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Введение 

Ленточные боры Алтайского края пред-
ставляют собой уникальные природные 
комплексы, образующие в своей совокуп-
ности экологический каркас крупной терри-
тории [1, 2]. Экосистемы ленточных боров 
на рассматриваемой территории являются 
не только естественным стабилизатором 
экологически важных процессов, но и ис-
точником сырьевых древесных и недревес-
ных ресурсов, играющих исключительно 
важную роль в экономической и социальной 
ситуациях почти двух десятков администра-
тивных районов. 

Однако на протяжении многих лет эконо-
мическую и эколого-социальную роль лен-
точных боров снижают лесные пожары. Воз-
никая в экстремальных климатических и по-
годных условиях, они часто приобретают ха-
рактер массовых, крупных и даже катаст-
рофических, уничтожая усилия многих поко-
лений лесоводов по восстановлению и охра-
не леса [3]. Исследователями была отмечена 
не только исключительно высокая природная 
пожарная опасность ленточных боров, но и 
весьма низкая устойчивость древостоев к 
воздействию пожаров, приводящая, как пра-
вило, к их полному отмиранию и образова-
нию не покрытых лесом площадей [4]. 

Ежегодно на земном шаре лесные по-
жары охватывают площадь 10-15 млн га, а в 
отдельные годы — до 30 млн га и более. 
Они оказывают большое экологическое и 
экономическое воздействие во многих 
странах мира. 

В России ежегодно происходит до 25 тыс. 
лесных пожаров, которыми охватывается 
площадь до 3 млн га, и в отдельных регио-
нах они становятся настоящими бедствиями. 

После лесных пожаров нужно стремить-
ся к восстановлению лесной экосистемы в 
кратчайшие сроки, особенно в ленточных 
борах, так как естественное возобновление 
леса на гарях протекает десятилетиями, а 
почвы более подвержены эрозии, чем в 
Приобских борах. Поэтому, большая часть 
исследований проводится в ленточно-
боровом лесохозяйственном районе. 

Цель исследования — изучить рост и раз-
витие сосны обыкновенной на гари Новичи-
хинского лесничества. 

Задачи: 
1) заложить пробные площади на гари и 

в контроле; 
2) произвести учет естественного возоб-

новления сосны обыкновенной на гари и в 
контроле; 

3) выполнить анализ хода роста сосны 
обыкновенной и динамики прироста подрос-
та сосны. 

Объекты и методика 
Для данного исследования по оценке 

процессов естественного возобновления, по 
изучению особенностей роста и развития 
сосны был подобран участок гари 1999 г. в 
Новичихинском лесничестве.  

Были подобраны участки: 
- гарь 1999 г., Новичихинское лесничест-

во, Токаревское участковое лесничество, 
кв. 45, выдел 19, квартал 46, тип леса СБП; 

- контроль (не было пожара), Новичихин-
ское лесничество, Токаревское участковое 
лесничество, кв. 45, выд. 28, тип леса СБП. 

В качестве характеристики гари приводим 
описание гари 1999 г. Пожар устойчивый 
верховой. Интенсивность — сильная. Обна-
ружен 13.05.1999 г. Ликвидирован 
16.05.1999 г. Площадь — 18,6 га. 

С целью изучения процессов естествен-
ного возобновления сосны на гари 1999 г. 
нами был выполнен учет подроста. На гари 
и в контроле были заложены учетные пло-
щадки в количестве 44 шт. Учет естествен-
ного возобновления сосны производился на 
учетных площадках 5×5 м в количестве  
44 шт. [5]. Учету подлежит только жизне-
способный подрост. По высоте он подраз-
деляется на: мелкий — до 0,5 м, средний — 
0,6-1,5 и крупный — более 1,5 м. При учете 
подрост подразделяют на 3 категории в за-
висимости от его жизненного состояния, 
роста и развития: благонадежный, сомни-
тельный и неблагонадежный. Площадки для 
учета подроста сосны с размерами 5х5 м в 
количестве 44 шт. на пробной площади 
размещались равномерно, согласно схеме, 
представленной на рисунке 1. 

Математическая обработка полученных 
данных проводилась стандартными метода-
ми [6]. 

Возобновительный процесс на гари  
1999 г. для типа леса сухой бор пологих 
всхолмлений протекает неудовлетворитель-
но. Из необходимого для успешного лесо-
возобновления гари 7,5 тыс. шт/га насчиты-
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вается всего лишь 4,7 тыс. шт/га подроста 
сосны (табл. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема размещения учетных площадок 

на пробной площади (гарь 1999 г.) 
 
 

Результаты исследований 
При анализе подроста сосны по его со-

стоянию на площади, пройденной пожаром, 
и в контроле получены следующие данные 
(табл. 2). 

Естественное возобновление сосны на 
пустырях, прогалинах и гарях во всех усло-
виях протекает сложно. Величина участков и 
наличие на них обсеменителей имеют опре-
деленное влияние на ход естественного во-
зобновления. 

Рельеф и экспозиция склонов холмов 
оказывают существенное влияние на естест-
венное возобновление сосны, особенно в 
типах условий местопроизрастания А0 и А1. 
Как правило, наибольшее количество само-
сева и подроста отмечается на склонах се-
верных и западных экспозиций. Гораздо 
меньшее количество на южных экспозициях 
и вершинах [7]. 

Большие открытые площади прогалин и 
пустырей, образовавшиеся в отдаленном 
или недавнем прошлом, в основном от лес-
ных пожаров, зарастают в большинстве 
случаев медленно и совершенно неудовле-
творительно.  

Таким образом, появляющийся самосев 
сосны, в силу вышеуказанных причин, почти 
полностью погибает. Выживают отдельные 
экземпляры, попавшие в более благоприят-
ные условия существования — в междюнных 
понижениях и у стен леса (рис. 2-3). 

По графикам можно сделать вывод, что 
на гари прирост выше, чем на контроле. 
Это объясняется большой открытой площа-
дью, уменьшением конкуренции между 
подростом. Чем экстремальнее природные 
условия, тем более существенными оказы-
ваются среднегодовые колебания прироста 
по высоте.  

Гарь содержит очень мало подроста со-
сны, при этом основное его количество 
располагается у северной и южной стен ле-
са. Это связано в первую очередь с иду-
щим обсеменением от стен леса, а с дру-
гой стороны — с сильным задернением поч-
вы на большей части гари (рис. 4). 

 
Выводы 

1. Лесорастительные условия средней 
части ленточных боров Алтайского края 
благоприятны для произрастания сосны 
обыкновенной. 

2. В результате выполненного учета под-
роста сосны на гари 1999 г. установлено, 
что его количество составляет всего  
4723, из них мелкий подрост — 2136 шт/га, 
средний — 1142, а крупный — 1445 шт/га. 
Этого количества недостаточно для лесово-
зобновительного процесса. 

3. По качеству благонадежного подроста 
сосны на гари 4091 шт/га, сомнительного — 
383, неблагонадежного — 247 шт/га преоб-
ладает благонадежный подрост (86,7%). 
Однако его количества недостаточно для 
возобновления гари, большая часть его рас-
положена у стен леса. 

4. По классификации И.С. Мелехова 
(1980 г.) данная гарь является вейниковой и 
характеризуется очень сильной степенью 
задернения почвы. Это значительно 
замедляет лесовосстановительный процесс. 

Таблица 1 
Количество подроста сосны по группам высот на пробной площади 

 

Вариант 
Наличие подроста, шт. 

мелкий, до 0,5 м средний, 0,6-1,5 м крупный, более 1,5 м итого 

Контроль 3436 3309 3509 10254 

Гарь 1999 г. 2136 1142 1445 4723 
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Таблица 2 
Количество подроста сосны по благонадежности на пробной площади 

 

Вариант 
Группы категорий качества 

Итого 
благонад. сомнит. неблагонад. 

Контроль 3342 3088 3822 10252 
Гарь 1999 г. 4091 383 247 4721 

 
Рис. 2. Изменение текущего прироста подроста сосны по высоте 

 

 
Рис. 3. Ход роста подроста сосны по высоте 

 

 
Рис. 4. Распределение подроста сосны в зависимости от стены леса 
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Рекомендации производству 
В качестве рекомендаций производству 

предложить произвести на всей площади 
гари посадку лесных культур сосны обыкно-
венной. 
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Введение 

Управление продукционными процессами 
лесных растений не может осуществляться 
без учёта количественных характеристик их 
фотосинтетической активности, минераль-
ной и биологической продуктивности. При-
меняемые методики оценки фотосинтеза не 
позволяют получить данные на уровне орга-
низма за длительный период из-за большой 
сложности учёта потерь биомассы на дыха-
ние и корневые экссудаты [1]. Поглотитель-
ная активность корневой системы часто изу-
чалась на отдельных корнях и не рассматри-
валась совместно с деятельностью фотосин-
тетического аппарата [2]. Подавляющее 
большинство данных о биологической про-
дуктивности лесных фитоценозов содержат 
морфометрические характеристики хозяй-
ственно ценной части ствола. В то же время 
представленные В.А. Усольцевым [3] таб-
личные данные по фитомассе лесов, полу-
ченные путём рекурсивно-блочного моде-
лирования обширного материала таблиц хо-

да роста древостоев в различных условиях, 
могут быть успешно подвергнуты ком-
плексному физиологическому анализу на 
уровне организма с учётом данных наших 
модельных микрополевых опытов с 1-3-лет-
ними растениями, выращенными на дерно-
во-подзолистой и серой лесной почвах [2], а 
также климатических данных мест произра-
стания насаждений [4]. 

Целью исследования явилось проведение 
по табличным материалам комплексного 
физиологического анализа на уровне орга-
низма и получение расчётных количествен-
ных данных чистой продуктивности фотосин-
теза, минеральной и биологической продук-
тивности, депонирования углерода и харак-
тера связи между ними у лиственницы си-
бирской в условиях Южного Алтая [3]. 

 
Объекты и методы 

Физиологическому анализу подвергнуты 
табличные данные сомкнутых лиственнични-
ков (Larix sibirica Ledeb.) Южного Алтая, 
произраставших в зоне южной тайги Алтае-
Саянской горной провинции, составленные 
по материалам [3, с. 142-144; 5]. Бонитеты: 
I-V. Возрастной период от 20 до 280 лет с 
интервалом 20 лет. Безморозный период 




