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ВВЕДЕНИЕ

Возобновление на вырубках коренных лесо-
образующих пород – важная проблема экологии 
леса (Мелехов, 1962; Маслаков, Колесников, 
1968; Санников, 1968; Санников, Саннико-
ва, 1985; Обыденников, Кожухов, 2005; Пуга-
чевский, Серенкова, 2015; Ammer et al., 2018; 
Saursaunet et al., 2018; Лежнев, 2022а; Varaksin 
et al., 2021; Лежнев и др., 2022; Šipec et al., 2023; 
Niu et al., 2023).

После ветровалов, пожаров или сплошных 
рубок резко меняются экологические условия. 
Изменение светового режима приводит к бы-
строй смене живого напочвенного покрова. Как 
правило, происходит разрастание злаков, пре-
пятствующее появлению всходов древесных и 
кустарниковых пород. Характер и степень вли-
яния травянистых растений на естественное 
возобновление зависят от их видового состава 
и проективного покрытия. С увеличением дав-
ности рубки данные показатели имеют тенден-
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Характер восстановительных сукцессий лесных насаждений после катастрофических нарушений в значи-
тельной степени определяется их начальной стадией. Исследовано естественное возобновление древесных 
и кустарниковых пород с учетом влияния на этот процесс травянистой растительности на двух вырубках на 
месте ветровала 2017 г. в ближнем Подмосковье. Тип вырубок – вейниково-разнотравный. Почвообразующие 
породы – супеси и легкие суглинки. Учет естественного возобновления древесных и кустарниковых пород и 
живого напочвенного покрова проводился на круговых пробных площадках площадью 10 м2, расположенных 
на различном удалении от опушек. Было обнаружено 102 вида сосудистых растений в живом напочвенном 
покрове. Вырубки различались по видовому составу травянистой растительности. Индекс сходства Жаккара 
составил 37.3 %. Данное различие обусловлено наличием редко встречающихся видов, наиболее представ-
ленные виды отмечены на обеих вырубках: на вырубке 1 – 17 видов древесных и кустарниковых пород, а на 
вырубке 2 – 13. На обеих вырубках доминировали сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), береза повислая 
(Betula pendula Roth), б. пушистая (B. pubescens Ehrh.) и осина (Populus tremula L.). Успешное возобновление 
сосны отмечено на расстоянии не более 50 м от стены леса. Мелколиственные породы встречались по всей 
площади обеих вырубок. Количество естественного возобновления сосны превышало количество берез и 
осины, вместе с тем, сосна обыкновенная сильно уступала этим породам по высоте. Среди травянистых рас-
тений возобновлению сосны обыкновенной в наибольшей степени препятствовал вейник тростниковидный 
(Calamagrostis arundinacea (L) Roth.), а среди лиственных пород – осина. Для успешного формирования со-
сновых насаждений рекомендуется проводить рубки ухода за лесом.
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цию к изменению (Moreno-Fernández et al., 2015; 
Aleksandrowicz-Trzcińska et al., 2018; Беляева 
и др., 2019; Schönfelder et al., 2020; Przybylski 
et al., 2021; Ara et al., 2022; Jílková et al., 2023). 
Успех возобновления сплошных лесосек зави-
сит от их размеров и положения (Турский, 1954). 
На последующее возобновление влияние оказы-
вает наличие стен леса, наибольшее количество 
самосева отмечается на расстоянии до 35 м от 
них (Пугачевский, Серенкова, 2015).

В. В. Киселева (2019) для национального 
парка «Лосиный остров» показала, что обшир-
ные вырубки после гибели ели (Picea A. Dietr.) 
возобновляются преимущественно березой 
(Betula L.) с формированием березняка злаково-
вейникового, местами – сосной (Pinus L.) от со-
храненных семенников.

На успешность последующего возобнов-
ления сосны влияет степень задернения почвы 
(Санников, Санникова, 1985). При задернении 
на 80 %, всходы сосны отсутствуют на расстоя-
нии от 40 до 60 м от стены леса. При 100%-м за-
дернении они не встречаются даже у стены леса 
(Малиновских, Маленко, 2017).

Подрост появляется неравномерно по пло-
щади вырубки. По данным некоторых исследо-
вателей, непосредственно у стены леса его поч-
ти в 2 раза меньше, чем на расстоянии 25 м. При 
этом на расстоянии 75 м от стены леса подроста 
оказалось в 10 раз меньше, чем на расстоянии 
25 м (Ключников, Парамонов, 2010). Вместе с 
тем для соснового подроста характерно равно-
мерно-случайное распределение на сплошных 
вырубках независимо от типа леса (Bilek et al., 
2018; Беляева и др., 2019).

Важно понимать, в каком направлении пой-
дет восстановление леса на месте погибших 
насаждений после катастрофических явлений 
(ураганные ветра, вспышки стволовых вредите-
лей) (Киселева, 2019).

Сосняки сложные формируются на относи-
тельно богатых почвах, где условия местопро-
израстания позволяют успешно развиваться и 
другим древесных породам. Характер формиро-
вания лесных сообществ обусловлен конкурент-
ными взаимоотношениями между древесной 
растительностью. Изучение старовозрастных 
сосновых насаждений не дает определить на-
чальные стадии их формирования (Рысин, Са-
вельева, 2008). Необходимо также учитывать, 
что со временем условия произрастания могут 
существенно изменяться (климатические, эда-
фические и антропогенные факторы).

В Московской области безусловный при-
оритет отдается искусственному лесовостанов-
лению, число исследований естественных про-
цессов на вырубках и гарях ограничено. Вместе 
с тем существование сосновых лесов, возраст 
которых превышает 150 лет, указывает на то, 
что формирование устойчивых насаждений 
возможно с использованием естественных про-
цессов. При этом особый интерес представляют 
начальные стадии сукцессии, от которых в зна-
чительной степени зависят дальнейший рост и 
развитие лесных фитоценозов. Это определяет 
новизну и актуальность данного исследования.

Целью работы стало изучение естественного 
возобновления леса на начальной стадии вто-
ричной сукцессии после сплошных санитарных 
рубок.

Задачи исследования:
– провести учет и оценку количественных 

характеристик растительных ассоциаций на вы-
рубках;

– проанализировать видовой состав и высоту 
древесных, кустарниковых и травянистых рас-
тений;

– изучить взаимодействия между растения-
ми на начальной стадии сукцессии, протекаю-
щие после сплошных санитарных рубок.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССДЕДОВАНИй

Исследования выполнены на двух вырубках 
на месте ветровала 2017 г. Перечеты проводи-
ли в 2020 и 2021 гг. Вырубка 1 (55°44′30″ с. ш., 
37°18′46″ в. д.) имеет площадь 7.76 га (рис. 1, а), 
вырубка 2 (55°44′15″ с. ш., 37°19′09″ в. д.) – 
7.79 га (рис. 1, б). По данным лесоустройства, 
тип леса на обоих участках был разнотравный 
(табл. 1). Объекты исследования по лесорасти-
тельному районированию относятся к зоне хвой-
но-широколиственных лесов (Приказ…, 2014).

Вырубки располагаются на надпойменной 
террасе р. Москва. Почвообразующие породы – 
супеси и легкие суглинки. Тип условий место-
произрастания на объектах исследования – B2.

Характерная группа типов леса для этих ус-
ловий – сложные боры, которые формируются в 
узком диапазоне эдафических условий, причем 
сам процесс образования до настоящего време-
ни вызывает много вопросов (Серебрянобор-
ское опытное лесничество…, 2010). Спутника-
ми сосны в этих условиях являются лиственные 
породы: береза, липа и дуб.

Естественное возобновление на вырубках в Серебряноборском опытном лесничестве



76 СИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. № 2. 2024

Ю. Б. Глазунов, Г. А. Полякова, С. А. Коротков, Д. В. Лежнев

Рис. 1. Вырубки 1 (а) и 2 (б).
Точками отмечены места расположения учетных площадок.

Таблица 1. Характеристика насаждений, произраставших на объектах исследований до рубки

Номер 
вырубки Квартал / выдел Площадь, га Состав Тип леса

1
44 / 3

7.76
10С + Б

Сосняк разнотравный
45 / 14 8С1Б1Ос + Лп, Дн

2

59 / 2, 3, 7

7.79

8Б2Ос
6Б2Ос2Олс

6Б2Ос1Олс1Д
Березняк разнотравный

45 / 22–25

7С3Б + Ос, Д
9С1Б

6Б3Ос1Олс + С7
С3Б

Сосняк разнотравный

Примечание. С – сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.); Б – береза повислая (Betula pendula Roth); Ос – осина (Populus 
tremula L.); Лп – липа мелколистная (Tilia cordata Mill.); Д – дуб черешчатый (Quercus robur L.); Дн – дуб черешчатый низко-
ствольный; Олс – ольха серая (Alnus incana (L.) Moench).
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Численность подроста на вырубках учиты-
валась на круговых площадках радиусом 1.78 м 
(площадью 10 м2). Учетные площадки на выруб-
ке 1 располагались на ходовых линиях перпен-
дикулярно длинной стороне вырубки, через 30 м 
друг от друга. Граничные площадки находились 
в 10 м от стены леса, другие площадки – в цент-
ральной части вырубки. На вырубке 2 были 
проложены две ходовые линии длиной 270 м в 
направлении с севера на юг. На каждой из них 
располагалось по 10 учетных площадок. Гранич-
ные площадки также находились на расстоянии 
10–20 м от опушек с северной и южной сторон 
вырубки. В северной части вырубки 2, на участ-
ках с наилучшим возобновлением сосны были 
дополнительно заложены 4 площадки на рас-
стоянии 10–15 м от стены леса. На каждой пло-
щадке учитывали количество и высоту подроста 
всех древесных и кустарниковых пород, а также 
видовой состав напочвенного покрова, в значи-
тельной степени обусловливающий динамику 
естественного возобновления сосны (Абатуров, 
Меланхолин, 2004). Определяли общее проек-

тивное покрытие травяно-кустарничкового и 
мохово-лишайникового ярусов. При характери-
стике участия видов в фитоценозе использовали 
шкалу обилия видов J. Braun-Blanquet (1964).

Учитывали жизнеспособный подрост. При 
составлении характеристики подроста приме-
няли коэффициенты пересчета мелкого (0.5) и 
среднего (0.8) подроста в крупный (1.0) (Обще-
союзные нормативы…, 1992; Лежнев, 2022б; 
Korotkov et al., 2023).

Расчет средних значений, стандартных 
ошибок, а также оценка достоверности разли-
чий высот по породам выполнены в программе 
Microsoft Excel по t-критерию Стьюдента при 
p < 0.95.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИй 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Виды живого напочвенного покрова, кото-
рые встречаются на нескольких учетных пло-
щадках и имеют проективное покрытие не ме-
нее 5 %, приведены в табл. 2.

Естественное возобновление на вырубках в Серебряноборском опытном лесничестве

Таблица 2. Основные виды живого напочвенного покрова на вырубках в 2021 г.

Вид Высота, см 
(сред. / макс.) 

Вырубка 1 Вырубка 2 

Встречае-
мость

Проективное 
покрытие 

(сред. / макс.)

Встречае-
мость

Проективное 
покрытие 

(сред. / макс.)
%

Вейник тростниковидный
(Calamagrostis arundinacea (L.) Roth)

100 / 150 36 30 / 50 58 25 / 50

Полевица тонкая (Agrostis tenuis Sibth.) 45 / 70 18 25 / 40 8 30 / 50
Иван-чай узколистный
(Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.)

115 / 180 23 35 / 50 13 10 / 10

Орляк обыкновенный
(Pteridium aquilinum (L.) Kuhn)

75 / 120 9 75 / 75 5 75 / 75

Щучка дернистая
(Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.)

75 / 120 50 15 / 25 4 10 / 10

Золотарник канадский
(Solidago canadensis L.)

175 / 200 9 15 / 25 29 5 / 5

Вероника лекарственная
(Veronica officinalis L.)

25 / 40 14 5 / 10 4 5 / 5

Ожика волосистая (Luzula pilosa (L.) Willd.) 25 / 30 55 15 / 25 25 10 / 25
Бодяк обыкновенный
(Cirsium vulgare (Savi) Ten.)

100 / 150 14 5 / 5 4 25 / 25

Земляника обыкновенная (Fragaria vesca L.) 20 / 30 73 25 / 50 4 5 / 5
Осока пальчатая (Carex digitata L.) 15 / 20 45 15 / 25 8 5 / 10
Ландыш майский (Convallaria majalis L.) 20 / 25 32 5 / 10 13 10 / 25
Сивец луговой (Succisa pratensis Moench) 90 / 150 9 5 / 5 4 5 / 5
Зверобой пятнистый
(Hypericum maculatum Crantz)

50 / 75 9 5 / 5 13 5 / 5

Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.) 125 / 150 5 10 / 10 8 10 / 25
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Эти виды представлены на обеих вырубках. 
Вместе с тем общее число видов травянистой 
растительности значительно больше. При обсле-
довании было отмечено 102 вида травянистых 
растений, многие из которых встречались толь-
ко на одной из вырубок. Индекс Жаккара, рас-
считанный с учетом всех видов, равен 37.3 %.

На вырубке 1 в 2020 г. в напочвенном покро-
ве доминировали земляника лесная, осока блед-
новатая (Carex pallescens L.), полевица тонкая, 
в 2021 г. – земляника лесная, вейник тростнико-
видный, щучка дернистая, ожика волосистая. За 
год произошло значительное изменение состава 
и проективного покрытия травянистой расти-
тельности.

На вырубке 2 в 2020 г. были представлены 
земляника лесная, мелколепестник канадский 
(Erigeron canadensis L.), орляк обыкновенный, в 
2021 г. доминировали вейник тростниковидный 
и ожика волосистая.

Проективное покрытие на учетных площад-
ках вырубки 1 находится в диапазоне 30–80 %, 
а в среднем составляет 60–65 %, на вырубке 2 – 
от 30 до 90 % на отдельных учетных площадках, 
а в среднем – 70–75 %.

Травянистые растения на обеих вырубках 
по эколого-ценотическим группам представле-
ны луговыми и лесолуговыми видами (Уланова 
и др., 2023). Наиболее часто встречаются вей-
ник тростниковидный, щучка дернистая, ожика 
волосистая и осока пальчатая. Местами сохра-
нился орляк обыкновенный, образующий значи-
тельные по площади куртины, а также ландыш 
майский. По характеру живого напочвенного по-
крова обе вырубки относятся к вейниково-раз-
нотравному типу.

Среди травянистых растений возобновле-
нию сосны в наибольшей степени препятству-
ет вейник тростниковидный, который образует 
сильное задернение. Вейник тростниковидный 
господствует и определяет условия размещения 
и существования остальных видов травянистых 
и древесно-кустарниковых растений в местах 
доминирования (Мелехов, 1962; Обыденников, 
Кожухов, 1977).

Характеристика возобновления древесных и 
кустарниковых пород на объектах исследования 
представлена в табл. 3.

В 2020 г. на вырубке 1 численность сосны 
составляла 1432 шт./га, березы – 1150 шт./га, 
осины – 205 шт./га, в 2021 г. данные породы 
упрочили свое доминирование, их числен-
ность составила соответственно 5914, 3982 и 
1427 шт./га.

На вырубке 2 в 2020 г. количество сосны в 
переводе на крупный составляло 1121 шт./га, бе-
резы – 4200 шт./га и осины – 738 шт./га, в 2021 г. 
соответственно 3575, 3992 и 2350 шт./га (про-
изошло увеличение численности осины).

На вырубке 1 отмечено 17 видов древесных 
и кустарниковых пород, а на вырубке 2 – 13. На 
обеих вырубках в возобновлении доминировали 
сосна обыкновенная, березы повислая и пушис-
тая, а также осина.

В 2021 г. на вырубке 1 общее количество 
подлесочных пород составляло 4182 шт./га, их 
средняя высота варьировала от 29.5 до 143.8 см. 
Наиболее часто встречались ива – 1955 шт./га, 
рябина –1500 шт./га и лещина – 227 шт./га, сред-
няя высота данных видов варьировала от 69.5 до 
121.8 см, при этом отдельные особи ивы дости-
гали 2.7 м.

На вырубке 2 общее количество подлесоч-
ных пород в сумме было равно 4167 шт./га. Наи-
более представлены были ива – 3000 шт./га, ле-
щина – 458 шт./га и рябина – 417 шт./га. Средняя 
их высота варьировала от 108 до 230 см, отдель-
ные особи ивы достигали 5 м.

Пространственное распределение подроста 
древесных пород по площади вырубок происхо-
дит по-разному. На вырубке 1 жизнеспособные 
экземпляры сосны встречаются на 20 из 22 учет-
ных площадок (встречаемость 90.9 %), обе учет-
ные площадки, на которых отсутствует подрост 
сосны, располагаются в непосредственной бли-
зости к северной стене леса. Таким образом, 
количество сосны на расстоянии 10 м от стен 
леса сильно варьировало и в среднем составля-
ло 12.0 тыс. шт./га, на расстоянии 30 и 40 м – 8.5 
и 8.3 тыс. шт./га соответственно. Подрост как 
сосны, так и лиственных пород на вырубке 1 
встречается стохастически по всей площади. 
Наибольшее количество подроста сосны было 
представлено в непосредственной близости от 
стены леса, а также на расстоянии 40–50 м от 
нее. По всей вероятности, относительно равно-
мерная встречаемость сосны в центре вырубки 1 
обусловлена обсеменением с обеих стен леса.

На вырубке 2 распределение основных лесо-
образующих пород подчиняется определённым 
закономерностям (рис. 2).

Встречаемость сосны достигает 50.0 % (на 
12 из 24 учетных площадках), наиболее высо-
ка она в непосредственной близости от север-
ной границы вырубки, примыкающей к сос- 
новому лесу. Здесь количество деревьев сос-
тавляет от 8.0 до 33.0 тыс. шт./га и в среднем 
20.0 тыс. шт./га. Сосна встречается на всех учет-
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ных площадках, расположенных на расстоянии 
до 50 м от северной границы вырубки. У юж-
ной границы вырубки, примыкающей к берез-
няку с участием других пород, сосна встречает-
ся эпизодически в незначительном количестве. 
Как правило, в центре вырубки на учетных пло-
щадках возобновления сосны не наблюдается, 
а у противоположной стены, где эта порода яв-
ляется лишь примесью, подрост ее встречается 
единично.

Возобновление березы повислой распре-
деляется по площади вырубки 2 равномерно. 
Подрост березы пушистой встречается споради-
чески. При этом наблюдается увеличение коли-
чества возобновления этого вида на расстоянии 
около 100 м от стены леса, что может объяс-
няться случайными факторами. Осина успешно 
возобновляется на расстоянии до 100 м от стен 
леса, тогда как в центре вырубки она практиче-
ски отсутствует (рис. 2). Это может объясняться 

Таблица 3. Лесовозобновление на объектах исследования в 2021 г.

Вид Средняя 
высота, cм 

Количество подлеска и подроста, шт./га 
различной высоты

общее
с учетом 
перевода 

на крупный< 0.5 м 0.51–1.5 м > 1.5 м

Вырубка 1
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) 33.1 ± 1.3 8773 1909 – 10682 5914
Береза повислая (Betula pendula Roth) 91.7 ± 4.5 682 3000 500 4182 3241
Б. пушистая (B. pubescens Ehrh.) 43.7 ± 5.7 1045 273 – 1318 741
Осина (Populus tremula L.) 137.8 ± 8.0 – 1045 591 1636 1427
Липа мелколистная (Tilia cordata Mill.) 68.7 ± 8.4 45 227 – 273 205
Дуб черешчатый (Quercus robur L.) 152.3 ± 28.0 – 91 45 136 118
Вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.) 101.0 ± 49.5 45 91 – 136 95
Клен остролистный (Acer platanoides L.) 137.0 ± 12.0 – 91 – 91 73
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) 69.5 ± 5.0 500 1000 – 1500 –
Ива (Salix sp.) 121.8 ± 8.4 45 909 227 1182 –
И. козья (S. caprea L.) 120.1 ± 12.4 45 500 318 863 –
Лещина обыкновенная
(Corylus avellana (L.) H. Karst.)

84.8 ± 30.6 91 91 45 227 –

Ирга овальная (Amelanchier ovalis Medik.) 143.8 ± 27.5 – 91 91 182 –
Бузина красная (Sambucus racemosa L.) 133.0 ± 17.0 – 91 – 91 –
Бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosus 
Scop.)

29.5 ± 3.5 91 – – 91 –

Черемуха обыкновенная (Prunus padus L. syn. 
Padus racemosa L.)

36.5 ± 7.5 91 – – 91 –

Крушина ломкая (Frangula alnus Mill. syn. 
Rhamnus frangula L.)

41.0 ± 2.0 45 – – 45 –

Вырубка 2 
Сосна обыкновенная 78.0 ± 2.8 1083 3792 – 4875 3575
Береза повислая 180.1 ± 7.6 – 1500 2167 3667 3367
Б. пушистая 98.5 ± 9.5 83 625 83 792 625
Осина 175.3 ± 7.9 - 958 1583 2542 2350
Клен остролистный 110.8 ± 19.4 42 167 42 250 196
Ольха серая 210.0 ± 13.2 – – 42 42 42
Ива козья 147.9 ± 6.2 42 1375 1208 2625 –
Лещина обыкновенная 218.4 ± 28.7 – 83 375 458 –
Рябина обыкновенная 160.4 ± 17.3 – 125 292 417 –
Ива 202.4 ± 41.8 – 167 208 375 –
Бузина красная 149.8 ± 15.9 – 83 83 167 –
Крушина ломкая 108.0 ± 27.0 – 83 – 83 –
Черемуха обыкновенная 230.0 ± 14.7 – – 42 42 –
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как особенностями возобновления, так и межви-
довой конкуренцией.

Подрост на вырубках 1 и 2 различается по 
высоте. Средняя высота сосны обыкновенной на 
вырубке 1 равна 33.1 см, максимальная – 124 см, 

на вырубке 2 – соответственно 78 и 140 см. 
При этом общее количество подроста сосны на 
вырубке 1 составляло 10 682 шт./га, а с учетом 
перевода на крупный – 5914 шт./га, на выруб-
ке 2 эти показатели были равны соответственно 
4875 и 3575 шт./га. Количество сосны на обеих 
вырубках превосходит количество подлесочных 
пород, однако последние имеют существенно 
большую высоту (табл. 2, рис. 2, 3).

Средняя высота подроста мелколиственных 
пород на вырубке 1 в 2021 г. у березы повис-
лой достигала 91.7 см, у б. пушистой – 43.7 см, 
у осины – 137.8 см, минимальная у березы по-
вислой – 15 см, а максимальная – 204 см, у б. пу-
шистой – 8 и 134 см, у осины – 63 и 239 см со-
ответственно.

На вырубке 2 в 2021 г. средняя высота бере-
зы повислой равнялась 180.1 см, б. пушистой – 
98.5 см, а осины – 175.3 см; минимальная – соот-
ветственно 57, 20 и 65 см, а максимальная – 350, 
188 и 305 см.

Различия высот всех древесных и кустарни-
ковых видов на разных вырубках достоверны по 
t-критерию Стьюдента при p < 0.95. Наибольшая 

Рис. 2. Распределение количества деревьев основных 
лесообразующих пород в зависимости от расстояния 
от северной стены леса на вырубке 2 в 2021 г.

Рис. 3. Распределение подроста основных лесообразующих пород по высоте 
на вырубке 1 (а) и 2 (б).
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разница высот наблюдается у подроста сосны 
(tрасч = 16.84; tкрит = 1.65), наименьшая – у раз-
личных видов ивы (tрасч = 1.89; tкрит = 1.83). Обе 
вырубки были расчищены от упавших деревьев 
в 2018 г., таким образом, их зарастание началось 
одновременно.

Распределение высот основных лесообразу-
ющих пород на объектах исследования показы-
вает доминирование березы и осины, которые, 
наряду с подлесочными породами, значительно 
опережают в росте и угнетают сосну. При от-
сутствии лесохозяйственных мероприятий это в 
дальнейшем, вероятно, приведет к элиминации 
большей части экземпляров сосны.

Значительно большее количество подроста 
сосны на вырубке 1 и ее меньшая высота по 
сравнению с вырубкой 2 отчасти могут быть 
обусловлены формой вырубок, микрорельефом, 
экспозицией и гидрологическим режимом. Од-
ной из возможных причин указанных разли-
чий могут быть лучшие условия возобновления 
сосны на вырубке 1. Появление более моло-
дых особей сосны приводит к снижению сред-
ней высоты.

Весь ход сингенетических смен сообществ 
на вырубке осуществляется в процессе сильной 
конкуренции между растениями из-за факторов 
роста и сопровождается значительной гибелью 
особей и отмиранием целых видовых популяций 
(Карпов, 1969).

Значительное влияние живого напочвенно-
го покрова на естественное возобновление ос-
новных лесообразующих пород отмечается 
многими авторами. Особенно сильное влияние 
оказывает вейник, сомкнутый травяной покров 
которого делает невозможным попадание се-
мян на почву и их прорастание (Воронова, 1957; 
Мелехов, 1962; Обыденников, Кожухов, 1977; 
Чижов, 2003; Уланова и др., 2008; Грязькин и 
др., 2016).

Тем не менее на объектах исследования 
происходит возобновление сосны. Конкурент-
ные воздействия древесной и травянистой рас-
тительности не приводят к абсолютному до-
минированию последней. Различный характер 
распределения подроста основных лесообразу-
ющих пород по площади вырубок обусловлен 
эколого-биологическими особенностями пород, 
в частности, характером распространения се-
мян. Сосна успешно возобновляется на рассто-
яния до 50 м от стены леса. Семена мелколист-
венных пород, прежде всего березы, способны 
преодолевать гораздо большие расстояния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стадия возобновления является во многом 
определяющей для дальнейшего формирования 
древостоя. Естественное возобновление после 
катастрофических нарушений в Московской об-
ласти происходит редко, так как предпочтение 
отдается созданию лесных культур. Вместе с тем 
в Серебряноборском лесничестве на значитель-
ной территории произрастают разновозрастные 
сосновые леса естественного происхождения, 
средний возраст которых превышает 150 лет.

Проведенные исследования показывают, что 
в типе лесорастительных условий В2 происходит 
успешное возобновление сосны на начальных 
стадиях вторичных сукцессий после проведения 
сплошных санитарных рубок.

Состав подроста на 4-й год после проведе-
ния сплошной санитарной рубки на вырубке 
1 – 51С35Б12Ос2Лп + Д, В, Кло; на вырубке 2 – 
40Б35С23Ос2Кло + Олс. Однако различия в ско-
рости роста сосны и мелколиственных пород 
указывают на то что, в последующем сосна с 
высокой вероятностью уступит свое место бере-
зе и осине.

Для успешного формирования сосновых на-
саждений необходимо проводить рубки ухода за 
лесом.
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NATURAL REFORESTATION IN CLEARCUT AREA 
IN SEREBRYANOBORSKY EXPERIMENTAL FORESTRY
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The character of restorative forest successions after catastrophic disturbances is largely determined by their initial 
stage. The natural regeneration of tree and shrub species has been investigated, taking into account the influence of 
herbaceous vegetation on this process in two clear cut area at the site of the 2017 windfall in near Moscow Region. 
The type of clear cut area is mixed herbs with predominance of reed grass. The soil-forming rocks are sandy loam 
and light loam. Accounting for the natural renewal of tree and shrub species and soil vegetation cover was carried 
out on circular test plots with an area of 10 m2, located at different distances from the edges. 102 species of herbs 
were found. Clearings differ in the species composition of herbaceous vegetation. The Jaccard similarity index was 
37.3 %. This difference is due to the presence of rare species, the most represented species are found in both clear 
cut area. In clear cut area No. 1, 17 species of trees and shrubs were noted, and in clear cut area No. 2, 13 species. 
Scots pine (Pinus sylvestris L.), silver (Betula pendula Roth) and moor (Betula pubescens Ehrh.) birch, and aspen 
(Populus tremula L.) dominated in both clearings. Successful regeneration of pine trees was noted at a distance of 
no more than 50 m from the forest wall. Small-leaved species are found throughout in the clear cut area. The amount 
of natural reforestation of pine significantly exceeds the amount of birch and aspen, at the same time, pine is much 
inferior to these species in height. Among herbaceous plants, the renewal of pine is most hindered by the reed grass 
(Calamagrostis arundinacea (L) Roth.), and among deciduous species – aspen. For the successful formation of pine 
stands, it is recommended to carry out thinning.

Keywords: Scots pine, main forest-forming species, clearcut area, undergrowth, understory, soil vegetation cover.
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