со 

стороны живого напочвенного покрова, или она менее выражена, чем в окнах, где состав тра-

востоя отличается наибольшим разнообразием, а густота живого напочвенного покрова – мак-

симальная.  

Под кроной ели, и особенно под кроной крупных деревьев, в непосредственной близо-

сти от ствола, самосев чаще всего не выживает и переходит в отпад. Лишь небольшая часть, 

оказавшаяся в благоприятных условиях, успешно развивается и переходит в подрост. За влагу 

и элементы питания на прогалине подрост конкурирует с живым напочвенным покровом и 

подлеском, а под кроной дерева, ближе к стволу, подрост испытывает конкуренцию со сто-

роны дерева. 

В табл. 1 представлены результаты оценки влияния интенсивности изреживания древо-

стоя и древесной породы, на рост и развитие подроста ели. Здесь ПП 1В – слабое изреживание 

древостоя (15-20%), ПП 1С – изреживание средней интенсивности (25-30%), ПП 1Е – очень 

сильное изреживание (50-60% – оставлена только ель), ПП 1А – контроль. 

Установлено, что чем ближе к стволу дерева находится подрост, тем меньше его высота 

и больше возраст. При этом, на одинаковом удалении от ствола, средняя высота нежизнеспо-

собного подроста всегда меньше, чем у жизнеспособного, а средний возраст – наоборот, всегда 

больше. Следовательно, интенсивность конкуренции между подростом и деревьями верхнего 
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яруса максимально выражена на приствольных кругах наиболее крупных деревьев ели в ради-

усе около 1 м. 

Под деревьями сосны состояние подроста в целом лучше, чем под деревьями ели – при 

одинаковом удалении от ствола дерева, при одинаковом возрасте подроста, его высота под 

деревьями сосны больше, чем под деревьями ели. При одинаковой высоте подрост ели под 

деревьями ели старше, чем под деревьями сосны. Подрост ели под деревьями сосны имеет 

средний возраст 14,8-19,7 лет, а под деревьями ели –19,0-24,9 лет. Под кронами деревьев ели 

высота подроста от 45 до 87 см, а под кронами деревьев сосны 53-125 см.  

Характеристики подроста ели, произрастающего под деревьями березы представлены 

в табл. 3. 

 

Таблица 1 – Жизнеспособность и средние значения возраста и высоты подроста ели под 

кронами деревьев на опытных объектах 

Расст. 

между  

деревом  

и подр., м 

Жизнеспособный Нежизнеспособный 

ПП  

1А 
ПП 1В ПП 1С ПП 1Е ПП 1А ПП 1В ПП 1С ПП 1Е 

Средний возраст подроста под деревьями ели, лет 

0,1 – 1,0 20,1 - 16,5 21,2 28,8 18,7 22,2 - 

1,01 – 2,0 24,4 26,3 17,1 22,3 22,2 - - 24,1 

2,01 – 3,0 23,6 16,6 14,6 - 19,8 21,0 20,0 - 

3,01 – 4,0 24,1 11,3 11,4 17,5 23,2 - - 27,9 

4,01 – 5,0 21,0 10,7 12,0 - - 19,5 - 22,8 

5,01 – 6,0 22,0 10,2 22,3 19,2 15,0 17,9 - 24,8 

Среднее 22,6 11,5 13,8 20,7 22,3 19,0 21,0 24,9 

Средняя высота подроста под деревьями ели, см 

0,1 – 1,0 43,6 39,0 35,8 53,1 22,0 41,1 20,3 - 

1,01 – 2,0 67,0 24,5 44,7 41,0 56,7 - - 55,2 

2,01 – 3,0 93,4 41,0 96,4 - 56,6 - 48,7 - 

3,01 – 4,0 106,0 41,3 102,4 96,2 - - - 48,8 

4,01 – 5,0 104,0 43,8 101,3 - - 47,6 - 76,3 

5,01 – 6,0 93,0 - 107,5 73,1 23,1 86,9 108,5 42,4 

Среднее 78,5 45,4 86 ,9 66,5 65,9 64,3 59,8 55,1 

 

Под деревьями сосны ситуация с подростом ели несколько отличается от той, которая 

наблюдается под деревьями ели, табл. 2.  

Таблица 2 – Средние значения возраста и высоты подроста ели под кронами деревьев 

сосны на опытных объектах 

Расстояние 

между деревом и 

подростом, м 

Жизнеспособный  Нежизнеспособный  

ПП  

1А 
ПП 1В 

ПП  

1С 

ПП  

1А 
ПП 1В 

ПП  

1С 

1 2 3 4 5 6 7 

Возраст подроста ели под деревьями сосны, лет 

0,1 – 1,0 23,1 12,8 12,0 25,1 15,14 - 

1,01 – 2,0 14,3 - 16,5 - 12,7 14,3 

2,01 – 3,0 - 9,8 18,3 15,7 19,8 - 

3,01 – 4,0 14,9 11,4 19,4 16,8 - - 

4,01 – 5,0 21,6 9,9 - - - 21,6 

5,01 – 6,0 20,1 11,2 12,2 23,1 - 20,1 

Среднее 17,0 10,8 15,6 19,7 14,8 18,6 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Высота подроста ели под деревьями сосны, см 

0,1 – 1,0 92,3 51,7 110,2 46,3 58,3 - 

1,01 – 2,0 53,2 - 129,8 - 49,0 94,3 

2,01 – 3,0 - 48,3 128,4 57,2 61,4 - 

3,01 – 4,0 80,4 83,0 132,7 80,4 - - 

4,01 – 5,0 101,0 49,1 - - - 86,6 

5,01 – 6,0 97,4 31,7 120,6 77,4 - 90,1 

Среднее 87,1 53,2 124,9 64,1 59,0 89,0 

 

Таблица 3 – Средние значения возраста и высоты подроста ели под кронами деревьев 

березы на опытных объектах 

Расстояние 

между  

деревом и подро-

стом, м 

Жизнеспособный  Нежизнеспособный  

ПП1А ПП1В ПП1С ПП1А ПП1В ПП1С 

Возраст подроста ели под деревьями березы, лет 

0,1 – 1,0 20,1 - 11,3 - 15,4 12,0 

1,01 – 2,0 16,3 - 17,2 14,4 - 15,6 

2,01 – 3,0 10,1 9,9 16,9 15,8 - 14,9 

3,01 – 4,0 14,0 - - 13,9 14,6 19,0 

4,01 – 5,0 - - 9,7 21,5 14,9 19,6 

5,01 – 6,0 17,2 11,9 - 20,5 - 20,1 

Среднее 15,6 11,3 12,8 18,4 15,2 19,2 

Высота подроста ели под деревьями березы, см 

0,1 – 1,0 89,3 - 88,2 46,3 61,0 60,1 

1,01 – 2,0 71,2 - 109,1 - - 79,1 

2,01 – 3,0 97,2 52,3 111,0 57,2 - 103,5 

3,01 – 4,0 75,1 - - 80,4 55,6 101,2 

4,01 – 5,0 - - 96,1 - 67,4 87,7 

5,01 – 6,0 94,1 62,7 - 77,4 - 59,6 

Среднее 81,3 58,1 100,9 64,1 59,3 86,5 

 

Заключение. Самые неблагоприятные условия для роста и развития подроста ели со-

здаются на приствольных кругах самых крупных деревьев ели с низко опущенной кроной в 

радиусе до 2 м, здесь жизнеспособный подрост встречается единично. Преобладает сухой и 

нежизнеспособный подрост, высота такого подроста менее 0,5 м. Наилучшие условия для ро-

ста и развития подроста ели складываются под деревьями березы и сосны. 

Полученные результаты целесообразно учитывать при проектировании рубок ухода и 

лесовосстановительных работ. Кроме этого, материалы исследования можно использовать в 

учебном процессе.   
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Аннотация. Исследование выполнено в сосновых древостоях северо-таежного района 

Архангельской области. Цель исследования заключалась в определении температуры ксилемы 

деревьев сосны обыкновенной и расчета оптимального объема выборки. Температуру воздуха 

измеряли с помощью метеометра МЭС-200, температуру ксилемы деревьев определяли пор-

тативным цифровым мультиметром МY-64 в 5 точках ствола на высоте от 0 м до 2 м. Показано, 

что сторона света не оказывает влияния на температуру ксилемы. Установлено, что темпера-

тура ксилемы меньше температуры воздуха. Определено, что оптимальный размер выборки 

для измерения температуры ксилемы составляет от 8 до 11 деревьев.  

Ключевые слова: температура ксилемы, объем выборки, температура воздуха, сосна 

обыкновенная, коэффициент изменчивости 
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Abstract. The study was carried out in pine stands of the North taiga region of the Arkhan-

gelsk region. The purpose of the study was to determine the xylem temperature of Scots pine trees 

and calculate the optimal sample size. The air temperature was measured using a metometer MES-

200, the xylem temperature of the trees was determined by a portable digital multimeter MY-64 at 5 

points of the trunk at a height from 0 m to 2 m. It is shown that the side of the light does not affect 

the temperature of the xylem. It was found that the xylem temperature is less than the air temperature. 

It was determined that the optimal sample size for measuring xylem temperature is from 8 to 11 trees. 

Keywords: xylem temperature, sample size, air temperature, scots pine, coefficient of varia-

bility  

 

Введение 

Изучение температуры различных органов растений, включая сосну обыкновенную, яв-

ляется важным аспектом изучения их физиологических процессов [4, 9]. Температура оказы-
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вает влияние на метаболические процессы, активность ферментов и гормонов, а также на по-

глощение воды и питательных веществ, что в конечном итоге влияет на рост и развитие рас-

тений. Исследование температуры различных органов деревьев позволяет определить опти-

мальные условия для их развития. Понимание механизмов, с помощью которых деревья 

приспосабливаются к изменениям температуры окружающей среды, может помочь разраба-

тывать стратегии для сохранения и восстановления лесных экосистем. Хотя деревья сосны 

обыкновенные считаются пойкилотермными организмами, их температура тела может значи-

тельно отличаться от окружающей среды [11, 13].  Измерение температуры различных органов 

может также быть использовано для оценки общего состояния деревьев [6, 7, 8]. В связи с 

ограниченностью данных о температурных показателях для деревьев сосны обыкновенной в 

северо-таежном регионе Архангельской области, нами была поставлена цель изучить темпе-

ратуру ксилемы деревьев сосны обыкновенной и рассчитать оптимальный размер выборки для 

этого исследования. 

 

Материалы и методика 

Для проведения исследований были заложены пробные площади в сосновых древо-

стоях северо-таежного района Архангельской области. Закладка осуществлялась в соответ-

ствии с общепринятыми методиками и рекомендациями [1, 3, 10, 14, 15]. Таксационная харак-

теристика древостоя пробных площадей указана в таблице 1 (таблица 1). 

Температуру воздуха определяли с помощью метеометра МЭС-200.  Измерения темпе-

ратуры ксилемы производились портативным цифровым мультиметром МY-64 на различной 

высоте: 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 м [5, 6, 7]. Анализ, обработка полученных данных проводились с 

использованием пакета программ Microsoft Office [2, 12]. 

 

Таблица 1- Таксационная характеристика древостоя пробных площадей 

№ 

п/ п 
Тип леса Состав 

По 

ро- 

да 

Средние Полнота Воз- 

раст, 

лет 

Бо 

ни- 

тет 

Запас, 

м3\га 
диам., 

см 

высота, 

м 

абс., 

м2\га 
относ. 

1 
С.черн. 

вл. 
9С1Б С 19,2 17,6 26,9 0,79 90 4 234 

2 С. черн. 9С1Б С 21,6 17,8 28,2 0,83 88 4 246 

3 
С. куст.-

сф. 
10С ед.Б С 13,1 10,5 16 0.69 89 5 87 

4 С. черн. 
9С1Ос+ 

Б 
С 20,4 17,3 27,8 0,87 86 4 287 

 

Результаты и обсуждение 

В изученной литературе не приводилось данных, с какой стороны света производить 

измерения, одинакова ли температура ксилемы со всех сторон, какое количество деревьев 

необходимо для проведения исследования. В связи с этим нами была изучена зависимость 

температуры ксилемы от стороны света на примере пробной площади 2. В сосняке черничном 

получены данные по температуре ксилемы с разных сторон света. Дисперсионный анализ дан-

ных показал, что сторона света не оказывает влияния на температуру ксилемы. Рассчитанный 

критерий Фишера (0,37) существенно меньше его критического значения (3,24) для уровня 

значимости 0,05 (таблица 2). Таким образом, можно утверждать, что температура ксилемы 

одинакова с любой стороны дерева. 

Кроме того, для получения высокой точности измерения температуры ксилемы сосны 

обыкновенной необходимо знать оптимальное количество деревьев в выборке. Наиболее из-

менчивая температура ксилемы во всех исследованных выборках была на высоте 0 и 0,5 м 

(рис. 1). 

 



29 

 
Таблица 2 – Влияние стороны света на температуру ксилемы в сосняке черничном 

(пр. пл. 2) 

Источник вариа-

ции 

Сумма квад-

ратов откло-

нений 

Число 

степеней 

свободы 

Дисперсия F 

F критическое 

для уровня 

значимости 

0,05 

Межгрупповая 0,95 3 0,32 0,37 3,24 

Внутригрупповая 13,6 16 0,85   

Итого 14,55 19    

 

Коэффициент изменчивости в этой области на всех пробных площадях изменялся в пре-

делах 5,8-8,5 %. На основании наибольших коэффициентов изменчивости было рассчитано 

необходимое число наблюдений (деревьев). Согласно расчетам для получения точности ±5% 

с вероятностью 0,95 (уровня значимости 0,05) необходимо 8-11 деревьев. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика коэффициента изменчивости на разных высотах 

 

Также в ходе исследования было определено, что температура ксилемы в сосняке чер-

ничном и черничном влажном довольно близки, но сильно отличаются от температуры воз-

духа в сосняке кустарничково-сфагновом и особенно от температуры воздуха на открытом 

месте (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Температура ксилемы в одно время в разных типах леса и температура воздуха 

на открытом месте 
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Выводы 

1. Сторона света не влияет на температуру ксилемы. 

2. Для определения температуры ксилемы деревьев с точностью ±5 % достаточно её из-

мерения провести у 8-11 здоровых деревьев. 

3. Температура ксилемы меньше температуры воздуха на 4-8 градусов. 
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Аннотация: Рассчитано количество депонируемого углерода молодняками сосны 

обыкновенной I-го класса возраста в условиях Воронежской области с 2014 по 2023 гг. Сред-

нюю высоту сосен от года до 11 лет получили по графику средних высот по возрастам. Для 

измерений радиального прироста, использовали 24 спила молодняков сосны обыкновенной 

возрастом 7-11 лет. Определили годичный прирост по площади сечения и по объёму для од-

ного среднего дерева. С использованием конверсионного коэффициента, рассчитали депони-

рованный углерод за каждый календарный год для одного среднего дерева сосны. С учётом 

динамики густоты древостоев с возрастом, рассчитали погодичное депонирование углерода 

молодняками сосны на 1 га (варьирует от 633,98 кг до 2,4 кг).  

Ключевые слова: сосна обыкновенная, ход роста, накопление фитомассы, депониро-

вание углерода, Воронежская область 
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Abstract. The amount of carbon deposited by young scots pine of the I-th age class in the 

conditions of the Voronezh region from 2014 to 2023 has been calculated. The average height of 

pines from one year to 11 years old was obtained according to the schedule of average heights by age. 

To measure radial growth, 24 cuttings of young scots pine trees aged 7-11 years were used. The 

annual increase in cross-sectional area and volume was determined for one medium tree. Using the 

conversion factor, the carbon deposited for each calendar year for one average pine tree was calcu-

lated. Taking into account the dynamics of the density of stands with age, the annual carbon deposi-

tion of young pine trees per 1 ha (varies from 633.98 kg to 2.4 kg) was calculated. 

Keywords: scots pine, the course of growth, accumulation of phytomass, carbon deposition, 

Voronezh region 
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Введение 

Леса играют важную роль в общей углеродной итерации и представляют из себя угле-

родные емкости, доля которых составляет 45-54% от общего количества наземных экосистем. 

Его поглощение деревьями способствует понижению концентрации углекислого газа в атмо-

сфере, ослабляя темпы развития глобального потепления. С помощью ширины древесных ко-

лец определяется продуктивность древостоев и способность накопления углерода. В настоя-

щее время применяется множество методов по определению и оценке запаса углерода в 

деревьях, но вычисление с помощью фитомассы все еще остается самым распространенным 

способом и наиболее точным, поэтому в нашем исследовании будем применять именно его. 

Количество накапливаемого углерода зависит от породы, возраста и региона, в котором про-

израстает дерево.  

В данной работе рассмотрено в каком количестве накапливается углерод у молодняков 

сосны обыкновенной в умеренно-континентальном климате с хорошо выраженными сезо-

нами. 

 

Объекты и материалы исследований 

Для определения количества депонируемого углерода молодняками сосны обыкновен-

ной в условиях Воронежской области, нами заложены 4 пробные площади по 0,1 га, на кото-

рых произрастали сосны  возрастом 2, 5, 11, 20 лет. Собраны данные о высотах и диаметрах 

древостоев. 

После сбора данных о высотах и диаметрах сосен построены сводные таблицы по сту-

пеням толщины для каждой пробной площади, определены средние диаметры по сумме пло-

щадей сечений всех деревьев на каждой пробной площади, средняя высота (с помощью гра-

фиков высот по ступеням). 

Таблица 1 – Таксационные характеристики обследованных лесных культур на 1 га 

№ 
П.П. 

№ 
Квар-
тала 

№ 
Вы-
дела 

Пло- 
щадь, 

га 

Сос- 
тав 

Год по-
садки 

ТЛУ 
Возраст, 

лет 
H, 
см 

Dср, см Густота, шт 
Sпл.сеч, 
см2/га 

1 93 1 0,1 10СО 2023 В2 2 26 0,72 880 350,5 
2 18 1 0,1 10СО 2014 А2 11 199 4,1 1670 22197,1 
3 4 3 0,1 10СО 2020 В2 5 125 4 1350 16460,1 
4 96 4 0,1 10СО 2005 В2 20 800 6,34 820 25973,0 

С помощью вспомогательных таблиц А.Д. Лозового, В.А. Бугаева, В.Н. Егорова для 

молодняков сосны обыкновенной определили сумму площадей сечений каждого древостоя, 

площадь сечения среднего дерева и его объем, результаты занесены в табл. 2 [2]. 

Для измерений радиального прироста, использованы спилы молодняков сосны обык-

новенной отобранные на 4 участках лесных культур сосны обыкновенной разных возрастов 

(условный возраст, установленный по спилам, 7-11 лет) в  Левобережном участковом лесни-

честве УОЛ ВГЛТУ в марте 2023 г., в количестве 24 шт. Нами проведена датировка и измере-

ние ширины годичных колец с помощью измерительной лупы. 

Таблица 2 – Характеристики сумм площадей сечений и объема, лесных культур  

№ П.П Пл. сеч. ср. дерева см2 V, дм3 

1 0,39 
По Егорову В.Н. 2,02 

По Моисееву В.С. 2,02 

2 13,29 
По Егорову В.Н. 284,00 

По Моисееву В.С. 246,49 

3 12,19 
По Егорову В.Н. 143,50 

По Моисееву В.С. 153, 00 

4 31,67 
По Егорову В.Н. 984, 00 

По Моисееву В.С. 1312,00 
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Для последующего расчета депонируемого углерода за каждый календарный год, по-

строили график средних высот обследованных древостоев по возрастам (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – График средних высот сосны обыкновенной от одного года до одиннадцати 

лет 

 

Результаты расчетов представлены в табл. 3.  

Таблица 3 – Средние значения высоты и ширины годичных колец (ш.г.к.) образцов 

древесины определённого возраста (2-11 лет) в календарном году (2014-2023) 

Возраст образцов, 

А, лет 

Календарный год, J / кол-во 

образцов 

Средняя ш.г.к., 

iср, мм 

Средняя высота древо-

стоя, hср, м 

11 2023 / 24 3,97 2,00 

10 2022 / 24 2,71 1,95 

9 2021 / 24 2,28 1,82 

8 2020 / 24 2,25 1,75 

7 2019 / 24 2,63 1,63 

6 2018 / 24 2,39 1,50 

5 2017 / 23 1,77 1,25 

4 2016 / 16 1,09 0,90 

3 2015 / 9 0,95 0,50 

2 2014 / 3 0,67 0,26 

1 2013 / 1 0,50 – 

 

Средняя ширина годичных колец определена по результатам измерений всех имею-

щихся спилов с 4 пробных площадей за календарный год. 

Исходя из результатов табл. 3 мы видим, что в первые семь лет жизни ширина годичных 

колец постепенно увеличивается, но потом мы наблюдаем колебания (в возрасте 8 лет ширина 

годичного кольца стала меньше, в 9 снова увеличилась и т.д.), это связано с климатическими 

условиями года, в котором сформировался прирост. 

Для получения информации о депонировании углерода и продуктивности насаждений 

сосны, определили годичный прирост по радиусу по одному среднему дереву. Рассчитали ме-

дианные величины прироста, за период с 2014 г. по 2023 г. по имеющимся данным измерений 

ширины годичных колец определили среднюю высоту сосен от года до одиннадцати лет по 

графику средних высот по возрастам (рис. 1).  

Затем рассчитали прирост по площади сечения каждого годичного кольца и, умножив 

на высоту в определённом возрасте, рассчитали объёмный прирост за каждый календарный 

год одного среднего дерева сосны с 2014 по 2023 г. Годичный объемный прирост одного де-

рева (среднего) рассчитывался по формуле [3] 
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Zv = Zs 1,0  H  0,76,                                                                                                                 (1) 

 

где Zv – годичный объемный прирост среднего дерева; 

Н – высота ствола; 

0,76 – коэффициент сбега ствола сосны обыкновенной 

Zs 1,0 – прирост по площади годичного слоя в соответствующий год (рассчитывался 

как разность площади большего и меньшего кругов πR12 – πR22 = Zs 1,3). 

Пример расчета по годичному кольцу 2023 года (разность между суммой средних го-

дичных колец 2023 и 2022 года):  

 

Z2023 = (π21,212 – π17,242) = 479,42 мм2. 

 

Переведем полученную разницу объема древесины 2023 года и 2022 года из мм2 в см2  

и умножим на высоту в см. 

 

Z2023 =  4,794 см20,76200 см = 728,69см30,435 = 316,99 г = 0,31699 кг 

 

Результаты всех расчетов приведены в табл. 4. 

Таблица 4 – Результаты расчета накопления углерода за каждый календарный год 

молодняками сосны 

Календарный 

год 

Площадь годичного 

кольца, мм2 / см2 

Высота, 

см 

V древесины за кален-

дарный год, см3 
С, кг 

2023 479,42/ 4,792 200 728,72 0,31699 

2022 310,35/3,104 195 460,01 0,20010 

2021 151,73/1,517 182 209,83 0,091 

2020 157,19/1,572 175 209,08 0,091 

2019 143,44/1,434 163 177,64 0,077 

2018 92,69/0,927 150 105,68 0,046 

2017 45,52/0,455 125 43,23 0,019 

2016 18,24/0,182 90 13,83 0,006 

2015 9,82/0,098 50 4,62 0,002 

2014 3,5/0,035 26 1,33 0,0006 

Для расчета углерода использовали конверсионный коэффициент для молодняков 

сосны южной тайги и южнее 0,435  [4]. 

С использованием конверсионного коэффициента, рассчитали депонированный угле-

род за каждый календарный год для одного среднего дерева сосны с 2014 по 2023 гг. 

Так как нам не известна точная густота посадки на наших пробных площадях, будем 

опираться на работы других исследователей. 

Основываясь на работах разных исследователей изучавших опытные посадки сосны [1, 

5, 8 и др.], мы пришли к выводу, что оптимальная первоначальная густота посадки сосны 

обыкновенной в условиях Воронежской области, составляет 4000-5000 шт/га. Нормативными 

документами Рослесхоза для Воронежской области установлена оптимальная густота посадки 

культур сосны 4200 шт. на 1 га, которая, по мнению Х.М. Исаченко (цитируется по Р.М.  Сбо-

евой [6]),  дает начальную стадию смыкания сосен к 10-ти летнему возрасту. В настоящее 

время, в Воронежской области смыкание полога сосны обычно происходит в более раннем 

возрасте – 7-8 лет. 

В Левобережном лесничестве ВГЛТУ принята густота посадки лесных культур  

4-4,5 тыс шт/га. Перевод лесных культур в лесопокрытую площадь происходит примерно в 

возрасте 7-10 лет, при густоте не менее 2100 шт/га. Исходя из литературных и эксперимен-

тальных данных, с учётом справочных таблиц [7] динамики естественного изреживания лес-

ных культур сосны обыкновенной, мы рассчитали примерное количество деревьев (густоту 
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древостоя) по годам от 1 до 11 лет сосны обыкновенной на опытных объектах в Левобережном 

участковом лесничестве ВГЛТУ. Полноту молодняков считаем примерно равной 0,7-0,8. 

Опираясь на эти данные, рассчитали сколько углерода погодично накапливается в фи-

томассе сосны обыкновенной с первоначальной густотой посадки 4200 шт. на га (табл. 5).  

По данным табл. 5 мы видим, что накопление углерода на 1 га варьирует от 633,98 кг 

до 2,4 кг.  

 

Выводы:  
1. В результате анализа данных замеров высот на четырех пробных площадях, полу-

чены средние значения изменений высот молодняков сосны обыкновенной от года до два-

дцати лет. Высота плавно изменяется от 26 см до 8 метров. 

2. По данным измерения ширины годичных колец на четырех пробных площадях мо-

лодняков сосны возрастом от 6 до 12 лет, получены осредненные данные ширины годичных 

колец за 2013-2023 годы. 

3. По данным динамики ширины годичных колец и высот деревьев с 2013 по 2023 годы 

для сосны возрастом, соответственно, от 2 до 11 лет определили погодичное накопление объ-

ема фитомассы (древесины без коры) и депонирование углерода в древесине. Количество де-

понированного углерода одним деревом варьирует от 0,0006 до 0,317 кг в год. 

4. Рассчитанная нами примерная густота древостоев сосны обыкновенной для каждого 

года на 1 га позволила рассчитать погодичное депонирование углерода на 1 га. Количество 

депонированного углерода варьирует от 2,4 кг в возрасте 2 лет до 634 кг в возрасте 11 лет на 

1 га. 

 

Таблица 5 – Количество углерода, накапливаемого в лесных культурах сосны на1 га 

Возраст, лет Календарный год Густота шт/га С, кг в одном дереве С, кг на 1 га 

1  2  3  4  5  

11 2023 2000 0,31699 633,98 

10 2022 2200 0,20010 440,22 

9 2021 2400 0,091 218,4 

8 2020 2800 0,091 254,8 

7 2019 3000 0,077 231 

6 2018 3200 0,046 147,2 

5 2017 3400 0,019 64,6 

4 2016 3600 0,006 21,6 

3 2015 3800 0,002 7,6 

2 2014 4000 0,0006 2,4 

1 2013 4200 –  
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Аннотация: Рассмотрена индивидуальная реакция радиального прироста 100-150-лет-

них древостоев сосны обыкновенной Усманского бора Воронежской области на климатиче-

скую динамику и неоднородность лесорастительных условий. Выявлены значительные вари-

ации коэффициентов корреляции и синхронности как ранней, так и поздней древесины, вплоть 

до незначимых у отдельных образцов. Наиболее заметно выявленные особенности реакции 

радиального прироста деревьев на климатические факторы проявляются в условиях Воронеж-

ского заповедника, где очевидно сохранился разнообразный генофонд популяции. 

Индивидуальная реакция может быть следствием как неоднородности лесораститель-

ных условий или конкурентных отношений в древостое, так и результатом  генотипической 

дифференциации. 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, естественные древостои, радиальный прирост, 

индивидуальная реакция, климат, засуха, статистические коэффициенты 
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Abstract. The individual reaction of the radial growth of 100-150-year-old stands of scots 

pine of the Usmansky forest of the Voronezh region to the climatic dynamics and heterogeneity of 

forest conditions is considered. Significant variations in the correlation and synchronicity coefficients 

of both early and late wood were revealed, up to unknown in individual samples. The most noticeable 

features of the reaction of radial tree growth to climatic factors are manifested in the conditions of 

                                           
© Матвеев С. М., Литовченко Д. А., Попова А. А., Крутовский В. К., 2024 



39 

 
the Voronezh Nature Reserve, where a diverse gene pool of the population has obviously been pre-

served. 

An individual reaction can be a consequence of both heterogeneity of forest growing condi-

tions or competitive relations in the stand, as well as the result of genotypic differentiation. 

Keywords: scots pine, natural stands, radial growth, individual response, climate, drought, 

statistical coefficients 

 

Введение 

В умеренном климатическом поясе, в условиях близких к оптимальным, прирост дере-

вьев находится под влиянием комплекса климатических параметров [2, 5, 11] и выявить их 

влияние на прирост довольно сложно. При этом возрастает роль неоднородностей условий, 

трансформирующих единый региональный климатический сигнал [1, 17]. 

Анализ работ, посвященных влиянию локальных условий на развитие древостоя [13, 

14, 16, 17], позволяет заключить, что лесорастительные и микроклиматические условия могут 

существенно варьировать воздействие динамики температур и сумм атмосферных осадков на 

радиальный прирост древесины.  

Цель наших исследований – выявление индивидуальных особенностей реакции есте-

ственных древостоев сосны Усманского бора на изменяющиеся климатические условия. 

Обзор состояния проблемы исследований 

Различия в реакции на динамику климатических условий у разных древесных пород 

хорошо известны, отмечались во многих публикациях [3-5, 8-12]. Например – отмеченное 

нами запаздывание реакции на засухи радиального прироста дуба черешчатого на 1-2 года, в 

отличие от реакции в тот же год у сосны обыкновенной [17]. Отмечены во многих исследова-

ниях и различия в реакции на динамику климата одной древесной породы, но произрастающей 

в различных лесорастительных условиях [6, 13]. Нами проведены исследования, и опублико-

ваны результаты [6], варьирования доли поздней древесины сосны обыкновенной в общем 

приросте в зависимости от типа лесорастительных условий. Установлено, что доля поздней 

древесины и её изменчивость растет от сухих к влажным и, в меньшей степени, от бедных к 

более плодородным лесорастительным условиям. 

В пределах одного типа лесорастительных условий, у одной древесной породы наблю-

даются индивидуальные различия в реакции на динамику климата. Причём, нами отмечены 

как особенности реакции групп деревьев (реакция на засуху 1975 г. «Воронежской» и «Там-

бовской» популяций) [7], так и индивидуальная реакция одного или нескольких деревьев (от-

сутствие реакции на засуху,  запаздывание реакции, длительность реакции) по отношению к 

проявляющейся у подавляющего количества деревьев в древостое [8]. 

Объекты и методика исследований 

Приведём краткие результаты исследований выполненных нами методом дендрохро-

нологического анализа на образцах древесины сосны обыкновенной отобранных в 2021-2023 

гг. на двух объектах в Усманском бору Воронежской области. 

Первый объект – 100-140-летний древостой сосны обыкновенной естественного проис-

хождения, в Воронежском заповеднике, квартале 545 выделе 4.  Для анализа отобраны 24 

керна с 24 деревьев. Лесорастительные условия и микрорельеф выдела неоднородны. 

Второй объект – 150-160-летний древостой сосны обыкновенной естественного проис-

хождения в кв. 60, выд. 11 Левобережного участкового лесничества Учебно-опытного лесхоза 

ВГЛТУ (Усманский бор). 

С помощью программного обеспечения TSAP-Win Professional нами рассчитаны коэф-

фициенты сходства хронологий ширины годичных колец каждого образца со средней хроно-

логией для обследованного древостоя (GLK – коэффициент синхронности, GSL – уровень син-

хронности); коэффициент корреляции (CC) между хронологиями ширины годичных колец 

каждого образца и средней хронологией для исследуемого древостоя; индекс перекрестного 

датирования (CDI) [15]. 
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Результаты исследований 

Анализ динамики радиального прироста деревьев 100-140-летней сосны на первом объ-

екте исследований (Воронежский заповедник) показал следующее.  

Значения коэффициента синхронности (GLK) отдельных хронологий годичных колец 

со средней хронологией показал, имеют большой диапазон колебаний: 56 – 79%. 

Один образец – № 24 – показал значения синхронности со средним как по ранней, так 

и по общей древесине – 56%, с отсутствующим уровнем синхронности по шкале С.Г. Шиятова 

[15]. 

Уровень синхронности (GSL) практически для всех образцов по всем типам древесины 

равен 3 (***) за исключением одного образца № 24 у которого по общей и ранней древесине 

синхронность отсутствует (-), а по поздней древесине имеет значение 1 (*).  

Коэффициент корреляции (CC, %)  ещё более вариативен, чем коэффициент синхрон-

ности. 

Образцы № 2 и № 25 по поздней древесине показали значения 21 и 28 %, т.е. слабую 

корреляцию со средним. По общей древесине образец № 2 показал значение CC, % = 63% 

(значительная связь), по ранней древесине CC, % =  75% (тесная связь). Образец № 25 показал 

низкие значения корреляции и по общей и по ранней древесине соответственно : CC, % = 28% 

(слабая связь), CC, % = 31% (умеренная связь). 

Среднее значение коэффициента корреляции по общей древесине: 67% (значительная 

связь), при диапазоне колебаний от 28% (один образец), остальные – от 53% до 93%. 

Среднее значение коэффициента корреляции по ранней древесине – также,  70% (зна-

чительная связь), при диапазоне колебаний от 31% (один образец), остальные – от 55% до 91%. 

Наиболее низкие значения коэффициента корреляции наблюдаются по поздней древе-

сине. Среднее значение: 60% (значительная связь), при диапазоне колебаний от 21 и 28% (два 

образца), остальные – от 34% до 87%. 

Образец № 24 также показывает низкое значение по индексу перекрестного датирова-

ния (CDI):  по ранней древесине самое низкое значение – 7%, по поздней древесине – 14%, по 

общей древесине значение немного выше – 18%. 

Обычно при значении CDI менее 10 процентов образец исключается из дальнейшей 

обработки, как ошибочно сдатированный. Чем выше CDI, тем более синхронной реакцией на 

климатические факторы обладают обследованные образцы. 

Однако, как показало проведённое нами исследование, в реальных естественных дре-

востоях, обладающих высоким генетическим разнообразием, могут встречаться деревья с ин-

дивидуальной реакцией на климатические факторы имеющие значения CDI менее 10 процен-

тов.  

Среднее значение индекса перекрестного датирования по поздней древесине самое низ-

кое – 47% по сравнению с общей шириной годичного кольца (57%) и ранней древесиной 

(52%). Диапазон колебаний индекса перекрестного датирования по поздней древесине значи-

телен: от 7% до 84%.  

На втором объекте исследований (150-160 летний древостой сосны)  выявлены ниже 

следующие особенности индивидуальной реакции деревьев на климатическую динамику. У 

некоторых отобранных образцов – кернов № 9, 21 и 24 – наблюдаются периоды депрессии в 

2010-2022 гг. У образца № 14 выявлено запаздывание реакции на засуху после 1960 года. 

Также выявлены засушливые годы, в которых прирост годичных колец минимальный. Вслед-

ствие чрезвычайной засухи 2010 года в 2010-2013 гг. зафиксированы наименьшие значения 

ширины годичных колец в исследуемом древостое, а в отдельных случаях (образец № 5)  при-

рост совсем не сформировался  в 2012-2013 гг. У ряда образцов имеются ложные кольца, у 

образца № 8 – ложное кольцо в 1897 году, у образца № 24 – ложное кольцо в 1917 году и также 

в 1897 году, что указывает на засуху данного года. Одним из наиболее широких годичных 

колец за период роста древостоя является кольцо 1990 года.  
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Анализ значений статистических коэффициентов индивидуальных хронологий ради-

ального прироста деревьев сосны обыкновенной по видам древесины выявил, что один обра-

зец № 4 – показал значения синхронности со средним по ранней древесине – 59%, с низким 

уровнем синхронности по шкале С.Г. Шиятова [15]. При этом значения коэффициентов кор-

реляции (CC, %) сильнее варьируют по отдельным образцам. Поздняя древесина в образцах 

№ 12 и № 24, демонстрирует низкие значения – 44% и 48% соответственно, т.е. умеренную 

корреляцию со средним. Однако по ранней и общей  древесине названные образцы показали 

более высокую связь. Образец № 12 показал по общей древесине значение CC, % = 63% (зна-

чительная связь), по ранней древесине CC, % =  71% (тесная связь). Образец № 24 показал 

также высокие значения корреляции по общей и ранней древесине, соответственно: CC, % = 

77% (тесная связь), CC, % = 80% (тесная связь). Наиболее низкое значение по индексу пере-

крестного датирования (CDI), как и по коэффициенту синхронности, показал образец № 4 по 

поздней древесине – 15%. 

Обсуждение. 

Как показали наши исследования, в естественных старовозрастных древостоях сосны 

обыкновенной Усманского бора наблюдаются значительные вариации коэффициентов корре-

ляции и синхронности как ранней, так и поздней древесины, вплоть до незначимых у отдель-

ных образцов. Наиболее заметно выявленные нами особенности реакции радиального приро-

ста деревьев на климатические факторы проявляются в условиях Воронежского заповедника, 

где очевидно сохранился разнообразный генофонд популяции. 

Внутривидовые и внутрипопуляционные различия реакции древостоев (групп дере-

вьев) сосны на колебания климатических факторов (запаздывание и др.), очевидно, являются 

одной из форм защитных механизмов выживания вида, сложившихся в результате эволюци-

онного развития. Древостои естественных популяций, обладающих богатым разнообразным 

генофондом более устойчивы к экстремальным условиям среды, климата. Очевидно также, 

что в условиях заповедников, в древостоях естественного происхождения, такое разнообразие 

выше и более чётко выражено. 

Ряд исследователей, как в России так и за рубежом, также пришли к выводу, что неод-

нородность реакции отдельных деревьев в популяции на действие климатических факторов 

(индивидуальная изменчивость) может быть следствием неоднородности лесорастительных 

условий или конкурентных отношений в древостое, а в популяции растущей в однородных 

условиях могут рассматриваться как результат  генотипической дифференциации [10, 19]. 

Д.Е. Румянцев и др. [10] предлагают рассматривать ряд радиального прироста деревьев 

«как запись результатов серии опытов, произведенных природой, помещавшей данный гено-

тип в разные экологические условия».  

В работе Рыгаловой Н.В. [18] отражена информация по изменчивости коэффициента 

чувствительности древесно-кольцевых хронологий и прослеживается неоднородность реак-

ции отдельных деревьев на одни  и те же климатические условия, которую вряд ли можно 

объяснить только топоэкологической неоднородностью выпадения осадков. Наиболее веро-

ятно, что здесь имеют место генетически обусловленные особенности реакции деревьев. 

Сходная ситуация по неоднородности микрорельефа отмечена нами ранее на одном 

участке в Цнинском лесном массиве (Тамбовская обл., Горельский лесхоз) [5]. Неоднород-

ность микрорельефа проявилась в дифференциации растений напочвенного покрова: на коч-

ках, буграх произрастали суккуленты и другие травянистые растения, характерные для сухих 

условий, а в микропонижениях, западинах – майник, черника и другие растения влажных мест. 

Реакция радиального прироста деревьев сосны обыкновенной естественного происхождения 

в этих условиях также была дифференцированной. 

Выводы:  

 В радиальном приросте естественных древостоев сосны обыкновенной Усманского 

бора наблюдается как сходство, так и (у отдельных деревьев) различия в реакции на 

изменяющиеся климатические условия. 
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 Разнообразие реакции древостоев может проявляться как в экстремальные так и в от-

носительно благоприятные по климатическим условиям годы. 

 Причинами дифференцированной реакции на климат очевидно являются: генетическое 

разнообразие древостоев, лесорастительные условия и микрорельеф. 

 Как показали наши многолетние исследования, внутрипопуляционные различия наибо-

лее выражены в древостоях естественного происхождения не подверженных антропо-

генному воздействию. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 24-16-20047 «Струк-

тура популяций и внутривидовая изменчивость дендрофенотипов сосны обыкновенной и дуба 

черешчатого как основа адаптационной устойчивости к изменениям климата и иным внеш-

ним воздействиям». 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос деградации лесостепных дубрав Евро-

пейской части Российской Федерации. В течение 2023 – 2024 гг отмечаются неблагоприятные 

климатические факторы, сменяющие друг друга и оказывающие отрицательное влияние на 

рост и развитие дуба черешчатого поздней фенологической формы, которая считается более 

устойчивой к ним. Потеря дубом ранее приобретенных свойств и качеств является его дегра-

дацией. 
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Abstract. The article deals with the degradation of forest-steppe oak forests in the European 

part of the Russian Federation. During 2023-2024, unfavorable climatic factors are observed, replac-

ing each other and having a negative impact on the growth and development of the late phenological 

oak, which is considered more resistant to them. The loss of previously acquired properties and qual-

ities by oak is its degradation. 
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Введение. Процесс деградации дубрав отмечается в пределах всего ареала дуба череш-

чатого. Многие ученые – лесоводы посветили свои исследования данной проблеме. Несмотря 

на констатацию факта деградации, существуют разногласия в ее понимании. Большая часть 

специалистов пришла к мнению о широкой полифакторной теории деградации дубрав, учиты-

вающей многообразие негативных факторов, воздействующих на лесную среду  [1]. 

Антропогенные факторы и биологические особенности дуба (неспособность восстанав-

ливаться под пологом материнского насаждения естественным путем) бесспорно, являются 

важнейшими. Однако и природные (абиотические и биотические) факторы играют большую 

роль в этом процессе. 

Деградация леса (от лат. degradation – снижение) – это утрата жизнеспособности и ги-

бель лесных насаждений под влиянием природных и антропогенных факторов. Она проявля-

ется в снижении жизненного состояния деревьев и усыхании древостоев, гибели подроста, 

уменьшении биологической продуктивности, упрощении структуры и сокращении видового 

разнообразия лесных экологических систем [5]. 

Генофонд отечественных дубовых насаждений обеднен, сократились площади семен-

ных древостоев и увеличились порослевых. 

                                           
© Веретенников В. В., 2024 
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Цель исследования. В.В. Царалунга прогнозировал начало очередного этапа «депрес-

сии» дубрав в первой четверти XXI века [1]. Поздние весенние заморозки, засушливая весна 

и жаркое лето, повреждение энтомовредителями и болезнями являются причинами ослабле-

ния и гибели дуба. 

Целью исследования являлось установление влияния природных факторов на текущее 

состояние дубрав. 

Литературный обзор. Вопрос деградации дубрав изучен в полном объеме представи-

телями «Воронежской лесной школы». В процессе исследовательской работы мы использо-

вали следующую литературные источники: монографию под общей редакцией Н.А. Харченко 

«Деградация дубрав Центрально-Черноземья» (2010г); монографию «Дубравы лесостепи» 

В.А. Бугаева, А.Л. Мусиевского, В.В. Царалунга (2013г); энциклопедию лесного хозяйства в 

двух томах (главный редактор – С.А. Родин) (2006г); Руководство по улучшению состояния и 

повышению продуктивности дубрав в лесостепной зоне европейской части Российской Феде-

рации под редакцией В.Г. Шаталова (ВГЛТА, 1997г); Руководство по ведению хозяйства и 

восстановлению дубрав в равнинных лесах европейской части Российской Федерации 

(ВНИИЛМ, 2000г); письмо Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды - филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» от 13.05.2024г № 313-01-

03/358. 

Характеристика объектов и методика исследования. Исследования проводились 

нами в Красногвардейском лесничестве Белгородской области. В нем из 23063 га занятых лес-

ной растительностью – 20129 га занимает дуб. Лесные массивы являются репрезентативными 

для всего региона. 

Работы осуществлялись в несколько этапов: I – вторая половина сентября- первая по-

ловина октября 2023 года; II – апрель – май 2024 года; III – июнь 2024 года. 

Маршрутным методом проведено обследование участков, поврежденных вредителями, 

заморозками и болезнями; установлены фенологические формы дуба; произведен сбор инфор-

мации о поздневесенних заморозках 2024 года.  

Результаты исследования и их обсуждение. Во второй половине сентября – первой 

декаде октября 2023 года отмечалось массовое повреждение дубовых древостоев орехотвор-

ками нумизматической (Neuroterus numismalis) и лепешковидной (Neuroterus albipes). 

 
Рис. 1 – Вид дуба черешчатого, пораженного орехотворкой нумизматической 
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Рис. 2 – Галлы орехотворки нумизматической 

 

 
Рис. 3 – Галлы орехотворки лепешковидной 

 

Осыпающиеся галлы О. нумизматической осенью создавали эффект дождя (стучат по 

листве и лесной подстилке, как падающие капли воды). Участки лесного фонда, поврежден-

ные орехотворками, учтены при осеннем маршрутном обследовании. 

При проведении наблюдения весной 2024 года за фенологическими формами дуба че-

решчатого выяснилось, что практически все участки, поврежденные орехотворками, представ-

лены позднераспускающейся формой дуба. Общая площадь насаждений, подвергшихся по-

вреждению, составляет не менее 2046 га. 

Весна 2024 года характеризовалась началом вегетационного периода примерно на 

14 дней раньше средних показателей. В условиях юго-востока Белгородской области дуб ран-

ней фенологической формы начал распускаться 15 – 16 апреля; поздней формы – с 26 апреля. 
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Метеорологическими станциями II разряда Новый Оскол и Валуйки в период активной 

вегетации культур 4, 5, 9 и 10 мая 2024 г. зарегистрировано опасное агрометеорологическое 

явление «заморозки» в воздухе и на поверхности почвы. 

 

Таблица 1 - Данные наблюдений метеорологической станции II разряда Новый Оскол 

и Валуйки 

Дата наблюдения 
Минимальная температура 

воздуха, 0С 

Максимальная температура  

поверхности почвы, 0С 

04.05.2024г. -1,9/+1,2 -2,4/-0,5 

05.05.2024г. /-0,6 /-2,1 

09.05.2024г. -1,0/ -2,5/ 

10.05.2024г. -3,6/-3,4 -3,1/-5,1 

Примечание: в числителе данные Новый Оскол; в знаменателе – Валуйки 

 

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды в местах понижения рельефа заморозки могли быть интенсивнее. 

Результатом заморозков явилось повреждение дуба черешчатого поздней фенологиче-

ской формы, занимающей, как известно, подножие склонов и дно оврагов, опушки. 

 

 
Рис. 4 – Повреждение 13- летних лесных культур дуба поздней фенологической формы 
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Рис. 5 – Повреждение 130 – летнего дуба поздней фенологической формы 

 
Рис. 6 – Общий вид повреждения заморозками дуба поздней фенологической формы 

 

В третьей декаде мая 2024 года образовались побеги с молодой листвой на дубе поздней 

формы всех возрастов. В конце мая – начале июня неодревесневшие побеги и молодые листья 

были поражены мучничтой росой дуба (Microsphaera alphitoides). Побуревшие и скрюченные 

листья опадали.  

Поражение мучнистой росой приводит к снижению прироста центральных и боковых 

побегов; ослаблению процессов фотосинтеза и транспирации, изменению количества содер-

жания минеральных элементов, что отражается в дальнейшем на устойчивости к ранним осен-

ним заморозкам [3]. 

На ранней форме дуба мучнистая роса зафиксирована в незначительном количестве. 

Выводы. Комплексное поражение дуба поздней фенологической формы природными 

факторами в течение нескольких лет говорит о его ослаблении. Считавшаяся ранее более 
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устойчивой к поздневесенним  заморозкам, поздняя форма получила максимальное поврежде-

ние данным метеорологическим явлением  в 2024 году. Повреждение орехотворками и муч-

нистой росой усугубили состояние дуба. Образование завязи на поздней форме практически 

не обнаружилось. 

Таким образом, наблюдается потеря дубом черешчатым поздней фенологической 

формы ранее приобретенных свойств и качеств, что является деградацией [3]. Нами сделано 

предположение о начале новой волны массового усыхания дубрав лесостепи. 

Заключение. В условиях глобального потепления климата природоохранная роль ле-

состепных дубрав увеличивается. Роль неблагоприятных климатических факторов, вызываю-

щих «депрессию» дуба, возрастает. Наряду с существующими Руководством по улучшению 

состояния и повышению продуктивности дубрав в лесостепной зоне европейской части Рос-

сийской Федерации (ВГЛТА, 1997г) [4] и Руководством по ведению хозяйства и восстановле-

нию дубрав в равнинных лесах европейской части Российской Федерации (ВНИИЛМ, 2000г) 

[2] возникает необходимость разработки стратегии лесоразведения дуба черешчатого в усло-

виях лесостепной зоны. 
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Аннотация. Ключевой проблемой лесного хозяйства является ухудшение санитарного 

состояния насаждений, что предопределяет необходимость проведения лесозащитных меро-

приятий в виде санитарных рубок. Цель исследования − получить новые сведения о количе-

ственных и качественных характеристиках лесных экосистем, провести оценку санитарного 

состояния насаждений основных лесообразующих пород Республики Крым, а также проана-

лизировать рост и развитие насаждений в Алуштинском лесничестве. В ходе работы заложены 

4 пробных площади, на которых детально изучены и проанализированы лесоводственно-так-

сационные показатели насаждения. Изучаемые насаждения не заселены вредными организ-

мами и не заражены болезнями. В работе проведена оценка современного состояния и сделан 

прогноз роста и развития насаждений бука восточного и сосны крымской после проведения 

выборочных санитарных рубок (ВСР). После планируемой санитарной рубки будут полно-

стью удалены сухостойные деревья, здоровые деревья будут составлять около 2 % от общего 

запаса, а ослабленные – около 60 %. Средневзвешенное значение санитарного состояния 

насаждений – 2,35…2,49 балла; все насаждения перейдут в категорию «ослабленные». Реко-

мендуется своевременное проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в виде выбо-

рочных санитарных рубок слабой интенсивности (10%) в Алуштинском участковом лесниче-

стве в квартале 21, выделе 24 и 26, а также в Запрудненском участковом лесничестве в 

квартале 22, выделе 4. Для интенсивного роста и развития насаждений, а также увеличения их 

прироста следует провести рубки ухода в Запрудненском участковом лесничестве в квартале 

22, выделе 8. 

Ключевые слова: санитарное состояние, таксация, бук восточный, сосна крымская, 

рост и развитие насаждений.  
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Abstract. The key problem of forestry is the deterioration of the sanitary condition of planta-

tions, which determines the need for forest protection measures in the form of sanitary logging. The 

purpose of the study is to obtain new information about the quantitative and qualitative characteristics 
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of forest ecosystems, to assess the sanitary condition of plantations of the main forest−forming spe-

cies of the Republic of Crimea, as well as to analyze the growth and development of plantations in 

the Alushta forestry. In the course of the work, 4 sample areas were laid, on which the forestry and 

taxation indicators of the plantation were studied in detail and analyzed. The studied plantings are not 

inhabited by harmful organisms and are not infected with diseases. The paper evaluates the current 

state and makes a forecast for the growth and development of stands of Oriental beech and Crimean 

pine after conducting selective sanitary logging (HRV). After the planned sanitary felling, dry–hardy 

trees will be completely removed, healthy trees will make up about 2% of the total stock, and weak-

ened ones - about 60%. The weighted average value of the sanitary condition of the plantings is 

2.35...2.49 points; all plantings will be classified as "weakened". It is recommended that timely san-

itary and health measures be carried out in the form of selective sanitary logging of low intensity 

(10%) in the Alushta district forestry in quarter 21, allotment 24 and 26, as well as in the Zaprudnen-

sky district forestry in quarter 22, allotment 4. For intensive growth and development of plantations, 

as well as an increase in their growth, it should be carried out logging of care in Zaprudnenskoye 

district forestry in block 22, allotment 8. 

Keywords: sanitary condition, taxation, oriental beech, Crimean pine, growth and develop-

ment of plantings. 

 

Леса горных регионов выполняют защитную, противоэрозийную, почвозащитную, 

биосферную и иные функции, а также имеют важное санитарное значение. Вопросы рацио-

нального использования горных лесов, повышения их устойчивости, восстановления, охраны 

и защиты, должны базироваться на знании природы аналогичных объектов, их морфологии и 

экологии, типологии леса, процессов смены пород, последствий применения рубок [6]. Одной 

из проблем лесов является ухудшение санитарного состояния насаждений.  

Л. Я. Гаркуша [11] отмечает, что состояние крымских лесов зависит от воздействия 

следующих экологических факторов: абиотических (климатические и почвенные условия), 

биотических (воздействие организмов) и антропогенных (непосредственное влияние чело-

века). Следовательно, погодные условия в совокупности с антропогенным воздействием, мо-

гут оказать существенное влияние на состояние насаждений на исследуемой территории. Сле-

дует своевременно выполнять мероприятия по защите лесов для сохранения лесных 

экосистем, а также для преумножения количественных и качественных характеристик насаж-

дений. 

В настоящее время на территории Алуштинского лесничества не имеется современных 

данных о структуре лесного фонда. Это связано с тем, что последние лесоустроительные ра-

боты на территории лесничества проводились в 1999 году [2]. Также недостаточно изучен и 

вопрос о санитарном состоянии насаждений на территории южной части Крымского полуост-

рова [11]. Необходимо выполнение лесоучетных работ для изучения структуры лесного фонда 

и проведение мониторинга лесов на территории горного Крыма. Это позволит оценить совре-

менное состояние насаждений, сформировать материалы, позволяющие принимать управлен-

ческие и хозяйственные решения по дальнейшему функционированию лесов. 

Цель исследования − получить новые сведения о количественных и качественных ха-

рактеристиках лесных экосистем, провести оценку санитарного состояния насаждений сосны 

крымской и бука лесного (основных лесообразующих пород Республики Крым), а также про-

анализировать рост и развитие насаждений в Алуштинском лесничестве по результатам вы-

полненных работ. 

Полевые работы проводились на территории Алуштинского лесничества в Алуштин-

ском участковом лесничестве (квартал 21) и в Запрудненском участковом лесничестве (квар-

тал 22). Территория исследования расположена севернее города Алушты между горными мас-

сивами Демерджи и Чатыр-Даг, на южном склоне Крымских гор; крутизна склонов 15-20° 

(рис. 1-а,б). 
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а) Лесной участок № 1 (Алуштинское 

участковое лесничество, квартал 21) 

б) Лесной участок № 2 (Запрудненское 

участковое лесничество, квартал 22) 

Рисунок 1 – Схема расположения объектов исследования 

 

В качестве объектов исследования, с учетом дорожной доступности, выбраны 2 лесных 

участка, на которых для проведения лесохозяйственных работ заложены 4 пробные площади. 

Объекты исследования представляют собой чистые сосновые древостои и буковые насажде-

ния с примесью дуба и граба, где главными лесообразующими породами соответственно яв-

ляются сосна крымская и бук лесной в возрасте 100-110 лет.  

При закладке пробных площадей основывались на требованиях ОСТа 56-69-83 «Пло-

щади пробные лесоустроительные» [5], а также положениях «Лесоустроительной инструк-

ции» [9] и «Порядка отвода и таксации лесосек» [8]. 

Метод перечета деревьев − круговыми площадками постоянного радиуса, радиус кото-

рых составлял 11,3 м. Проводился сплошной перечет деревьев с измерением диаметров ство-

лов на высоте 1,3 м (с точностью до 4 см) и высот деревьев (с точностью до 1 м). Кроме этого, 

по шкале санитарного состояния деревьев в соответствии с «Правилами санитарной безопас-

ности в лесах» [7] визуально определяли категорию санитарного состояния деревьев по сово-

купности основных биоморфологических признаков.  

На основе собранных полевых материалов уточнили основные таксационные показа-

тели насаждения: состав древостоя, средние значения высоты и диаметра, класс бонитета, за-

пас на 1 га [3]. Для определения типа лесорастительных условий использовалась классифика-

ция П. С. Погребняка [4], тип леса − по определителю типов леса горного Крыма [6]. 

Для математического анализа и подтверждения точности результатов работ выполнили 

статистическую обработку данных. Для расчета достоверности различий и определения ста-

тистической их значимости между средними показателями средневзвешенного значения сани-

тарного состояния древостоя до и после проведения выборочной санитарной рубки, приме-

няли дисперсионный анализ с использованием t-критерия Стьюдента [1].  

Для проведения анализа качественных характеристик древостоя произвели расчет сред-

него годичного прироста насаждений на 1 га, по запасу, по диаметру, а также по высоте. Кроме 

этого рассчитали текущий прирост тех же показателей [10]. 

Для получения актуальных данных о таксационной характеристике насаждений,опре-

делили состав древостоя, его возраст, средние значения высот и диаметров стволов, класс бо-

нитета, полноту, а также запас древостоя. В табл. 1 и 2 приведено сравнение таксационных 

показателей, которые получены при проведении собственных обследований на пробных пло-

щадях и материалов лесоустройства 1999 года. 

Установлено, что изучаемые насаждения являются высокополнотными, низкопродук-

тивными и требуют проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, а именно выбороч-

ных санитарных рубок слабой интенсивности. Древостои не заселены вредными организмами 

и не заражены болезнями леса.  
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Таблица 1 –Таксационные характеристики насаждений на пробных площадях 
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З
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н
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1
 г

а,
 м

3
 

21/2

4 

18,

0 

данные лесо-

устройства 

1999 г 

10Скр+Дс+Го 78 30 16 5 0,8 С1  ДС 310 

21/2

4 

18,

0 

результаты ис-

следования 

2023 г 

10Скр+Дс+Го 102 44 22 4 0,7 С1  ДС 370 

21/2

6 
8,5 

данные лесо-

устройства 

1999 г 

8Скр2Дс 83 28 13 5 0,8 С1  ДС 210 

21/2

6 
8,5 

результаты ис-

следования 

2023 г 

9Скр1Дс 107 44 19 4 0,9 С1  ДС 280 

22/4 4,7 

данные лесо-

устройства 

1999 г 

8Бкл2Дс+Клп 83 26 16 4 0,9 Д2  ДБ 200 

22/4 4,7 

результаты ис-

следования 

2023 г 

8Бкл2Дс+Клп 107 28 18 4 0,9 Д2  ДБ 230 

22/8 6,3 

данные лесо-

устройства 

1999 г 

8Бкл2Го+Клп 78 26 18 3 0,8 Д2  ГРБ 210 

22/8 6,3 

результаты ис-

следования 

2023 г 

8Бкл2Го+Клп 102 28 20 3 0,8 Д2  ГРБ 240 

 

Из данных, представленных в табл. 1 и 2, следует, что средние значения высоты и диа-

метров стволов сосновых древостоев с возрастом значительно увеличились (на 6 м и 14 см 

соответственно). Класс бонитета изменился с 5 на 4. Это способствовало увеличению запаса 

на 1 га – сыроростущий запас увеличился на 60-70 м3. Следует отметить, что за рассматрива-

емый период (25 лет), на ПП № 1 относительная полнота снизилась на 0,1, что связано с по-

следствиями недавно проведенных рубок ухода (проходных рубок). На ПП № 2, рубки ухода 

(проходные) проводились значительно раньше по сравнению с ПП № 1, после которых про-

изошло интенсивное увеличение прироста. Следует отметить, что на данном участке увеличи-

лась доля участия сосны в составе насаждения.  

Под влиянием различных факторов (биологические особенности древесных пород, поч-

венные условия, антропогенное воздействие и др.), на ПП № 3 и ПП № 4 буковые насаждения 

растут с очень низкой интенсивностью. Относительная полнота за рассматриваемый период 

не изменилась; запас на 1 га увеличился на 30 м3.  
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Таблица 2 –Динамика изменений характеристик насаждений на пробных площадях 

№
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Запас, м3 

на 1 га 
на вы-
деле 

1 18,0 
10Скр+Дс+Го 102 44 22 4 0,7 370 6460 

- + 24 + 14 + 6 - 1 -0,1 + 60 + 880 

2 8,5 
9Скр1Дс 107 44 19 4 0,9 280 2380 

+1Скр -1Дс + 24  + 16 + 6 - 1 + 0,1 + 70 + 590 

3 4,7 
8Бкл2Дс+Клп 107 28 18 4 0,9 230 1081 

- + 24 + 2 + 2 - - + 30 + 141 

4 6,3 
8Бкл2Го+Клп 102 28 20 3 0,8 240 1512 

- + 24 + 2 + 2 - - + 30 + 192 

На основе полученных результатов, построены диаграммы санитарного состояния 

насаждений до и после планируемой выборочной санитарной рубки (рис. 2), определено сред-

невзвешенное значение состояния насаждений на пробных площадях и выполнена статисти-

ческая обработка данных (табл. 3). Для осуществления прогноза развития санитарной ситуа-

ции и моделирования прироста насаждений за основу взяты результаты материалов 

лесоустройства, фактические данные полевых работ и справочные материалы. 

 
 

а) санитарное состояние сосновых древо-

стоев до проведения ВСР 

б) санитарное состояние сосновых древо-

стоев после проведения ВСР 

 
 

в) санитарное состояние буковых дре-

востоев до проведения ВСР 

г) санитарное состояние буковых дре-

востоев после проведения ВСР 

Рисунок 2 – Распределение запасов древостоя по категориям санитарного состояния 

на территории Алуштинского лесничества 

 

При расчете статистических показателей, характеризующих санитарное состояние 

насаждений, выявлен высокий коэффициент изменчивости (С), что свидетельствует о принад-

лежности деревьев к разным категориям состояния и варьировании признака в широком диа-

пазоне. Точность исследования находится в пределах допустимой погрешности (Р≤5%). 

После планируемой санитарной рубки будут полностью удалены сухостойные деревья, 

здоровые деревья будут составлять около 2 % от общего запаса, а ослабленные – около 60 %. 

Средневзвешенное значение санитарного состояния насаждений – 2,35…2,49 балла; все 

насаждения перейдут в категорию «ослабленные». 

Достоверности различий (по t-критерию Стьюдента) между средними показателями 

средневзвешенного значения санитарного состояния древостоя до и после проведения выбо-

рочных санитарных рубок приведены в табл. 4. 

По данным из табл. 4 можно сделать вывод о том, что разница между средневзвешен-

ными значениями санитарного состояния древостоя до и после проведения санитарной выбо-
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рочной рубки достоверна, а это значит, что эффект проведения данных мероприятий суще-

ственный. Но следует отметить, что на ПП №4 критерий t = 1,58 ˂ 1,96; это ставит под сомне-

ние эффективность проведения ВСР на данной территории.  

Таблица 3 – Средние статистические показатели, характеризующие санитарное 

состояние насаждений до и после проведения ВСР 

Объект 

Средние статистические показатели 

до ВСР после ВСР 

Мср±m C, % P Мср±m C, % P 

ПП №1 2,83±0,099 38,3 3,5 2,43±0,092 20,7 3,8 

ПП№2 2,59±0,078 32,9 3,0 2,25±0,109 23,6 4,8 

ПП№3 2,78±0,091 35,6 3,25 2,49±0,110 24,2 4,4 

ПП№4 2,56±0,075 31,8 2,9 2,35±0,110 23,9 4,7 

 

Таблица 4 – Достоверность различий между средними показателями 

средневзвешенного значения санитарного состояния древостоя до и после проведения ВСР 

Состояние  Д
о
 

В
С

Р
 

ПП №1 ПП №2 ПП №3 ПП №4 t0,05 

После ВСР 

ПП №1 2,96 1,9**   1,96 

ПП №2 1,26*** 2,53   1,96 

ПП №3   2,03 1,86** 1,96 

ПП №4   0,90*** 1,58* 1,96 

* − недостоверные различия между средними показателями средневзвешенного  значе-

ния санитарного состояния древостоя до и после проведения ВСР; 

** − недостоверные различия между средними показателями средневзвешенного  зна-

чения санитарного состояния древостоя  до ВСР; 

*** − недостоверные различия между средними показателями средневзвешенного  зна-

чения санитарного состояния древостоя после проведения ВСР. 

 

Оценка прироста древесных пород позволит выявить закономерности роста и развития 

насаждений. В ходе проведения анализа роста и развития насаждений на территориях, где про-

водились обследования, были рассчитаны такие показатели, как средний годичный прирост 

(Zcp) и текущий прирост насаждения (Z_TEK) по разным таксационным характеристикам (за-

пас на 1 га, средний диаметр, средняя высота) (табл. 5). Текущий прирост является более до-

стоверной оценкой состояния древостоев, характеризующий продуктивность в последние 5-

10 лет [10]. 

Проанализировав данные табл. 5, можно сделать вывод о том, что на ПП № 1 прирост 

насаждений по диаметру и высоте с годами интенсивно увеличивается, но текущий прирост 

по запасу на 1 га уменьшился. Это связано с проведением за рассматриваемый период проход-

ных рубок. На ПП № 2 текущий прирост по диаметру и высоте увеличился в 1,5 раза, текущий 

запас также увеличился. Отсюда можно сделать вывод о том, что насаждение находится в фазе 

активного роста, развивалось интенсивно и подвергалось незначительному влиянию неблаго-

приятных факторов. 

Для ПП № 3 и ПП № 4 характерно уменьшение текущего прироста в 100-летних насаж-

дениях в 2 раза, по сравнению с 75-летним возрастом. Это может быть связано с различными 

факторами, такими как почвенные условия, антропогенное и рекреационное воздействие, вли-

яющими на рост и развитие насаждений.  
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Таблица 5 – Сводная таблица результатов расчета среднего годичного прироста (Zcp) и 

текущего прироста насаждений (𝑍𝑇𝐸𝐾
𝑀 )  

 

Расчетный показатель  ПП №1 ПП №2 ПП №3 ПП №4 

Zср 

Ма на 1 га, м3/га 3,6 2,6 2,3 2,5 

d1,3, см/год 0,43 0,41 0,26 0,27 

H, см/год 0,22 0,18 0,17 0,2 

𝑍𝑇𝐸𝐾
𝑀  

Ма на 1 га, м3/га 2,4 2,8 2,0 1,6 

d1,3, см/год 0,56 0,64 0,08 0,08 

H, см/год 0,25 0,24 0,08 0,08 

 

На основании полученных результатов, необходимо сделать следующие рекомендации 

производству: 

1. В целях улучшения санитарного состояния насаждений в Алуштинском лесничестве 

рекомендуется своевременное проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в виде 

выборочных санитарных рубок слабой интенсивности (10%) в Алуштинском участковом лес-

ничестве в квартале 21, выделе 24 и 26, а также в Запрудненском участковом лесничестве в 

квартале 22, выделе 4. 

2. Для более интенсивного роста насаждений, а также увеличения их прироста следует 

провести рубки ухода в Запрудненском участковом лесничестве в квартале 22, выделе 8. 

 

Список литературы 

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки 

результатов исследований / Б.А. Доспехов – М.: Книга по Требованию, 2013. – 349 с. 

2. Лесохозяйственный регламент Алуштинского лесничества Республики Крым, 2017. 

– 215 с. – URL: https://meco.rk.gov.ru/documents/f2d26bbf-bf0a-4778-8901-687cc1149b0c. 

3. Лозовой А.Д. Лесная вспомогательная книжка: Лесотаксационный справочник 

работнику лесного хозяйства Центрально-Черноземного региона России. / А.Д. Лозовой. – 

Изд. 3-е. – Воронеж, 2004. -390 с. 

4. Мигунова Е.С. Лесная типология Г.Ф. Морозова – А.А. Крюденера – П.С. Погребняка 

– теоретическая основа лесоводства / Е.С. Мигунова // Лесной вестник. – 2017. − Т. 21. − № 5. 

− с. 52-63. 

5. ОСТ 56-69-83. Площади пробные лесоустроительные. Метод закладки. М.: 

ЦБНТИлесхоз, 1984. - 60 с. 

6. Плугатарь, Ю. В. Леса Крыма: Монография / Ю. В. Плугатарь // Симферополь: ИТ 

«АРИАЛ», 2015. – 385 с. 

7. Правила санитарной безопасности в лесах / Постановление Правительства РФ от 

09.12.2020 № 2047. – URL: https://docs.cntd.ru/document/573053313 (дата обращения 

09.03.2022). 

8. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17 

октября 2022 года № 688 «Об утверждении Порядка отвода и таксации лесосек и о внесении 

изменений в Правила заготовки древесины и особенности заготовки древесины в 

лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденные 

приказом Минприроды России от 1 декабря 2020 г. N 993». − URL: https://docs.cntd.ru/ 

document/352246458 (дата обращения 09.03.2022). 

9. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

5 августа 2022 года № 510 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции». − URL: 

https://docs.cntd.ru/document/351878696 (дата обращения 09.03.2022). 

10. Сериков, М. Т. Лесоустройство: тексты лекций / М. Т. Сериков; ВГЛТУ. – Воронеж, 

2023. – 100 с. – Электронная версия в ЭБС ВГЛТУ. 



58 

 
11. Экология Крыма. Справочное пособие / под ред. Н. В. Багрова В. А. Бокова // 

Симферополь: Крымское учебно-педагогическое государственное издательство, 2003. – 

360 с.: ил. − На русском языке. 

 

References 
1. Dospekhov B.A. Methodology of field experience with the basics of statistical processing 

of research results / B.A. Dospekhov – M.: Book on Demand, 2013. – 349 p. 

2. Forestry regulations of the Alushta forestry of the Republic of Crimea, 2017. – 215 p. – 

URL: https://meco.rk.gov.ru/documents/f2d26bbf-bf0a-4778-8901-687cc1149b0c. 

3. Lozovoy A.D. Forest auxiliary book: Forest taxational handbook for the forestry worker of 

the Central Chernozem region of Russia. / A.D. Lozovoy. – 3rd edition – Voronezh, 2004. -390 p. 

4. Migunova E.S. Forest typology of G.F. Morozov – A.A. Kryudener – P.S. Pogreb-nyaka – 

the theoretical basis of forestry / E.S. Migunova // Lesnoy vestnik. – 2017. − Vol. 21. − No. 5. − 

pp. 52-63. 

5. OST 56-69-83. The areas are trial forest management. The method of laying. M.: CBNTI-

forestry, 1984. - 60 p. 

6. Plugatar, Yu. V. Forests of the Crimea: Monograph / Yu. V. Plugatar // Simferopol: IT 

"ARIAL", 2015. – 385 p. 

7. Rules of sanitary safety in forests / Decree of the Government of the Russian Federation 

dated 09.12.2020 No. 2047. – URL: https://docs.cntd.ru/document/573053313 (date of issue 

09.03.2022). 

8. Order No. 688 of the Ministry of Natural Resources and Ecology of the Russian Federation 

dated October 17, 2022 "On Approval of the Procedure for Allotment and Taxation of Cutting Areas 

and on Amendments to the Rules of Logging and Features of Logging in Forests specified in Article 

23 of the Forest Code of the Russian Federation, approved by Order of the Ministry of Natural 

Resources of the Russian Federation dated December 1 2020 N 993". − URL: 

https://docs.cntd.ru/document/352246458 (accessed 03/9/2022). 

9. Order No. 510 of the Ministry of Natural Resources and Ecology of the Russian Federation 

dated August 5, 2022 "On Approval of the Forest Management Instruction" − URL: 

https://docs.cntd.ru/document/351878696 (date of reference 03/09/2022). 

10. Serikov, M. T. Forest management: texts of lectures / M. T. Serikov; VGLTU. – Voronezh, 

2023. – 100 p. – Electronic version in EBS VGLTU. 

11. Ecology of the Crimea. Reference manual / edited by N. V. Bagrov V. A. Bokova // 

Simferopol: Crimean Educational and Pedagogical State Publishing House, 2003. – 360 p.: ill. − In 

Russian. 

 

 

  



59 

 
DOI: 10.58168/BugaevVA2024_59-63 

УДК 630*181 

 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В КОНТЕКСТЕ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДЕПОНИРОВАНИЕ УГЛЕРОДА 

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНОГО ФОНДА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Тувышкина М.А., старший преподаватель 

Водолажский А.Н., доцент 

Сериков М.Т., доцент 

 

Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова, 

г. Воронеж 

 

Аннотация. В результате проведенной работы получены фактические объемы лесохо-

зяйственных мероприятий, влияющих на выбросы парниковых газов и их поглощение лесами, 

в Брянской области за 2019-2022 гг. К ним относили лесовосстановление, в том числе по спо-

собам, рубки ухода, санитарно-оздоровительные и противопожарные мероприятия. Получен-

ные данные сравнивались с показателями лесного плана субъекта. На основе сравнительного 

анализа предложены рекомендации по совершенствованию реализации рассмотренных меро-

приятий в контексте их влияния на депонирование углерода лесами.  

Ключевые слова: лесной план, лесовосстановление, рубки ухода, санитарно-оздоро-

вительные мероприятия, противопожарные мероприятия. 

 

 

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF FORESTRY MEASURES IN THE CONTEXT 

OF THEIR IMPACT ON CARBON DEPOSITION IN THE TERRITORY OF THE FOREST 

FUND OF THE BRYANSK REGION 

 

Tuvyshkina M.A., Senior Lecturer 

Vodolazhsky A.N., Associate Professor 

Serikov M.T., Associate Professor 

 

Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, 

Voronezh 

 

Abstract. As a result of the work carried out, the actual volumes of forestry measures affect-

ing greenhouse gas emissions and their absorption by forests in the Bryansk Region for 2019-2022 

were obtained. These included reforestation, including by methods, logging, sanitation and fire pre-

vention measures. The data obtained were compared with the indicators of the forest plan of the sub-

ject. Based on a comparative analysis, recommendations are proposed to improve the implementation 

of the considered measures in the context of their impact on carbon deposition by forests. 

Keywords: forest plan, reforestation, logging of care, sanitary and health measures, fire pre-

vention measures. 
10 

Увеличение поглощения углерода лесами и сокращение его выбросов в атмосферу воз-

можно сочетанием двух направлений лесохозяйственных мероприятий. Первое – это повыше-

ние продуктивности лесов, второе – предотвращение или минимизация их гибели. Эти меро-

приятия связаны с лесовосстановлением, рубкой лесных насаждений, их охраной от пожаров 

и защитой от болезней и вредителей [4]. 
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Лесной план Брянской области [2] с точки зрения наличия в нем материалов для про-

гнозного расчета выбросов и поглощения углекислого газа в результате лесохозяйственных 

мероприятий относится к категории «требующий умеренной доработки». В нем отсутствуют 

плановые объемы рубок прореживания и проходных рубок, планируемый объем тушения лес-

ных пожаров, и удельная площадь лесных земель покрытых лесной растительностью, погиб-

шей от пожаров. Все плановые значения показателей по рассматриваемым мероприятиям 

адекватны, так как соизмеримы с фактическими объемами за рассматриваемый период 2019-

2022 гг., за исключением выборочных санитарных рубок, которые превышают факт в 3-6 раз. 

В табл. 1 приведены данные сопоставления плановых и фактических объемов мероприятий по 

лесному плану субъекта и формам отчетности органов государственной власти субъектов РФ 

в области лесных отношений (форма 15 ОИП) [3]. 

 

Таблица 1 – Плановые показатели и фактическое выполнение лесохозяйственных ме-

роприятий в Брянской области РФ 

Наименование мероприятия 
Ед. 
изм. 

Исходный 
документ 

Годы 
2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Лесовосстановление, всего га 
план ЛП 2736,2 2822 2922 3022 

план ОИП 3 007,2 2 822,0 2922 3022 
факт ОИП 3 007,2 3138,1 3261,5 3365,6 

В том числе естественное лесовос-
становление 

га 
план ЛП 274,8 361 470 573 

план ОИП 240,4 361 470 573 
факт ОИП 240,4 465,5 622,6 884,8 

В том числе естественное лесовос-
становление вследствие природных 

процессов 
га 

план ЛП - - - - 
план ОИП - 76 270 373 
факт ОИП - 36,8 340 685,7 

Искусственное лесовосстановление 
посадкой сеянцев с ЗКС 

 
план ЛП - - - - 

план ОИП - - - 490 
факт ОИП - - - 328,9 
Рубки ухода 

Осветления и прочистки 

га 
план ЛП 5192,1 5192,1 5192,1 5192,1 

план ОИП 5 192,1 5 192,1 5267,3 5192,1 
факт ОИП 5 498,9 4 911,9 4910 4943,9 

м3 
план ЛП 67010 67010 67010 67010 

план ОИП 66 824,0 66 937,0 68911 67021,1 
факт ОИП 49 839,8 47 728,7 48928,4 49233,8 

Прореживания 

га 
план ЛП - - - - 

план ОИП 2 530,4 2 467,4 1991,4 2534,2 
факт ОИП 476,2 502,6 394,2 407,9 

м3 
план ЛП - - - - 

план ОИП 106 367,0 110 365,0 88665 117385 
факт ОИП 24 132,7 25 555,4 23906,8 21704,8 

Проходные рубки 

га 
план ЛП - - - - 

план ОИП 2 068,2 1 977,5 1678,5 1877 
факт ОИП 909,2 972,5 741,3 598,6 

м3 
план ЛП - - - - 

план ОИП 96 312,0 105 166,0 84066 113731 
факт ОИП 53 532,2 58 247,7 45869,6 36760,1 

Санитарно-оздоровительные мероприятия 

Сплошные санитарные рубки га 
план ЛП 639 639 639 639 

план ОИП 559,7 400,0 239,7 796,5 
факт ОИП 301,2 233,1 261,1 1239,5 

Выборочные санитарные рубки га 
план ЛП 16000 16000 16000 16000 

план ОИП 5 575,0 4 098,0 4262,6 2015,7 
факт ОИП 5 392,9 5 764,2 4889,6 2237,7 

Уборка неликвидной древесины 
(очистка от захламленности) 

га 
план ЛП 270 270 270 270 

план ОИП 230,0 172 104,1 98,8 
факт ОИП 77,6 99,6 143,9 24,2 

Противопожарные мероприятия 

Тушение лесных пожаров га 
план ЛП - - - - 

план ОИП 1 201,4 1 218,8 3,2 10 
факт ОИП 1 201,4 1 218,8 3,2 10 
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Окончание табл. 1 

1  2  3  4  5  6  7  

Проведение профилактического 

контролируемого противопо-

жарного выжигания хвороста, 

лесной подстилки, сухой травы 

и других лесных горючих мате-

риалов 

га 

план ЛП 725,9 725,9 725,9 725,9 

план ОИП 725,9  725,9  725,9 725,9 

факт ОИП 

766,1  

 

737,1  

 

739 731,7 

 

Лесной план субъекта составлен на период 2019-2028 годы. За исключением санитарно-

оздоровительных мероприятий плановые показатели в формах ОИП соответствуют лесному 

плану субъекта. 

По плану естественное лесовосстановление составляет 15% от общего его объема. При 

этом естественное лесовосстановление вследствие природных процессов не было запланиро-

вано. То есть предполагалось содействие естественному лесовосстановлению. В планах ОИП 

этот показатель за последние три года присутствует и прослеживается тенденция к нараста-

нию превышения факта над этими планами. В 2021 и 2022 гг. естественное лесовосстановле-

ние вследствие природных процессов составляло более половины естественного возобновле-

ния. В остальном фактическое его выполнение большей частью представлено содействием 

естественному лесовосстановлению путем минерализации поверхности почвы на местах пла-

нируемых рубок спелых и перестойных насаждений и на вырубках. В целом естественное ле-

совосстановление превышает запланированные объемы и только в 2019 г. соответствует 

плану. Искусственное лесовосстановление запланировано и проводится в основном путем по-

садки сеянцев и саженцев с открытой корневой системой, но в 2022 году в форме ОИП по-

явился план посадки сеянцев и саженцев с закрытой корневой системой, который был выпол-

нен на 67% Общий план лесовосстановления перевыполняется в среднем на 11 %.  

Ранее было установлено, что процент переведенных в покрытые лесной растительно-

стью земли лесных культур, рассчитанный за 2008-2018 годы как отношение средней годовой 

площади переведенных в покрытые лесной растительностью земли лесных культур к средней 

годовой площади созданных за этот же период культур, в Брянской области составляет более 

82 %. Это хороший показатель, но есть резерв для повышения приживаемости создаваемых 

лесных культур.   

Для рубок ухода в лесном плане субъекта имеются значения только по осветлениям и 

прочисткам. За рассматриваемый период (2019-2022 гг.) эти площади соответствуют плану по 

форме ОИП, за исключением 2021 года, когда последнее значение выше. По площадям рубок 

ухода фактическое выполнение от плана ОИП в среднем составляет около 97% для молодня-

ков (рубки осветления и прочистки), около 19% для прореживаний и около 42% для проход-

ных рубок.  Рубки обновления, переформирования и реконструкции в субъекте не планиру-

ются и не проводятся.  

По санитарно-оздоровительным мероприятиям данные лесного плана не соответствуют 

планам ОИП. При этом последние в среднем по сплошным санитарным рубкам меньше на 

22%, по выборочным санитарным рубкам – на 75%, а по уборке неликвидной древесины – на 

44%. Фактическое выполнение сплошных санитарных рубок в первые два года (2019, 2020 гг.) 

не достигает плановых значений, а в последние два (2021, 2022 гг.) превышает их. В среднем 

за весь рассматриваемый период эти значения практически совпадают. Превышение плана со-

ставляет около 2%. По выборочным санитарным рубкам оно равно 15%. По уборке неликвид-

ной древесины имеется невыполнение на 43%.   

Плановые данные по противопожарным мероприятиям по формам ОИП и лесному 

плану при наличие их в последнем документе совпадают. При этом план тушения лесных по-

жаров в лесном плане субъекта отсутствуют. Планы по форме ОИП соответствуют фактиче-

ским значениям. Распределение по годам объемов тушения пожаров неравномерное. В 2019 и 
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2020 годах они превышают 1200 га, а в последние два года находятся в пределах 10 га. Прове-

дение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной 

подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов превышает плановые величины 

на 2,4%, но, как и при анализе в целом по России, не влияет на площадь лесных пожаров. Это 

видно на графике связи этих показателей (рис. 1), который демонстрирует отсутствие обрат-

ной линейной зависимости между ними. Последняя могла иметь место, исходя из логики вза-

имодействия этих процессов. Следовательно, можно рекомендовать не проводить этот вид ме-

роприятий для снижения выбросов углекислоты в атмосферу. 

По результатам анализа состояния дел в системе выполнения лесохозяйственных меро-

приятий, способствующих сокращению выбросов париковых газов и увеличению их поглоще-

ния лесами Брянской области, предлагаются рекомендации по совершенствованию их реали-

зации. Они приводятся в табл. 2. 

 
Рисунок 1 – Связь площади тушения пожаров с площадью профилактического 

контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 

других лесных горючих материалов в Брянской области 

 

По данным ГЛР на 01.01.2022 г. [1] в лесном фонде Брянской области из 1123,5 тыс. га 

основных лесообразующих пород 153,2 тыс. га (13,6%) составляют спелые и перестойные 

насаждения. Из них на перестойные приходится 24,3 тыс. га (16%). Наиболее активные в по-

глощении углерода средневозрастные насаждения составляют около 46% покрытых лесной 

растительностью площадей. При этом к защитным лесам относится около 54%, остальная пло-

щадь приходится на эксплуатационные леса. В защитных лесах спелые и перестойные состав-

ляют тоже около 13% площади. Доля перестойных в них составляет 15%. Накопления спелых 

и перестойных древостоев в защитных лесах по сравнению с эксплуатационными не наблюда-

ется. В 2022 году в соответствии с формой 15 ОИП отвод лесосек под сплошные рубки (кроме 

санитарных рубок) составил 1745,3 га, а под выборочные (кроме санитарных рубок и рубок 

ухода в молодняках) – 2488,9 га. Таким образом, доля выборочных рубок составила более 58%. 

Возможно, увеличение доли выборочных рубок в спелых и перестойных насаждениях 

для повышения поглощения углекислоты на этих площадях. В подходящих древостоях защит-

ных лесов рекомендуется проектирование и проведение рубок обновления, переформирования 

и реконструкции. Последние возможно осуществлять и в эксплуатационных лесах.   
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Таблица 2 – Рекомендации по совершенствованию реализации лесохозяйственных 

мероприятий, направленных на сокращение выбросов париковых газов и увеличение 

поглощения парниковых газов лесами Брянской области 
Группа мероприятий Рекомендации 

Планирование и реализация 
мероприятий 

– доработка лесного плана с указанием плановых значений 
недостающих лесохозяйственных мероприятий, необходимых 
для прогнозного расчета выбросов и поглощения углекислого 
газа в результате их проведения (площадь и вырубаемый запас 
при рубках прореживания и проходных рубках; площадь туше-
ния лесных пожаров; удельная площадь лесных земель покры-
тых лесной растительностью, погибшей от пожаров (%). При 
этом в плане необходимо указывать все имеющиеся виды меро-
приятий, а в случае отсутствия их планирования по годам ста-
вить прочерк;  
– доведение фактических объемов мероприятий до плановых 
значений по прореживаниям, проходным рубкам;  
– повышение качества планирования лесохозяйственных меро-
приятий для достижения минимальных отклонений при коррек-
тировке планов в случае изменения состояния насаждений в 
силу непредвиденных факторов 

Лесовосстановление  

– осуществление подбора пород для искусственного лесовос-
становления с учетом их соответствия типу лесорастительных 
условий на лесных участках;  
– создание смешанных по составу лесных культур из матери-
ала, полученного на генетико-селекционной основе, а также се-
янцами и саженцами с закрытой корневой системой; 

Рубки лесных насаждений 
– выполнение запланированных объемов рубок с учетом кон-
сервации полученной в при этом деловой древесины в виде 
продуктов деревообработки 

Санитарно-оздоровительные 
мероприятия 

– установление причин значительных расхождений плановых и 
фактических объемов санитарно-оздоровительных мероприя-
тий и принятие мер по их устранению 

Противопожарные мероприя-
тия 

– отмена профилактического контролируемого противопожар-
ного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих материалов, как не оказывающего вли-
яния на площадь фактических пожаров, но способствующего 
дополнительному выбросу углекислого газа в атмосферу 
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Аннотация. Представлены данные по обилию растений, произрастающих в ельниках 

высокой продуктивности. Объект исследования – пищевые растения под пологом ельника кис-

личного. Определены видовой состав растительности в составе живого напочвенного покрова, 

встречаемость, величина проективного покрытия и запасы для каждого вида, имеющего ре-

сурсное значение. Учетные работы проводили по маршрутным ходам на круговых учетных 

площадках по 10 м2. Маршрутный ход представляет собой учетную ленту, состоящую из при-

мыкающих друг к другу круговых учетных площадок. Маршрутный ход прокладывается через 

весь опытный участок. Установлено, что под пологом ельника кисличного встречается 12 ви-

дов пищевых растений, из них 4 вида относится к ягодным растениям. 

Ключевые слова. Северо-запад России, ельники, пищевые растения, проективное по-

крытие, запасы 

 

 

FOOD AND MEDICINAL PLANTS OF SPRUCE FORESTS IN THE NORTH-WEST 

OF RUSSIA 

 

An Minh Hoang, Graduate student 

Voldaev L.K., Undergraduate student 

Balkovsky R.A., Undergraduate student 

 

St. Petersburg Forestry Engineering University named after S.M. Kirov, St. Petersburg 

 

Abstract. Data on the abundance of plants growing in spruce forests of high productivity are pre-

sented. The object of the study is food plants under the canopy of the kislichny spruce forest. The 

species composition of vegetation in the living ground cover, occurrence, value of the projective 

cover and reserves for each species of resource importance are determined. Accounting work was 

carried out along the route passages on circular accounting platforms of 10 m2 each. The route course 

is an accounting tape consisting of circular accounting platforms adjacent to each other. The route is 

laid through the entire experimental section. It has been established that 12 species of food plants are 

found under the canopy of the sour spruce forest, of which 4 species belong to berry plants. 

Keywords: North-west of Russia, spruce forests, food plants, projective cover, stocks 

 

Введение. Использование недревесных ресурсов леса – интенсивно развивающееся 

направления современного лесопользовани [Комплексная продуктивность земель лесного 

фонда, 2007; Грязькин и др., 2020; Чан Чунг Тхань и др., 2020; Грязькин и др., 2021; Cioacă, 

Enescu, 2018]. На этом пути множество не решенных проблем и основная из них – отсутствие 

единых принципов рационального, неистощительного использования дармовых, и в то же 
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время, ценнейших ресурсов леса [Грязькин и др., 2020; Чан Чунг Тхань и др., 2020; Грязькин 

и др., 2021; Enescu, 2017].   

Ельники на территории Ленинградской области являются важнейшим элементом ланд-

шафтной структуры региона. Ельниками занято около 1/3 площади лесного фонда [Лесной 

план Ленинградской области, 2018]. В последние десятилетия наблюдается интенсивная смена 

сосняков и ельников березняками и лиственно-хвойными древостоями смешанного состава 

[Сеннов и др., 1997; Грязькин, 2001; Мельников и др., 2006].  

По сравнению с сосняками и березняками структура высокопродуктивных ельников 

сложнее. Лесные экосистемы, в которых ель является эдификатором и доминантом, представ-

лены все компоненты фитоценоза – древостой, подрост, подлесок и живой напочвенный по-

кров [Грязькин, 2001; Мельников и др., 2006; Грязькин и др., 2021; Tjoelker et al., 2007; Ponocná 

et al., 2016].  

Ель, теневыносливая порода и сомкнутый полог древостоя пропускает очень мало света 

к поверхности почвы [Грязькин, 2001; Кази, 2017; Tjoelker et al., 2007; Ponocná et al., 2016]. 

Видовой состав подроста, подлеска, травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового яру-

сов под пологом ельников представлен главным образом теневыносливыми растениями 

[Грязькин, 2001; Чан Чунг Тхань и др., 2020; Грязькин и др., 2021].  

В составе всех компонентов еловых формаций произрастает множество видов расте-

ний, имеющих сырьевое значение [Грязькин и др., 2020; Чан Чунг Тхань и др., 2020; Грязькин 

и др., 2021; Свидетельство о государственной регистрации базы данных, 2022]. Комплексное 

использование разнообразных ресурсов лесного фонда – перспективный путь совершенство-

вания лесоуправления и лесопользования [Комплексная продуктивность земель лесного 

фонда, 2007; Хетагуров и др., 2018; Чан Чунг Тхань и др., 2020; Грязькин и др., 2021; Enescu, 

2017; Cioacă, Enescu, 2018]. 

Цель исследования – оценка видового состава и обилия пищевых растений в высоко-

продуктивных ельниках северо-запада России. 

Объекты и методика. Объект исследования – высокопродуктивные ельники на терри-

тории Учебно-опытного лесничества Ленинградской области. Основные таксационные харак-

теристики древостоев на объектах исследования представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Основные таксационные характеристики древостоев на объектах  

исследования 

Таксационная характеристика Объект 1 Объект 2 Объект 3 

Состав, % 72Е20С8Б 79Е12Б9С 66Е23Б7Ос5С 

Густота, экз./га 745 1085 1190 

Относительная полнота 0.6 0.8 0.9 

Сомкнутость крон, % 73 89 96 

Средний возраст, лет 80 95 105 

Класс бонитета I I I 

Запас древесины, м3/га 308 342 388 

 

Учетные работы проводили круговыми учетными площадками по маршрутным ходам, 

проложенным через весь выдел. Маршрутный ход представляет собой учетную ленту, состо-

ящую из примыкающих друг к другу круговых учетных площадок. Радиус круговых учетных 

площадок – 1.785 м [Патент РФ № 2084129]. Проективное покрытие для каждого вида, на каж-

дой учетной площадке определяли глазомерно с точностью 10 %. Приемлемая точность учет-

ных работ в целом, достигалась закладкой необходимого количества маршрутных ходов и 

учетных площадок. 

Результаты и обсуждение. Под пологом ельника кисличного, в зависимости от такса-

ционных характеристик древостоев, выявлено от 7 до 13 видов растений, имеющих пищевое 
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значение. Четыре вида обносятся к ягодным растениям. Все выявленные виды являются ле-

карственными растениями и медоносами. Кроме этого чернику, таволгу, горец, яснотку, ме-

дуницу можно использовать в качестве красителей, а горец, орляк и таволгу – в качестве сырья 

для получения дубильных веществ. В табл. 2 представлены данные по видовому составу и 

проективному покрытию пищевых растений, произрастающих под пологом ельников кислич-

ного типа леса. 

Таблица 2 – Видовой состав и проективное покрытие пищевых и лекарственных 

растений под пологом ельника кисличного 

Официальное 

название растения 

Объект 1  Объект 2 Объект 3 Используемая 

часть растения 

1  2  3  4  5  

Брусника обыкновенная 

Vaccinium vitis-idaea L. 
7,3 11,1 8,0 

ягоды 

Горец змеиный 

Bistorta officinalis Delarbre 
1,1 - - 

листья и моло-

дые побеги 

Дудник лесной 

Angélica sylveśtris L. 
2,2 0,9 0,7 

молодые  

побеги, корни 

Земляника лесная 

Fragaria vesca L. 
1,1 0,5 0,1 

ягоды,  

листья 

Кислица обыкновенная 

Oxális acetosélla L. 
34,2 38,0 39,4 

надземная  

часть 

Костяника каменистая 

Rúbus saxátilis L. 
7,8 2,1 0,9 

ягоды, 

листья 

Малина лесная 

Rubus idaeus L. 
1,0 - - 

ягоды, 

листья 

Медуница неясная 

Pulmonaria obscura Dumort. 
1,1 - - 

листья 

Орляк обыкновенный 

Pterídium aquilínum (L.) Kuhn 
5,4 0,3 - 

молодые  

побеги  

Сныть обыкновенная 

Aegopodium podagraria L. 
11,2 2,1 0,2 

молодые  

побеги 

Таволга вязолистная 

Filipendula ulmaria L. 
2,6 - - 

молодые  

побеги 

Черника обыкновенная 

Vaccínium myrtíllus L. 
10,2 11,2 13,0 

ягоды, листья  

и побеги 

Яснотка белая 

Lamium album L. 
4,3 0,7 - 

молодые  

листья 

Итого видов 13 9 7  

 

Установлено, что обилие сырьевых растений под пологом ельников кисличного типа 

леса зависит от характеристик всего фитоценоза, но в большей степени – от таксационных 

характеристик древостоев – густоты, относительной полноты, состава и других характеристик. 

Чем меньше сомкнутость крон и меньше относительная полнота, тем больше видов в составе 

травяно-кустарничкового яруса и тем обильнее они представлены под пологом исследованных 

ельников. 

Исходя из величины проективного покрытия, промышленная заготовка пищевых ре-

сурсов целесообразна в зарослях брусники, кислицы, сныти и черники. Это виды с проектив-

ным покрытием более 10 %.  
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Заключение. Установлено, что в ельниках высокой продуктивности сконцентрировано 

множество полезных для человека растений. В составе живого напочвенного покрова выде-

лено от 7 до 13 видов, относящихся к пищевым растениям. Из них 10 видов являются салат-

ными растениями, 4 вида – ягодными. Шесть видов содержат красящие и дубильные вещества. 
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ДОЛЯ УЧАСТИЯ ЛЕЩИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ С ДРУГИМИ ПОДЛЕСОЧНЫМИ 

ПОРОДАМИ В РАЗНЫХ ТИПАХ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
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Аннотация. Лещина обыкновенная (Corylus avellana L.) является ценным подлеском, 

как почвоулучшающая порода и как орехоплодовая масличная культура. Целью исследования 

являлось выявление доли участия лещины обыкновенной с другими лесообразующими поро-

дами в разных типах лесорастительных условий в Пригородном лесничестве Воронежской об-

ласти и Новооскольском лесничестве Белгородской области. Созданная система пробных пло-

щадей обеспечивает репрезентативность выборки и позволяет учесть особенности 

произрастания лещины обыкновенной с другими подлесочными породами.  

Ключевые слова. Подлесок, лещина обыкновенная, тип лесорастительных условий, 

доля участия, густота. 

 

THE SHARE OF COMMON HAZEL WITH OTHER UNDERSTORY SPECIES 

IN DIFFERENT TYPES OF FOREST CONDITIONS 

 

Nakonechnaya T.S., Teacher 

Poddubnaya A.V., Assistant 

 

Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, 

Voronezh 

 

Abstract. Common hazel (Corylus avellana L.) is a valuable understory, as a soil-improving 

breed and as an oilseed nut crop. The aim of the study was to identify the share of common hazel with 

other forest-forming species in different types of forest growing conditions in the Suburban forestry 

of the Voronezh region and the New Siberian forestry of the Belgorod region. The created system of 

sample areas ensures the representativeness of the sample and allows us to take into account the 

peculiarities of the growth of common hazel with other understory species. 

Keywords: Undergrowth, common hazel, type of forest conditions, share of participation, 

density. 

 

Среди множества культурных растений, возделываемых человеком в пищу, особое ме-

сто занимает лещина, ее плоды удачно сочетают в себе высокое содержание жиров, белков, 

витаминов, а по своей питательной ценности и калорийности превосходит мясо и хлеб, отли-

чаясь при этом замечательными вкусовыми качествами [2].  

Изучение селекции лещины обыкновенной в Центральной лесостепи является чрезвы-

чайно актуальной темой. Основная цель исследования - изучение разнообразия условий про-

израстания, характерные для лещины обыкновенной [3]. 

Объекты исследований расположены на территории Правобережного, Левобережного 

и Животиновского участковых лесничеств Пригородного лесничества Воронежской области, 

а также Новооскольского лесничества Белгородской области [4]. 
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Исследования проводились на протяжении четырех лет в период с 2020 по 2023 год. 

Опыт выполнен в трех повторностях для обеспечения репрезентативной выборки и достовер-

ного статистического анализа. 

Все пробные площади закладывались размером 0,25 га (50 х 50 м) в свежих типах ле-

сорастительных условий. Всего было заложено - 45 пробных площадей, на которых изучалось 

наличие подлеска и доля участия в нем лещины обыкновенной. Доля участия лещины обык-

новенной на пробных площадях выявлялась по густоте [1].  

На рис. 1 представлена доля участия лещины обыкновенной с другими подлесочными 

породами, произрастающими в типе лесорастительных условий В2. Можно сделать вывод, что 

густое произрастание лещины не наблюдается. Средняя густота преобладает на пробных пло-

щадях 5, 6, 8, 10, доля участия лещины в них составляет от 50 до 80 %. Редкое произрастание 

лещины присутствует на пробных площадях 7, 9, 11 и 12, доля участия которой на них состав-

ляет от 20 до 100 %. 

 

 
Рисунок 1 – Доля участия лещины обыкновенной в подлеске (изучаемые насаждения 

расположены в ТЛУ – В2) 

 

На рис. 2 представлена доля участия лещины обыкновенной с другими подлесочными 

породами, произрастающими в типе лесорастительных условиях С2. Густое произрастание ле-

щины также не наблюдается. В данном типе лесорастительных условий лещина преобладает 

в заложенных пробных площадях 13, 14, 15, 16, 18 и 19, имеет показатель средней густоты и 

составляет долю участия от 50 до 100 %. Редкое произрастание лещины мы можем наблюдать 

на пробных площадях 17 и 20, с долей участия от 70 до 100 %. 
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Рисунок 2 - Доля участия лещины обыкновенной в подлеске (изучаемые насаждения 

расположены в ТЛУ – С2) 

 

На рис. 3 представлена доля участия лещины обыкновенной совместно с другими под-

лесочными породами, произрастающими в типе лесорастительных условиях С2D. На данном 

графике мы можем видеть, что доля участия густого подлеска лещины обыкновенной присут-

ствует на пробных площадях 28, 29 и составляет – 100 %. Доля участия по средней густоте 

преобладает на четырех пробных площадях 21, 23, 25, 26 и составляет от 60 до 100%. Редкое 

произрастание лещины присутствует на пробных площадях 22, 24 и 27 доля участия которой 

на исследуемой территории составляет от 80 до 100 %. 

 

 
Рисунок 3 - Доля участия лещины обыкновенной в подлеске (изучаемые насаждения 

расположены в ТЛУ – С2D) 

 

На рис. 4 представлена доля участия лещины обыкновенной с другими подлесочными 

породами, произрастающими в типе лесорастительных условиях D2. На данном графике мы 

можем наблюдать, что при показателе средней густоты подлеска лещина обыкновенная при-

сутствует на пробных площадях 30, 31, 36, 37, 38 и составляет – от 70 до 100 %. На пробных 

площадях 32, 33, 34, 35 доля участия лещины с другими подлесочными породами имеет редкое 

произрастание и составляет 60-100 %. 

 



72 

 

 
Рисунок 4 - Доля участия лещины обыкновенной в подлеске (изучаемые насаждения 

расположены в ТЛУ – D2) 
 

В ходе проведения исследований выявлено, что наилучшие количественные и каче-

ственные показатели лещины обыкновенной достигаются при произрастании в типах лесорас-

тительных условий С2D и D2.  
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Аннотация. Рассмотрена краткая история развития российского лесоустройства, вклю-

чая Воронежскую губернию и этапы формирования Воронежской школы лесоустроителей. 

Показана разносторонняя роль лесоустройства в современном перспективном лесном плани-

ровании и при проектировании мероприятий в области использования, охраны, защиты и вос-

производства лесов. Установлена связь давности лесоустройства с достоверностью материа-

лов таксации леса и выполненными проектировками лесоустройства в расчете на 

классический 10-летний ревизионный период. Дан краткий обзор содержания текстовой, ат-

рибутивной картографической и табличной частей лесоустроительных материалов и планиру-

емая их цифровизация. Предложены дополнения к действующей редакции Лесного кодекса 

Российской Федерации (2006) и Лесоустроительной инструкции (2022). 

Ключевые слова: Лесоустройство, нормативные правовые акты, лесоустроительная 

инструкция, перспективное лесное планирование. 
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Abstract. A brief history of the development of Russian forest management, including the 

Voronezh province and the stages of formation of the Voronezh School of forest Managers, is con-

sidered. The versatile role of forest management in modern perspective forest planning and in the 

design of measures in the field of use, protection, protection and reproduction of forests is shown. 

The relationship between the prescription of forest management with the reliability of forest taxation 

materials and the completed forest management designs based on the classic 10-year revision period 

has been established. A brief overview of the content of the textual, attributive cartographic and tab-

ular parts of forest management materials and their planned digitalization is given. Amendments to 

the current version of the Forest Code of the Russian Federation (2006) and the Forest Management 

Instruction (2022) are proposed. 

Keywords: Forest management, regulatory legal acts, forest management instructions, long-

term forest planning. 
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«Вся наука есть не что иное,  

как упорядочение мышления» 

А. Эйнштейн 

 

Введение 

Современное состояние и роль лесоустройства, его историю и этапы развития немыс-

лимо рассматривать в отрыве от истории лесоуправления и лесопользования, лесохозяйствен-

ной, лесопромышленной и другой, в том числе и предпринимательской деятельности в лесном 

секторе страны.  

Согласно действующим «Основам государственной политики в области использова-

ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 

года» [7] приоритетной стратегической задачей лесной отрасли является повышение продук-

тивности и улучшение породного состава лесов на землях различного целевого назначения, 

сохранение их биологического разнообразия и экологического потенциала. Успешное реше-

ние этой задачи без проведения качественного и современного комплексного лесоустройства 

с широким использованием цифровизации невозможно. 

Лесоустройство в Воронежской области имеет многолетнюю историю [1]. Так первое 

лесоустройство лесов Воронежской губернии было выполнено в 1847-1849 гг. по «Инструк-

ции для таксационных работ в лесных дачах, избираемых для ведения правильного лесного 

хозяйства» 1845 г., составленной Ф.К. Арнольдом.  

В Шиповом лесу первые лесоустроительные работы были проведены в 1846 г., в Тел-

лермановском лесу – в 1847 г. и в лесах Хреновского бора – в 1849 г. 

В 1888 г. при Хреновском лесничестве открылась низшая лесная школа, ставшая в по-

следствии Хреновским лесным колледжем имени Г.Ф. Морозова, в котором велась подготовка 

кадров для лесного хозяйства сначала низшего, а позднее и среднего звена.  

В июне 1892 г. здесь начала работать Особая экспедиция Лесного департамента под 

руководством проф. В.В. Докучаева. В 1893-1895 гг. здесь работал известный ученый лесовод, 

создатель учения о лесе проф. Г.Ф. Морозов 

Цель исследования 
Изучить историю лесоустройства Воронежской области и оценить его роль как основы 

средне- и долгосрочного лесного планирования в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов региона. 

Исторический обзор 
В России лесоустроительные работы в государственном масштабе начались в 1766 г. 

при генеральном межевании земель и лесов, ставившем целью определить их владельцев. 

Всем лесоустроителям известно крылатое выражение проф. М.М. Орлова о роли лесоустрой-

ства: «Лесоустройство без лесоуправления мертво, а лесоуправление без лесоустройства – 

слепо!» [5]. Первым нормативным документом по лесоустройству считается «Инструкция об 

управлении лесной частью на горных заводах хребта Уральского по правилам лесной науки и 

доброго хозяйства», подготовленная в 1830 г. Е.Ф. Канкриным [2, 3]. В 1842 г. появляется 

первая лесоустроительная инструкция, а в 1845 г. была обнародована «Инструкция для такса-

ционных работ в лесных дачах, избираемых для ведения правильного лесного хозяйства», со-

ставленная Ф.К. Арнольдом. В досоветский период разные по качеству и содержанию лесо-

устроительные инструкции были приняты в 1845, 1854, 1859, 1860, 1870, 1884, 1887, 1894, 

1890, 1908, 1911 и 1914 гг. Всего с 1842 г. по 1917 г. было принято 12 лесоустроительных 

инструкций, а также разные правил, служивших научно-практической основой устройства и 

приведения в известность государственных лесов. Позднее, после Великой Октябрьской соци-

алистической революции на основе совершенствования и систематизации предшествующих 

инструкций были созданы новые нормативы для советского лесоустройства. В это время в 

соответствии достижениями лесной науки и практики периодически издавались новые, все 

более совершенные правила и лесоустроительные инструкции, а именно: 

«Правила учета и описания бывших частновладельческих лесов», -М., 1918. 
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«Инструкция для устройства лесов местного значения». -М., 1924. 

«Инструкция для лесоустройства, ревизии устройства и лесоэкономического обследо-

вания общегосударственных лесов РСФСР». -М., 1926. -304 с. 

«Временные правила для устройства, ревизии устройства и лесохозяйственной реко-

гносцировки общегосударственных лесов РСФСР и для составления плана их эксплуатации». 

-М., 1929. 

«Временная инструкция для устройства лесов водоохраной зоны». -М., 1937. 

«Инструкция для полевых лесоустроительных работ по лесам водоохраной зоны». -М., 

1938. 

«Инструкция для инвентаризации Государственного лесного фонда лесопромышлен-

ной зоны (техника полевых работ) Наркомлеса СССР». -М., 1941. 

«Инструкция для устройства и ревизии водоохранных лесов». -М.-Л., 1946. 

«Инструкция по устройству и обследованию лесов государственного значения Союза 

ССР». -М., 1952. 

«Инструкция по устройству колхозных и совхозных лесов». -М., 1957. 

«Инструкция по устройству государственного лесного фонда СССР». -М., 1964. (часть 

первая: Полевые работы.; часть вторая: Камеральные работы.). 

«Инструкция по устройству колхозных и совхозных лесов системы Министерства сель-

ского хозяйства». -М., 1 часть – 1975, 2 часть – 1976.  

«Инструкция по проведению лесоустройства в едином государственном лесном фонде 

СССР». -М., часть 1 (Организация лесоустройства и полевые работы), 1986. -133 с. 

И, наконец, «Инструкция по проведению лесоустройства в лесном фонде России. -М., 

1995. (в 2-х частях и действовавшая до середины 2008 г.). 

После изменения в декабре 2006 г. Системы лесного законодательства были разрабо-

таны еще несколько инструкций с аналогичными названиями, а именно: 

- «Лесоустроительная инструкция», утвержденная приказом Минприроды России от 

18.06.2007 г. № 377; 

- «Лесоустроительная инструкция», утвержденная приказом Рослесхоза от 12 декабря 

2011 г. № 516; 

- «Лесоустроительная инструкция», утвержденная приказом Минприроды России от 3 

февраля 2017 г. № 55; 

- «Лесоустроительная инструкция», утвержденная приказом Минприроды России от 29 

марта 2018 г. №122; 

- «Лесоустроительная инструкция» с изменениями, утвержденная приказом Минпри-

роды России от 12 мая 2020 г. №270; 

- «Лесоустроительная инструкция», утвержденная приказом Минприроды России от 5 

августа 2022 г. №510. 

В сентябре 1918 г. на базе Воронежского сельскохозяйственного института имени им-

ператора Петра Великого было создано лесное отделение, контингент студентов которого со-

ставлял около 20 человек. С 1918 г. должность профессора кафедры лесной таксации занимал 

А.В. Тюрин. В 1925 г. Лесное отделение было преобразовано в лесной факультет, на базе ко-

торого в 1930 г. был организован Воронежский лесохозяйственный институт, директором ко-

торого был назначен проф. А.В. Тюрин. Так начинала формироваться «воронежская школа» 

лесоводов и лесоустроителей, которая сегодня высоко ценится во всем мире.  

В разные годы кафедрой лесной таксации и лесоустройства заведовали: проф. А.В. Тю-

рин, проф. И.М. Науменко, доц. А.Д. Дударев, проф. В.А. Бугаев, доц. Лозовой А.Д., проф. 

Успенский В.В., проф. Чернышов М.П. В 2011 г. кафедра лесной таксации и лесоустройства 

была объединена с кафедрой лесоводства. В настоящее время объединенную кафедру лесо-

водства, лесной таксации и лесоустройства возглавляет проф. Матвеев С.М. 

Кафедра всегда поддерживала тесные творческие связи с бывшим Юго-Восточным ле-

соустроительным предприятием Всесоюзного объединения «Леспроект», а ныне продолжает 

их поддерживать – с Южный филиалом ФГУП «Рослесинфорг» - «Воронежлеспроект». 
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Профессорско-преподавательский состав кафедры продолжает ежегодно готовить де-

сятки бакалавров и магистров лесного дела для лесной отрасти РФ. За последние годы спектр 

научных исследований кафедры значительно расширился. 

Характеристика объектов и методика исследования 
В разное время объектами исследований служили бывшие лесхозы Воронежской обла-

сти, преобразованные в 2007 г. в лесничества, являющиеся ныне первичными территориаль-

ными единицами управления лесами. Ушли в прошлое «Проекты организации и развития лес-

ного хозяйства N-ских лесхозов Воронежской области на 10-летний период», которые 

разрабатывались лесоустроительными экспедициями по результатам проведения очередного 

лесоустройства. Их заменили «Лесохозяйственные регламенты лесничеств», содержание и ка-

чество которых не сопоставимо с прежними лесоустроительными проектами. При проведении 

анализа лесоустроительной информации разных лет давности использовали широко извест-

ные методы сравнения и статистического сопоставления различных лесотаксационных пока-

зателей и параметров лесных насаждений в лесном фонде Воронежской области. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ многочисленных официальных документов и публикаций ученых разных лет 

давности в открытой печати свидетельствует о том, что после введение в действие с 1 января 

2007 г. очередного Лесного кодекса Российской Федерации [8] современное лесоуправление 

в России продолжает находиться в глубоком кризисе. В лесном секторе экономики России, по-

прежнему, доминируют административно-командные методы управления. Реальной основой 

возрождения должна стать объективная рыночная эколого-экономическая оценка лесов, лес-

ных земель и лесных ресурсов, позволяющая через механизмы лесной ренты перейти от дота-

ционной схемы финансирования лесохозяйственного производства и лесоуправления к си-

стеме, обеспечивающей ведение правильного лесного хозяйства и соответствующую прибыль. 

Неотъемлемой частью комплексной и дифференцированной оценки лесных ресурсов должно 

стать определение их эколого-экономической доступности, определение которой должно вхо-

дить в задачи современного лесоустройства; 

Для всех уровней управления лесами и имеющимися в них лесными ресурсами важно 

и необходимо располагать достоверными сведениями о лесном фонде, о структуре лесных и 

нелесных земель, о количественных и качественных характеристиках лесных насаждений по 

лесообразующим породам, типам леса, группам полноты, классам бонитета и товарности, про-

изводительности и санитарному состоянию лесов. 

Полученные при проведении лесоустройства лесотаксационные показатели о лесном 

фонде служат информационной базой для разработки «Лесохозяйственных регламентов лес-

ничеств», при составлении «Проектов освоения лесов» на переданные в аренду лесные 

участки, для ведения Государственного лесного реестра, проведения Государственной инвен-

таризации лесов, лесного мониторинга и других целей. 

Частью 4 статьи 87 Лесного кодекса РФ [8] предписано, что «лесохозяйственный ре-

гламент подготавливается на основании лесоустроительной документации, сведений, содер-

жащихся в государственном лесном реестре и иных государственных реестрах, документов 

территориального планирования и составляется на срок до десяти лет».  

Всесторонний анализ, комплексная оценка и периодическое обновление всех этих све-

дений является главными задачами лесоустройства. К сожалению, из-за непрекращающегося 

реформирования Системы управления лесами РФ, современное лесоустройство решает упо-

мянутые выше задачи некачественно, либо не своевременно и неэффективно. 

За последние 30 лет в развитии лесоустройства в России было три спада: 1991, 2000 и 

2007 гг. [3, 4]. Для сравнения отметим, что период с 1909 по 1913 гг. лесоустроительные ра-

боты проводились в казенных лесных дачах Российской империи в среднем за год на площади 

14,2 млн. га, а в России в последние годы – на площади до 2,5 млн. га. Тем не менее, по авто-

ритетному мнению акад. Н.А. Моисеева [4], а также его соавторов [3] последним Лесным ко-
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дексом РФ [8] классическое лесоустройство было формально упразднено в 2007 г. и подме-

нено государственной инвентаризацией лесов, что обернулось тяжелыми негативными по-

следствиями не только для лесоуправления, но и для всего лесного сектора экономики РФ.  

Во все времена российского лесоустройства, несмотря на периодически изменяемые 

лесоустроительные инструкции, его ключевыми понятиями служили «возраст спелости», 

«возраст рубки», «оборот рубки» и «расчетная лесосека», которые устанавливались, как пра-

вило, директивно с дифференциацией по группам лесов, по образуемым при таксации лесов 

хозяйствам (хвойное, твердо- и мягколиственное), а также по многочисленным хозяйственным 

секциям и лесообразующим древесным породам. За 250-летний период развития отечествен-

ного лесоустройства его цели, задачи и содержание значительно изменились [3, 4]. С 1 января 

2007 г. многое было утрачено, сократилось число высококвалифицированных кадров, измени-

лась Система лесоуправления, условия управления лесами стали более сложными, неодно-

кратно перераспределялись полномочия между федеральными, региональными и муници-

пальными органами власти, произошло засилье административной отчетности и 

документооборота над реальной практической работой лесоводов по охране, защите и воспро-

изводству лесов. Решение о передаче полномочий по лесоустройству с регионального на фе-

деральный уровень, принятое в 2018 г., было вынужденным, но жизненно необходимым из-за 

длящегося более 15 лет кризиса с его финансированием, организацией и проведением.  

Новая Лесоустроительная инструкция [6] вступила в действие с 1 марта 2023 г. Со-

гласно статье 68 действующей версии Лесного кодекса РФ [8] современное лесоустройство 

включает в себя следующие мероприятия: 

- проектирование лесничеств; 

- проектирование эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, а также 

особо защитных участков лесов; 

- закрепление на местности местоположения границ лесничеств, участковых лесни-

честв и земель, на которых расположены эксплуатационные леса, защитные леса, резервные 

леса, а также особо защитные участки лесов; 

- таксация лесов; 

- проектирование мероприятий по сохранению лесов. 

Очередной лесоустроительный нормативный документ предусматривает не только пе-

ревод всех лесоустроительных документов в цифру, но и ускорение процессов по проектиро-

ванию лесов от двух лет до одного года. Дальнейшее развитие лесной отрасли напрямую свя-

зано с актуальным и цифровым лесоустройством. 

Выводы 
Сегодня лесоустройство – это вложение в будущее развитие государства, документаль-

ная основа текущего, средне- и долгосрочного лесного планирования хозяйственной деятель-

ности по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов России. 

Главным предназначением лесоустройства всегда было планирование использования и 

воспроизводства лесов, не допуская истощения тех ресурсов и услуг леса, на комплекс кото-

рых были намечены цели хозяйства [9]. 

Но лесоустройство с его историческими достижениями и ошибками развития было, оно 

есть и сегодня (не во всём такое, как бы хотелось), и будет завтра, но уже цифровизированным 

и с элементами искусственного интеллекта. Лесоустройство должно стать составным элемен-

том и важным инструментом интенсивной цифровизации лесного хозяйства. Все понимают, 

что без качественного и своевременного проведения полномасштабного лесоустройства в за-

щитных, эксплуатационных и резервных лесах невозможно эффективно управлять ими в бу-

дущем, равно как и осуществлять устойчивое и многоцелевое использование, должную 

охрану, защиту и воспроизводство лесов нынешних. Новое лесоустройство благодаря возвра-

щению ему функций трехуровневого лесного планирования, как главной процедуре принятия 

хозяйственных решений на всех уровнях управления лесами, призвано сегодня обеспечить 

многоцелевой порядок в балансе интересов всех субъектов лесных отношений. Однако без 
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подготовки новых, обладающих цифровыми технологиями кадров, и одновременного повы-

шения квалификации и лицензирования имеющихся специалистов в области лесоустроитель-

ного планирования и проектирования, решение намеченных задач перед лесоустройством мо-

жет растянуться на долгие годы. В связи с этим необходима правильная расстановка кадров в 

лесоустройстве и в сфере лесоуправления с полноценным обеспечением всей лесной отрасли 

профессионалами высокого уровня.  
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Аннотация. Статья посвящена оценке комплексной продуктивности в натуральных по-

казателях, таких полезностей леса, как: не древесные ресурсы: сучья, хворост от рубок ухода 

(технологическое сырье, хворост разных пород), лапка хвойных пород (зелень древесная), 

кора ели (коры дубильные), или сосновые (осмол пневый), живица (сырье для товарной жи-

вицы), пищевые лесные ресурсы (ягоды, грибы, лекарственные растения). Составлены таб-

лицы комплексной продуктивности  основных лесообразующих пород по основным таксаци-

онным показателям (возрасту, бонитету, полноте, запасу, высоте и диаметру) и типам 

лесорастительных условий (ТЛУ). 
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tors of such forest utilities as: non-woody resources: twigs, brushwood from logging (technological 

raw materials, brushwood of different breeds), softwood (woody greens), spruce bark (tannin bark), 

or pine (tarred), oleoresin (raw materials for commercial oleoresin), food forest resources (berries, 

mushrooms, medicinal plants). Tables of the complex productivity of the main forest-forming species 
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height and diameter) and types of forest growing conditions (TL). 
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Кадастровая (экономическая) оценка осуществляется в натуральных и стоимостных по-

казателях. Первоначальным этапом кадастровой оценки лесных земель является выбор самых 

распространенных древостоев по степени распространенности основных лесообразующих по-

род по основным таксационным показателям (возрасту, бонитету, полноте, запасу, высоте и 

диаметру) и типам лесорастительных условий (ТЛУ). 
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Оценка комплексной продуктивности производится в натуральных показателях. Она 

включает в себя следующие элементы полезностей леса: не древесные ресурсы, пищевые лес-

ные ресурсы  и подсочки (березовый сок и живица), а также средообразующие функции леса. 

Составляются таблицы комплексной продуктивности основных лесообразующих пород по ти-

пам лесорастительных условий и классам бонитета. 

Различают понятия биологической и хозяйственной продуктивности древостоев. В пре-

делах ТЛУ производится разделение биологической продуктивности на следующие фракции: 

хвойная лапка, сучья, пни, корни, кора. Эти фракции могут находить использование в народ-

ном хозяйстве, что входит в понятие хозяйственной продуктивности (так называемые не дре-

весные продукции леса. К ним относятся: сучья, хворост от рубок ухода (технологическое сы-

рье, хворост разных пород), лапка хвойных пород (зелень древесная), кора ели (коры 

дубильные), или сосновые (осмол пневый), живица (сырье для товарной живицы). 

Источником древесины для не древесных лесных ресурсов являются  рубки ухода за 

лесом и рубок спелых и перестойных насаждений. 

 

Пищевые лесные ресурсы представлены следующими видами: ягоды, грибы, лекар-

ственные растения. 

На основе материалов лесоустройства по итогам таблиц классов возраста и группам 

типов леса в пределах преобладающих пород хвойных насаждений выбираются не менее 30 

выделов.  

Рассчитываются средневзвешенные таксационные показатели: высота (Н), диаметр (Д), 

возраст (А), средняя полнота (Р), запас (М). Абсолютную полноту определяем по таксацион-

ному справочнику [2].  

Пищевые лесные ресурсы включает следующие виды продукции: пчеловодство, заго-

товка соков, подсочка, сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, лектехсырья и т.д. 

Для получения основных таксационных показателей древостоя в зависимости от воз-

раста осуществляем выравнивание с помощью ЭВМ, используя математические методы обра-

ботки. Закладывая в программу средние таксационные показатели, выравнивание производи-

лось с помощью уравнения 2-го порядка (y =ax2+ bx+c) по F – критерию и сумме квадратов 

отклонений. 

Работа выполнялась по ранее выбранным типам лесорастительных условий основных 

лесообразующих пород и классам бонитета хвойных насаждений. 

Для расчета выхода продукции второстепенных лесных ресурсов были использованы 

нормативы, разработанные кафедрой лесоводства, лесной таксации и лесоустройства, для эта-

лонных древостоев по Волго-Вятскому экономическому району в пределах ТЛУ и классов бо-

нитета [3]. 

В возрасте рубки модальных древостоев рассчитываем выход не древесных лесных ре-

сурсов, пневого осмола и сосновой живицы для нашего региона. Процент выхода коры, лик-

видных сучьев, корней подбирались из различных источников, проверялись с целью практи-

ческого их использования в расчетах. Большое количество нормативов вычислялось от запаса 

стволовой древесины по ели, а по сосне от среднего диаметра насаждений [3]. В табл. 1 све-

дены средние проценты, использованные в оценке второстепенных лесных ресурсов. 

 

Таблица 1 - Выход различных фракций от объема стволовой древесины 

Порода Кора, % Сучья, % Пни, % Данные автора 

Ель 10 8 11 Гранев Б.И. (1973 г.) 

Сосна 8-16 7-18 5-19 Успенский (1968 г.) 

 

В основу разработки методов таксации пнево-корневой древесины заложены инте-

гральные коэффициенты, характеризующие долю пнево-корневой древесины от запасов ство-

ловой древесины. Данные не древесной продукции приведены в табл. 2. 

  



81 

 
В подсочку назначаются следующие сосновые насаждения: 

- спелые, перестойные; 

- насаждения I – IV бонитета, с учетом сосны не менее 40 % по запасу; 

- диаметром 20 см и более. 

Выход живицы с 1 га за год определяется по формуле: 

В = а· с· о, 

           где а – количество рабочих деревьев; 

       с – количество карр на одном дереве; 

       о – выход живицы с 1 карры, г. 

Таблица 2 – Выход недревесных лесных ресурсов 

Возраст, 

лет 

Общий 

корневой 

запас на 

1 га 

Выход кор-

невого за-

паса коры 

Выход лик-

видных су-

чьев 

Выход пней от 

корневого за-

паса 

Выход пневого 

осмола от корне-

вого запаса 

% м3 % м3 % м3 % м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сосна ТЛУ-В3 – II бонитет 

20 65 20,0 13 10,4 7 11,7 8   

30 119 19,5 23 10,0 12 11,2 13   

40 159 18,0 29 9,5 15 10,7 17   

50 188 15,0 28 9,1 17 10,2 19   

60 210 12,0 25 8,7 18 9,7 20   

70 224 11,0 25 8,3 19 9,2 21   

80 234 10,0 23 7,8 18 9,0 21 3,75 8,8 

90 241 10,0 24 7,1 17 8,0 19 3,75 9,0 

100 244 10,0 24 6,9 17 7,5 18 3,75 9,2 

110 246 10,0 25 6,3 16 7,0 17 3,75 9,2 

Ель ТЛУ- С3 – II бонитет 

20 56 19,0 11 5,4 3 11 6   

30 97 15,0 15 5,4 5 11 11   

40 132 14,0 18 5,4 7 11 15   

50 162 13,0 21 5,4 9 11 18   

60 188 11,0 21 5,4 10 11 21   

70 209 11,0 23 5,4 11 11 23   

80 226 11,0 25 5,4 12 11 25   

90 240 11,0 26 5,4 13 11 26   

100 251 10,5 26 5,4 14 11 28   

110 258 10,0 26 5,4 14 11 28   

120 263 10,0 26 5,4 14 11 29   

 

Средний выход живицы с 1 карры – 824 г. Выход живицы указан при вздымке с приме-

нением серной кислоты с одновременной подачей стимулятора. Нормативы выхода живицы 

приведены в табл. 3. 

Наибольший среднегодовой выход живицы в сосновых древостоях II бонитета в ТЛУ 

В3, в 70 летнем возрасте, что соответствует 328 на с одного гектара. С возрастом среднегодо-

вой выход живицы падает, это обусловлено рядом биологических закономерностей. С возрас-

том уменьшается полнота древостоя, доля участия в составе древостоя главной породы 

(сосны) снижается. От этого и будет зависит уменьшение количества заподсоченных деревьев. 

Рассматривая среднегодовой выход живицы в сосновых древостоях в ТЛУ – А2 III бонитета, 

наибольшее количество рабочих деревьев сосны на 1 га возрастает в 80 – возрасте. Далее ко-

личество рабочих деревьев сосны уменьшается. Причины снижения выхода живицы с возрас-

том в III бонитете в ТЛУ А2 те же, что и в ТЛУ В3 III бонитета. 
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На основе многочисленных исследований первоначально анализировались сведения о 

биологической и промысловой урожайности черники, брусники, клюквы, голубики, малины. 

Глубокие и детальные исследования (продолжительность до 20 лет) проводились в Кировской 

области, ВНИИОХЗ, лабораторией пищевых ресурсов «Кировлеспрома» и другими научно-

исследовательскими структурами лесной промышленности. 

В исследовательских работах приводятся сведения о средней урожайности дикорасту-

щих ягод по видам в зависимости от полноты и возраста насаждений,  с учетом типов леса [4]. 

Площадь ягодных угодий исследуемого района доминирует представителями семей-

ства брусничных: брусника, черника, клюква. По площади и запасам первое место принадле-

жит чернике. Наиболее продуктивны черничники в спелых среднеполнотных сосняках и ель-

никах черничных. Здесь в урожайные годы ресурсы ягод достигают 250…300 кг/га. 

Продуктивность приспевающих сосняков и ельников, отличающихся, для черники, более вы-

сокой сомкнутостью, почти вдвое ниже. Оптимальными для черники также являются условия 

при полноте 0,6…0,7.  

 

Таблица 3 – Выход живицы в сосновых древостоях 

Средний 

диаметр, 

см 

Запас 

стволовой 

древе-

сины на 1 

га, м3 

Возраст, 

лет 

% запод-

сочен-

ных де-

ревьев 

Количе-

ство дере-

вьев  

на 1 га, шт. 

количество 

запод-со-

ченных 

Средне-

годовой 

выход 

живицы 

с 1 га,  

кг 

Про-

должи-

тельность 

подсочки. 

лет 

Общий 

выход 

живицы 

с 1 га 

Сосна ТЛУ- В3 – II  бонитет 

21,3 224 70 66,1 502/199 328 10 3280 

23,0 234 80 78,5 381/191 315 10 3150 

24,3 241 90 87,3 310/171 288 10 2880 

25,2 244 100 92,0 269/153 252 10 2520 

25,7 246 110 94,5 249/146 241 10 2410 

Сосна ТЛУ- А2 – III  бонитет 

19,1 209 70 41,4 723/242 399 10 3990 

20,8 222 80 60,1 557/268 442 10 4420 

22,2 232 90 72,0 448/258 425 10 4250 

23,2 238 100 78,5 377/234 386 10 3860 

 

Выход черники кг/га относительно полноты и возраста в сосняке и ельнике ТЛУ-В3 

приводится в табл. 4. 

Брусника в районе исследований распространена менее, чем черника. Брусничные уго-

дья промыслового значения занимают семь типов леса. Наиболее продуктивны сосновые вы-

рубки 8…12 летней давности, где в благоприятные годы урожай до 500 кг/га, и спелые средние 

и низкополнотные сосняки бруснично-долгомошные (450…500 кг/га), а также разреженные 

выборочной рубкой свежие боры (500 кг/га, места 1000 кг/га). Средний урожай 250…350 кг/га. 

Менее продуктивные ягодники в насаждениях типа сосняков брусничных, майниково- и ве-

ресково-брусничных, где при хорошем плодоношении урожай до 300 кг/га, а средний – до 200 

кг/га. Выход брусники кг/га относительно полноты и возраста в сосняке ТЛУ-А2  показан в 

таблице 5. 

Клюква приурочена к чистым или облесенным болотам. Наиболее продуктивные уго-

дья – низкополнотные сосняки сфагновые и безлесные на болотах (средний урожай 300 кг/га, 

хороший – 450…500 кг/га). На мезотрофных болотах клюква плодоносит хуже (средний уро-

жай 100…200 кг/га, хороший – до 300 кг/га). 
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Анализируя данные по выходу кг/га черники, приведенные в таблице 4, в сосняке ТЛУ-

В3, дает основание сделать вывод, что наибольший хозяйственный запас в древостоях с пол-

нотой 0,6…0,7 (среднеполнотные) в спелом возрасте. Выход черники  кг/га  в  ельнике  ТЛУ-

В3 приведен в табл. 4, анализируя результат можно сказать, что наибольший хозяйственный 

запас 131 кг/га приходится на средневозрастные насаждения с полнотой 0,6…0,7 (среднепол-

нотные). В табл. 5 приведены данные по выходу брусники в сосняке ТЛУ-А2. Наибольший 

хозяйственный запас наблюдается в низкополнотных насаждениях (0,3…0,4) в средневозраст-

ных и приспевающих насаждениях.  

За плодоношением грибов на постоянных пробных площадях, заложенных в разных 

подзонах лесной зоны Кировской области, явились результаты исследования [5]. 

Для разработки конкретных нормативов оценки урожайности грибов использованы 

данные о фактически возможных объемах их заготовки (табл. 6). 

Таблица 4 – Выход черники кг/га относительно полноты и возраста в сосняке и ельнике 

ТЛУ-В3 

Возраст, 

лет 

Полнота 0,3…0,5 Полнота 0,6…0,7 Полнота 0,8…< 

сосняк ельник сосняк ельник сосняк ельник 

20 26 39 32 47 24 36 

30 38 58 50 72 26 52 

40 52 76 67 92 44 70 

50 64 95 83 120 55 89 

60 77 108 98 131 66 98 

70 94 94 113 108 77 80 

80 106 75 127 92 89 67 

90 122 66 142 75 100 56 

100 137 49 157 58 112 43 

110 150 38 169 42 123 33 

 

Таблица 5 – Выход брусники кг/га относительно полноты и возраста в сосняке ТЛУ-А2 

Возраст, лет Полнота 0,3…0,5 Полнота 0,6…0,7 Полнота 0,8…< 

20 44 25 22 

30 68 42 34 

40 87 51 44 

50 108 64 53 

60 100 58 50 

70 92 53 45 

80 81 47 41 

90 72 41 37 

100 63 33 30 

110 53 28 25 

 

По каждому виду грибов для всех категорий и типов леса определяется средняя биоло-

гическая урожайность на 1 га (кг). Затем в процентом отношении от нее находилась урожай-

ность по типам леса, а в их пределах по группам полнот и возрасту. Расчеты проводились по 

каждому из заготавливаемых видов. Найденные, таким образом, проценты соотношения ис-

пользовались в дальнейшем для нахождения в каждом возрасте и группе полнот возможной 

(доступной) урожайности грибов этого вида. На основе возможный урожайности определен-

ной для каждого вида групп полнот, возраста по типам леса находилась биологическая уро-

жайность, которая почти в 3 раза больше хозяйственной. Пример вспомогательного расчета, 

положенного в основу определения  урожайности грибов приведен в табл. 7. Итоговые сведе-

ния о запасах грибов помещены в табл. 8. 
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Анализируя итоговые данные о запасах  грибов, приведенные в табл. 8, можно сделать 

следующий вывод, о хозяйственно доступной части для сбора с 1 га в кг. Из хвойных древо-

стоев наиболее распространенными сосняки брусничники в ТЛУ А2. По видам грибов наибо-

лее распространенными являются маслята, волнушки, белый гриб, сыроежка. 

 

Таблица 6 – Возможная (доступная) урожайность грибов - доминантов  
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Виды грибов  
Б

ел
ы

й
 

П
о
д

о
си

-

н
о
в
и

к
 

П
о
д

б
ер

е-

зо
в
и

к
 

Г
р
у
зд

ь 

Р
ы

ж
и

к
 

М
ас

л
ен

о
к
 

В
о
л
н

у
ш

к
а 

О
п

ен
о
к
 

С
ы

р
о
еж

к
а 

Л
и

си
ч
к
а 

В
ал

у
й

 

Б
ел

я
н

к
а 

К
о
зл

я
к
 

17,2 11,0 10,0 7,8 7,0 15,0 4,2 12,0 6,8 6,7 13,0 8,0 10,0 

 

Таблица 7 – Соотношение биологической урожайности по видам  грибов, в пределах 

категорий земель, типов леса, полнот и   возраста 
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Преобладающая порода сосна 

Масленок В2-В3 редина 46 0,2-0,4 10-20 255 127,5 

 В2-В3 древостой 24 0,5-0,6 30-60 133 67 

 А3-В3, В2 редина 46 0,2-0,4 10-20 255 127,5 

 А3-В3, В2 древостой 6 0,3-0,6 10-20 33 17 

 А2, В3 древостой 6 0,5-0,6 21-60 33 17 

 А2, В3 древостой 5 0,7-0,8 21-60 28 15 

 А2, А1-2 древостой 14 0,5-0,6 81-140 78 39 

 А2 редина 46 0,2-0,4 10-20 255 127,5 

Средняя урожайность 18     

 

Для маслят наибольшая хозяйственная часть для сбора 14 кг/га в древостоях с низкой 

полнотой в возрасте 10…20 лет (молодняках). Волнушка наибольший запас хозяйственно до-

ступной части для сбора с 1 га 6 кг, в насаждениях сосны ТЛУ-А2 20…40 лет с полнотой 

0,3…0,5. Белый гриб наиболее распространен в древостоях сосны в ТЛУ-А2 средней полноты 

(0,5…0,6), в среднем возрасте. Хозяйственно доступная часть для сбора с 1 га составляет 6 кг. 

Сыроежка распространена в еловых древостоях в ТЛУ-В3, ее хозяйственно доступная часть 

для сбора с 1 га составляет 12 кг в молодняках. 

В Московской области лекарственные растения из не древесной продукции леса, наибо-

лее изучены. Произрастающие как в лесах, так и прилегающих к ним луговых ассоциациях. 

Были изучены запасы сырья следующих видов: тысячелистника обыкновенного, душицы 

обыкновенной, шиповника майского, шиповника иглистого, пижмы обыкновенной, мать-и-

мачехи, крапивы двудомной, брусники, валерианы лекарственной [1]. 

Определены урожайность, биологический запас и объем возможных ежегодных заго-

товок лекарственного сырья для каждого вида в Талдомском районе (табл. 9). 

Характеристика распространения в хвойных насаждениях видов и запасов сырья, ис-

ходя из данных табл. 9 такова, что брусника обыкновенная распространена в сосняках брус-

ничных в ТЛУ А2, приуроченных к боковым террасам рек, реже к водоразделам, на супесчаной 



85 

 
почве. Возраст древостоя колеблется от 30…80 лет, полнота 0,3…0,5 (низкополнотные). Уро-

жайность изменяется в среднем 285±28 кг/га. Зверобой продырявленный встречается по опуш-

кам лесов и на лесных полянах, на суходольных и пойменных лугах, на супесчаной почве, в 

сосняке майниково-черничнике ТЛУ-В3. Урожайность варьирует от 53±9 кг/га, а молодняках 

сосны до 224±30 кг/га. Крапива двудомная образует заросли в оврагах, по берегам лесных рек 

на супесчаной почве. Урожайность в среднем 383±46 кг/га. Наиболее продуктивными явля-

ются ельник в ТЛУ-С3. Толокнянка обыкновенная произрастает в Талдомском районе на водо-

разделах в сосняках беломошниковых. Для ее местообитания характерны чистые сосняки 

35…40 лет, III – IV классов бонитета с полнотой 0.4. Урожайность - 452±52 кг/га. 

 

Таблица 8 – Запас грибов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А2 Сбр редина сосна 10-20 0,2-0,4 масленок 46 14 

А2 Сбр древостой сосна 10-20 0,3-1,6 масленок 6 2 

А2 Сбр древостой сосна 21-60 0,5-0,6 масленок 6 2 

А2 Сбр древостой сосна 81-140 0,5-0,6 масленок 14 4 

А2 Сбр древостой сосна 21-60 0,7-0,8 масленок 5 2 

А2 Сбр редина сосна 10-20 0,2-0,4 подберезовик 30 9 

А2 Сбр древостой сосна 20-40 0,3-0,5 подберезовик 21 6 

А2 Сбр древостой сосна 21-60 0,5-0,6 подберезовик 17 5 

А2 Сбр древостой сосна 10-20 0,2-0,4 волнушка 17 5 

А2 Сбр древостой сосна 20-40 0,3-0,5 волнушка 20 6 

А2 Сбр древостой сосна 21-60 0,5-0,6 волнушка 10 3 

А2 Сбр древостой сосна 21-60 0,7-0,8 волнушка 14 4 

А2 Сбр древостой сосна 10-20 0,2-0,4 рыжик 3 1 

А2 Сбр древостой сосна 20-40 0,3-0,5 сыроежка 4 1,2 

А2 Сбр древостой сосна 21-60 0,5-0,6 сыроежка 7 2 

А2 Сбр древостой сосна 21-60 0,7-0,8 сыроежка 12 4 

А2 Сбр древостой сосна 20-40 0,3-0,5 груздь 5 2 

А2 Сбр древостой сосна 10-21 0,5-0,6 груздь 3 1 

А2 Сбр древостой сосна 21-60 0,5-0,6 подосиновик 16 5 

А2 Сбр древостой сосна 21-60 0,7-0,8 подосиновик 10 3 

А2 Сбр древостой сосна 10-20 0,3-0,6 белый 6 2 

А2 Сбр древостой сосна 21-60 0,5-0,6 белый 19 6 

А2 Сбр древостой сосна 81-140 0,5-0,6 белый 11 3 

А2 Сбр древостой сосна 21-60 0,7-0,8 белый 5 2 

В3 Еч древостой ель 15-35 0,7-0,5 сыроежка 40 12 

 

На основании полученных материалов делаем следующие выводы: 

         1. В соответствии с переходом лесного хозяйства на новые принципы хозяйствования 

будет вводиться оплата за использование всех лесных ресурсов. Стоимостная оценка не дре-
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весных лесных ресурсов может быть осуществлена только на основании разработанной спра-

вочно-нормативной базы. Она должна включить перспективы оценки земли, древостоя, недре-

весных лесных ресурсов, продукции пищевых лесных ресурсов, а в перспективе и средообра-

зующих функций леса. 

          2. Одной из форм разработанной справочно-нормативной базы для комплексной оценки 

лесов являются таблицы комплексной продуктивности для основных лесообразующих пород 

хвойных насаждений Талдомского лесничества. 

          3. По данным итоговых таблиц по специальной компьютерной программе получаем све-

дения о динамике хвойных насаждений в наиболее распространенных типах лесораститель-

ных условий; 

          4. Для оценки не древесных лесных ресурсов (кора, ликвидные дрова, пни, пневой 

осмол) получены по проценту в долях стволовой древесины. 

          5. Пользование пищевыми лесными ресурсами (ягоды, грибы, лектехсырье) рассчитаны 

по усредненным  показателям на 1 га лесопокрытой площади с учетом грибоносных и ягодо-

растущих насаждений. 

 

Таблица 9 – Запасы сырья некоторых лекарственных растений в Талдомском районе 

Московской области (воздушно-сухого сырья) 

 

Вид 

Лекарственное сырье 

 

Биологический 

запас, 

кг/га 

Возможная 

ежегодная 

заготовка, 

кг/га 

Тысячелистник обыкновенный трава 22,9 0,8 

Толокнянка обыкновенная лист 29,9 0,4 

Зверобой продырявленный трава 14,8 0,5 

Можжевельник обыкновенный шишко -ягоды 0,12 0,012 

Душица обыкновенная трава 6,5 0,2 

Шиповник майский и иглистый плоды 2,4 0,2 

Пижма обыкновенная соцветие 2,2 0,1 

Мать – и - мачеха лист 9,6 0,3 

Крапива двудомная лист 10,7 0,4 

Брусника лист 535,4 6,7 

Валериана лекарственная корневища с корнями 0,9 0,01 

Итого  635,4 9,6 

В Талдомском участковом лесничестве можно рекомендовать сбор сырья брусники в 

сосняке брусничнике ТЛУ А2 (6,7 т). Все найденные средние таксационные показатели древо-

стоев сосны и ели, выход не древесных лесных ресурсов, пищевых ресурсов, живицы и хвой-

ной лапки приведены в табл. 10, 11.  

 



Таблица 10 – Комплексная продуктивность древостоев сосны в ТЛУ – В3 
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20 6,8 6,6 4185 14,4 671,6 65 13 7 8  26 32 24  5,9 127 

30 10,5 9,3 3025 20,6 551,3 119 23 12 13  38 50 26  9,8 124 

40 13,8 12,8 1795 23,1 498,6 159 29 15 17  52 67 44  11,8 113 

50 16,7 16,8 1092 24,1 469,5 188 28 17 19  64 83 55  12,8 100 

60 19,2 20,8 712 24,2 451,6 210 25 18 20  77 98 66  13,4 75 

70 21,3 24,7 502 24,0 439,7 244 25 19 21  94 113 77 328 13,0 47 

80 23,0 28,1 381 23,6 431,8 234 23 18 21 8,8 106 127 89 315 12,6 24 

90 24,2 30,9 310 23,2 426,4 241 24 17 19 9,0 122 142 100 288 12,1 18 

100 25,2 32,9 269 22,9 423,0 244 24 17 18 9,2 137 157 112 252 11,2 12 

110 25,7 34,1 249 22,8 421,3 246 25 16 17 9,2 150 169 123 241 10,3 12 

 

8
7
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Таблица 11– Комплексная продуктивность древостоев ели в ТЛУ – В3 
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20 4,5 4,6 3874 6,5 825,1 24 15,4 5 1 3 39 47 36 12 1 

30 7,7 7,7 2337 11,0 631,1 53 20,5 10 3 6 58 72 52 12 1 

40 10,5 10,7 1566 14,1 555,3 82 22,7 12 4 9 76 92 70 11 1 

50 13,0 13,5 1153 16,4 515,4 110 23,7 16 6 12 95 120 89 10 1 

60 15,3 16,0 908 18,3 491,1 137 24,1 18 7 15 108 131 98 8 1 

70 17,3 18,3 753 19,7 475,2 162 24,1 19 9 18 94 108 80 7 1 

80 18,9 20,2 650 20,9 464,2 184 24,4 20 10 20 75 92 67 6 1 

90 20,3 21,3 580 21,9 456,5 203 24,2 22 11 22 66 75 56 6 1 

100 21,4 23,2 533 22,6 451,2 218 24,1 24 12 24 49 58 43 6 1 

110 22,2 24,2 502 23,1 447,6 229 24,0 25 12 25 38 42 33 6 1 
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Аннотация. Рассматриваются показатели ландшафтной таксации:  рекреационной 

нагрузки,  виды и формы лесной  рекреации,  планировочно - эстетическая оценка  проходи-

мость. типы ландшафтов, рекреационная оценка растительности и благоустройства террито-

рий, занятых рекреационными лесами. 
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Рекреационные леса требуют определенного режима ведения хозяйства. Поэтому необ-

ходимо всестороннее изучение этих лесов и разработка специальных мероприятий по их ис-

пользованию. Программа исследования состоит из следующих вопросов: изучение показате-

лей рекреационной нагрузки, определение видов и форм рекреации, установление 

планировочное-эстетической оценки (рис. 1, табл. 1) и проходимости. определение типов 

ландшафта, рекреационная оценка растительности, оценка благоустройства территорий, заня-

тых рекреационными лесами [1 - 12]. 

 

Таблица 1 – Характеристика планировочно-эстетической оценки при маршрутном  

обследовании 

Классы планировочно-эстетической 

ценности 

2 3 

Количество выделов 14 7 

Площадь выделов 35,1 7 

Процентное соотношение 67 33 

Процентное соотношение по пло-

щади 

83,4 16,6 
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Рис. 1. Планировочно-эстетическая оценка ценности насаждений 

 

На  участке преобладают выдела 2 класса эстетической ценности – 67% по количеству 

выделов и 83,4 % от площади. Участки 3-го класса составляют 33% и 16,6%. (рис. 1, табл. 1). 

 

Таблица 2 – Характеристика типов ландшафтов при маршрутном обследовании 

Тип ландшафта 1а 2а 3в 

Количество выделов 18 3 3 

Площадь выделов 39,3 2,8 0,3 

Процентное 

соотношение по количеству 

75 12,5 12,5 

Процентное соотношение по пло-

щади 

92,6 6,6 0,8 

 

 
Рис. 2. Характеристика типов ландшафтов при маршрутном обследовании 
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Таблица 3 – Характеристика рекреационной оценки растительности 

Балл рекреационной оценки 1 2 3 

Количество выделов 13 1 6 

Площадь выделов 31,9 0,7 9,5 

Процентное соотношение по количеству 65 5 30 

Процентное соотношение по площади 75,8 1,7 22,5 

 

При изучении характеристики типов ландшафтов при маршрутном обследовании уста-

новлено, что 75% по количеству выделов и 92% по площади приходится на закрытый тип 

ландшафта с вертикальной сомкнутостью 1а. Наименьшее количество приходится на откры-

тые типы ландшафта (дороги и просеки) 3в (рис. 2, табл. 2). 

 

 
Рис. 3. Характеристика рекреационной оценки растительности 

 

Анализируя рекреационную оценку растительности, мы наблюдаем, что наибольшее 

количество выделов по площади (75,8%) и по количеству (65%) они относятся к первому баллу 

– широколиственные дубовые леса с примесью ясеня, клёна, липы. Второе место занимают 

участки леса, отнесённые к третьему баллу, 30% по количеству выделов и по площади 22,5% 

— это мелколиственные насаждения (берёза, осина). Наименее распространёнными считаются 

лесные насаждения, отнесённые ко второму баллу (5% по количеству и 1,7% по площади) – 

это светлохвойные насаждения с сосной обыкновенной. (рис. 3, табл. 3). 

По полученным данным можно сделать выводы, что леса зеленного пояса города Во-

ронеж испытывают сильное рекреационное воздействие. Это воздействие сильнее проявля-

ется в зонах интенсивной рекреации (IV и V стадии дигрессии). Рекреационные нагрузки ока-

зывают влияние на все компоненты леса. Поэтому в зонах отдыха необходимо создавать 

смешанные насаждения из древесно-кустарниковых пород устойчивых к рекреационным и 

техногенным нагрузкам. Имеющихся элементов благоустройства на обследуемой территории 

недостаточно. В целях повышения устойчивости наиболее посещаемых мест необходимо про-

вести работы по организации территории и благоустройству, снизив тем самым рекреацион-

ную нагрузку.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы состояния и развития лесного хозяйства в 

регионах Центральной лесостепи. Установлено, что сокращается фактическое использование 

лесов региона, а объёмы использования расчётной лесосеки уменьшились на 0,58%, что пока-

зывает снижение инвестиционной привлекательности использования лесов в регионе. Пока-

зана важность лесов Центральной лесостепи Европейской части РФ, как защитного каркаса 

территорий, выполняющего экологическую роль, в том числе, по сохранению биоразнообра-

зия и обеспечения качественных экосистемных услуг. Леса Центральной лесостепи Европей-

ской части РФ в больше  степени, чем в других регионах, подвержены климатическим рискам, 

связанным с изменениями температурного режима, приводящего к  повышению природной 

пожарной опасности лесов.   

Ключевые слова: лесное хозяйство, климатические риски, устойчивое развитие  
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Abstract. The article examines the status and development of forestry in the Central Forest-

Steppe regions. It has been established that the actual use of forests in the region is decreasing, and 

the volumes of use of the estimated cutting area have decreased by 0.58%, which shows a decrease 

in the investment attractiveness of forest use in the region. The importance of forests in the Central 

Forest-Steppe of the European part of the Russian Federation as a protective framework of territories 

that perform an ecological role, including the preservation of biodiversity and the provision of high-

quality ecosystem services, is shown. Forests in the Central Forest-Steppe of the European part of the 

Russian Federation are more susceptible to climate risks than in other regions, associated with 

changes in temperature conditions, leading to an increase in the natural fire hazard of forests. 

Keywords: forestry, climate risks, sustainable development. 
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Актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью формирования ком-

плекса мер по совершенствованию ведения лесного хозяйства на территории Центральной ле-

состепи Европейской части РФ с учётом национальных целей развития, установленных Ука-

зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309, в части обеспечения 

экологического благополучия населения России. 

Необходимость достижения стратегических показателей развития лесного комплекса в 

области сохранения лесов и их использования требуют в новых условиях ведения лесного хо-

зяйства комплексного подхода к исследованию природных процессов, имеющих ключевое 

значение для социально-экономических процессов и принятия управленческих решений. 

Изменения климата, способствующие повышению соответствующих рисков для лесов 

России [1], новые технологии ведения лесного хозяйства [2], сопутствующие проблемы лес-

ной промышленности в совокупности оказывают существенное влияние как на лесное хозяй-

ство в целом, так и на отдельные регионы. Учитывая роль лесов в экономике страны, их эко-

логический и социальный эффект, реализуемый в качестве экосистемных услуг [3], а также 

условия внешней среды, воздействующие на леса России как положительно, так и негативно, 

целесообразно определить тенденции развития лесного хозяйства на уровне регионов. 

Центральная лесостепь Европейской части РФ представляет собой крупную саморегу-

лирующуюся экосистему, состоящую из широкого набора древесных пород [4], в том числе, 

из дубрав. По современным оценкам спелые дубравы в регионе в настоящее время довольно 

редки [5]. Формирование молодых дубрав в регионе, при этом, связывают с сокращением 

сплошных рубок лесных насаждений [6].  

Исследование сосняков региона показывает характерную высокую продуктивность (до 

класса бонитета 1б), включенность подроста сосны в состав лесов различной породной струк-

туры [7]. При этом, отмечается влияние остепненности на состояние лесных массивов, форми-

руя экстразональные типы растительности. По оценкам исследователей, лесной покров Сред-

нерусской лесостепи за 300 лет лесоэксплуатации стал по происхождению почти полностью 

антропогенным и представляет типичный объект ex situ [8]. Основными антропогенными воз-

действиями, при этом, определены сельскохозяйственные работы и рубки леса [9]. Исследо-

ватели указывают на целесообразность искусственного лесовосстановления в регионе ввиду 

длительности естественного заращивания [10]. 

В соответствии с перечнем лесных районов Российской Федерации [11] лесостепной 

район европейской части Российской Федерации включает в себя ряд территорий в Курской, 

Московской, Брянской, Орловской, Тульской, Рязанской, Ульяновской, Самарской, Оренбург-

ской, Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Пензенской, Саратовской обла-

стях, Республиках Мордовия, Татарстан, Башкортостан. 

Состояние лесов в лесном районе характеризуется, прежде всего, их площадными по-

казателями, запасами древесины, продуктивностью, возрастом, породным составом, распре-

делением лесов по целевому назначению, объемом расчетной лесосеки, объемами фонда ле-

совосстановления, площадью земель, предназначенных для лесоразведения, а также объемами 

выполненных лесохозяйственных мероприятий, в том числе, в динамике. 

Рассмотрим такую динамику в отношении перечисленных субъектов РФ за 2022 и 2023 

годы, основываясь на открытых данных уполномоченных органов власти и отраслевой отчет-

ности в сфере лесного хозяйства (таблица 1). 

Представленные оценки состояния площадей лесов Центральной лесостепи Европей-

ской части РФ позволяют сделать следующие выводы. 

Во-первых, на территории Центральной лесостепи Европейской части РФ отсутствуют резерв-

ные леса, следовательно, практически все леса могут быть вовлечены в хозяйственный оборот 

с учётом ограничений, распространяющихся на защитные леса. Во-вторых, площади лесов за 

период 2022-2023 гг. незначительно увеличились (0,06%). При этом, общая площадь защит-

ных лесов увеличилась на 0,66%, а эксплуатационных лесов – уменьшилась на 0,85%. В двух 

субъектах Российской Федерации – Курской области и Белгородской области площади лесов 

не изменились.  
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Таблица 1 – Динамика площадей лесов в Центральной лесостепи Европейской части РФ 

Субъект РФ 

2022 год, тыс. га 2023 год, тыс. га Динамика, %  

(2023 к 2022) 

За-

щит-

ные 

Экс-

плуа-

тац. 

Всего Защит-

ные 

Экс-

плуа-

тац. 

Всего Защит-

ные 

Экс-

плуа-

тац. 

Всего 

Курская об-

ласть 
236,8 0 236,8 236,8 0 236,8 0,00% 0,00% 0,00% 

Московская 

область 
1899,1 0 1899,1 1883,3 0 1883,3 -0,83% 0,00% -0,83% 

Брянская об-

ласть 
671,8 537,5 1209,3 671,7 537,5 1209,2 -0,01% 0,00% -0,01% 

Орловская об-

ласть 
106,2 0 106,2 111,2 0 111,2 4,71% 0,00% 4,71% 

Тульская об-

ласть 
282,2 0 282,2 281,8 0 281,8 -0,14% 0,00% -0,14% 

Рязанская об-

ласть 
398,0 527,1 925,1 492,3 474,6 966,9 23,7% 

-

9,96% 
4,52% 

Ульяновская 

область 
807,0 199,1 1006,1 815,8 196,6 1012,4 1,09% 

-

1,26% 
0,63% 

Самарская об-

ласть 
588,5 0 588,5 587,0 0 587,0 -0,25% 0,00% -0,25% 

Оренбургская 

область 
565,8 0 565,8 565,5 0 565,5 -0,05% 0,00% -0,05% 

Белгородская 

область 
230,9 0 230,9 230,9 0 230,9 0,00% 0,00% 0,00% 

Воронежская 

область 
425,2 0 425,2 425,1 0 425,1 -0,02% 0,00% -0,02% 

Липецкая об-

ласть 
180,4 0 180,4 180,3 0 180,3 -0,06% 0,00% -0,06% 

Тамбовская 

область 
374,8 0 374,8 374,8 0 374,8 0,00% 0,00% 0,00% 

Пензенская 

область 
502,6 412,7 915,3 506,1 414,0 920,1 0,70% 0,00% 0,52% 

Саратовская 

область 
671,1 0 671,1 653,0 0 653,0 -2,70% 0,00% -2,70% 

Республика 

Мордовия 
216,8 463,2 680,0 218,3 461,1 679,4 0,69% 

-

0,45% 
-0,09% 

Республика 

Татарстан 
559,7 672,5 1232,2 554,9 671,4 1226,3 -0,86% 

-

0,16% 
-0,48% 

Республика 

Башкортостан 
1742,7 

3989,

7 
5732,4 1740,0 

3988,

5 
5728,5 -0,15% 

-

0,03% 
-0,07% 

Итого по ЦЛ 

Европейской 

части РФ 

10459,

6 

6801,

8 

17261,

4 
10528,8 

6743,

7 

17272,

5 
0,66% 

-

0,85% 
0,06% 

 

Наибольшие изменения по целевому назначению лесов наблюдаются за рассматривае-

мый период в Рязанской области, где площадь защитных лесов увеличилась на 23,7%, площадь 

эксплуатационных лесов уменьшилась на 9,96%. А наибольший общий прирост площади ле-

сов наблюдается в Орловской области (4,71%). 
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В-третьих, леса Центральной лесостепи Европейской части РФ занимают площадь бо-

лее 17 млн га, при этом, составляя менее 1% от общей площади лесов Российской Федерации. 

Учитывая это, общая тенденция увеличения лесов Центральной лесостепи Европейской 

части РФ может быть определена как положительная, при этом, следует обратить внимание на 

отдельные субъекты Российской Федерации, в том числе, Рязанскую область, в которой пло-

щади лесов за год существенно изменились. 

Структура изменений породного состава лесных насаждений (динамика за 2022-

2023 гг. представлена на рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменений породного состава насаждений в 2023 году 

(по отношению к 2022 году), % 

 

Представленные данные позволяют говорить о несущественном изменении породного 

состава насаждений в регионах Центральной лесостепи Европейской части РФ. Однако, пло-

щади мягколиственных насаждений на территории Рязанской области и Орловской области 

выросли более чем на 5% за рассматриваемый период. В указанных субъектах Российской Фе-

дерации наблюдается существенный рост площадей и твердолиственных лесных насаждений, 

который также составляет около 5%. Кроме того, в Рязанской области дополнительный при-

рост площадей хвойных насаждений за 2022-2023 год составил около 3%. 

Иные тенденции изменения породного состава насаждений наблюдаются в Саратов-

ской области, где площади всех пород лесных насаждений уменьшились на 3-3,5%. 

Отдельные субъекты Российской Федерации показывают изменение породного состава 

насаждений (Пензенская область, Тульская область, Ульяновская область, Тамбовская об-

ласть). Так, в Тульской области наблюдается рост площадей мягколиственных насаждений, 

при уменьшении площадей твердолиственных, аналогично – в Ульяновской области, где при 

указанной тенденции также увеличивается и площадь хвойных насаждений. 

Наоборот, в Тамбовской области площади твердолиственных насаждений увеличива-

ются при уменьшении площадей мягколиственных и хвойных лесов. В Пензенской области 

при увеличении площадей мягколиственных насаждений уменьшается площадь хвойных ле-

сов. В Московской области при одновременном увеличении площадей хвойных лесов, умень-

шаются площади мягколиственных и твердолиственных насаждений. 
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Изложенное позволяет говорить о потенциальной смене породного состава лесных 

насаждений в Центральной лесостепи Европейской части РФ в долгосрочной перспективе. 

При этом, общая динамика по всем перечисленным субъектам Российской Федерации свиде-

тельствует о росте площадей хвойных (0,28%) и мягколиственных (0,31%) пород и уменьше-

нии площадей твердолиственных пород на 0,27% с 2584,5 тыс. га до 2577,4 тыс. га. 

Исследователи отмечают, что указанная тенденция по отдельным группам пород 

наблюдалась и в более ранние периоды – по сравнению с 1973 г. сокращение площади дубрав 

наблюдалось в Белгородской области на 6,7% к 2017 году, в Тульской области – до 40% [12]. 

В этой связи, необходимо определить объемные характеристики лесных насаждений в 

Центральной лесостепи Европейской части РФ, что позволит определить условия экономиче-

ского развития лесного хозяйства региона (таблица 2).  

В целом по региону запасы древесины за год увеличились незначительно – на 0,25% с 

2703,11 млн м3 до 2709,79 млн м3. Тем не менее, следует обратить внимание на некоторые 

субъекты Российской Федерации. Наибольшее увеличение запасов древесины установлено в 

Рязанской области (5,45%) и Пензенской области (3,24%). Наибольшее снижение запасов дре-

весины составило 0,71% в Московской области. 

 

Таблица 2 – Характеристики объема и продуктивности лесов Центральной лесостепи 

Европейской части РФ 

Субъект РФ 

2022 год 2023 год Динамика 

(2023 к 2022) 

Запас, 

млн м3 

Сред-

ний 

при-

рост 

Сред-

ний 

воз-

раст, 

лет 

Запас, 

млн м3 

Сред-

ний 

при-

рост 

Сред-

ний 

воз-

раст, 

лет 

Запас, 

% 

Сред-

ний 

при-

рост 

Сред-

ний 

воз-

раст, 

лет 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Курская об-

ласть 
40,44 0,73 58 40,40 0,73 58 -0,10% 0 0 

Московская об-

ласть 
380,50 5,73 69 377,8 5,68 68 -0,71% -0,05 -1 

Брянская об-

ласть 
222,18 4,50 49 221,04 4,50 49 -0,51% 0 0 

Орловская об-

ласть 
21,56 0,36 58 22,11 0,37 58 2,55% 0,01 0 

Тульская об-

ласть 
65,45 1,08 64 66,27 1,07 65 1,25% -0,01 1 

Рязанская об-

ласть 
142,81 2,72 49 150,59 2,86 49 5,45% 0,14 0 

Ульяновская 

область 
182,56 3,36 55 184,51 3,41 55 1,07% 0,05 0 

Самарская об-

ласть 
80,20 1,53 56 80,05 1,40 55 -0,19% -0,13 -1 
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Окончание табл. 2 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Оренбургская 

область 
55,30 1,30 46 55,25 1,56 45 -0,09% 0,26 -1 

Белгородская 

область 
49,05 0,69 73 49,04 0,69 73 -0,02% 0 0 

Воронежская 

область 
61,48 1,02 60 61,29 0,95 60 -0,31% -0,07 0 

Липецкая об-

ласть 
33,10 0,53 61 33,05 0,53 61 -0,15% 0 0 

Тамбовская об-

ласть 
65,72 1,31 52 65,91 1,25 53 0,29% -0,06 1 

Пензенская об-

ласть 
141,76 3,02 48 146,35 3,01 49 3,24% -0,01 1 

Саратовская 

область 
60,87 1,41 45 60,69 1,38 46 -0,30% -0,03 1 

Республика 

Мордовия 
111,09 2,36 47 110,46 2,34 47 -0,57% -0,02 0 

Республика Та-

тарстан 
206,42 4,06 54 205,58 4,02 53 -0,41% -0,04 -1 

Республика 

Башкортостан 
782,62 14,49 58 779,4 14,54 58 -0,41% 0,05 0 

Итого по ЦЛ 

Европейской 

части РФ 

2703,1

1 
- - 

2709,7

9 
- - 0,25% - - 

 

Средний общий прирост насаждений в разрезе субъектов Российской Федерации изме-

нялся с противоположными тенденциями. В Липецкой, Белгородской, Брянской и Курской 

областях прирост не изменился. В Орловской, Рязанской, Ульяновской, Оренбургской обла-

стях и Республике Башкортостан увеличение среднего общего прироста составило от 0,01 до 

0,26. В остальных субъектах Российской Федерации Центральной лесостепи Европейской ча-

сти РФ средний прирост уменьшился в диапазоне от 0,01 до 0,13. Изложенное показывает, что 

продуктивность лесов претерпела несущественные изменения. Средний возраст насаждений 

за год существенно не изменился. 

Изменения также коснулись и состава ценных древесных пород (рисунок 2). 

Исходя из представленных данных следует сделать вывод об увеличении площадей 

ценных лесных насаждений в регионах Центральной лесостепи Европейской части РФ. Так, 

значимо увеличиваются площади ценных лесных пород в Орловской, Рязанской и Ульянов-

ской областях (более 5%). Увеличивается площадь ценных твердолиственных пород на терри-

тории Тамбовской области более чем на 5%. 

В Саратовской области уменьшаются площади хвойных и мягколиственных ценных 

древесных пород при увеличении площадей твердолиственных ценных пород. В Пензенской 

области увеличивается площадь ценных мягколиственных лесов при уменьшении площади 

ценных хвойных и твердолиственных лесов. 

Изменения площадей ценных древесных пород в иных субъектах Российской Федера-

ции не подверглись существенному изменению. 

Общее увеличение площадей ценных хвойных древесных пород составило 0,34% (с 

3669,4 до 3681,7 тыс. га), твердолиственных пород – 0,61% (с 834,7 до 839,8 тыс. га), мягко-

лиственных пород – 0,62% (с 5568,3 до 5602,6 тыс. га). 
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Рисунок 2 – Динамика лесных пород с высоким классом бонитета (2 и выше) в 2023 году 

(по отношению к 2022 году) Центральной лесостепи Европейской части РФ, % 

 

Значимая динамика использования лесов показывает изменения заинтересованности 

лесопользователей в хозяйственной деятельности на территории Центральной лесостепи Ев-

ропейской части РФ (таб. 3). 

 

Таблица 3 – Динамика использования лесов на территории Центральной лесостепи  

Европейской части РФ 

Субъект РФ 

2022 год, тыс. м3 2023 год, тыс. м3 Динамика, % 

(2023 к 2022) 

Расчетная 

лесосека 

Фактиче-

ское ис-

пользова-

ние 

Расчетная 

лесосека 

Фактиче-

ское ис-

пользова-

ние 

Расчетная 

лесосека 

Фактиче-

ское ис-

пользова-

ние 

1  2  3  4  5  6  7  

Курская область 242,182 114,360 190,238 53,755 -21,45% -52,99% 

Московская об-

ласть 
3240,723 59,880 3240,723 119,649 0,00% 99,81% 

Брянская область 2875,699 1567,324 2719,087 1467,409 -5,45% -6,37% 

Орловская об-

ласть 
107,560 8,102 102,660 8,102 -4,56% 0,00% 

Тульская область 510,769 136,644 535,611 97,755 4,86% -28,46% 

Рязанская область 2004,691 906,688 1835,538 1005,173 -8,44% 10,86% 

Ульяновская об-

ласть 
1909,893 774,138 1830,615 821,711 -4,15% 6,15% 
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Окончание табл. 3 

1  2  3  4  5  6  7  

Самарская об-

ласть 
982,951 117,857 982,951 65,787 0,00% -44,18% 

Оренбургская об-

ласть 
256,418 7,131 231,647 6,544 -9,66% -8,23% 

Белгородская об-

ласть 
113,600 52,819 113,600 55,645 0,00% 5,35% 

Воронежская об-

ласть 
853,195 216,338 823,475 202,227 -3,48% -6,52% 

Липецкая область 168,295 120,444 168,295 124,674 0,00% 3,51% 

Тамбовская об-

ласть 
815,500 397,400 819,200 354,838 0,45% -10,71% 

Пензенская об-

ласть 
1583,016 257,856 1676,417 277,575 5,90% 7,65% 

Саратовская об-

ласть 
975,042 39,687 959,170 37,735 -1,63% -4,92% 

Республика Мор-

довия 
1377,207 414,346 1377,207 409,190 0,00% -1,24% 

Республика Та-

тарстан 
2232,100 789,600 2232,100 678,700 0,00% -14,05% 

Республика Баш-

кортостан 
10652,631 2934,067 10745,858 2859,583 0,88% -2,54% 

Итого по ЦЛ Ев-

ропейской части 

РФ 

30901,472 8914,681 30584,392 8646,052 -1,03% -3,01% 

 

В общем виде расчётная лесосека и использование лесов Центральной лесостепи Евро-

пейской части РФ сократилось на 1,03% и 3,01% соответственно. Однако, в разрезе регионов 

существует определенная дифференциация. Наибольшее сокращение хозяйственной деятель-

ности наблюдается в Курской области – расчётная лесосека в субъекте Российской Федерации 

сокращена на 21,45%, фактическое использование лесов сократилось на 52,99%. В Самарской 

области фактическое использование лесов сократилось на 44,18%, в Тульской области – на 

28,46%, в Республике Татарстан – на 14,05%, в Тамбовской области – на 10,71%. 

При этом, в Московской области при неизменности расчётной лесосеки объемы факти-

ческого использования лесов увеличились практически в два раза – с 59,88 тыс. м3 до 119,649 

тыс. м3. В Рязанской области наблюдается увеличение объемов использования лесов на 

10,86%. 

На рисунке 3 представлены объемы использования расчётной лесосеки в Центральной 

лесостепи Европейской части РФ. 

Выявлено сокращение объемов использования расчётной лесосеки в Курской области 

и Самарской области практически в два раза. Рост использования расчётной лесосеки наблю-

дается также в Орловской, Рязанской, Ульяновской, Оренбургской, Белгородской, Липецкой 

и Пензенской областях. 

В Тульской области использование лесов сократилось с 26,75% до 18,25%. В Москов-

ской, Орловской, Самарской, Оренбургской и Саратовской областях объемы использования 

расчётной лесосеки остаются минимальными. В целом, по региону объемы использования рас-

чётной лесосеки сократился с 28,85% до 28,27%. 

Кроме того, регионы Центральной лесостепи Европейской части РФ могут быть оха-

рактеризованы размерами негативного воздействия и объемом мероприятий по сохранению 

лесов (рис. 4). 
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Рисунок 3 – Динамика использования расчётной лесосеки в 2022-2023 гг. 

в Центральной лесостепи Европейской части РФ, % 

 

 
Рисунок 4 – Динамика негативных воздействий и сохранения лесов в 2022-2023 гг. 

в Центральной лесостепи Европейской части РФ, % 

 

В целом по Центральной лесостепи площадь лесных пожаров в 2022 году составила 

20224 га, в 2023 году – 4462,8 га, площадь очагов вредных организмов в 2022 году охватила 

774579 га, в 2023 году – 1830313 га. При этом, мероприятия по лесовосстановлению и лесо-

разведению в 2022 году реализованы на площади 42,39 тыс. га, в 2023 году – на площади 46,78 

тыс. га. 
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Наблюдается существенное увеличение площади лесных пожаров (в 10-11 раз) в Сара-

товской области (с 17 га до 174,8 га) и Республике Башкортостан (с 304 га до 3391,1 га). В Уль-

яновской области и Пензенской области также наблюдается существенное увеличение пло-

щади лесных пожаров (в 2,5-3 раза) – с 63 до 246,6 га и с 17 до 46,1 га соответственно. В 

Брянской области площадь лесных пожаров также выросла более чем вдвое – с 10 до 23 га. 

В Московской области, Рязанской области, Оренбургской области, Воронежской обла-

сти и Республике Мордовия площади лесных пожаров значительно снизились, при этом, в Ря-

занской области площадь пожаров сократилась практически до нуля, в Оренбургской области 

– в пять раз, в Воронежской области лесных пожаров в 2023 году не зафиксировано. 

В части площади очагов вредных организмов наиболее сложная ситуация в Рязанской 

области, где такая площадь увеличилась в 9 раз (с 10441 га до 94270 га). Следует также отме-

тить увеличение площади очагов вредных организмов в Курской (в 4 раза), Ульяновской (в 4 

раза), Белгородской (в 2 раза) областях и Республике Башкортостан (в 3 раза). 

Наибольшее сокращение площади очагов вредных организмов установлено в Орен-

бургской (с 14022 га до 7161 га) и Липецкой (с 1 га до 0 га) областях, а также в Республике 

Мордовия (с 41 га до 0 га). 

Мероприятия по сохранению лесов в части лесовосстановления и лесоразведения про-

ведены в увеличенном объеме в Московской (с 1,48 до 3,92 тыс. га), Тульской (с 0,08 до 0,14 

тыс. га) и Саратовской (с 2,51 до 4 тыс. га) областях. В ряде субъектов наблюдается несуще-

ственное сокращение площадей лесовосстановления и лесоразведения. Вместе с тем, пред-

ставленная динамика соответствует общей тенденции достижения положительного баланса 

выбытия и воспроизводства лесов [13]. 

Также следует отметить, что развитие лесного хозяйства Центральной лесостепи Евро-

пейской части РФ в ближайшие годы также будет связано с ликвидацией в лесах отдельных 

регионов последствий боевых действий, приведших к ухудшению состояния лесов в пригра-

ничной зоне, снижению качества выполняемых лесами экосистемных функций, нарушению 

состояния почв и экологической устойчивости территорий. 

Таким образом, состояние лесного хозяйства Центральной лесостепи Европейской ча-

сти РФ характеризуется следующими принципиальными аспектами. 

Во-первых, практически все земли лесного фонда на территории Центральной лесо-

степи Европейской части РФ могут быть введены в хозяйственный оборот с учётом ограниче-

ний, определяемых лесным законодательством в отношении защитных лесов. Общая площадь 

лесов в регионе составляет в 2023 году 17,2 млн га. 

Во-вторых, на территории Центральной лесостепи Европейской части РФ расположены 

преимущественно защитные леса, которые выполняют важную экологическую роль, в том 

числе, по сохранению биоразнообразия и обеспечения качественных экосистемных услуг. За-

щитные леса занимают площадь в 10,5 млн га, эксплуатационные – 6,7 млн га по состоянию 

на 2023 год. 

В-третьих, в породном составе лесов по основным лесообразующим породам преобла-

дают мягколиственные насаждения (8,8 млн га), хвойные насаждения (4,3 млн га) занимают 

площади в два раза меньшие, чем мягколиственные. Площадь твердолиственных насаждений 

(2,6 млн га) в четыре раза меньше, чем мягколиственных. 

В-четвертых, запас древесины лесов Центральной лесостепи Европейской части РФ со-

ставляет 2,7 млрд м3, а площадь ценных пород с классом бонитета 2 и выше составляет: хвой-

ных насаждений – 3,7 млн га, твердолиственных насаждений – 0,8 млн га, мягколиственных 

насаждений – 5,6 млн га. 

В-пятых, расчётная лесосека региона определена в объемах более 30 млн м3, её факти-

ческое использование остаётся на уровне 8,6-8,9 млн м3 (около 28%), что позволяет сделать 

вывод о существенном недоиспользовании экономического потенциала лесов Центральной 

лесостепи Европейской части РФ. 
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В-шестых, площадь пожаров на территории Центральной лесостепи Европейской части 

РФ составляет 4462,8 га, площадь очагов вредных организмов – 1830313 га, площадь лесовос-

становления и лесоразведения - 46,78 тыс. га. 

В-седьмых, состояние лесного хозяйства Центральной лесостепи Европейской части 

РФ можно назвать удовлетворительным. Превышение площади лесных пожаров, установлен-

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2022 г. № 1409 [14], 

наблюдается только в Белгородской области. Проводимые работы по лесовосстановлению и 

лесоразведению создают условия для компенсации выбытия лесных насаждений, накоплен-

ных за предыдущие годы. Фактически, лесистость территории Центральной лесостепи Евро-

пейской части РФ сохраняется за счёт незначительного увеличения площадей лесов, а, следо-

вательно, гарантировано стабильное состояние регионального лесного хозяйства. 

Вместе с тем, среди основных тенденций развития лесного хозяйства Центральной ле-

состепи Европейской части РФ следует выделить: 

- увеличение площадей лесов региона, сопряженных с уменьшением площадей эксплу-

атационных лесов и увеличением площадей защитных лесов, на 0,06%, что определяет воз-

можную дальнейшую тенденцию к сохранению уровня лесистости территории; 

- наблюдается изменение породного состава лесных насаждений, характеризующаяся 

сокращением площадей твердолиственных лесных насаждений и увеличением площадей 

хвойных и мягколиственных пород; 

- наблюдается несущественное изменение продуктивности лесов, которое обеспечивает 

прирост запасов древесины лесных насаждений с 2703,11 млн м3 до 2709,79 млн м3; 

- при этом, увеличиваются площади ценных древесных пород всех категорий – хвой-

ных, твердолиственных, мягколиственных, с бонитетом класса выше 2; 

- сокращается фактическое использование лесов региона, а также расчётная лесосека, 

объёмы её использования уменьшились на 0,58%, что показывает снижение инвестиционной 

привлекательности использования лесов в регионе, обусловленное, в том числе, сложившейся 

в России социально-экономической ситуацией; 

- продолжается успешное выполнение задач по сокращению площадей лесных пожаров 

на территории Центральной лесостепи Европейской части РФ, её общая площадь сократилась 

практически в 5 раз по сравнению с 2022 годом, при этом увеличивающаяся площадь очагов 

вредных организмов создаёт риски увеличения площадей лесных пожаров; 

- представленные аспекты могут свидетельствовать о реализации в Центральной лесо-

степи Европейской части РФ климатических рисков, связанных с изменениями температур-

ного режима, способствующего, в том числе, повышению природной пожарной опасности ле-

сов, увеличению частоты их возникновения [15], созданию благоприятных условий для 

распространения вредных организмов. 

Обобщая изложенное, следует констатировать, что лесное хозяйства Центральной ле-

состепи Европейской части РФ отличается стабильным состоянием в краткосрочном периоде 

существенные изменения динамики лесов субъектов Российской Федерации, входящих в ука-

занный лесной район, не прогнозируется. Тем не менее, реализация климатических рисков в 

долгосрочной перспективе может повлиять на размеры негативного воздействия на лесные 

экосистемы региона и привести к увеличению площадей гибели лесов и потерь древесины. 
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Аннотация: Возрождение важного экономического ресурса страны – кедровых орехов 

– сдерживается отсутствием необходимого количества исходного материала для закладки про-

мышленных высокоурожайных орехопродуктивных плантаций на больших площадях. Им яв-

ляются генотипы-клоны плюсовых деревьев, подтвердившие высокую урожайность при кло-

новом испытании. Эффективным способом решения актуальной проблемы является их 

выявление в раннем возрасте в зоне экологического оптимума кедра сибирского. В низкогорье 

и среднегорье Северо-Восточного Алтая (800-1100 м над уровнем моря) на 7-летних привив-

ках установлена специфика роста и семеношения 49 клонов плюсовых деревьев на 12 и 17-

летних подвоях, отражающая их степень генетической обусловленности. В зоне экологиче-

ского оптимума кедра сибирского обоснована возможность раннего выявления высокоуро-

жайных генотипов-клонов при обязательном одновременном испытании клонового потомства 

на подвоях разного возраста. 

Ключевые слова: кедр сибирский, клоны, подвой, энергия роста, репродуктивная спо-

собность, материнские деревья, генотипы-клоны. 
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Abstract. The revival of an important economic resource of the country – pine nuts – is ham-

pered by the lack of the necessary amount of raw material for laying industrial high-yielding nut 

plantations on large areas. They are genotypes-clones of plus trees, which have confirmed high yields 

during clone testing. An effective way to solve an urgent problem is to identify them at an early age 

in the zone of ecological optimum of Siberian cedar. In the low and middle highlands of the North-

Eastern Altai (800-1100 m above sea level), 7-year-old vaccinations revealed the specifics of growth 

and seed production of 49 clones of plus trees on 12 and 17-year-old rootstocks, reflecting their degree 

of genetic conditioning. In the zone of ecological optimum of Siberian cedar, the possibility of early 

detection of high-yielding clone genotypes with mandatory simultaneous testing of clone progeny on 

rootstocks of different ages is substantiated. 
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Введение 

Наиболее эффективным способом разведения основной орехоплодовой породы России 

– кедра сибирского – является плантационное ореховодство. Оно позволяет значительно уско-

рить получение в больших объемах главной его биологической продукции – кедровых орехов. 

Основой для создания прививочных орехопродуктивных кедровых плантаций в настоящее 

время являются генотипы-клоны – вегетативное потомство плюсовых деревьев, подтвердив-

шее высокую урожайность при клоновом испытании. К сожалению, в настоящее время, не-

смотря на наличие большого количества отобранных по различным селектируемым признакам 

в разных кедровых регионах плюсовых деревьев кедра сибирского, отселектировано в соот-

ветствии с существующими требованиями очень небольшое число высокоурожайных по гено-

типу особей. Например, в Горном Алтае, зоне экологического оптимума и повышенного по-

лиморфизма кедра сибирского, среди отобранных по семенной продуктивности 242 плюсовых 

деревьев отселектировано по урожайности и пыльцевой продуктивности всего 56 генотипов-

клонов. Количество заготовляемых с них черенков позволяет создавать всего  по 3-4 га план-

тации один раз в три года. Отсутствие достаточного количества отселектированных высоко-

урожайных генотипов-клонов сдерживает создание промышленных прививочных плантаций 

на больших площадях, позволяющих резко увеличить объемы заготовки кедровых орехов в 

стране. Поэтому выявление новых высокоурожайных генотипов-клонов кедра сибирского яв-

ляется актуальной задачей, и в различных кедровых регионах Сибири постепенно формиру-

ется их ценный генофонд. 

Цель настоящего исследования – выявление в раннем возрасте перспективных геноти-

пов-клонов плюсовых деревьев кедра сибирского в зоне экологического оптимума - низкого-

рье и среднегорье Горного Алтая. 

 

Литературный обзор 

Перспективность прививочных орехопродуктивных плантаций несомненна: Первый 

промышленный урожай (70-100 кг/га) формируется в 11-14 лет, на 20 лет раньше, чем в 30-35-

летних припоселковых кедровниках и на 50-60 лет быстрее, чем в 60-70-летних таежных. Уро-

жайность  30-летних плантаций (300-450 кг/га) сопоставима с показателями высокоурожайных 

140-180-летних припоселковых кедровников. В последующие годы она значительно превы-

шает их (800-1100 кг/га) [9]. 

Отбирают высокоурожайные генотипы-клоны плюсовых деревьев кедра сибирского по 

фенотипическим признакам урожайности – протяженности женского генеративного яруса 

кроны и количеству плодоносящих побегов в нем. Они – основные интегральные показатели 

текущей и потенциальной орехопродуктивности дерева. Между урожайностью и данными 

признаками существует высокая прямая связь: r=0,84-0,88. Отбор рекомендуется проводить 

среди прививок не моложе 16-20 лет. В этом возрасте происходит их половая дифференциация 

и высоко наследуются в вегетативном потомстве в широком смысле (Н2) основные фенотипи-

ческие признаки урожайности (Н2=0,684-0,901) [8]. 

Формирование урожая, т.е. степень реализации урожайности, зависит от изменяю-

щихся условий среды в разные годы. В 33-летнем клоновом архиве кедра сибирского в Ново-

сибирской области установлено влияние погоды на формирование генеративных органов, ко-

личество и размеры шишек, абсолютную массу и полнозернистость семян, общую семенную 

продуктивность, которая значительно варьировала у разных клонов [2]. Поэтому более объек-

тивным ее показателем у прививки является среднемноголетний урожай за последние 10-

12(15) лет. Этот период соответствует нормальной динамике распределения урожая у кедра 

сибирского в многолетнем цикле. 

Обязательным условием объективной оценки выявленных высокоурожайных кандида-

тов в генотипы-клоны является их неоднородность по морфологическим, функциональным 

признакам и урожайности. Изменчивость между различными генотипами-клонами должна 

быть выше, чем среди одноименного потомства (раметами) плюсового дерева. Прививки с 

близкими значениями признаков следует идентифицировать как потомство одного генотипа. 
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Первичный фенотипический признак межклоновых различий – форма, размеры, гу-

стота кроны. Физиологическими свойствами, высокогенетически обусловленными показате-

лями энергии роста, коррелирующими с семенной продуктивностью, являются количество бо-

ковых ветвей в мутовках, их диаметр и угол отхождения на разной высоте ствола, а также 

окончания ветвей первого порядка – одиночное или вильчатое, вертикальное или наклонное 

[8]. 

Многолетние исследования по выявлению перспективных клонов кедра сибирского 

проводят ученые Сибирского государственного университета науки и технологий имени Н. Ф. 

Решетнева в Красноярском крае. На 18-летних привоях на клоново-испытательной плантации 

плюсовых деревьев по стволовой и семенной продуктивности из Новосибирской и Иркутской 

областей выявлены быстрорастущие клоны и раметы, раметы клонов с ранним формирова-

нием шишек. На 24-летних привоях отселектированы клоны и раметы с большим количеством 

шишек, превышающие средние значения на 30 % и более [4,5]. 

Высокий уровень межклоновой изменчивости плюсовых деревьев на клоновых планта-

циях позволяет отобрать около 5 % кандидатов в сорта-клоны [1]. Впервые в селекции кедра 

сибирского в результате почти сорокалетней работы в 2008 г. выявлены проф. Титовым Е. В., 

утверждены и допущены к использованию Государственной комиссией РФ по испытанию и 

охране селекционных достижений в 2011 г. два сорта-клона по общей семенной продуктивно-

сти: «Кедроградский» и «Романтик» (селекционные достижения № 54971/8953669 и 

№54970/8953668 [9]. 

Объекты и методика 

Объектом исследования служили 7-летние прививки 49 клонов плюсовых деревьев 

кедра сибирского по общей семенной продуктивности из черневого подпояса Северо-Восточ-

ного Алтая (800 м над ур.моря), привитые на 12-18-летние подвои в среднегорье региона (1100 

м над ур.моря). У прививок определяли сохранность, рост и репродуктивную способность. 

Результаты 

Таксационные и фенотипические признаки деревьев сохраняются в вегетативном 

потомстве. В табл. 1 приведены средние фактические данные о качестве испытываемых 49 

родителей – 160-200-летних плюсовых по семенной продуктивности кедров. 

 

Таблица 1 – Средние значения таксационных и фенотипических признаков 

                     160-200-летних плюсовых деревьев кедра сибирского по урожайности 

                     в низкогорье Северо-Восточного Алтая 

Признаки Величина М+m 

Превышение сред-

него дерева поколе-

ния, % 

С, V % 

Высота, м 24,9+1,2 0 4,9 

Диаметр, см 70+9 118 10,7 

Протяженность пло-

доносящей кроны, м 

8,4+1,0 133 12,5 

Ширина кроны, м 8,0+0,9 129 12,3 

Общее количество 

плодоносящих побе-

гов, шт. 

283+16 192 23,0 

Средний многолет-

ний урожай, кг 

4,1+1,0 200 24,4 

 

По высоте плюсовые деревья по урожайности не превышают среднее дерево насажде-

ния, так как в урожайные годы ежегодный запас питательных веществ расходуется на форми-

рование большого количества тяжелых крупных шишек. В итоге годичный прирост в высоту 
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снижается. Другие признаки превышают контроль на 18-100 %. Особенностью плюсовых де-

ревьев является значительно меньший, чем среди всех особей насаждений, уровень изменчи-

вости основных таксационных и фенотипических признаков. Так, высота их ствола варьирует 

на очень низком (С=4,9 %), а не на низком уровне (С=8-12 %), диаметр – на низком, а не на 

среднем-повышенном (С=17-22 %), протяженность плодоносящей кроны и ширина кроны – 

на среднем, а не на повышенном-высоком (С=26-34 %), общее количество плодоносящих по-

бегов и среднемноголетний урожай – на повышенном, а не на высоком (С=34-40 %) и очень 

высоком уровне (С>40 %) [3,7]. 

Пониженная вариабельность одинаковых признаков у высокоурожайных плюсовых де-

ревьев свидетельствует о высокой точности их отбора с использованием современных «Реко-

мендаций по отбору и оценке плюсовых деревьев кедра сибирского на семенную продуктив-

ность» [6], основанные на тесной корреляции величины урожая с таксационно-

фенотипическими признаками деревьев. Высокая их сопряженность установлена и у плюсо-

вых деревьев в изучаемой низкогорной алтайской кедровой популяции. Коэффициент вариа-

ции (r) между среднемноголетним урожаем семян и протяженностью плодоносящего яруса 

кроны – 0,88, количеством плодоносящих побегов – 0,92, шириной кроны – 0,74, диаметром 

ствола – 0,75. С диаметром ствола тесно коррелирует ширина кроны (r=0,74), слабо - количе-

ство плодоносящих побегов (r=0,50). Раньше была установлена высокая наследуемость в ши-

роком смысле клоновым потомством протяженности плодоносящего яруса кроны, ширина 

кроны и количества плодоносящих побегов их родителей (H2=0,501-0,870) [9]. Это - свиде-

тельство высокой информативной способности данных фенотипических признаков, использу-

емых при отборе плюсовых деревьев кедра сибирского на семенную продуктивность. 

Сохранность прививок имеет клоновую специфику. Она стабилизировалась к третьему 

году и составила в среднем 86-87 %. Рост прививок в высоту индивидуально обусловлен. 

В низкогорной популяции, находящейся в зоне экологического оптимума вида, клоновая не-

однородность отражает высокий полиморфизм плюсовых деревьев по этому признаку и сте-

пень его генетической обусловленности. Среди их вегетативного потомства выделены четыре 

категории клонов, достоверно отличающиеся по энергии роста: быстро- , средне- и медленно-

растущие на подвоях разного возраста и быстрорастущие на подвое старшего возраста 

(табл. 2). 

Таблица 2 – Категории 7-летних клонов плюсовых деревьев кедра сибирского 

                     по энергии роста из низкогорья Северо-Восточного Алтая 

Кол-во 
клонов, 

шт. 

Возраст 
подвоя, 

лет 

Высота мест при-
вивки 

Прирост за 
VII-й год 

Высота 7-летней 
прививки Ср.при-

рост за 7 
лет, см/год М+m, 

см 
tср 

М+m, 
см 

tср 
М+m, 

см 
tср 

1. Быстрорастущие 
12х 12 153+6 3,61 33+3 0,57 160+11 1,09 23 
12х 17 196+12  35+4  170+9  25 

2. Средней энергии роста 
11 13 168+6 2,86 33+2 0,76 142+8 0,70 20 
11 18 212+16  34+2  148+8  21 

3. Медленнорастущие 
9 12 144+6 3,29 23+1 1,22 110+7 0,64 16 
9 17 190+6  28+1  118+4  17 

4. Быстрорастущие на подвое старшего возраста 
17 13 155+9 4,15 30+2 2,18 132+7 2,43 19 
17 17 217+11  36+2  160+7  23 

Примечание: х В каждой категории на подвоях разного возраста – одни и те же клоны. 

Различия достоверны при tтабл = 1,96. 

 

Энергия роста клонов первых трех категорий не зависит от возраста, энергии роста и 

высоты места прививки подвоя (r=0,06-0,38). Различия между ними отражают, прежде всего, 

индивидуальные особенности роста маточных деревьев. Быстрорастущие 7-летние клоны на 
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12-17-летнем подвое, в среднем, на 14 % выше клонов со средней энергией роста. Последние 

превышают медленнорастущие клоны на 27 %. Клоны четвертой категории растут на 17-лет-

нем подвое на 21 % быстрее, чем на 13-летнем (r=0,59-0,73). Проявление свойств их генотипов 

сильно модифицировано влиянием подвоя, т.е. энергия роста слабо генетически обусловлена. 

Репродуктивная способность 7-летних привоев на плантации невысокая. Отмечается 

стимулирующее влияние подвоя старшего возраста или с повышеной энергией роста на харак-

тер цветения и плодоношения прививок. Коэффициент корреляции между возрастом, энер-

гией роста подвоя и процентом цветущих и плодоносящих прививок в клонах в разные годы 

(3,5,6,7 лет) составлял 0,61-0,70. В 7-летнем возрасте на 17-летних подвоях плодоносило 57 % 

клонов, от 11 до 67 % (в среднем 34 %) привоев в каждом, на 12-летних – 25 % клонов, от 22 

до 37 % привоев (табл. 3). 

В разные годы сохраняется прямая зависимость репродуктивной способности прививок 

от характера плодоношения материнских деревьев. Установлена высокая прямая связь между 

среднемноголетней семенной продуктивностью маточников, процентом плодоносящих при-

воев и средним количеством шишек в клоне: r= 0,62-0,66. Наибольшее число плодоносящих 

привоев (на 20-97 % выше среднего) и количество шишек в клоне имеется у клонов 

219,255,251 и 242, родители которых отличаются высокий среднемноголетней семенной про-

дуктивностью (6,3-4,6 кг). Особую ценность среди них представляют клоны 219,255 и 242, 

проявляющие высокую репродуктивную способность на подвоях разного возраста и высоты. 

Реализация их урожайности высоко генетически обусловлена, поэтому эти клоны следует счи-

тать высокоурожайными генотипами-клонами. 

 

Таблица 3 – Репродуктивная способность 7-летних клонов кедра сибирского 

                     в горнотаежном подпоясе Северо-Восточного Алтая 

№ клона 

Средний 

многолет-

ний урожай 

дерева, кг 

Количество плодо-

носящих привоев на 

подвоях, % 

Среднее количество 

шишек на подвоях, 

шт. 

Высота привоя 

М+m в возрасте 

17 лет 12 лет 17 лет 12 лет 17 лет 12 лет 

219 6,3 50 37 2,0 2,0 154+6 133+11 

255 6,1 40 25 3,0 1,5 151+11 148+12 

251 4,8 48  3,0  176+8 158+8 

220 4,7 20  2,0  167+4 144+7 

242 4,6 67 22 2,5 2,0 138+8 130+6 

253 4,3 11  2,0  156+8 135+6 

252 3,9 20  1,0  140+12 117+8 

248 3,6 14  2,0  146+6 136+5 

247 3,2     152+6 143+6 

254 3,1     167+12 159+13 

249 2,8     158+10 118+6 

256 2,5     168+10 138+15 

среднее 4,1 34 28 2,2 1,8 156+8 138+8 

 

Благодаря хорошим условиям опыления на плантации, обусловленные близостью к ней 

взрослых кедровых насаждений, и отсутствия фенологической изоляции при клонировании 

деревьев в пределах высотно-экологического подпояса, отмечается высокая реализация потен-

циальной семенной продуктивности в фактический урожай семян. На 96-100 % опыленных 

макростробилов сформировались нормальные шишки с высоким выходом полнозернистых се-

мян. 
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Обсуждение  

Ускоренное выращивание лесной продукции – насущная, главная проблема мирового 

лесоводства. В плантационном ореховодстве кедра сибирского одним из путей ее решения яв-

ляется ранняя диагностика перспективных генотипов-клонов плюсовых деревьев для создания 

высокоурожайных промышленных плантаций. Настоящими исследованиями установлена воз-

можность их выявления в раннем, 7-летнем возрасте прививок, при одновременном испыта-

нии клонов на подвоях кедра сибирского разного возраста, 12 и 17 лет, в зоне экологического 

оптимума и повышенного полиморфизма породы. Правомерность предложенной диагностики 

высокоурожайных клонов кедра сибирского подтверждена результатами многолетних даль-

нейших исследований. На 25-32-летних прививках генотипов-клонов 219,255 и 242 средняя 

многолетняя урожайность на рамете составляла 2,2-2,6 кг, что на 22-44 % превышают средние 

показатели урожайности привоев на плантации. 

 

Заключение 

В раннем, 7-летнем возрасте, установлена специфика роста и семеношения 49 клонов 

плюсовых деревьев кедра сибирского на его подвоях разного возраста, 12 и 17 лет, в зоне эко-

логического оптимума в Северо-Восточном Алтае (800-1100 м над ур.моря). У одних клонов 

эти признаки не зависят от возраста подвоя, т.е. высоко индивидуально обусловлены. У других 

они модифицированы подвоем – их высокие значения установлено на высоких растениях стар-

шего возраста. Выявлены генотипы-клоны 219,255 и 242, отличающиеся высокой репродук-

тивной способностью и урожайностью на подвоях разного возраста. 
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Аннотация. Рассмотрена изменчивость трехлетних сеянцев сосны кедровой корейской 

из шишек, собранных с отселектированного по семенной продуктивности дерева Ко-9, произ-

растающего на плантации «Известковая» в Караульном лесничестве Учебно-опытного лесхоза 

СибГУ науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева. Отселектированы сеянцы, отлича-

ющиеся интенсивностью роста и длиной хвои. Достоверность различий показателей отдель-

ных сеянцев из шишек с одного дерева подтверждена статистически.  
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VARIABILITY OF THREE-YEAR SEEDLINGS OF KOREAN CEDAR PINE DEPENDING 

ON THE FORMATION OF SEEDS IN DIFFERENT CONES OF THE SAME TREE 
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Krasnoyarsk 

 

Abstract. The variability of three-year-old seedlings of Korean cedar pine from cones se-

lected from the Ko-9 tree selected for seed productivity, growing on the Lime plantation in the Guard 

Forestry of the Educational and Experimental Forestry of the SibGU of Science and Technology 

named after. academician M.F. Reshetnev. Seedlings have been selected, differing in growth intensity 

and length of needles. The reliability of the differences in the indicators of individual seedlings from 

cones from the same tree has been confirmed statistically. 

Keywords: Korean cedar pine, seedlings, variability, indicators, selection 

 

Изучение изменчивости сеянцев сосны кедровой корейской необходимо при отборе эк-

земпляров, отличающихся интенсивностью роста и другими показателями [1,2,3,4,7,8]. 

Исследования направлены на изучение изменчивости трехлетних сеянцев сосны кедро-

вой корейской являющихся потомством дерева КО-9, отобранного по урожайности на планта-

ции «Известковая» расположенной на территории Караульного лесничества Учебно-опытного 

лесхоза СибГУ науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева (пригородная зона Крас-

ноярка). Шишки кедра корейского для создания плантации были заготовлены осенью 1965 г. 

в насаждении Приморского края (Тудо-Вакское лесничество; 46 54' с.ш., 134 12' в.д., 200 м 

над уровнем моря; III класса бонитета, IV класса возраста). С 1999 по 2013 гг. на дереве  

(КО-9) сформировалось 80 шт. шишек, при среднем значении в варианте - 23 шт. Превышение 
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составило 247,8 % [6]. В 2020 году на данном дереве образовалось 46 шт. шишек. Посев семян 

проведен 10.06.2021 г. Наибольшая всхожесть семян была из восьми шишек данного дерева. 

Сравнивали показатели сеянцев по высоте, диаметру стволика, количеству почек, длине теку-

щего прироста и хвои. Статистическую обработку данных проводили на компьютере с исполь-

зованием программы EXCEL. Показатели сеянцев обрабатывали статистически на ЭВМ. Из-

менчивость показателей оценивали по шкале С.А.  Мамаева [5]. 

Показатели трехлетних сеянцев сосны кедровой корейской приведены в  таблице 1. 

Установлено, что сеянцы из шишек №45 и №44 имеют высоту, превышающую среднее 

значения на 15,4 и 11,5 %. Средний диаметр стволика варьирует у сеянцев в семьях из разных 

шишек от 2,2 до 2,6 мм, при наибольшем значении из шишки №3. Достоверность различий с 

сеянцами из шишки №45 подтверждается статистически (tф>t05). Среднее значение текущего 

прироста побега по вариантам опыта варьирует от 1,0 до 1,6 см при среднем значении по опыту 

равным 1,3 см. Максимальное количество почек в трехлетнем возрасте составило 3 шт. Такие 

экземпляры были выделены среди сеянцев в семьях из шишек №3, №24 и №44.  

 

Таблица 1 - Изменчивости показателей трехлетних сеянцев сосны кедровой корейской 

Номер 

шишки 
мах min Хср. ±δ ±m V,% P,% 

tф при 

t05=2,04 

Уровень из-

менчивости 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Высота, см 

45 10,2 8,0 9,0 0,63 0,16 7,0 1,8 - низкий 

44 11,0 7,5 8,7 0,94 0,21 10,8 2,4 1,13 низкий 

24 10,0 6,3 8,0 1,03 0,25 12,9 3,1 3,35 средний 

3 9,5 6,7 7,5 0,81 0,21 10,8 2,8 5,66 низкий 

21 8,2 6,4 7,4 0,49 0,12 6,7 1,6 7,96 низкий 

22 8,2 6,8 7,3 0,38 0,09 5,2 1,2 9,17 низкий 

26 9,8 6,0 7,2 1,04 0,25 14,5 3,4 6,09 средний 

31 8,0 6,4 7,1 0,46 0,12 6,5 1,7 9,39 низкий 

Среднее значе-

ние 
 7,8       

Диаметр стволика, мм 

3 2,7 2,5 2,6 0,06 0,01 2,2 0,6 - низкий 

24 2,8 2,1 2,3 0,19 0,05 8,5 2,1 6,05 низкий 

31 2,7 2,0 2,3 0,20 0,05 8,8 2,3 5,54 низкий 

44 2,7 2,1 2,3 0,16 0,04 7,0 1,6 7,71 низкий 

26 2,5 1,9 2,2 0,16 0,04 7,5 1,8 9,61 низкий 

21 2,5 2,1 2,2 0,11 0,03 5,0 1,2 13,39 низкий 

22 3,0 1,9 2,2 0,30 0,07 13,6 3,1 5,72 средний 

45 2,5 1,8 2,2 0,20 0,05 9,2 2,4 7,38 низкий 

Среднее значение 2,3       

Текущий прирост побега, см 

24 2,5 1,1 1,6 0,39 0,09 24,4 5,9 - высокий 

44 3,0 1,0 1,5 0,54 0,12 35,7 8,0 0,65 высокий 

45 2,2 1,0 1,5 0,35 0,09 23,1 6,0 0,77 высокий 

26 1,8 1,2 1,4 0,16 0,04 11,8 2,8 1,96 низкий 

22 1,5 1,0 1,2 0,14 0,03 11,3 2,6 4,02 низкий 

31 1,7 0,7 1,2 0,29 0,07 24,0 6,2 3,32 высокий 

21 1,2 0,8 1,0 0,11 0,03 11,0 2,6 6,12 низкий 
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Окончание табл. 1 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

3 1,2 0,8 1,0 0,12 0,03 11,5 3,0 6,05 низкий 

Среднее значе-

ние 
 1,3       

Количество почек, шт. 

44 3,0 1,0 1,6 0,54 0,12 33,5 7,5 - высокий 

3 3,0 1,0 1,5 0,58 0,15 38,4 9,9 0,52 высокий 

21 2,0 1,0 1,4 0,27 0,06 19,6 4,6 1,47 средний 

24 3,0 1,0 1,4 0,56 0,14 39,8 9,7 1,11 высокий 

45 2,0 1,0 1,4 0,29 0,07 20,6 5,3 1,42 высокий 

22 2,0 1,0 1,3 0,27 0,06 20,8 4,8 2,22 средний 

26 2,0 1,0 1,2 0,27 0,06 22,9 5,4 2,94 высокий 

31 2,0 1,0 1,1 0,29 0,07 26,2 6,8 3,54 высокий 

Среднее значение 1,4       

Длина хвои, см 

45 9,5 6,5 7,6 0,86 0,22 11,4 2,9 - низкий 

44 8,7 3,5 6,5 1,39 0,31 21,4 4,8 2,87 высокий 

21 9,1 3,5 6,2 1,54 0,36 24,8 5,8 3,29 высокий 

24 8,2 3,0 5,7 1,45 0,35 25,4 6,2 4,56 высокий 

26 7,7 3,5 5,2 1,15 0,27 22,2 5,2 6,82 высокий 

31 7,8 2,8 5,1 1,44 0,37 28,3 7,3 5,76 высокий 

22 6,1 3,2 4,3 0,79 0,18 18,3 4,2 11,50 средний 

3 4,7 3,2 4,0 0,43 0,11 10,8 2,8 14,42 низкий 

Среднее значение 5,6       

 

Наибольшее среднее значение по количеству почек было у сеянцев в семье из шишки 

№44. Длина хвои изменяется  по вариантам значительно. У сеянцев из шишки №45 макси-

мальная длина хвои составляет 9,5 см при среднем значении 7,6 см.   

Среди трехлетних сеянцев были отселектированы экземпляры, превосходящие по вы-

соте среднее значение по опыту на 15,4-30,8 % (табл. 2) 

 

Таблица 2 - Отселелектированные  сеянцы сосны кедровой корейской по высоте  

Номер Высота Номер Высота Номер Высота 

шишки 
се-

янца 
см % шишки 

се-

янца 
см % шишки 

се-

янца 
см % 

3 3 9,5 121,8 

44 

8 11,0 141,0 

45 

3 10,2 130,8 

24 

9 10,0 128,2 10 10,2 130,8 4 10,1 129,5 

2 9,5 121,8 4 9,3 119,2 8 10,0 128,2 

1 9,0 115,4 7 9,2 117,9 14 9,3 119,2 

7 9,0 115,4 9 9,2 117,9 2 9,1 116,7 

26 4 9,8 125,6 13 9,1 116,7 6 9,0 115,4 

44 3 9,9 126,9 18 9,0 115,4 15 9,0 115,4 

Среднее значение 7,8 100,0 

 

Превышение по высоте отселектированных сеянцев сосны кедровой корейской над 

средним значение составляет 15,4-41,0 %. Наибольшую высоту имели сеянцы №8 и №10 из 

шишки № 44; №3, №4 и №8 из шишки №45; №9 из шишки №24, превышение которых соста-

вило 28,2-41,0 % .   
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Большое значение при отборе экологически эффективных экземпляров уделяется длине 

хвои. Наибольшая длина хвои была у сеянцев №2 и №4 из шишки №45 (табл. 3). 

Наибольшее превышение по длине хвои было у сеянцев №2, №4, №3 и №1 шишки №45; 

№4 и № 3 из шишки №21; №4 и №8 из шишки №44,. Превышение длины хвои у них составило 

от 51,8 до 69,6 %. 

В результате проведенных исследований было установлено проявление изменчивости 

трехлетних сеянцев кедра корейского в зависимости от шишек, произрастающих на одном де-

реве, что следует учитывать при проведении селекционных исследований.    

Таблица 3 - Отселелектированные  сеянцы по длине хвои  

Номер 
Длина 

хвои 
Номер 

Длина 

хвои 
Номер 

Длина 

хвои 

шишки 
се-

янца 
см % шишки 

се-

янца 
см % шишки 

се-

янца 
см % 

21 

4 9,1 162,5 

45 

2 9,5 169,6 

44 

4 8,7 155,4 

3 9,0 160,7 4 9,5 169,6 8 8,5 151,8 

6 7,5 133,9 3 9,2 164,3 6 8,1 144,6 

5 7,2 128,6 1 9,0 160,7 9 7,8 139,3 

9 7,0 125,0 6 7,5 133,9 5 7,5 133,9 

16 7,0 125,0 5 7,3 130,4 7 7,5 133,9 

24 

8 8,2 146,4 10 7,2 128,6 2 7,2 128,6 

1 7,5 133,9 13 7,2 128,6 16 7,2 128,6 

11 7,5 133,9 7 7,0 125,0 17 7,0 125,0 

26 
1 7,5 133,9 14 7,0 125,0 Среднее значение 

по опыту 
5,6 100,0 

3 7,7 137,5 31 3 7,8 139,3 
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Аннотация. Актуальность исследований обусловлена востребованностью древесины 

березы на рынке и отсутствием рекомендаций по применению современных гербицидов для 

ухода за ней. Целью исследований являлся подбор селективных гербицидов и разработка ре-

гламентов их использования при осветлениях и агротехнических уходах за березой. 

В полевых условиях изучали действие гербицидов магнум, магнум супер, мортира и 

анкор-85 на березу, а также на сорную (нежелательную) растительность. Препараты магнум в 

нормах 100, 200 и 300 г/га и магнум супер в нормах 100 и 200 г/га обеспечили эффективное 

подавление широколистных видов трав и нежелательных древесных пород – видов ивы, 

осины, ольхи серой и рябины. Естественное возобновление березы проявило высокую а устой-

чивость к этим гербицидам. Однократный химический уход способом опрыскивания обеспе-

чивает формирование березовых древостоев. Гербициды мортира и анкор-85 по результатам 

исследований не рекомендованы для уходов за березой.  

Ключевые слова: березняки, химический уход, гербициды, магнум, магнум супер, 

биологическая эффективность, селективность 

 

 

BIRCH CARE IN CUTTINGS USING SELECTIVE HERBICIDES 
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Postnikov A.M., Senior Researcher 

St. Petersburg Scientific Research Institute of Forestry, St. Petersburg 

 

Abstract. The relevance of the research is due to the demand for birch wood on the market 

and the lack of recommendations on the use of modern herbicides for its care. The purpose of the 

research was the selection of selective herbicides and the development of regulations for their use in 

lightening and agrotechnical care of birch. 

The effect of the herbicides magnum, magnum super, mortar and anchor-85 on birch, as well 

as on weedy (undesirable) vegetation, was studied in the field. Magnum preparations at the rates of 

100, 200 and 300 g/ha and magnum super at the rates of 100 and 200 g/ha provided effective sup-

pression of broad-leaved species of grasses and undesirable tree species – willow, aspen, gray alder 

and rowan. The natural regeneration of birch has shown high resistance to these herbicides. A single 

chemical care by spraying ensures the formation of birch stands. According to the research results, 

the herbicide mortar and anchor-85 are not recommended for birch care. 
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Введение 

В ряде регионов России берёза является целевой породой, ее древесина широко востре-

бована, наблюдается дефицит крупномерных сортиментов, прежде всего – фанерного кряжа. 

Эта порода характеризуется обильным плодоношением и большой дальностью разлёта семян. 

Вместе с тем на сплошных вырубках в производительных лесорастительных условиях ее воз-

обновление ограничено конкуренцией со стороны травяного покрова и поросли лиственных 

пород – видов ивы, осины, ольхи серой [1-3]. Применение современных гербицидов позволяет 

эффективно снизить конкурирующее влияние сорной (нежелательной) растительности на вы-

ращиваемые древесные породы.  

Сульфонилмочевины – современный химический класс гербицидов, активно применя-

емый в сельском хозяйстве, характеризующийся очень низкими нормами применения, селек-

тивностью к культурам и соответствием современным требованиям к экологической безопас-

ности [4-6]. Активная деградация гербицидов этого класса до нетоксичных соединений 

наблюдается на кислых почвах (рН ниже 7) [7, 8]. 

Для оценки возможности проведения химических уходов за березой нами были вы-

браны 4 следующих гербицида класса сульфонилмочевины, включенных в «Государственный 

каталог пестицидов и агрохимикатов», разрешенных к применению на территории Российской 

Федерации [9]: 

- магнум (600 г/кг метсульфурон-метила), 

- магнум супер (450 г/кг трибенурон-метила + 350 г/кг метсульфурон-метила), 

- мортира (750 г/кг трибенурон-метила),  

- анкор-85 (750 г/кг сульфометурон-метила в виде калиевой соли). 

Все препараты выпускаются в виде водно-диспергируемых гранул [9]. 

Объекты и методы исследования 

Полевые опыты с гербицидами проводили в 2020-2023 гг. в Гатчинском районе Ленин-

градской области. Руководствовались «Методическими указаниями по регистрационным ис-

пытаниям гербицидов в сельском хозяйстве» [10]. Биологическую эффективность действия 

гербицидов на травянистую растительность определяли проективно-количественным методом 

по снижению (в процентах) проективного покрытия почвы травянистыми растениями по от-

ношению к контролю (без обработки) на временных учетных площадках [10]. Эффективность 

действия на нежелательные лиственные древесные породы на второй и третий годы после об-

работки устанавливали по отмиранию деревьев – в процентах от их общего количества [10]. 

Использовали следующую ранцевую аппаратуру: ручной опрыскиватель «Соло» или мотор-

ный опрыскиватель «Штиль». Расход рабочей жидкости составлял 100-300 л/га. Всего было 

выполнено 10 полевых опытов, некоторые результаты которых приведены в ранее опублико-

ванных статьях [11-13]. Ниже приведены итоговые (заключительные) результаты двух опытов 

по материалам учетов 2023 года. 

На опытных участках в черничном и кисличном типах лесорастительных условий пре-

обладали типичные для сплошных вырубок многолетние виды трав – вейники, луговики, виды 

осоки и ситника, бодяки, растения семейства зонтичных. Нежелательные древесно-кустарни-

ковые породы были представлены видами ивы (Salix spp.), осиной (Populus tremula L.) и ряби-

ной обыкновенной (Sorbus aucuparia L.). Естественное возобновление березы представлено 

двумя видами – березой повислой (Betula pendula Roth) и березой пушистой (B. pubescens 

Ehrh). 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

В опыте 1 исходное обилие трав в день обработки – среднее (45-47 %, в т.ч. однодоль-

ными видами – 30-33 %, двудольными – 15-18 %). К концу третьего периода вегетации после 

опрыскивания гербицидами проективное покрытие почвы травянистыми видами в контроле 
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достигло 84 %. Эффективность действия гербицидов магнум, магнум супер и мортира во всех 

нормах применения на двудольные виды растений значительно снизилась с 76-98 % в 2022 

году до 58-74 % за счет разрастания иван-чая узколистного, дудника лесного, таволги вязо-

листной, малины обыкновенной и других многолетних видов (табл. 1). Существенной разницы 

по биологической эффективности в вариантах с разными нормами гербицидов уже не наблю-

далось. Обилие однодольных видов, как и в предыдущие годы, значительно превышало кон-

троль – доминировали виды осоки и ситника, а также вейник наземный. В результате общее 

обилие травяного покрова в этих вариантах с гербицидами приблизилось к контрольному ва-

рианту. Действие гербицида анкор-85 на широкий спектр травянистых видов в значительной 

степени сохранилось (37-50 %) – более эффективно препарат действовал на двудольные мно-

голетние виды (табл. 1). 

К концу третьего периода вегетации после опрыскивания гербицидами магнум и маг-

нум супер во всех вариантах отмечено полное (100 %-ное) отмирание деревьев осины, ивы и 

рябины – значительного в лесоводственном плане вегетативного возобновления этих пород не 

наблюдалось (табл. 1). Каких-либо повреждений у березы не зафиксировано, в отсутствие кон-

куренции значительно увеличилась скорость ее роста. Гербицид мортира вызвал отмирание 

только части деревьев лиственных пород – не выше 76 % и проявил высокую селективность 

по отношению к березе. Анкор-85 подтвердил ранее установленное отсутствие устойчивости 

к нему березы и низкую биологическую эффективность действия на другие древесные породы 

[11]. 

В опыте 2 общее проективное покрытие почвы травянистой растительностью до обра-

ботки – высокое (79-82 %, в т.ч. однодольными видами – 41-44 %, двудольными – 39-42 %). В 

дальнейшем в контроле сохранилось высокое обилие многолетних видов трав. В течение ве-

гетационного периода 2023 года в вариантах с препаратом магнум обилие однодольных видов 

значительно превышало контрольный показатель (табл. 2). 

Таблица 1 – Биологическая эффективность действия гербицидов на нежелательную 

растительность и березу в смешанном молодняке (опыт 1, опрыскивание 8 июня 2021года, 

учет 22 августа 2023 года) 

Гербицид, норма примене-

ния 

Снижение проективного покрытия 

почвы, % к контролю 

Количество отмерших деревьев, 

% к контролю 

общее однодольные двудольные береза осина ива рябина 

1. Магнум, 100 г/га 15 -46 74 0 100 100 100 

2. Магнум, 200 г/га 18 -41 74 0 100 100 100 

3. Магнум, 300 г/га 20 -31 70 0 100 100 100 

4. Магнум супер, 100 г/га 8 -51 65 0 100 100 100 

5. Магнум супер, 200 г/га 13 -49 72 0 100 100 100 

6. Мортира, 100 г/га 10 -44 60 0 40 45 64 

7. Мортира, 200 г/га 6 -49 58 0 54 62 76 

8. Анкор-85, 100 г/га 37 22 53 32 40 35 61 

9. Анкор-85, 300 г/га 50 32 67 54 72 65 73 
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Доминировали такие виды, как вейник наземный, луговик извилистый, щучка дерни-

стая. Сохранилась довольно высокая эффективность действия гербицида магнум на двудоль-

ные виды. В результате, если общее обилие трав несущественно отличалось от контроля, то 

по распространению отдельных групп видов различия значительные.  

В августе третьего периода вегетации после опрыскивания гербицидом магнум в норме 

100 г/га зафиксировано полное отмирание нежелательных древесных пород – осины, ивы и 

рябины, береза – без признаков повреждений (табл. 2). При норме гербицида 50 г/га наблюда-

лось незначительное вегетативное возобновление у части деревьев осины (96 %).  Анкор-85  

вызвал отмирание 45-85 % деревьев всех лиственных пород, включая березу.  

Таблица 2 – Биологическая эффективность действия гербицидов на нежелательную 

растительность и березу в смешанном молодняке (опыт 2, опрыскивание 8 июня 2021года, 

учет 22 августа 2023 года) 

Гербицид, норма при-

менения 

Снижение проективного покрытия 

почвы, 

% к контролю 

Количество отмерших 

деревьев, % к контролю 

общее однодольные двудольные береза осина ива рябина 

1. Магнум, 50 г/га -5 -59 48 0 96 100 100 

2. Магнум, 100 г/га -4 -71 63 0 100 100 100 

3. Анкор-85, 50 г/га 10 12 7 45 52 62 85 

 

Выводы 

На примере двух полевых опытов с гербицидами магнум, магнум супер, мортира и ан-

кор-85 были изучены результаты их применения способом опрыскивания в молодняках с уча-

стием березы через три периода вегетации после обработки (2021-2023 годы).  

Магнум (100-300 г/га) и магнум супер (100 и 200 г/га) вызывали резкое и длительное 

снижение обилия двудольных многолетних видов трав и активное разрастание однодольных 

видов, включая злаки, осоки и ситники – данная картина сохраняется в течение двух лет (трех 

периодов вегетации) после химического ухода. Важно, что эффективно действуя на осину, иву 

и рябину, гербициды вызывали отмирание этих пород и при этом не повреждали березу. Так-

сационный состав молодняков кардинально меняется в пользу этой древесной породы – если 

в контроле доля участия березы не превышала 2-3 единиц, то после опрыскивания гербици-

дами магнум и магнум супер ее доля повышается до 9-10 единиц (по количеству деревьев). С 

2022 года магнум в нормах 100-200 г/га зарегистрирован для ухода за березой и разрешен для 

производственного применения. 

Гербицид мортира (100 и 200 г/га) недостаточно эффективно действовал на осину, иву 

и рябину, вызывая отмирание 40-76 % деревьев и, вместе с тем, не повреждал березу. Из-за 

низкой эффективности действия его применение для ухода за березой не рекомендуется.  

Анкор-85 (50, 100 и 300 г/га) показал высокую эффективность действия против широ-

кого спектра многолетних нежелательных травянистых видов (как однодольных, так и дву-

дольных), однако по арборицидной активности значительно уступал препаратам магнум и 

магнум супер в таких же нормах применения. Этот гербицид малоселективен (не избирателен) 

в отношении березы, что не позволяет рекомендовать его для ухода за этой породой. 

Полученные результаты в целом хорошо согласуются с экспериментальными данными 

других полевых опытов с вышеперечисленными гербицидами в молодняках с участием березы 

[11-13]. 
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Аннотация: Приведены результаты многолетних исследований растительности на 

участке меловых обнажений Государственного природного заповедника «Белогорье» на тер-

ритории Белгородской области. На территории  с меловыми обнажениями произрастают ти-

пичные для мела растения (кальцефилы). Появление на меловых почвах других, не типичных 

для таких условий, растений указывает на процессы изменения верхнего слоя почвы и, соот-

ветственно, напочвенного покрова. Успешное естественное лесовосстановление на склонах 

меловых гор сосны обыкновенной, и даже появление в последние годы единичного самосева 

дуба черешчатого, появление подлесочных пород, как и в ситуации с напочвенным покровом 

свидетельствует о процессах изменения (улучшения) лесорастительных условий, связанных с 

изменением климатических параметров. 

Ключевые слова: меловые обнажения, облесение, сосна обыкновенная, напочвенный 

покров, кальцефилы, потепление климата 

 

OVERGROWTH OF SCOTS PINE IN THE CRETACEOUS MOUNTAINS 

OF THE BELOGORYE RESERVE IN THE 21ST CENTURY: CONDITIONS AND CAUSES 

 

Poryadina S.V., Student 

Matveev S.M., Professor 

Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, 

Voronezh 

  

Abstract. The results of long-term studies of vegetation on the site of Cretaceous deposits of 

the Belogorye State Nature Reserve in the Belgorod region are presented. On the territory with Cre-

taceous outcrops, plants typical of chalk (calcephyls) grow. The appearance of other plants on Creta-

ceous soils, atypical for such conditions, indicates the processes of changing the upper soil layer and, 

accordingly, the ground cover. Successful natural reforestation on the slopes of the Cretaceous moun-

tains of the Scots pine, and even the appearance in recent years of a single self-seeding of the black 

oak, the appearance of undergrowth, as in the situation with the ground cover, testifies to the processes 

of changing (improving) forest conditions associated with changes in climatic parameters. 

Keywords: cretaceous outcrops, afforestation, scots pine, ground cover, calcefiles, climate 

warming 

 

Введение 

Территория заповедника «Белогорье» представлена типичными ландшафтами средне-

русской лесостепи. Физико-географические условия и расчлененность рельефа обуславли-

вают ландшафтное разнообразие участков заповедника. На участке «Лысые горы» заповед-

ника «Белогорье» исследован склон с меловыми обнажениями, на котором происходит 

активное зарастание сосной обыкновенной. Лысые Горы представляют собой уникальный 
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ландшафт. Процессы активного рельефообразования идут в урочище до сих пор, на участке 

прослеживается смытость-намытость и оползневые явления.  В связи с деятельностью по до-

быче железной руды в районе г. Губкина, гидрологический режим участка был изменен [1]. 

Цель нашего исследования: анализ динамики и выяснение причин зарастания сосной 

обыкновенной территории склона с меловыми обнажениями. 

 

Состояние вопроса: История формирования островных боров 

Существует две гипотезы, объясняющие освоение каменистых склонов сосной обык-

новенной: 1) «Реликтовая», разработанная Д.И. Литвиновым. По данной гипотезе горные боры 

имеют более древнее происхождение – доледниковое (имеют в своем составе целый ряд видов 

растений, относящихся к реликтам третичного периода). Существовали убежища, в которых 

флора пережила оледенения. 2) «Синантропная», предложенная В.И. Талиевым. Согласно дан-

ной гипотезе, на европейской части до позднеледниковой эпохи располагалась флора с вечно-

зелеными видами. С таянием ледников меловые боры стали центрами, откуда шло расселение 

сосны на равнины и переселение ее на пески и мел  [2].  

Определённым подтверждением  «реликтовой» гипотезы Д.И. Литвинова, является об-

наружение в Заповеднике «Белогорье» некоторых реликтовых растений: Волчеягодник Со-

фии, Проломник Козо-Полянского. 

Обследованная нами сосна обыкновенная является естественным самосевом, произрас-

тающим на меловых почвах. Предполагаем, что это может быть эдафотип сосны обыкновен-

ной, сосна меловая, однако для данного утверждения необходимы дополнительные исследо-

вания. 

Несмотря на сходство сосны обыкновенной и сосны меловой, имеется ключевой отли-

чительный признак по лесорастительным условиям:  

- сосна меловая предпочитает меловые обнажения, вблизи рек, на других почвах растет 

очень плохо и не плодоносит; 

- сосна обыкновенная плохо переносит уплотнение почвы, однако хорошо растет на 

всех видах почв. 

 

Объект исследования: участок Лысые горы в государственном природном заповед-

нике Белогорье. Дата образования участка «Лысые горы» в рамках территории заповедника: 

1993 год. Общая площадь: 170 га. Местоположение: в 3 км юго-западнее г. Губкина, в верхо-

вьях одного из правых притоков р. Оскол.  

В 2003 году на территории  участка «Лысые горы», на склоне с меловыми обнажени-

ями, где происходит довольно успешное естественное возобновление сосны, заложена посто-

янная пробная площадь размером 30 м на 45 м, общей площадью 1350 м2 . Участок имеет       

Ю-ЮЗ экспозицию [3].  

 

Методика исследования: в процессе полевых исследований проведён сплошной пере-

чёт деревьев сосны по диаметру на пробной площади, собрана информация по состоянию 

напочвенного покрова, На двух взаимно перпендикулярных лентах шириной 2 м по длине 

участка учтены количественные параметры подроста и подлеска. Для проведения сравнитель-

ного анализа изучены материалы учетов на пробной площади 2003 года. Проведён анализ (ма-

тематический и графический) климатических данных наиболее близко расположенной, по от-

ношению к объекту исследований, метеостанции – Старый Оскол. Также проанализирована 

история формирования ландшафта меловых гор.  

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Проведённый нами анализ динамики ключевых характеристик климата, температуры 

воздуха и атмосферных осадков, по данным наблюдений метеостанции г. Старый Оскол [4] 

позволил проследить как менялись климатические условия района за исследованный период. 

Результаты анализа представлены в виде графиков (рис. 1 и рис. 2). 
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Рисунок 1 – Температурный режим атмосферы по данным метеостанции Старый Оскол 

 

На графике прослеживается повышение температур воздуха по месяцам, особенно лет-

них, с 1990-х по 2020-е гг. В динамике сумм атмосферных осадков по месяцам можно отметить 

вариативность с тенденцией снижения с каждым десятилетием. Максимумы осадков наблю-

даются в летне-осенний период. 

В связи с потеплением климата, изменением количества осадков, сосна обыкновенная  

начала осваивать меловые горы на территории заповедника.  

Результаты анализа изменений в напочвенном покрове обследованного участка с 2003 

по 2023 гг., мы представили распределив виды учтённых растений по типам растительных со-

обществ.  

Данные учёта свидетельствуют о том, что количество видов растений по каждой группе 

возросло. Но в процентном отношении увеличилось долевое участие лесных,  лесолуговых и 

сорных видов растений, в то время как процент луговых видов уменьшился. Особое внимание 

следует обратить на снижение доли участия растений, предпочитающих меловые обнажения 

(кальцефилов). В меловых горах найдены растения, не растущие на мелах: шалфей мутовча-

тый (предпочитает плодородную и глинистую почву), купена лекарственная (необходима 

водо- и воздухопроницаемая почва, с высоким содержанием гумуса), нивяник полевой (пред-

почитает плодородные, увлажненные почвы). Также найдены растения типичные для меловых 

обнажений: бедренец известколюбивый, истод меловой, солнцецвет меловой. Визуально на 

участке отмечается интенсивная динамика травянистой растительности, многие виды увели-

чивают свою численность и площадь проективного покрытия. Обобщая вышеуказанные дан-

ные, можно сделать вывод, что напочвенный покров меняется, преобразуется под лесные усло-

вия. Наличие не характерных для меловых почв растений в напочвенном покрове 

свидетельствует об интенсивных процессах изменения состава и плодородия верхнего слоя 

почвы, а также водного режима на объекте исследований, в свою очередь, очевидно, вызван-

ных изменением параметров климата (температурного режима почвы и атмосферы и сумм ат-

мосферных осадков). 
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Рисунок 2 –  Сумма атмосферных осадков по данным метеостанции Старый Оскол 

 

Таблица 1 – Распределение видов травянистых растений напочвенного покрова по ти-

пам растительных сообществ (шт / %) 

Год Лесные Лесолуговые Луговые Сорные Всего 

2003 2 / 5 11 / 26 26 / 62 3 / 7 42 / 100 

2023 4 / 7 19 / 33 29 / 51 5 / 9 57 / 100 

 

Отчет о заложении и описании постоянных пробных площадей на заповедном участке 

«Лысые горы» заповедника «Белогорье» в 2003 году составлен А.С. Толстых [3]. На пробной 

площади учитывались деревья ступеней толщины 4 см и выше, высота измерялась с точностью 

до 0,1 м мерной рейкой. Естественное возобновление на постоянной пробной площади изуча-

лось на учетных площадках размером 2х2 м, на участке закладывали 10 таких площадок. Под-

рост основных лесообразующих пород учитывался по следующим группам: всходы, самосев, 

подрост.  

По результатам учета деревьев в 2003 и 2023 гг., составлена сводная таблица с основ-

ными таксационными характеристиками (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Таксационные характеристики древостоя на пробной площади 

Основные таксационные ха-

рактеристики 
2003 год 2023 год 

Принадлежность объекта Старооскольский мехлесхоз Заповедник «Белогорье» 

кв/выд 88/6 9/2 

Состав, особенности выдела  
10С 

крутой склон Ю – 25  

10С 

крутой склон Ю – 25  

Происхождение  Семенное  Семенное  

Возраст, лет 

7  

(разбежка в возрасте до  

1 класса) 

15  

(разбежка в возрасте до  

1 класса) 

Кол-во деревьев на ПП /на 1 га 20/148 177/1303 

ср. высота, м 3,5 6,4 

ср. диаметр, см 4,5 9,4 

Сумма площадей сечений, 

м2/га 
0,22 9,1 
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В 2003 году подлесочных пород на пробной площади не было. Подрост был представ-

лен только сосной. В 2023 году в состав подроста добавился самосев дуба черешчатого. По-

явился подлесок, в который входят свидина кроваво-красная, крушина ломкая. Также в древо-

стое сосны появились фаутные и сухостойные деревья, в небольшом количестве. Древостой 

сосны на пробной площади представлен на рис. 3.  

 

 
                                               а)                                               б) 

Рисунок 3 – Естественное возобновление сосны обыкновенной на пробной площади в  

2003 г. (а) и 2023 г. (б) 

 

На фото пробной площади  в 2003 году хорошо заметны меловые обнажения, почва не 

полностью покрыта травяной растительностью. На фото 2023 года заметно увеличение коли-

чества деревьев, разнообразия трав, мел практически полностью зарос травяной растительно-

стью.  

Успешное естественное лесовозобновление на склонах меловых гор сосны обыкновен-

ной и даже появление, в последние годы, единичного самосева дуба черешчатого, появление 

подлесочных пород, как и в ситуации с напочвенным покровом свидетельствует о процессах 

изменения (улучшения) лесорастительных условий, связанных с изменением климатических 

параметров. 

Выводы 
1. Главными причинами зарастания сосной обыкновенной склонов меловых гор явля-

ются: изменения параметров климата, интенсивные процессы преобразования состава и пло-

дородия верхнего слоя почвы, а также изменения водного режима на объекте исследований. 

2. Результаты измерений 2003 и 2023 годов подтверждают факт улучшения состояния 

среды, в которой активно растет сосна обыкновенная.  Сформировавшиеся условия отлично 

подходят для дальнейшего развития и роста сосны. 
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Аннотация. В результате данной работы получены конверсионные коэффициенты, с 

помощью которых можно рассчитать объем поглощения углекислого газа при лесовосстанов-

лении или лесоразведении на 1 га земель за период с начала лесовосстановления до момента 

перевода этих площадей в категорию земель, покрытых лесной растительностью. Рассмот-

рены все способы лесовосстановления (искусственное и естественное) по всем главным поро-

дам Воронежской области. В рамках искусственного лесовосстановления получены коэффи-

циенты для 1 га лесных культур при посадке с открытой и закрытой корневой системой. При 

расчете коэффициентов для молодняков естественного происхождения учитывались сроки за-

растания вырубок и гарей, наличие предварительного возобновления.  
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эффициенты поглощения парниковых газов. 
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Abstract. As a result of this work, conversion coefficients have been obtained, with the help 

of which it is possible to calculate the volume of carbon dioxide absorption during reforestation or 

reforestation per 1 hectare of land for the period from the beginning of reforestation until the transfer 

of these areas to the category of land covered with forest vegetation. All methods of reforestation 

(artificial and natural) for all the main breeds of the Voronezh region are considered. Within the 

framework of artificial reforestation, coefficients were obtained for 1 ha of forest crops when planted 
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Введение 

В процессе управления лесами, их охраны, защиты и воспроизводства в практике лес-

ного хозяйства планируется и реализуется комплекс лесохозяйственным мероприятий. Каж-

дое из них определенным образом отражается на процессе поглощения лесами парниковых 

газов [1,2]. Для количественной оценки роли каждого мероприятия в депонировании атмо-

сферного углерода необходимо разработать конверсионные коэффициенты, позволяющие 

определить объем поглощения или выделения СО2 на единицу выполнения определённого ле-

сохозяйственного мероприятия. Одним из основных лесохозяйственных мероприятий явля-

ется лесовосстановление [3].   

Согласно определению, лесовосстановление включает в себя комплекс природных про-

цессов, в том числе обусловленных специальными технологическими и организационными 

мероприятиями, по образованию молодых сомкнутых лесных насаждений (молодняков) глав-

ных лесных древесных пород на землях, предназначенных для лесовосстановления [4], и за-

вершается отнесением этих земель к категории покрытых лесом. Этап формирования сомкну-

тых лесных насаждений у разных видов древесных пород обычно завершается на 6-10 год 

после проведения работ по лесовосстановлению. 

Материалы и методы 

В связи с тем, что для саженцев и подроста получить оценки диаметра и, соответ-

ственно, объемного запаса древесины невозможно, поскольку растения ещё не достигли вы-

соты 1,3 м, на которой определяется средний диаметр, за основу для расчётов принята средняя 

высота насаждений.  

Известно, что запас углерода (С) в подросте деревьев растений различных лесообразу-

ющих пород является степенной функцией от высоты [5], и его можно рассчитать для отдель-

ного дерева по уравнению (1), а затем путём пересчёта из единиц углерода в CO2 согласно 

уравнению (2) вычислить фактическое значение поглощенного углекислого газа (в кг CO2) для 

одного дерева данной породы и ступени высоты.  

 

С = a · Hb    (1) 

где H – высота стволов подроста деревьев, м;  

 a и b – коэффициенты аллометрического уравнения для расчета запаса углерода 

в растении согласно данным табл. 1. 

СО2 = С · (44/12)     (2) 

 

 

Поглощение парниковых газов (тCO2) в результате осуществления лесовосстановления 

рассчитывается умножением значения конверсионного коэффициента (К), соответствующего 

определенным параметрам лесовосстановления на фактическую площадь земель (в га), на ко-

торых это лесовосстановление осуществлено. Данные коэффициенты могут быть определены 

для любого объекта лесовосстановления исходя из параметров лесовосстановительных меро-

приятий (порода, высота и густота посадки насаждения). 

Таблица 1. Параметры аллометрического уравнения (1) для расчета запаса углерода в 

растении (кг С/шт.) по основным лесообразующим породам 

Порода а b 

Сосна 0,0727 2,3937 

Ель 0,0543 2,5745 

Лиственница 0,0468 2,7154 

Дуб 0,0979 2,3988 

Береза 0,0305 2,6230 

Осина 0,0099 3,1463 

Ольха 0,0044 3,4340 
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Конверсионный коэффициент К, показывающий запас поглощенного в результате ле-

совосстановления углекислого газа в тоннах на 1 га, определяется по уравнению (3) умноже-

нием значения запаса поглощенного углекислого газа на один экземпляр подроста на густоту 

культур или подроста. 

 

К= СО2*N,       (3) 

 

где СО2 – запас поглощенного углекислого газа (кг) на один экземпляр саженца или 

подроста; 

N – густота лесных культур или подроста, тыс. шт./га. 

Результаты и обсуждение 

На основе расчетов, проведенных по указанным выше формулам, получены значения 

поглощенного СО2 на одно растение по породам и высотам (табл. 2). 

 

Таблица 2. Запас поглощенного углекислого газа (кг) на один экземпляр саженца или 

подроста в несомкнувшихся насаждениях в результате лесовосстановления или лесоразведе-

ния 

Высота, м Сосна Ель Лиственница Дуб Береза 
Тополь 

(осина) 
Ольха 

0,5 0,051 0,033 0,026 0,068 0,018 0,004 0,001 

1 0,267 0,199 0,172 0,359 0,112 0,036 0,016 

1,5 0,704 0,565 0,516 0,949 0,324 0,130 0,065 

2 1,401 1,186 1,127 1,893 0,689 0,321 0,174 

2,5 2,390 2,107 2,066 3,233 1,237 0,649 0,375 

3 3,697 3,368 3,389 5,007 1,996 1,151 0,702 

3,5 5,347 5,009 5,151 7,247 2,990 1,869 1,191 

4 7,361 7,064 7,402 9,983 4,244 2,846 1,885 

4,5 9,759 9,567 10,192 13,243 5,780 4,122 2,824 

5 12,558 12,548 13,568 17,051 7,620 5,742 4,055 

5,5 15,777 16,037 17,575 21,431 9,785 7,750 5,625 

6 19,430 20,064 22,259 26,405 12,293 10,191 7,584 

6,5 23,533 24,656 27,663 31,994 15,165 13,109 9,983 

7 28,101 29,838 33,830 38,219 18,419 16,552 12,876 

 

На основании данных табл. 2 получена графическая зависимость запаса поглощённого 

углекислого газа в расчёте на одно растение от высоты (до 6 м) для разных видов древесных 

пород (рис. 1). 

При анализе этого графика явно заметно доминирование дуба в доле поглощенного уг-

лекислого газа по сравнению с остальными рассматриваемыми породами даже на начальном 

этапе своего развития. Второе место занимает лиственница, а далее следуют ель и сосна, хотя 

и незначительно, но попеременно опережая друг друга в накоплении углерода. Таким образом 

решающим фактором в увеличении поглощения атмосферного СО2 может стать выбор древес-

ной породы с наибольшей поглотительной способностью, обусловленной плотностью древе-

сины. В научной литературе имеются результаты исследований, посвященных  депонирова-

нию углерода различными древесными породами [6, 7, 8]. 
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Рисунок 1.  Зависимость запаса поглощённого углекислого газа в расчёте на одно растение 

от высоты для разных видов древесных пород 

 

Для Воронежской области рассчитаны конверсионные коэффициенты лесовосстанови-

тельных мероприятий для шести вариантов искусственного лесовосстановления (табл. 3) к 

возрасту 10 лет при условии сохранности культур. Высота культур к возрасту 10 лет опреде-

лялась по общим таблицам хода роста [9] для среднего бонитета насаждений в регионе, опре-

делённого по данным Лесного плана Воронежской области. Высота при среднем бонитете рас-

считывалась методом интерполирования между известными величинами высоты смежных 

бонитетов в возрасте десять лет. В случае создания смешанных лесных культур конверсион-

ный коэффициент представляет собой сумму коэффициентов по каждой входящей в состав 

породе с учетом доли её густоты от общей.  

В Воронежской области наибольшая величина поглощения СО2 к 10 годам в результате  

лесовосстановления получается при создании лесных культур дуба густотой 4,8 тыс. шт./га. 

Увеличение конверсионного коэффициента обусловлено густотой насаждения к моменту за-

вершения лесовосстановления и выбором породы с набольшей поглощающей способностью. 

Еще большая величина депонирования СО2 наблюдается при лесоразведении путем создания 

лесных плантаций черенками тополя густотой 5 тыс. шт./га.  

При естественном лесовосстановлении рассматривалось несколько его вариантов. Во-

первых, было разделено лесовосстановление на гарях и на вырубках, так как для этих катего-

рий земель характерен разный срок зарастания, отличающийся практически в два раза. Во-

вторых, на вырубках рассматривалось лесовосстановление при последующем возобновлении, 

которое происходит вследствие природных процессов при отсутствии подроста, и лесовосста-

новление при предварительном возобновлении, когда на момент рубки имеется жизнеспособ-

ный подрост и молодняк главных лесных древесных пород в количестве не менее полуторной 

нормы, предусмотренной нормативами [4].  

При последующем лесовосстановлении на вырубках и на гарях срок окончания лесо-

восстановления, соответствующий отнесению площадей лесовосстановления к землям, на ко-

торых расположены леса, увеличивается на время зарастания вырубок и гарей. Для Воронеж-

ской области эти периоды составляют 4 года и 8 лет соответственно. 
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Таблица 3. Суммарный поглощенный углекислый газ к десятилетнему возрасту при ис-

кусственном лесовосстановлении и лесоразведении 1 га насаждений в Воронежской области, 

тонн СО2/га, при среднем бонитете 2,4 

Параметры лесовосста-

новления или лесораз-

ведения 

Состав  Средняя 

высота, 

м 

Запас погло-

щенного угле-

кислого газа 

на один экзем-

пляр, кг/шт. 

Густота, тыс. 

шт./га  

Конверсионный 

коэффициент, 

т СО2/га 

породы всего породы всего 

Посадка лесных культур 

сеянцами с ОКС 
10С 3,0 3,697 4,4 4,4 16,3 16,3 

Посев желудей  10Д 3,1 5,007 4,8 4,8 24 24 

Посадка лесных культур 

сеянцами с ОКС  
10Б 3,9 4,244 4,4 4,4 18,7 18,7 

Посадка лесных культур 

сеянцами с ОКС  

5С 

5Б 

3,0 

3,9 

3,697 

4,244 

2,2 

2,2 
4,4 

8,1 

9,4 
17,5 

Посадка лесных культур 

сеянцами с ЗКС  

5С 

5Б 

3,0 

3,9 

3,697 

4,244 

1,65 

1,65 
3,3 

6,1 

7,0 
13,1 

Посадка лесных культур 

сеянцами с ЗКС 
10С 3,0 3,697 3,3 3,3 12,2 12,2 

Создание лесных план-

таций  саженцами с ЗКС 
10С 3,0 3,697 4,4 4,4 16,3 16,3 

Создание лесных план-

таций  саженцами с ЗКС 
10Б 3,9 4,244 4,4 4,4 18,7 18,7 

Создание лесных план-

таций  черенками  
10Т 4,8 5,742 5,0 5,0 28,7 28,7 

 

Густота возобновления или минимальное количество деревьев главных пород на 1 га 

для отнесения молодняков к землям, на которых расположены леса, устанавливалась в соот-

ветствии с «Правилами лесовосстановления» [4] и для условий Воронежской области соста-

вила для дуба 1,5 тыс. шт./га, сосны – 2,1 тыс. шт./га, березы – 2,0 тыс. шт./га.  

При расчете поглощения углекислоты при естественном лесовосстановлении на выруб-

ках в случае предварительного возобновления, был принят возраст имеющегося к моменту 

рубки подроста в среднем 5 лет. Таким образом, через 10 лет возраст подроста будет равен 15 

годам. Поэтому средняя высота подроста по породам определялась по таблицам хода роста 

методом интерполирования сначала для возраста 15 лет в смежных к среднему бонитетах, а 

затем, интерполированием для среднего бонитета по установленным ранее значениям. Густота 

бралась в размере полуторной нормы, установленной «Правилами лесовосстановления» [4], 

для естественного лесовосстановления путем мер по сохранению подроста. Полученные ре-

зультаты приведены в табл. 4. 

Анализируя табл. 4, можно отметить, что максимальные значения поглощенного угле-

кислого газа к возрасту смыкания крон наблюдаются на вырубках при предварительном лесо-

возобновлении. Наличие жизнеспособного подроста под пологом материнского древостоя 

значительно сокращает срок формирования сомкнутых лесных насаждений. А при последую-

щем лесовозобнвлении на вырубках и гарях этот срок увеличивается, причем на последней 

категории земель почти в два раза. 
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Таблица 4. Конверсионные коэффициенты поглощения углекислого газа при естествен-

ном лесовосстановлении 1 га основными лесообразующими породами при среднем бонитете 

2,4 

Порода 

Густота естествен-

ного возобновле-

ния, тыс. шт./га 

Суммарный поглощенный углекислый газ к 

возрасту смыкания крон, тСО2/га 

через 10 лет через 14 лет через 18 лет 

Естественное лесовосстановление на вырубках при предварительном лесовозобновлении 

Сосна 3,2 40,19   

Дуб семенной 2,3 39,22   

Береза 3,0 36,88   

Естественное лесовосстановление на вырубках при последующем лесовозобновлении 

Сосна 2,1 - 7,76  

Дуб семенной 1,5 - 7,51  

Дуб порослевой 1,5 - 19,86  

Береза 2,0 - 8,49  

Естественное лесовосстановление на гарях 

Сосна 2,1 - - 7,76 

Дуб семенной 1,5 - - 7,51 

Дуб порослевой 1,5 - - 19,86 

Береза 2,0 - - 8,49 

 

Заключение 

В заключении можно сделать следующие выводы:  

1. Полученные по основным лесообразующим породам значения запаса поглощенного 

углекислого газа на одно растение в зависимости от его высоты дают возможность рассчитать 

объем депонированного углерода при лесовосстановлении и лесоразведении к моменту отне-

сения этих территорий к землям, на которых расположены леса, зная только количество про-

израстающих экземпляров на 1 га. Рассчитанный таким образом конверсионный коэффициент 

позволяет для конкретных параметров лесовосстановления определить объем депонирован-

ного углекислого газа на всей площади, где были восстановлены или созданы лесные насаж-

дения. При этом решается проблема определения объема дерева в молодом возрасте, когда оно 

еще не достигло высоты 1,3 м, на которой производится измерение диаметра.  

2. В Воронежской области из рассмотренных вариантов наибольший объем депониро-

вания углекислого газа к моменту завершения лесовосстановления дает воспроизводство леса 

дубовыми насаждениями путем посева желудей при конечной густоте 4,8 тыс. шт./га. Для вы-

бора оптимальной породы, способной дать наилучший результат в поглощении парниковых 

газов, необходимо ориентироваться на такие показатели как плотность древесины и скорость 

роста. Так при лесоразведении наибольший объем депонирования СО2 к возрасту 10 лет дает 

создание лесных плантаций черенками тополя при густоте 5 тыс. шт./га. Это достигается за 

счет скорости роста данной породы. 

3. Для естественного возобновления леса необходимо наличие определенных условий. 

Это либо предварительное возобновление и сохранение его в процессе рубки, либо обеспече-

ние последующего возобновления за счет стен леса или сменных деревьев. Последнее воз-

можно на вырубках но менее достижимо на гарях. Здесь многое зависит от их площади и сте-

пени повреждения. В зависимости от наличия указанных условий в Воронежской области 

наибольший объем поглощения углекислоты наблюдается при предварительном лесовосста-

новлении дубом и сосной примерно в равных значениях и чуть меньше при возобновлении 

березой. При последующем возобновлении как на гарях, так и на вырубках больше всего по-

глощается углекислого газа в дубовых молодняках. При этом на гарях эти значения достига-

ются на 4 года позже в соответствии со сроками зарастания гарей. 
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Аннотация. Климатические изменения могут негативно сказываться на лесных насаж-

дениях. В статье рассмотрена уязвимость лесов к климатическому риску увеличения частоты 

вспышек массового размножения вредных организмов в лесах. Уязвимость лесов рассчитыва-

лась через нормированный индекс уязвимости в разрезе субъектов Российской Федерации. 

Была проведена ретроспективная оценка на основе статистических данных о площадях очагов 

вредных организмов и прогнозная оценка на основе данных об изменении гидротермического 
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Введение 

Изменение климата относят к глобальным вызовам, влияющим на будущее развитие 

стран [9]. В XXI веке стало очевидно, что в рамки вопросов, которые изучает лесное хозяйство, 

необходимо внедрять актуальный климатический аспект как неотложная реакция на происхо-

дящие изменения в лесных экосистемах, только отчасти инициированных человеком. Помимо 

общепринятых следствий, связанных с увеличением лесных пожаров по причине повышения 

температуры и уменьшения осадков, выделяют проблему увеличения вспышек насекомых-

вредителей, которые, во-первых, при изменении климатических условий могут захватывать 

новые экологические ниши, увеличивая ареал своего обитания, и во-вторых, при увеличении 

температуры всего на несколько градусов Цельсия скорость развития насекомых может вы-

расти в 2 раза, что приводит к их кратному увеличению. Соответственно, леса начинают ис-

пытывать повышенный риск, связанный с аномальным распространением вредителей [10].  

В настоящей работе предпринята попытка классифицировать регионы Российской Фе-

дерации по нормированному индексу уязвимости, теоретические основы которого были изло-

жены ранее [4]. Соответственно, целью работы было определение уязвимости лесов к клима-

тическому риску увеличения частоты вспышек массового размножения вредных организмов 

в лесах. Практическим применением нормированного индекса уязвимости, рассчитанного на 

ретроспективных и прогнозных данных, характерных для региона, является учёт значений ин-

декса при планировании адаптационных мероприятий на уровне органов исполнительной вла-

сти субъектов России [6]. 

Материалы и методы 

Для определения уязвимости лесов был использован нормированный индекс уязвимо-

сти [4]. Ретроспективная оценка фитопатологического состояния насаждений проведена с ис-

пользованием показателей динамики отношения площади очагов вредных организмов от пло-

щади лесов региона за исследуемый период (данные ГЛР 3.5 за период 2012–2015 гг. и 10-

ОИП за 2016-2022 гг.). Для прогноза потенциальных вспышек вредных организмов в лесах 

был использован гидротермический коэффициент (ГТК) Селянинова, рассчитанный с помо-

щью региональной климатической модели Главной геофизической обсерватории им. А.И. Во-

ейкова.  

Результаты и обсуждение 

В табл. 1 приведён перечень субъектов Российской Федерации с высокой уязвимостью 

по нормированному индексу уязвимости к риску увеличения частоты вспышек массового раз-

множения вредных организмов в лесах. По данным ретроспективного анализа (рис. 1) можно 

наблюдать, что наиболее подвержены риску увеличения вспышек массового размножения 

вредных организмов в лесах оказались регионы Северного Кавказа, северо-востока России, 

севера и юга Западной Сибири, а также ряд субъектов юга Европейской части России. 

Максимальные значения нормированного индекса уязвимости отмечены в Краснодар-

ском крае и связаны с существенным увеличением площади очагов вредных организмов 

(549 тыс. га), что составляет около 47 % площади лесов субъекта. Существенный рост пло-

щади очагов вредных организмов отмечен в Башкортостане (321 тыс. га, или 6 % от площади 

лесов региона), Новосибирской области (59 тыс. га – 1 % от площади лесов), Якутии (150 тыс. 

га). Минимальные значения уязвимости наблюдаются в Омской области, что связано со зна-

чительным уменьшением площади очагов вредных организмов (508 тыс. га).  

На основании анализа ретроспективных данных были выявлены регионы, в которых на 

протяжении последних десяти лет не фиксировались вспышки вредителей и болезней леса. К 

ним относится Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Приморский 

край. Прогнозные значения уровня уязвимости на середину и конец века представлены на 

рис. 2 и 3. 

Засушливая погода способствует размножению вредителей леса [8]. Засуха с мая по 

июль создает благоприятные условия для весенне-летней группы листо- и хвоегрызущих вре-

дителей. Засушливая погода июля – сентября создает благоприятные условия для развития 
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вредителей, питающихся в эти месяцы. Вспышкам массового размножения после засухи мо-

жет наиболее быстро реализоваться у вредителей с двойной генерацией (обыкновенный и жел-

товатый сосновые пилильщики), которые могут нанести первые сильные повреждения уже че-

рез 1,5 года, несколько медленнее у вредителей с однолетней генерацией и растянутым 

периодом личиночной стадии (до 3 – 4 лет). Таким образом, уменьшение значения ГТК Селя-

нинова служит основой для выявления уязвимости субъекта к данному риску. 

Как видно из прогнозных данных, наибольшие значения нормированного индекса уяз-

вимости отмечены для регионов Поволжья, Урала и юга Западной Сибири. Также негативные 

тенденции прогнозируются для Забайкальского и Приморского края. 

По данным ретроспективного анализа (рис. 1) можно наблюдать, что наиболее подвер-

жены риску увеличения вспышек массового размножения вредных организмов в лесах оказа-

лись регионы Северного Кавказа, северо-востока России, севера и юга Западной Сибири, а 

также ряд субъектов юга Европейской части России. Как видно из прогнозных данных, 

наибольшие значения нормированного индекса уязвимости отмечены для регионов Поволжья, 

Урала и юга Западной Сибири. Также негативные тенденции прогнозируются для Забайкаль-

ского и Приморского края. 

В рамках проведения адаптации к климатическому риску увеличения частоты вспышек 

массового размножения вредных организмов, необходимо уделить внимание изучению ареа-

лов отдельных вредителей и болезней леса и повышению эффективности лесопатологического 

мониторинга.  

 

Таблица 1 – Перечень субъектов Российской Федерации с высокой уязвимостью по 

нормированному индексу уязвимости к риску увеличения частоты вспышек массового раз-

множения вредных организмов в лесах. 

Ретроспективный анализ 

чувствительности лесов к 

уязвимости к риску увеличе-

ния частоты вспышек массо-

вого размножения вредных 

организмов в лесах 

Нормированный индекс уяз-

вимости к риску увеличения 

частоты вспышек массового 

размножения вредных орга-

низмов в лесах (50-е гг. XXI 

века) 

Нормированный индекс уяз-

вимости к риску увеличения 

частоты вспышек массового 

размножения вредных орга-

низмов в лесах (90-е гг. XXI 

века) 

1 2 3 

Высокая уязвимость 

Краснодарский край   

Республика Башкортостан   

Оренбургская область   

Республика Адыгея   

Республика Калмыкия   

Новосибирская область   

Республика Дагестан   

Пензенская область   

Волгоградская область   

Рязанская область   

Республика Алтай   

Республика Тыва   

Республика Бурятия   

Кабардино-Балкарская Рес-

публика   

Амурская область   

Томская область   

Карачаево-Черкесская рес-

публика   

Еврейская автономная об-

ласть 

Кировская область 

Курганская область 

Нижегородская область 

Новосибирская область 

Омская область 

Оренбургская область 

Пермский край 

Приморский край 

Республика Башкортостан 

Республика Коми 

Республика Марий Эл 

Республика Татарстан 

Самарская область 

Саратовская область 

Свердловская область 

Тюменская область 

Удмуртская Республика 

Еврейская автономная об-

ласть 

Забайкальский край 

Республика Коми 

Кировская область 

Курганская область 

Нижегородская область 

Новосибирская область 

Омская область 

Оренбургская область 

Пермский край 

Приморский край 

Республика Башкортостан 

Республика Марий Эл 

Республика Татарстан 

Самарская область 

Свердловская область 

Томская область 

Тюменская область 
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Ретроспективный анализ 

чувствительности лесов к 

уязвимости к риску увеличе-

ния частоты вспышек массо-

вого размножения вредных 

организмов в лесах 

Нормированный индекс уяз-

вимости к риску увеличения 

частоты вспышек массового 

размножения вредных орга-

низмов в лесах (50-е гг. XXI 

века) 

Нормированный индекс уяз-

вимости к риску увеличения 

частоты вспышек массового 

размножения вредных орга-

низмов в лесах (90-е гг. XXI 

века) 

1 2 3 

Республика Саха (Якутия)   

Республика Хакасия   

Челябинская область   

Ханты-Мансийский авто-

номный округ   

Новгородская область   

Иркутская область   

Магаданская область   

Камчатский край   

Ульяновская область 

Ханты-Мансийский авто-

номный округ 

Челябинская область 

Чувашская Республика 

Удмуртская Республика 

Ульяновская область 

Ханты-Мансийский авто-

номный округ 

Челябинская область 

 

Для каждой болезни или для каждого вредителя может быть рассчитана прогностиче-

ская формула на основе многолетних значений (порядка 10 лет) [2]. Причём, данные расчёты 

могут быть уникальны для различных климатических зон, что будет определять ожидаемую 

интенсивность развития негативного фактора. 

 

 
Рисунок 1 - Схема пространственной дифференциации субъектов Российской Федерации по 

уровню уязвимости к риску увеличения частоты вспышек массового размножения вредных 

организмов в лесах, согласно ретроспективному анализу 

 

 
Рисунок 2 - Схема пространственной дифференциации субъектов Российской Федерации по 

уровню уязвимости к риску увеличения частоты вспышек массового размножения вредных 

организмов в лесах, согласно климатическим показателям на 50-е гг. XXI века 
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Другим логическим продолжением настоящего исследования может стать более де-

тальная оценка погодно-климатических рисков, так как усреднение по территории субъектов 

не всегда даёт объективную оценку. Например, Красноярский край, Республика Якутия и дру-

гие регионы, расположены в нескольких климатических зонах и имеют совершенно различ-

ный набор рисков внутри субъекта. Риски в отдельных муниципальных образованиях могут в 

разы превышать средние значения для субъекта. Для решения этой проблемы необходимо со-

здать расширенную базу данных о погодно-климатических рисках [1]. 

С учетом прогнозных данных рекомендуется разработать мероприятия, направленные 

на усиление устойчивости древостоя к изменению температуры и влажности. Использование 

рациональных агротехнических приемов препятствует массовому размножению вредных 

насекомых, обеспечивает устойчивые оптимальные количественные соотношения между эн-

томофагами и вредителями растений [5]. Наиболее подходящие мероприятия следует вклю-

чать в лесное планирование на региональном уровне. А из лесного планирования комплекс 

мер по адаптации к риску увеличения насекомых-вредителей целесообразно переносить в ре-

гиональные планы адаптации субъектов Российской Федерации [3].  

 

 
Рисунок 3 - Схема пространственной дифференциации субъектов Российской Федерации по 

уровню уязвимости к риску увеличения частоты вспышек массового размножения вредных 

организмов в лесах, согласно климатическим показателям на 90-е гг. XXI века 

 

Подходящие адаптационные мероприятия могут благоприятно сказываться на миними-

зации негативных проявлений риска, вызванного климатическими проявлениями. Как пример 

успешной адаптации к риску увеличению вспышек насекомых-вредителей в лесах, можно 

привести субъекты Северо-Западного федерального округа [7]. 

Выводы 

Рассмотрена уязвимость лесов к климатическому риску увеличения частоты вспышек 

массового размножения вредных организмов в лесах. Построены картографические матери-

алы, описывающиеся уровень уязвимости лесов к указанному риску. 

Наиболее негативные тенденции на основании ретроспективных данных, заключающи-

еся в увеличении относительной площади очагов вредных организмов за последние 10 лет, 

характерны для Краснодарского края, Республики Башкортостан, Оренбургской области, Рес-

публик Адыгеи и Калмыкии. Наибольшие опасения вызывает состояние лесов на Северном 

Кавказе. 

На основании прогнозных данных изменения гидротермического коэффициента Селя-

нинова можно сделать вывод о том, что Еврейская автономная область, Кировская область, 

Курганская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Забайкальский край и 

Республика Коми к концу XXI века будут испытывать повышенный риск, связанный с воз-

можным увеличением насекомых-вредителей. 
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Для продолжения исследований в данном направлении рекомендуется декомпозиро-

вать расчёт уязвимости до отдельных видов вредителей, а также проводить более локальные 

расчёты, особенно, для субъектов, занимающих несколько климатических зон. 
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Аннотация. В статье приводятся сведения о новых находках опасного, но малоизучен-

ного в России патогенного микромицета Dothistroma septosporum (Dorogin) M. Morelet – воз-

будителя дотистромоза, или красной пятнистости хвои сосны. Данные получены в ходе про-

ведения наблюдений за фитосанитарным состоянием насаждений в лесном фонде Московской 

области в период с 2020 по 2023 гг. D. septosporum выявлен впервые в лесных насаждениях 

Московской области на местной породе, сосне обыкновенной (Pinus sylvestris L.). Установ-

лено, что заболевание приводит к сильному ослаблению растений в культурах первого класса 

возраста, а также подроста сосны. Полученные сведения важны для своевременного выявле-

ния дотистромоза специалистами лесного хозяйства и разработки эффективной системы за-

щитных мероприятий.  

Ключевые слова: сосна обыкновенная, Pinus sylvestris, грибные болезни лесных 

насаждений, патогенные микромицеты, отмирание хвои, красная пятнистость хвои сосны, 

Dothistroma septosporum.  
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Abstract. The article provides information on new findings of the dangerous but poorly stud-

ied pathogenic micromycete Dothistroma septosporum (Dorogin) M. Morelet, the causative agent of 

dothystromosis, or red spotting of pine needles. The data were obtained during observations of the 

phytosanitary condition of plantations in the forest fund of the Moscow Region in the period from 

2020 to 2023. D. septosporum was identified for the first time in forest plantations of the Moscow 

region on a local breed, common pine (Pinus sylvestris L.). It has been established that the disease 

leads to a strong weakening of plants in crops of the first class of growth, as well as pine undergrowth. 

The information obtained is important for the timely detection of dothystromosis by forestry special-

ists and the development of an effective system of protective measures. 

Keywords: common pine, Pinus sylvestris, fungal diseases of forest plantations, pathogenic 

micromycetes, dying of needles, red spotting of pine needles, Dothistroma septosporum. 
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Дотистромоз, или красная пятнистость хвои сосны, – опасное заболевание, способное 

при систематическом повторении в течение нескольких лет вызывать массовое усыхание и 

преждевременное опадение хвои любого возраста, сильное ослабление, снижение прироста, 

реже – гибель деревьев [20; 29; 30]. Возбудителями являются два вида микроскопических гри-

бов – Dothistroma pini Hulbary и D. septosporum (Dorog.) M. Morelet (= Mycosphaerella pini 

Rostr. ex Munk, Schirria pini A. Funk & A.K. Parker). Они схожи между собой по морфологиче-

ским признакам и вызываемым симптомам, поэтому наиболее достоверной считается иденти-

фикация этих видов с помощью молекулярно-генетических методов [14; 20; 21; 23]. D. sep-

tosporum – космополит, известный во всем мире (Европа, Южная и Восточная Азия, Северная 

и Южная Америка, Африка, Австралия, Новая Зеландия) на разных видах сосны и реже – на 

других хвойных породах, в то время как D. pini имеет менее широкое распространение (Се-

верная Америка, Европа) и специализируется преимущественно на сосне черной (Pinus nigra 

J.F.Arnold) и ее подвидах, в т.ч. сосне крымской (P. nigra subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) 

[22; 23; 25; 27; 29].  

Масштабные эпифитотии красной пятнистости хвои сосны со значительным пораже-

нием и сильным ослаблением растений отмечались в плантациях Южного полушария в 1950-

1970-е гг. [21; 25]. В Северном полушарии в лесах умеренного пояса традиционно уровень 

поражения местных видов сосны был низким, поэтому заболевание не рассматривалось как 

опасное, и причиняло вред в первую очередь интродуцированным видам сосны [24; 26]. Од-

нако с 1990-х гг. в Северной Америке и по всей Европе, в т.ч. в России, стало отмечаться уве-

личение вредоносности дотистромоза с высоким уровнем поражения деревьев и гибелью мас-

сивов [1; 5; 6; 9; 12; 17; 21; 23; 27; 28; 30]. Этот факт позволяет предположить, что вследствие 

изменения климата превышен экологический порог, который ранее ограничивал развитие воз-

будителей заболевания в северных регионах с умеренным климатом [26; 30]. 

В России дотистромоз, несмотря на широкое распространение и известность во всем 

мире, относится к малоизученным болезням [3; 8]. Помимо эпифитотии в лесостепной зоне 

европейской части России в 2005-2006 гг., охватившей Ростовскую, Волгоградскую область и 

Краснодарский край [1; 5; 17], имеющиеся сведения сводятся к отдельным сообщениям в раз-

ных регионах России: Московской [16; 18; 19] и Ульяновской областях [19], на Черноморском 

побережье Кавказа и в Крыму [8; 10], в Республике Марий Эл [8], Красноярском крае [8; 15], 

Ярославской [11] и Тульской областях [8], Санкт-Петербурге и окрестностях [12], Республике 

Алтай [9]. Помимо этих находок, за период с 2017 по 2019 гг. гриб D. septosporum был выявлен 

нами на усыхающей хвое сосны крымской из Республики Крым, на сосне обыкновенной из 

Иркутской области и Республики Карелия, а также на сосне кедровой сибирской (Pinus sibirica 

Du Tour) в Ярославской области (Переславский дендросад).  

Большинство известных находок дотистромоза не подтверждены методами ДНК-

анализа. В некоторых источниках D. septosporum и D. pini рассматриваются как синонимы, что 

затрудняет понимание реального распространения каждого из этих видов на территории Рос-

сии. При этом предполагается, что D. septosporum как космополит может иметь широкое рас-

пространение в разных регионах страны, а D. pini – в горных лесах Крыма, где сосна крымская 

(подвид сосны черной) является одной из главных лесообразующих пород [2; 10]. Описание 

диагностических признаков заболевания в отечественной литературе практически отсут-

ствует, что затрудняет для специалистов по защите растений выявление и идентификацию 

этого заболевания. 

Учитывая, что в последние десятилетия в связи с потеплением климата сообщается о 

способности дотистромоза приносить сильный вред лесным насаждениям из аборигенных по-

род в умеренной зоне [30], важны сведения о находках D. septosporum и D. pini в разных реги-

онах России [12]. Необходимо изучение симптомов и вредоносности этих патогенов в разных 

географических условиях для своевременного выявления очагов болезни и разработки эффек-

тивной системы защитных мероприятий. 



149 

 

 

Сведения о распространении дотистромоза в Московской области сводятся к отдель-

ным находкам. Заболевание было обнаружено в декоративных посадках Москвы и Подмоско-

вья на сосне горной (Pinus mugo Turra) [16] и чёрной [18]. Возбудитель был указан как D. 

septospora и отнесен к редким видам, не имеющим широкого распространения в регионе. На 

сосне обыкновенной, произрастающей в лесных насаждениях, был выявлен D. pini [19]. Од-

нако подтверждения вида возбудителя методами генетического анализа во всех перечислен-

ных случаях не проводилось. Таким образом, сведения о поражении сосны обыкновенной гри-

бом D. septosporum в лесных насаждениях Московской области в литературе отсутствуют.  

Целью нашего исследования стало получение данных о распространении возбудителей 

дотистромоза в лесных насаждениях сосны обыкновенной на территории Московской области 

и оценка влияния болезни на состояние растений.  

Данные получены в ходе проведения наблюдений за фитосанитарным состоянием 

насаждений в лесном фонде Московской области в период с 2020 по 2023 гг. Объектами изу-

чения стали культуры сосны обыкновенной I-II класса возраста, чистые по составу или с нали-

чием возобновления из березы и осины, а также естественное возобновление сосны под поло-

гом взрослых насаждений. Наблюдения проводили на рекогносцировочных маршрутных 

ходах [4]. В случае обнаружения дехромации хвои в кронах деревья обследовали детально и 

отбирали образцы хвои для определения видов патогенных грибов микроскопическими и ге-

нетическими методами. Микроскопический анализ осуществляли с применением микроско-

пов МСП-1, Micros MC 300 Austria и микрометра окулярного винтового МОВ-1-15×. При от-

сутствии на хвое ясно выраженных признаков болезни, образцы помещали во влажные камеры 

с целью получения спороношений возбудителей. Генетический анализ для подтверждения 

наличия возбудителей дотистромоза в образцах с характерными симптомами и спороношени-

ями осуществлялся на базе лаборатории отдела мониторинга состояния лесных генетических 

ресурсов ФБУ «Рослесозащита» по общепринятой методике [13] с применением видоспеци-

фического праймера Dstub2-F/Dstub2-R. 
В таблице 1 приведены сведения о местонахождении и характеристиках лесных насаж-

дений сосны обыкновенной, в которых было отмечено отмирание хвои и ослабление растений 

в результате поражения дотистромозом. Во всех перечисленных случаях находок болезни вид 

возбудителя был идентифицирован как D. septosporum по морфологическим признакам и за-

тем подтвержден с помощью молекулярно-генетического анализа. 

Развитие болезни отмечено в лесных культурах первого класса возраста (рис. 1, а) и на 

подросте сосны (рис. 1, б). Во всех случаях наблюдается ослабление пораженных растений, 

дехромация и изреженность кроны, интенсивное опадение хвои. Установлено, что поражается 

хвоя на приростах прошлых лет и отличается от здоровой пестрой окраской (рис. 1, в). Специ-

фическим признаком болезни являются пятна красновато-бурого цвета, отчетливо видные на 

еще живой зеленой хвое (рис. 1, г), а также на отмершей, частично или полностью опавшей 

побуревшей хвое.  

Таблица 1 – Местонахождение и характеристики лесных насаждений – объектов обна-

ружения Dothistroma septosporum (Московская область, 2020-2023 гг.) 

Лесничество 
Участковое лес-

ничество 
Адрес 

участка 

Координаты 
мест сбора об-

разцов 
Характеристика насаждений 

Время 
сбора об-

разцов 
Ногинское Электрогорское Кв. 56, 

выд. 5, 6 
55°51.84´с.ш. 
38°49.58´в.д. 

Лесные культуры сосны, 8С2Б+Ос, воз-
раст 8-9 лет, тип условий местопроизрас-
тания В3, тип леса СЧРМ, бонитет 3 

Май 2020 г. 

Орехово-Зу-
евское 

Куровское Кв. 55, 
выд. 29 

55°33.22´с.ш. 
38°51.73´в.д. 

Лесосеменная плантация, 10С, возраст 
19 лет, тип условий местопроизрастания 
В2, тип леса ССЛМ, бонитет 2 

Май 2022 г. 

Орехово-Зу-
евское 

Куровское Кв. 67, 
выд. 10 

55°32.33´с.ш. 
38°52.05´в.д. 

Подрост (естественное возобновление 
сосны), возраст 10-20 лет, тип условий 
местопроизрастания В2, тип леса ССЛМ, 
бонитет 1-2 

Май 2022 г. 

Шатурское Шатурское Кв. 24, 
выд. 3 

55°35.64´с.ш. 
39°27.71´в.д. 

Лесные культуры сосны, 10С+Б, возраст 
12 лет, тип условий местопроизрастания 
В2, тип леса ССЛМ, бонитет 1 

Сентябрь 
2023 г. 
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Образование пятен иногда сопровождается выделением капелек смолы. В области пя-

тен во влажных условиях образуются пикниды возбудителя, имеющие вид мелких черных бу-

горков размером 0,1-0,3 мм (рис. 1, д). При созревании пикнид, белесоватые массы конидий 

прорывают покровные ткани хвои и выступают над поверхностью, при этом посередине часто 

остается эпидермис в виде узкого ремешка. Конидии бесцветные, вытянутые, часто изогнутые, 

с 1-5-ю (чаще с 2-3-я) поперечными перегородками, размером 18,8-30,7 × 2-3 мкм (рис. 1, е).  

Установлено, что D. septosporum часто развивается на одних и тех же растениях сов-

местно с возбудителями некроза побегов хвойных пород Gremmeniella abietina (Lagerb.) M. 

Morelet (побеговый рак), Sydowia polyspora (Bref. & Tavel) E. Müll (склерофомоз) и Thy-

ronectria cucurbitula (Tode) Jaklitsch & Voglmayr (тиронектриевый, или зитиевый некроз) и 

обыкновенного шютте хвои – Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall. Комплексы фитопато-

генных грибов обычно отличаются большей вредоносностью по сравнению с моноинфекци-

ями [6; 23]. Наши наблюдения подтверждают этот вывод.  

Велика вероятность того, что в ближайшие годы будет наблюдаться дальнейшее рас-

пространение дотистромоза в лесных насаждениях и повышение уровня поражаемости расте-

ний. Это связано с тем, что в изучаемом регионе наблюдается увеличение средних значений 

температуры и суммы осадков за вегетационный период по сравнению со средними многолет-

ними показателями [7]. Такая тенденция в изменениях погодных условий благоприятствует 

развитию D. septosporum, что уже отмечено в зарубежных странах [26; 30]. 

Таким образом, D. septosporum представляет угрозу не только для пород-интродуцен-

тов в декоративных насаждениях, как было известно ранее, но и для местной сосны обыкно-

венной в лесных насаждениях. Проведенные нами исследования в Московской области свиде-

тельствуют, что ареал дотистромоза шире, чем приводится в литературных данных. Для 

понимания реального распространения заболевания в насаждениях Московской области и 

других регионов России необходимо продолжение исследований. Эти данные важны для свое-

временного выявления D. septosporum и назначения эффективных защитных мероприятий. 

 

  
(а) (б) 
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(в) (г)  

  
(д) (е)  

Рисунок 1 – Дотистромоз сосны обыкновенной: (а) общий вид пораженных моло-

дых культур; (б) пораженный подрост; (в) общий вид пораженных ветвей; (г) пораженная 

хвоя; (д) спороношения – пикниды на хвое; (е) споры (конидии) D. septosporum (цена деле-

ния шкалы – 10 мкм). Московская обл., 2020-2023 гг., Ориг. 
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Абзелиловское лесничество Министерства природных ресурсов расположено в юго-во-

сточной части Республики Башкортостан. Общая площадь территории лесничества по состо-

янию на 01.01.2024 составляет 179840 га. Все 6 участковых лесничеств в его составе располо-

жены в лесостепной зоне. По лесозащитному районированию лесничество находится в зоне 

сильной лесопатологической угрозы [6]. 

В 2023 году была произведено лесопатологическое обследование (ЛПО) инструмен-

тальным способом в 3 лесничествах (Таблица).  

Состояние деревьев визуально определялось по сумме основных биоморфологических 

признаков: густота кроны, ее охвоенность, соответствие размеров и цвета хвои и прироста по-

бегов нормальным для данных видов и данного возраста деревьев, наличие или отсутствие 

отклонений в строении ствола, кроны, ветвей и побегов, суховершинность или наличие и доля 

сухих ветвей в кроне, целостность и состояние коры и луба. 

В обследованных насаждениях были обнаружены такие явления как: 

1. Массовое объедание листвы березы в насаждениях гусеницами непарного шелко-

пряда (рис. 1). 

                                           
© Галлямова Р. М., Хисамутдинова А. Н., Тимерьянов А. Ш., 2024 
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2. Стволовые вредители – короеды (рис. 2). 

3. Природные явления - засуха (свежий сухостой, пожелтевшая листва, усыхание бе-

резы), воздействие сильных ветров прошлых лет. 

Ранее анализ пространственно-временной динамики очагов непарного шелкопряда 

Lymantria dispar L., с использованием материалов государственного лесопатологического мо-

ниторинга показал, что лесная территория Башкортостана относится к зоне перманентного ин-

тенсивного вреда, то есть 98.3% годов от всего периода наблюдений здесь наблюдались очаги 

со средней периодичностью 11 лет, которые, в свою очередь, по изменениям своих площадей 

коррелируют с колебаниями солнечной активности [2, 5]. 

Обследованные насаждения представляют собой смешанные древостои естественного 

происхождения с преобладанием березы в возрасте 30-75 лет, III-IV класса бонитета. Средний 

состав насаждений, в которых планируется проведение мероприятий по локализации и ликви-

дации очагов 8Б10сl0лс+Олч+Ивк, Dcp - 20 см, средний разряд высот - III. 

 

 
Рисунок 1 – Гусеницы непарного шелкопряда на стволе березы 
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Рисунок 2 - Поражение насекомыми-вредителями (короедами) 

 

Таблица – Санитарное состояние насаждений Абзелиловского лесничества по данным 

лесопатологических обследований 

 
Участковое лес-

ничество 
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л
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ы

д
е
л

 

Средний состав 
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л
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я
 п
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р

о
д
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В
о
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ас
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н
и

те
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П
о

л
н

о
та

 

Распределение деревьев по 

категориям состояния, % 

по запасу* 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Казмашевское 12 29 10Б Б 75 3 0,7  79 14 3 4  

13 14 8Б2ОЛС Б 60 3 0,6 58 42     

18 31 10Б Б 70 3 0,8  97 3    

20 8 10Б+ОС Б 70 3 0,7  69 28  2 1 

21 2 9Б1ОЛС Б 65 3 0,7  80 14 3 2 1 

31 7 10Б Б 70 2 0,7  75 23 1 1  

32 9 10Б Б 65 3 0,7  69 21   10 

32 22 10Б Б 60 2 0,4  75 23  2  

42 28 9Б1ОС Б 80 3 0,7  80 16  1 3 

Сельское 24 4 10Б Б 72 3 0,6  74 21 1 4  

25 21 10Б Б 67 3 0,7  77 15 2 5 1 

70 34 5Б5ОС Б 40 4 0,7 79 18 1 1 1  

73 17 6Б4ОС Б 45 4 0,7 74 21 4 1   

73 75 8Б2ИВ+ОЛС Б 40 4 0,6 75 19 4 2   

Кирдасовское 73 11 10Б+ОС Б 65 3 0,8 62 34 2 1 1  

Казмашевское 13 14 8Б2ОЛС Б 55 3 0,6 20 80     
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Сельское 70 34 5Б5ОС Б 40 4 0,7 57 38 1 2 1 1 

73 17 6Б4ОС Б 45 4 0,7 55 34 7 2 2  

73 75 8Б2ИВ+ОЛС Б 40 4 0,6 55 33 8 1 3  

91 18 9Б1ОС Б 45 4 0,6 28 56 9 4 2 1 

Кирдасовское 73 11 10Б+ОС Б 65 3 0,8  86 6 6 2  

73 8 7Б1Б2ОС Б 60 3 0,8  75 19 5 1  

*По Алексееву В.А. [1]. 

 

По данным лесопатологических обследований в насаждениях, намеченных под обра-

ботку, имеется естественный патологический отпад (от 3% до 8%). Наибольшее количество 

деревьев относится к 2 и 3 категориям состояния. Известно, что на деревья воздействует ком-

плекс негативных факторов, усиливающих влияние друг друга. В данном случае - это засуш-

ливые условия вегетационного сезона 2023 года, возбудители болезней леса (для березы - бак-

териальной водянки, площадь очагов которой по республике в 2023 году увеличилась в 2 раза). 

В случае не проведения мер по локализации и ликвидации очагов массового размноже-

ния непарного шелкопряда предполагается дальнейшее распространение очага на территории 

лесничества. Результаты наблюдений за численностью этого вредителя в последние годы, вы-

зывает необходимость усиления мониторинга и позволяют сделать на текущий период следу-

ющие выводы: 

– в лесном массиве в настоящее время идет активное заселение мигрирующей популя-

ции Lymantria dispar; 

– формирующиеся очаги непарного шелкопряда характеризуются нарастающей дина-

микой численности; 

– для выявления особенностей пространственно-временного развития очагов и дина-

мики численности микрогрупп Lymantria dispar в необходим обязательный долговременный 

мониторинг очагов и их инвентаризация [3,4,7,8,9]. 

Весной 2024 года в четырех лесничествах республики планируются мероприятия по 

уничтожению или подавлению численности шелкопряда непарного на площади 191893,9 га, 

на которые составлены обоснования проведения мероприятий по уничтожению или подавле-

нию численности шелкопряда непарного наземным способом с применением биологического 

препарата в 2024 году. Однако на сегодня в реестре разрешенных препаратов для борьбы с 

непарным шелкопрядом есть только два наименования химического и биологического ве-

ществ. В связи с этим рассмотреть и другие препараты, которые можно бы использовать на 

территории населенных пунктов и в прилегающих лесах. 
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Аннотация. Аранеофауна Хоперского государственного природного заповедника 

остается до настоящего времени изученной совершенно недостаточно. Пауки-тенетники – су-

щественная часть аранеофауны территории, включающая семейства пауков, использующих 

для ловли добычи ловчие сети разной конфигурации и строения. Установлено обитание в 

Хоперском заповеднике 48 видов пауков-тенетников, принадлежащих к 29 родам и 11 семей-

ствам, для которых указывается тип ловчих тенет, биотопическое и ярусное распределение. 
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Abstract. The araneofauna of the Khopersky State Nature Reserve remains insufficiently 

studied to date. Shadow spiders are an essential part of the araneofauna of the territory, including 

families of spiders that use fishing nets of various configurations and structures to catch prey. 48 

species of trapdoor spiders belonging to 29 genera and 11 families have been found to inhabit the 

Khopersk Reserve, for which the type of trapdoor, biotopic and tiered distribution are indicated. 
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Введение 

Пауки являются важнейшими энтомофагами в экосистемах, регулируя численность 

насекомых, в частности, предотвращая увеличение численности некоторых вредных для эко-

номики и человека видов насекомых. Немаловажна роль пауков, обитающих в урбосреде, зна-

чительно снижающих численность синантропных видов насекомых кровососов и переносчи-

ков опасных инфекций. В настоящее время паутина незаменима в оптике (изготовление 

визиров 9 перекрещивающихся нитей в окулярах различных приборов), в гигроскопах, прово-

дятся исследования по использованию яда некоторых видов пауков в медицинских целях при 

лечении эпилепсии и других нервных заболеваний. В трофических сетях природных сооб-

ществ пауки сами служат пищей разнообразным животным - мелким млекопитающим, пти-

цам, ящерицам, лягушкам. Например, в Средней Азии тарантулов в массе поедает боялычная 

соня, а дрофа истребляет каракурта, из насекомых пауками могут питаться осы семейства 

Vespidae, медведки, богомолы, некоторые хищные жуки и мухи. Но главные враги пауков – 

осы семейств Pompilidae и Sphecidae, парализующие их головогрудной ганглий и откладыва-

ющие яйцо на обездвиженного паука, обеспечивая таким образом питание осиной личинки. В 
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теле паука паразитируют личинки мух семейства Acroceridae, паразитические круглые черви, 

в коконах пауков – личинки многих наездников семейства Ichneumonidae и др. (Михайлов, 

2012). 

Аранеофауна Воронежской области изучается в последние десятилетия активно (Глу-

хих, 2021; Долгушина, 2011; Мальцева, 2022, 2023; Пантелеева, 2005, 2006, 2009; Полчани-

нова, 2014), но фауна пауков Хоперского государственного природного заповедника остается 

изученной совершенно недостаточно, что определяет актуальность настоящих исследований. 

Пауки-тенетники – существенная часть аранеофауны территории, включающая семейства па-

уков, использующих для ловли добычи ловчие сети разной конфигурации и строения. 

Целью статьи является эколого-фаунистический анализ фауны пауков-тенетников, из-

вестных к настоящему времени на территории Хоперского заповедника. 

 

Методика исследований 

Материал по паукам-тенетникам собирался в Хоперском государственном природном 

заповеднике с 2004 года по настоящее время, включая сборы автора в 2021-2023 гг.. Методики 

сбора материала общепринятые: индивидуальный отлов, энтомологическое кошение по тра-

вянистой растительности, отряхивание на полог с ветвей деревьев. Видовая диагностика ма-

териала осуществлялась в лаборатории с помощью определителей (Тыщенко, 1971; Сейфу-

лина, 2011), синонимия установлена в соответствии с Каталогом пауков (Arachnida, Aranei) 

территорий бывшего Советского Союза (Михайлов, 1997) и Fauna Europaea 

(https://www.gbif.org/ru). Материал хранится в коллекционном фонде кафедры зоологии и па-

разитологии ВГУ. 

 

Результаты исследований 

В настоящее время на территории Хоперского государственного заповедника известно 

48 видов пауков-тенетников, принадлежащих к 29 родам и 11 семействам: семейство Ageleni-

dae: Agelena labyrinthica (Clerck, 1757); семейство Araneidae: Araniella cucurbitina (Clerck, 

1757), Ar. displicata (Hentz, 1847), Araneus alsine (Walckenaer, 1802), Ar. diadematus Clerck, 1757, 

Ar. quadratus (Clerck, 1757), Ar. marmoreus (Clerck, 1757), Cercidia sp., Cyclosa conica (Pallas, 

1772), Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802), Larinioides ixobolus (Thorell, 1873), L. cornu-

tus Clerck, 1757, Neoscona adianta (Walckenaer, 1802), Nuctenea umbratica (Clerck, 1758); семей-

ство  Clubionidae: Clubiona reclusa (O. Pickard-Cambridge, 1863); семейство Dictynidae: Lathys 

puta (O. Рickard-Cambridge, 1863); семейство Hahniidae: Cryphoeca silvicola (C.L.Koch, 1834); 

семейство Linyphiidae: Helophora insignis (Blackwall, 1841), Leptyphantes angulipalpis (Westring, 

1851), L. minutus (Blackwall, 1833), L.sp., Linyphia triangularis (Clerck, 1757), Neriene radiata 

(Walckenaer, 1841), Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841), Tapinopa longidens (Wider, 1834); 

семейство Micryphantidae: Asthenargus paganus (Simon, 1884); семейство Mimetidae: Ero aphana 

(Walckenaer, 1802), Er. tuberculata (De Geer, 1778); семейство Pholсidae: Pholcus phalangioides 

(Fuesslin, 1775); семейство Theridiidae: Achaearanea lunata (Clerck, 1758), Ach. ohlerti (Thorell, 

1870), Ach. riparia (Blackwall, 1834), Ach. simulans (Thorell, 1875), Anelosimus aulicus (C.L. 

Koch, 1838), An. pulchellus (Walckenaer, 1802), Dipoena torva (Thorell, 1875), Heterotheridion ni-

grovariegatum (Simon, 1873), Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871), R. lividus (Blackwall, 

1836), Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758), St. castanea (Clerck, 1758), St. phalerata (Panzer, 

1801), Theridion bimaculatum (Linneus, 1767), Th. familiare (O. Pickard-Cambridge, 1871), Th. 

melanurum (Hahn, 1831), Th. sisyphium (Clerck, 1758), Th. varians (Hahn, 1833); семейство Ti-

tanoecidae: Titanoeca schineri L.Koch, 1872. 

Пауки-тенетники встречаются в разных ярусах растительности, но строят тенета только 

там, где есть точки опоры для сети. Тенета отличаются по своей структуре и архитектонике, в 

связи с чем различают воронковидные, колесовидные, куполовидные, пологовые и неправиль-

ные сети. 

Воронковидные сети обычно располагаются среди жестких стеблей, дающих хорошую 

опору для многослойного тента, по этой причине пауки обживают как крупные травянистые 
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растения, так и кустарник. В глубине сети почти перпендикулярно к ней располагается жилая 

трубка, иногда изогнутая и всегда открытая с двух сторон: главный вход обращен к полотнищу 

сети, а задний, который паук использует в минуту опасности, в обратную сторону. Устье 

трубки постепенно расширяется и плавно переходит в плотный, пятислойный, горизонталь-

ный тент, располагающийся между ветвями растения. В Хоперском заповеднике на настоящий 

момент к паукам с воронковидной сетью отнесены Agelena labirinthica (семейство Agelenidae) 

и Cryphoeca silvicola (семейство Hahniidae). Интересно, что эти виды не конкурируют друг с 

другом, поскольку Agelena labirinthica – хорто-тамнобинт, предпочитает опушки смешанного 

леса, поляны в лесу с хорошо сохранившимся высокотравьем, среди которого она раскидывает 

полуметровые тенета с паутинной трубкой в центре, Cryphoeca silvicola – герпетобионт,  не-

редко обитающий под камнями, во мху и в лесной подстилке, а также на поваленных деревьях 

и строящий свою небольшую очень тонкую паутину непосредственно на субстрате (Мальцева, 

2022; Пантелеева, 2005). 

Неправильные сети представляют собой перекрещенные или спутанные паутинные 

нити, располагающиеся между трещинами коры деревьев, под камнями или между ними, ино-

гда оплетающие сухие соцветия или развилки сухих веток. В Хоперском заповеднике непра-

вильные сети строят пауки семейства Theridiidae, встречающиеся практически во всех ярусах 

леса. Так, группа герпетобионтов представлена четырьмя видами - Steatoda phalerata, предпо-

читающая размещать свои ловчие тенета у поверхности почвы или в нижней части стволов 

между трещинами коры; Achaearanea riparia, встречающаяся на хорошо инсолируемых участ-

ках почвы или на фрагментах каменной кладки в постройках человека; Robertus arundineti, 

чаще всего обитающий на лугах или на влажных лесных опушках и R. lividus, устраивающий 

свои логовища под слоем мха на кочках, в щелях среди камней. Полог небольшой сети тери-

диид крепится к поверхности вертикальными растяжками, покрытыми капельками клейкого 

секрета, что служит прекрасной ловушкой для бегающих насекомых. Вторая группа видов - 

хорто-тамнобионты включила четыре вида: Theridion bimaculatum, Th. melanurum, 

Achaearanea ohlerti, Th. sisyphium. Хорто-тамнобионты встречаются на лугах, полянах, опуш-

ках с хорошо развитым травостоем и селятся на травянистых растениях, реже на кустарниках. 

Хорто-тамнобионты, как правило, не ткут крупных тенет и довольствуются небольшим по 

площади хаотичным сплетением паутинных нитей, за исключением Theridion sisyphium, кото-

рый строит небольшую куполовидную, более или менее упорядоченную сеть с расположен-

ным на верхушке убежищем из густого сплетения паутины, замаскированного сухими кусоч-

ками растений и фрагментами насекомых. Третья группа – дендробионты - включила 9 видов 

теридиид Anelosimus aulicus, An. pulchellus, Achaearanea  lunata, Ach. simulans, Dipoena torva, 

Heterotheridion nigrovariegatum, Steatoda bipunctata, St. castanea, Theridion familiare и 

Asthenargus paganus из семейства Micryphantidae. Пауки-пигмеи Asthenargus paganus исполь-

зуют паутину для заплетания шероховатостей коры, т.к. ловят насекомых, мигрирующих по 

стволу в утренние и вечерние часы. В основном теридииды-дендробионты селятся между вет-

вями, под корой различных деревьев, на вывороченных из земли корнях упавших деревьев, на 

сухих нижних ветвях. Их ловчие сети представляют собой небольшие крупноячеистые тенета, 

натянутые параллельно опорной поверхности, к которым крепятся короткие перпендикуляр-

ные нити с клейкими капельками, а если сеть строится в тесном пространстве, то она будет 

представлять собой хаотичное сплетение нитей. Эврибионтов представляет один вид - 

Theridion varians, встречающийся на травянистой и древесной растительности, а также на стро-

ениях. Этот вид обитает и между камнями и неровностями почвы, и высоко в кронах деревьев, 

его можно найти на кустах, нижних ветвях деревьев, в особенности сухих, на стволах. Сети 

представляют собой простое сплетение нитей, заполняющее пространство между ветвями и 

листьями, трещинами коры или полость под камнями (Мальцева, 2022; Пантелеева, 2005). 

Куполовидные сети - это своеобразные ловчие сети, состоящие из густого крышеобраз-

ного тента с растягивающими его верхними и нижними прикрепительными нитями. Как пра-

вило, погребной паук -  Pholcus phalangioides, строит свои довольно крупные тенета в углу 
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помещения или в дупле дерева, что позволяет отнести его в естественных местообитаниях к 

дендробионтам (Глухих, 2021; Мальцева, 2022; Пантелеева, 2005). 

Колесовидные сети представляют собой сложную конструкцию из рамы, ловчей зоны 

и иногда центральной сеточки, на которой располагается паук. Ловчая зона разделена радиу-

сами на секторы и заплетена поперечными нитями, причем количество секторов и поперечных 

нитей в них может служить видовым признаком. Среди известных в настоящее время для 

Хоперского заповедника кругопрядов могут быть выделены стратификационные группы, со-

ответствующие ярусу лесной или луговой растительности. Герпетобионты – обитатели при-

земного яруса, представлены Cercidia sp., обитающей среди низких растений и строящей не-

большую почти горизонтальную колесовидную сеть всего с несколькими радиусами, убежища 

нет, паук сидит в центре сети на плотной центральной сеточке. Группа хорто-тамнобионтов 

включает три вида, обитающих как в высокотравье, так и среди ветвей кустарников. 

Larinioides cornutus строит небольшие, довольно рыхлые колесовидные сети диаметром около 

60-65 см, с центральной сеточкой, число радиусов 38-40, в каждом секторе сети не менее 20 

ловчих нитей. Сеть с убежищем колоколовидного типа, расположенного вблизи от ловчей 

зоны. Сети размещаются на высоте не более 1,5 м, между верхушками травянистых растений 

или между ветвями кустарников. Крупные сети (до 40 см в диаметре) Araneus marmoreus рас-

полагаются практически вертикально над землей на высоте 1-1,5 м и имеют значительную 

асимметрию сети вниз. Центральная сеточка большая с незначительной асимметрией. Ловчая 

зона достаточно плотная, большая по размерам, радиусов 25-26, 20-25 поперечных нитей. Раз-

ница в размерах верхней и нижней части ловчей зоны связана с наличием убежища в верхней 

части сети. Araneus quadratus размещает небольшие сети среди высоких стеблей травянистых 

растений, паук находится недалеко от ловчей сети в убежище из паутины и растительных ча-

стиц, соединенных с центром сети сигнальной нитью. Во второй половине лета самки Araneus 

quadratus перемещаются на деревья, где строят крупные вертикальные ловчие сети (до 50 см в 

диаметре), расположенные под стандартным для большинства видов рода Аrаneus углом в 20° 

(Мальцева, 2022; Пантелеева, 2005, 2006). Дендробионты включают пять видов семейства Ara-

neidae и Lathys puta из семейства Dictynidae, предпочитающих селится в древесном ярусе рас-

тительности. Araniella displicata селится чаще всего среди толстых ветвей на высоте 2-2,5 м и 

строит крупные (до 60 см в диаметре) сети. Центр сети закрыт центральной сеточкой, число 

радиусов около 50. Larinioides ixobolus встречается чаще всего среди плотных ветвей на вы-

соте до 2 м и строит крупные (до 50 см в диаметре) сети, с центральной сеточкой, число ради-

усов 40-42. Nuctenea umbratica встречается преимущественно на старых деревьях с отстающей 

корой, под которой паук устраивает убежище, от которого тянется сигнальная нить к ловчим 

тенетам, диаметр которых около 60-70 см. Сеть располагается на высоте не более 1,5 м, центр 

сети закрыт центральной сеточкой, число радиусов 40-48, в каждом секторе сети не менее 20 

ловчих нитей. Gibbaranea bituberculata плетет классические колесовидные сети с центральной 

сеточкой, количество радиусов 48-50, в каждом секторе сети 20-25 ловчих нитей, диаметр сети 

до 50 см. Убежища нет, паук сидит в центре сети, расположенной между плотными ветвями 

на высоте 2-2,5 м. Сети Neoscona adianta имеют плотную центральную сеточку, где и распола-

гается паук и в целом рыхлое плетение с 30-42 радиусами, иногда спутанными, в каждом сек-

торе 35-45 ловчих нитей. Убежища нет, паук сидит в центре сети, расположенной между вет-

вями деревьев на высоте до 3 м. Lathys puta строит небольшие крибеллятные ловчие сети, 

связанные с убежищем паука сигнальными нитями. Насекомые, попадающие в подобные сети, 

задерживаются клейкими ловчими нитями. Убежище размещается среди листьев или ветвей 

кустарников и деревьев. Эврибионты – виды с широкой экологической валентностью, обита-

ющие в разных биотопах и встречающиеся в разных ярусах растительности. На настоящий 

момент среди кругопрядов Хоперского заповедника в эту группу мы относим четыре вида. 

Araniella cucurbitina встречается в смешанном лесу, на берегах лесных озер, на территории 

посадок в поселке и строит маленькую колесовидную сеть без стабилимента, но с центральной 

сеточкой, число радиусов 30-34, в каждом секторе сети 10-15 ловчих нитей. Центр сети распо-

ложен на высоте 50-70 см над отдельным крупным листом дерева или кустарника. Araneus 
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diadematus обитает в дендробии, тамнобии, хортобии, но предпочитает селиться на деревьях, 

плетет, как правило, крупную (до 40 см в диаметре) колесовидную сеть с центральной сеточ-

кой, число радиусов в сети 30-42, в каждом секторе сети 35-45 ловчих нитей. Убежища нет, 

паук сидит в центре сети. Araneus alsine - хорто-, тамно- и дендробионт, преимущественно 

селится на кустарниках и в нижней части кроны деревьев, реже встречается в высокотравье 

лугов на высоте не более 1,5 м. Плетет колесовидную сеть (20-22 см в диаметре) с центральной 

сеточкой. Число радиусов меньше 50, в каждом секторе сети не менее 20 ловчих нитей. От 

центральной сеточки отходит сигнальная нить к логовищу паука в свернутом листе. Cyclosa 

conica - типично лесной, широко распространенный вид, встречающийся кроме этого на лугах, 

по берегам болот. Плетет вертикальные колесовидные сети с хорошо развитым прямым ста-

билиментом, проходящим через два противоположных радиуса сети. Центральная сеточка 

плотная, прикрывается вплетенными в нее белыми паутинными нитями. Центр сети находится 

на высоте 1,5–2 м, в сети около 40 радиусов. Паук сидит в центре сети, вытянув передние ноги.  

Пологовые сети представляют собой многослойный полог, натянутый между ветвями 

кустарников или деревьев, реже в высокотравье. От полога отходят вертикальные нити-рас-

тяжки, позволяющие поддерживать полотнище полога в раскрытом состоянии и служащие для 

задержания летящих насекомых, которые при столкновении с ними падают на полог, запуты-

ваются в его паутине и становятся жертвами пауков. Пологовые сети строят пауки семейства 

Linyphiidae. Для большинства родов гамачковых пауков (Linyphiidae) характерна четкая при-

вязка к обитанию в определенном ярусе леса. Среди известных в заповеднике видов 

Linyphiidae в группу настоящих дендробионтов включены Leptiphantes minutus и L. sp., пред-

почитающих строить свои довольно крупные тенета на ветвях и в дуплах деревьев. По всей 

видимости, в эту же группу должна быть включена и Titanoeca schineri (L. Koch, 1872) (семей-

ство Titanoecidae), обитающая на старых стволах под отставшей корой, где находится паутин-

ная жилая трубка, связанная с ловчей сетью. Крибеллятные клейкие ловчие нити сети расхо-

дятся радиально от устья трубки и переплетаются обычными не клейкими паутинными 

нитями. Значительная часть гамачковых пауков предпочитает селится в кустарниковом ярусе. 

В группу хорто-тамнобионтов включено пять видов. Два экземпляра Neriene radiata были об-

наружены на стенах деревянных построек, где размещались их небольшие (до 8 см в диаметре) 

тенета. На нижних ветвях кустарников и в высоком травостое размещает пологовые сети сред-

ней величины (12-14 см в диаметре) Poeciloneta variegata, предпочитающая опушки и поляны 

в лесу. Между стеблями крупных растений и ветками кустарников под пологом леса строят 

относительно большие (до 20 см в диаметре) ловчие сети Leptyphantes angulipalpis и Helophora 

insignis. В лесу, на опушках и полянах среди ветвей кустарников и нижних ветвей деревьев 

размещает свои сети, иногда достигающие 22-24 см в диаметре, Linyphia triаngularis. Герпето-

бионтов на настоящий момент в Хоперском заповеднике представляет Tapinopa longidens, 

встречающаяся на хорошо прогреваемых открытых территориях – сухих лесных опушках, вы-

рубках, реже – на лугах, где может размещать свои тенета на моховом покрове или непосред-

ственно между неровностями почвы (Мальцева, 2022; Пантелеева, 2005). 

Два семейства пауков – Clubionidae и Mimetidae – включены в перечень пауков-тенет-

ников условно. Пауки семейства Clubionidae настоящих ловчих тенет не плетут, но для отдыха 

делают паутинные убежища и раскидывают от них сигнальные нити. Например, Clubiona 

reclusa, встречающаяся в разных биотопах Хоперского заповедника, делает убежище из скру-

ченного трубочкой листа травянистого растения, скрепленного паутинной нитью. Пауки се-

мейства Mimetidae нечасто встречаются в Хоперском заповеднике, их можно увидеть на ство-

лах и ветвях деревьев, иногда на лесной подстилке. Собственных ловчих сетей не строят и 

питаются исключительно другими представителями отряда пауков, для чего используют их 

ловчие сети, заползают в них и имитируют движение попавшей в сети добычи. В Хоперском 

заповеднике Ero aphana, E. tuberculata были обнаружены в неправильных сетях Steatoda 

phalerata и Robertus lividus. 
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Заключение 

Таким образом, фауна пауков-тенетников Хоперского заповедника, известная к насто-

ящему времени, включила 48 видов, принадлежащих к 29 родам и 11 семействам. Выявлен 

видовой состав пауков с принадлежностью к 5 основным типам ловчих сетей – воронковидных 

(2 вида), пологовых (10 видов), куполовидных (1 вид), колесовидных (15 видов) и неправиль-

ных (20 видов). Исследование стратификационных характеристик видового состава пауков 

объясняет не только довольно высокую их численность, но и показывает практически полное 

отсутствие конкуренции за эконишу и использование кормовых ресурсов, что дает возмож-

ность сосуществования разных видов в одном биоценозе. 

Видовой состав пауков-тенетников Хоперского заповедника требует дальнейшего це-

ленаправленного изучения.  
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Аннотация. В статье представлена методика расчёта показателя транспортной доступ-

ности лесов лесничества с использованием современных геоинформационных методов. Пред-

лагаемая методика поквартального расчёта густоты дорожной сети позволяет осуществлять 

зонирование территории лесничества по транспортной доступности лесов и может использо-

ваться при определении пожарных рисков и проектировании противопожарных мероприятий. 
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Изучение литературных источников на тему исследований транспортной доступности 

лесов показало, что в основном данный показатель применяется в разрезе социально-эконо-

мической значимости автомобильных дорог при пользовании природными ресурсами (лесоза-

готовка, нефтегазодобыча, лесовосстановление, обеспечения пожарной безопасности в лесах, 

заготовки недревесной продукции леса) [3, 4].  

При лесном планировании оценка сети дорог, в большинстве случаев, осуществляется 

на основе топографических карт, планов лесонасаждений, без уточнения реальной сети дорог. 

Это не позволяет достоверно оценить транспортную доступность лесных территорий и в боль-

шинстве случаев является основным фактором ошибочности принятия решений при решении 
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таких задач, как планирование лесохозяйственных мероприятий, проектирование противопо-

жарного обустройства лесов, определение класса природной пожарной опасности и др. 

Развитая транспортная доступность лесов является одним из факторов, повышающим 

риск возникновения пожаров. Анализ фактической горимости лесов разными исследовате-

лями показал, что концентрация пожаров сосредоточена в лесничествах с большей освоенно-

стью территорий и транспортной доступностью [1, 2, 5].  

Развитие современных ГИС-технологий позволяет устранить неточности, связанные с 

определением транспортной доступности территорий. 

Для расчёта показателя транспортной доступности лесов предлагается методика, осно-

ванная на применении геоинформационной системы QGIS. 

Методика работ включает несколько этапов: 

1) Формирование векторных слоёв квартальной сети лесничества; 

2) Заполнение атрибутивной таблицы векторных слоёв; 

3) Подключение к ГИС-проекту слоёв OpenStreetMap; 

4) Выполнение пространственного анализа для определения протяжённости автомобиль-

ных дорог в каждом квартале; 

5) Расчёт коэффициента транспортной доступности каждого квартала; 

6) Зонирование территории лесничества и составление тематической карты транспортной 

доступности. 

Для расчёта длины дорог в пределах каждого квартала используется инструмент про-

странственного анализа QGIS «Сумма длин». Этот алгоритм измеряет общую длину и общее 

количество линий, пересекающих каждый полигон для исходных полигонального и линейного 

слоев. Результирующий слой копирует объекты исходного полигонального слоя с двумя до-

полнительными атрибутами, содержащими длину и количество пересекающих квартал линий 

(дорог). Показатель густоты дорожной сети на 1 га для каждого квартала рассчитывался по 

формуле: 

𝑑𝑠 =
𝐿

𝑆
  ,                                                                (1) 

где ds -  густота дорожной сети, м на 1 га; 

L – протяжённость автомобильных дорог в квартале, м; 

S – площадь квартала, га. 

Площади кварталов (S) определяются с использованием инструмента пространствен-

ного анализа QGIS «Добавить атрибуты геометрии». Этот алгоритм вычисляет геометриче-

ские свойства объектов векторного слоя. В результате генерируется новый векторный слой с 

тем же содержимым, что и исходный, но с дополнительными атрибутами в таблице, содержа-

щими сведения о площадях полигональных объектов (кварталов). 

Расчёт  показателя транспортной доступности территории лесничества ds по формуле 1 

осуществляется с использованием встроенного в QGIS калькулятора полей, в котором зада-

ётся формула расчёта, а результат автоматически сохраняется в новом поле «ds» для каждого 

квартала.  

Методика апробирована на Пригородном лесничестве Воронежской области. В табл. 1 

приведён пример расчёта плотности дорожной сети для каждого квартала. 

 

Таблица 1 – Параметры дорожной сети Правобережного участкового лесничества 

(фрагмент) 

№ квартала 

Протяжённость 

дорог, м 

Площадь квартала, 

га 

Плотность 

дорог (ds), м/га 

1 2 3 4 

1 18 79.9 0.2 

2 797 66.0 12.1 

3 566 68.5 8.3 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

4 587 66.9 8.8 

5 110 51.4 2.1 

6 31 48.2 0.6 

7 0 69.4 0.0 

8 1871 116.0 16.1 

9 0 70.3 0.0 

10 575 41.0 14.0 

11 2097 75.4 27.8 

12 1492 67.2 22.2 

13 1321 72.3 18.3 

14 2437 76.1 32.0 

и т.д. 

 

На основе полученного материала составлена шкала оценки транспортной доступности 

территорий, где определены градации плотности дорожной сети и их наименования (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Шкала оценки транспортной доступности лесов 

Диапазоны значе-

ний показателя, м/га 

 

Наименование градаций транспортной доступности 

0 – 20 Труднодоступные леса 

21 - 40 Очень низкая транспортная доступность 

41- 60 Низкая транспортная доступность 

61- 80 Средняя транспортная доступность 

81 и выше Высокая транспортная доступность 

 

Полученная шкала позволила осуществить классификацию территории лесничества, 

которая реализована в виде карты-схемы (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Карта-схема транспортной доступности Пригородного лесничества 

Воронежской области 
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Предлагаемая методика поквартального расчёта густоты дорожной сети  позволяет осу-

ществлять зонирование территории лесничества по транспортной доступности лесов и может 

использоваться при определении пожарных рисков и проектировании противопожарных ме-

роприятий. 
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Аннотация. Проведен анализ пожарной опасности в сосновых лесах Пригородного 

лесничества Воронежской области в зависимости от группы возраста, состава и ТЛУ. Состав-

лена сводная ведомость изучаемых лесных участков, проведен визуальный осмотр и установ-

лены категории санитарного состояния насаждений, присвоен класс природной пожарной 

опасности. Проведен анализ данных для определения уровня значимости лесоводственно-так-

сационных показателей при возникновении пожароопасной ситуации в лесах. Полученные 

данные подтверждены критерием Стьюдента (t). Выявлены факторы, имеющие наибольшее 

значение при определении возникновения пожароопасной ситуации в лесных насаждениях. 

Исследование показало, что уровень значимости возраста принимает значения от 0,456 

(I класс пожарной опасности) до 0,239 (IV класс пожарной опасности). 

Ключевые слова: пожарная опасность, сосновые насаждения, класс природной пожар-

ной опасности, лесные пожары 
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Abstract. The analysis of fire danger in the pine forests of the Suburban forestry of the Vo-

ronezh region, depending on the age group, composition and TLU, was carried out. A summary state-

ment of the studied forest areas was compiled, a visual inspection was carried out and the categories 

of the sanitary condition of the plantings were established, a class of natural fire danger was assigned. 

The data analysis was carried out to determine the level of importance of forestry and taxation indi-

cators in the event of a fire-hazardous situation in forests. The data obtained are confirmed by the 

Student's criterion (t). The factors that are of the greatest importance in determining the occurrence 

of a fire hazard situation in forest plantations have been identified. The study showed that the signif-

icance level of age takes values from 0.456 (fire hazard class I) to 0.239 (fire hazard class IV). 

Keywords: fire hazard, pine plantations, natural fire hazard class, forest fires 
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Введение 

Ежегодно в России происходит более 10 тысяч лесных пожаров [7]. Лесные пожары 

представляют собой серьезную угрозу для лесных экосистем, кроме того, пожары могут при-

вести к человеческим жертвам и экономическим потерям [1,2,3]. Так по указу Президента Рос-

сийской Федерации необходимо до 2030 года ежегодно сокращать площади лесных пожаров 

на землях лесного фонда [9]. В основном пожарам подвергаются хвойные насаждения, осо-

бенно высокими пирогенными свойствами обладает сосна. 

Около 17% территории Российской Федерации занимают сосновые древостои, которые явля-

ются наиболее пожароопасными. Очевидно, существует необходимость изучения влияния раз-

личных факторов, повышающих пожароопасную ситуацию в сосновых древостоях для даль-

нейшего анализа и возможности разработки усовершенствованных мер по предотвращению 

пожаров и снижению их воздействия на окружающую среду. 

Цель исследования 

Целью исследования является анализ влияния лесоводственно-таксационных показате-

лей на возникновение пожара в сосновых насаждениях Пригородного лесничества Воронеж-

ской области. 

Объекты исследования 

В качестве объекта исследования выбрано Левобережное участковое лесничество При-

городного лесничества Воронежской области.  

Материалы и методы исследования 

Нами заложены 8 пробных площадей (далее ПП), в соответствии с лесоустроительной 

инструкцией [6] в Левобережном участковом лесничестве Пригородного лесничества Воро-

нежской области. ПП заложены в насаждениях различных групп возраста с различным пород-

ным составом (чистые сосновые насаждения и сосняки с примесью лиственных пород), в од-

ном ТЛУ. Размер ПП – 0,25 га (50 х 50 м). Таксация ПП проведена методом сплошного 

перечета деревьев. Возраст и ТЛУ насаждений взяты из таксационных описаний, состав опре-

делен по процентному соотношению запасов древесных пород, произрастающих на ПП. Со-

стояние дерева, определяли глазомерно, по общепринятой 5-бальной шкале, на основе Правил 

санитарной безопасности в лесах [4].  

Категорию санитарного состояния насаждения рассчитывали, как значение средневзвешен-

ную величину по следующей формуле (1): 

 

             Кср= (Р1К1+ Р2К2+ Р3К3+ Р4К4+ Р5К5)/100,                                                 (1) 

 где: Кср средневзвешенная величина состояния породы; 

   Рi доля деревьев каждой категории состояния в процентах от общего запаса; 

   Кi индекс категории состояния дерева (1  без признаков ослабления, 2  ослаб-

ленные, 3  сильно ослабленные, 4  усыхающие, 5  свежий и старый сухостой, ветровал, 

бурелом).  
Всего существует 5 классов природной пожарной опасности [5], определяемых по типу 

леса, возрасту и составу насаждения. Нами проведен анализ данных по ПП и каждой присвоен 

класс пожарной опасности. В ходе исследования рассчитывали: уровень значимости, значения 

получены с использованием программы Microsoft Excel, инструмент анализ данных; показа-

тель достоверного среднего значения (tst). Если t>1,96, различия между средними величинами 

признаются существенными (достоверными, значимыми) с вероятностью 0,99. Если t<1,96, 

изменяющиеся различия следует считать случайными, неубедительными […] 

Результаты исследования и их обсуждение. 
При закладке ПП определены лесоводственно-таксационные показатели насаждения 

(состав, возраст, диаметр ствола, высота деревьев, тип леса, тип лесорастительных условий, 

санитарное состояние древостоя), которые влияют на пожароопасную ситуацию и формируют 

запасы горючих материалов на лесном участке. 
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Сводные данные по лесоводственно-таксационным характеристикам на ПП представлены в 

табл. 1. 

                      Таблица 1 – Сводные данные о пробных площадях 

№
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1 77 3 7Со2Б1Ос 19 В2 1 I 

2 48 18 10Со+С 20 В2 1 I 

3 79 12 7Со3Б 55 В2 2 III 

4 1 1 10Со 55 В2 2 I 

5 1 18 7С3Днп 110 В2 3 IV 

6 44 18 10С 115 В2 2 II 

7 69 7 10С 140 В2 3 II 

8 44 17 8С2Днн 150 В2 3 II 

              
В границах ПП произрастают сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) искусственного 

и естественного происхождения, береза повислая (Bétula péndula Roth.), дуб черешчатый 

(Quercus roburL.), осина (Populus tremula L.). 

Для определения первостепенных лесоводственно-таксационных признаков, влияющих, на 

уровень пожарной опасности нами рассчитаны уровни их значимости. Выявленные показа-

тели отображены в таблице 2.  

Анализ полученных данных позволяет сделать выводы о том, что наиболее значимыми 

факторами являются возраст и доля хвойных пород в составе.  Наиболее высокие значения 

выявлены для возраста – 0,456 (I класс пожарной опасности) и 0,423 соответственно (II класс 

пожарной опасности).  

 

Таблица 2 – Уровень значимости лесоводственно-таксационных показателей при 

возникновении лесного пожаров сосновых насаждениях 

 

Диапазон значения влияния доли хвойных пород в составе варьируется от 0,376 (I класс 

пожарной опасности) до 0,251 (IV класс пожарной опасности), что так же доказывает суще-

ственное достоверное влияние данного показателя на пожарную опасность. Следующим по 

уровню значимости является ТЛУ, он принимает значения от 0,284 (I класс пожарной опасно-

сти) до 0,193 (IV класс пожарной опасности).   

 

На основе данных табл. 2 составлена диаграмма (рис. 1), отражающая распределение 

уровней значимости лесоводственно-таксационных характеристик по классам пожарной опас-

ности.  

Лесоводственно-таксационные 

показатели 

Уровень значимости по классам пожарной опасности 

(оценка вероятности возникновения) 

I II III IV 

Возраст, лет 0,456 0,423 0,296 0,239 

Доля хвойных пород в составе 0,376 0,351 0,275 0,251 

ТЛУ 0,284 0,25 0,207 0,193 
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Рисунок 1 - Диаграмма распределения уровней значимости лесоводственно-таксационных 

показателей по классам пожарной опасности в сосновых насаждениях 

 

При I и II классах пожарной опасности наиболее высокую значимость имеют возраст и 

доля хвойных пород в составе, следует учитывать и ТЛУ.  

 

Определено, что возраст является значимым таксационным показателем, на основании 

этого выявлена достоверность различий (t) между горимостью насаждений разного возраста 

(табл. 3). Данные считаются достоверными при tст>1,96. 

 

Таблица 3 – Достоверность различий между средними значениями горимости 

в насаждениях разного возраста 

Возраст дре-

востоя 
20 50 70 110 120 140 t0,05 

20 - 3,09 4,08 6,89 7,55 8,10 1,96 

50 3,09 - 1,72 2,25 3,30 3,42 1,96 

70 4,08 1,72 - 0,31 1,01 2,01 1,96 

110 6,89 2,25 0,31 - 1,19 1,42 1,96 

120 7,55 3,30 1,01 1,19 - 0,19 1,96 

140 8,10 3,42 2,01 1,42 0,19 - 1,96 

 

Заключение 

Исследование показало, наиболее значимым фактором при возникновении лесного по-

жара является возраст, уровень значимости принимает значения от  0,456 (I класс пожарной 

опасности) до 0,239 (IV класс пожарной опасности). Вероятность возникновения пожара в чи-

стых молодняках сосны выше, это связано с более высокой концентрацией легковоспламеня-

ющих материалов и отсутствием естественных преград. При анализе возникновения лесных 

пожаров также крайне важно учитывать долю хвойных пород в составе - диапазон уровня зна-

чимости от 0,376 (I класс пожарной опасности) до 0,251 (IV класс пожарной опасности). Вы-

явлено, что наименьше значение при определении вероятность возникновения пожара имеет 

степень увлажнения почв, однако ее также необходимо учитывать. 
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