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Представлены результаты масштабного изучения про-

цесса естественного возобновления сосны обыкновенной 
после выборочных рубок в спелых и перестойных насажде-
ниях в ленточных борах Алтайского края. Изучены 5-6-
летние вырубки после группово- и добровольно-
выборочных рубок в пределах трех природных зон и подзон: 
сухая, засушливая степь, южная лесостепь. Выполнен де-
тальный анализ возрастной структуры подроста сосны для 
наиболее распространенных типов леса: сухой бор пологих 
всхолмлений, свежий бор, травяной бор. Установлено, что 
процесс естественного возобновления сосны протекает 
интенсивно и успешно на большей части обследованных 
лесосек. До рубки (под пологом) преобладает подрост 
средних и старших возрастных групп, всходы единичны, 
после рубки к средним и старшим группам добавляется 
подрост из младших возрастных групп и всходы. Световая 
обстановка становится более благоприятной и способствует 
тому, что большая часть подроста сосны относится к благо-
надежному. В отдельных случаях (крупные по размеру «ок-
на» в пологе) происходит интенсивное разрастание живого 
напочвенного покрова, что приводит к замедлению процес-
са возобновления. В таких случаях возобновление происхо-
дит от периферии к центру окна и зависит от степени за-
дернения почвы и развития травянистой растительности.  

Keywords: belt pine forests, selective felling, group-
selective felling, forest regeneration, Scots pine (Pinus sylves- 
tris L.), undergrowth, silvicultural effect, success of regeneration, 
forest type. 

 
The results of a large-scale study of forest natural regenera-

tion process after selective felling in mature and over-mature 
stands in belt pine forests of the Altai Region are discussed. 
Five to six-year old cutover stands after group and selective 
felling were studied in three natural zones and sub-zones: dry 
steppe, arid steppe, and southern forest-steppe. A detailed 
analysis of the age composition of pine undergrowth was carried 
out for the most common forest types: a dry pine forest of gently 
rolling terrain, a fresh pine forest, and a grass pine forest. It has 
been found that the process of pine natural regeneration pro-
ceeds intensively and successfully in most of the surveyed cut-
over stands. Before the felling (under the canopy), the under-
growth of middle and older age groups prevail, young seedlings 
are singular; after the felling, the undergrowth of middle and 
older age groups is accompanied with the undergrowth of 
younger age groups and young seedlings. The illumination con-
ditions become more favorable and contribute to the fact that 
most of the pine undergrowth belongs to establishing type. In 
some cases (large-sized “windows” in the canopy), intensive 
growth of the living soil cover occurs, and that leads to regener-
ation process retardation. In such cases, the regeneration pro-
ceeds from the periphery to the center of the window, and de-
pends on the degree of turf formation and the development of 
herbaceous vegetation. 
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Введение 
До недавнего времени лес рассматривался чело-

веком в основном в качестве источника сырья. В со-
временных условиях в мире происходит переоценка 
взглядов на значение леса и признание за ним веду-
щей роли среди компонентов биосферы, что пред-
определяет необходимость совершенствования си-
стемы ведения лесного хозяйства и переориентации 
ее в направлении повышения экологической значимо-
сти лесов [1]. Особенно это важно для малолесных 
районов, к которым относится Алтайский край и про-
израстающие на южной границе ареала сосны обык-
новенной ленточные боры, представляющие собой 
местную популяцию этого вида.  

Рубки главного пользования и лесовосстанови-
тельные рубки в классическом понимании, а с введе-
нием в действие Лесного кодекса 2006 г. рубки спелых 
и перестойных лесных насаждениях [2-4], являются 
одним из эффективных путей решения задачи по ве-
дению лесного хозяйства на принципах непрерывного 
и рационального лесопользования, улучшения каче-
ственного состава лесов.  

Наряду с рациональным использованием запасов 
спелой древесины важнейшими особенностями про-
водимых лесосечных работ является создание усло-
вий среды для ускорения процессов лесовозобновле-
ния и формирования древостоев, предотвращение 
эрозии почв, обеспечение лесом водоохранно-
защитных, санитарно-гигиенических и других полезных 
функций. 

В связи с изложенным актуальным остается во-
прос, насколько проводимые в настоящее время в 
ленточных борах выборочные рубки спелых и пере-
стойных лесных насаждений отвечают лесоводствен-
ным требованиям по обеспечению подростом вырубок 
прошлых лет.  

Цель работы – изучить процесс естественного 
возобновления сосны обыкновенной после выбороч-
ных рубок в спелых и перестойных насаждениях в 
ленточных борах Алтайского края. 

По заданию управления лесами Алтайского края 
нами в августе 2017 г. были обследованы лесосеки 
после проведения выборочных рубок 6-7-летней дав-
ности (2010-2011 гг.) в спелых и перестойных сосно-
вых насаждениях системы ленточных боров Алтайско-
го края. 

Объекты исследования – лесосеки, были подо-
браны с учетом географических и лесотипологических 
особенностей ленточных боров, их зонирования и 
находятся в 2 природных зонах и 3 подзонах юга За-
падной Сибири: 

1. Степная зона, сухостепная подзона – Большой 
Гатский бор (Степно-Михайловское лесничество). 
Преобладающие типы лесорастительных условий – 
А1 (сухие), А2 (свежие), преобладающие типы леса – 
сухой бор пологих всхолмлений (Сбп), свежий (запа-
динный) бор (Свб). Насаждения разновозрастные  

(2-5 поколений, 45-135 лет), средняя высота 23,2 м, 
средний диаметр 27,3 см, средний класс бонитета II,2, 
средняя полнота 0,62 ед., средний запас на 1 га  
231 м3. 

2. Степная зона, засушливо-степная подзона – 
средняя часть Барнаульской и Касмалинской боровых 
лент (Новичихинское лесничество). Преобладающие 
типы лесорастительных условий – А1 (сухие), А2, А3 
(свежие), преобладающие типы леса – сухой бор по-
логих всхолмлений (Сбп), свежий (западинный) бор 
(Свб), травяной бор (Трб). Насаждения разновозраст-
ные (1-4 поколения, 40-130 лет), средняя высота  
23,8 м, средний диаметр 30,0 см, средний класс бони-
тета II,6, средняя полнота 0,60 ед., средний запас на  
1 га 230 м3. 

3. Лесостепная зона, южно-лесостепная подзона – 
Кулундинская боровая лента (Кулундинское лесниче-
ство). Преобладающие типы лесорастительных усло-
вий – А2, А3 (свежие), преобладающие типы леса – 
свежий (западинный) бор (Свб), травяной бор (Трб). 
Насаждения разновозрастные (1-4 поколения,  
35-160 лет), средняя высота 26,0 м, средний диаметр 
28,6 см, средний класс бонитета II,1, средняя полнота 
0,65 ед., средний запас на 1 га 272 м3. 

Для изучения растительного покрова после рубок 
использовался метод рекогносцировочного обследо-
вания, непосредственного наблюдения за ходом смен 
растительности, пробных площадей, геоботанических 
описаний, учетных площадок [5, 6]. Всего было обсле-
довано более 40 лесосек, заложено 33 временные 
пробные площади, выполнено 154 полных геоботани-
ческих описаний, заложено более 10 000 учетных 
площадок. 

Результаты исследования 
Анализ процессов естественного возобновления 

леса можно проводить по нескольким направлениям, 
рассматривая распределение подроста по группам 
качества, группам высот, группам возраста и др. 
Наибольшее значение после пожаров и рубок приоб-
ретает анализ возрастной структуры молодого поко-
ления леса, которая отражает одновременно интен-
сивность и успешность лесовозобновительного про-
цесса. Распределение подроста сосны по группам 
возраста в подзоне сухой степи в Большом Гатском 
бору представлено в таблице 1. 

В таблице 1 представлены усредненные данные по 
количеству подроста сосны по каждому варианту. В 
пределах каждой лесосеки нами обследовалось  
5-7 «окон» и 2-3 «полога». Процесс естественного воз-
обновления леса как в окнах, так и под пологом древо-
стоев носит неравномерный, мозаичный характер. На 
большинстве из представленных в таблице 1 пробных 
площадей общего количества подроста сосны доста-
точно для успешного лесовозобновления, т.к. состав-
ляет более 1,5 тыс. шт/га [7]. На ПП № 7 и 10 общего 
количества подроста в окнах менее 1,5 тыс. шт/га, что 
связано с сильным задернением почвы вейником 
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наземным, осокой приземистой с сопутствующими 
видами травянистых растений [8]. Различия между 
типами леса просматриваются отчетливо: в свежем 
бору процесс возобновления после ГВР протекает 
более интенсивно (достигает 18,3 тыс. шт/га), чем в 
сухом бору пологих всхолмлений (достигает  
5,5 тыс. шт/га). Характерно также, что в сухом бору 
подроста под пологом леса больше, чем в окнах, в 
свежем бору чаще наблюдается обратная ситуация – 
окна обеспечены подростом намного лучше, чем полог 
леса. 

Возрастная структура подроста сосны также неод-
нородна. Под пологом леса до рубки количественно 
преобладает подрост старших и средних возрастных 
групп. После рубки к подросту из старших и средних 
возрастных групп активно добавляется подрост млад-
шей возрастной группы, т.е. кроме предварительного, 
появляется сопутствующее и последующее возобнов-
ление леса. Всходы редки и отмечены, как правило, на 
минерализованной либо незадерненной почве [9, 10]. 

Распределение подроста сосны по группам возрас-
та в подзоне засушливой степи в средней части Бар-
наульской и Касмалинской боровых лент представле-
но в таблице 2. 

В средней части Барнаульской и Касмалинской бо-
ровых лент процесс естественного возобновления 
сосны после ГВР происходит более успешно за счет 
более благоприятных лесорастительных условий. К 
изученным типам леса Сбп и Свб добавляется Трб – 
наиболее производительный тип леса в ленточных 
борах. Как в окнах, так и под пологом сосновых древо-
стоев успешность процесса возобновления не вызы-
вает сомнений, т.к. в несколько раз превышает мини-
мальный порог в 1,5 тыс. шт/га. 

Возрастная структура подроста более равномер-
ная, чем в Большом Гатском бору. Различия между 
окнами и пологом леса сохраняются, под пологом в 
преобладании находится подрост старших групп, в 
окнах – средних и более младших, что объяснимо при-
током света, тепла и влаги после рубки [11, 12]. Под-
рост сосны имеет менее выраженный куртинный ха-
рактер, нежели в Большом Гатском бору, здесь боль-
ше одиночного и равномерно распределенного подро-
ста. 

Распределение подроста сосны по группам возрас-
та в южно-лесостепной подзоне в Кулундинской боро-
вой ленте представлено в таблице 3. 

Таблица 1 
Распределение подроста сосны по группам возраста (Степно-Михайловское лесничество), шт/га 

 

Пробная площадь Вариант 
Группы возраста, лет 

Всего 
всходы 2-5 6-10 11-15 >16 

Михайловское уч. лесничество 

ПП 1, кв. 21. в. 35, ГВР 2010 г., Свб 
Окно 1238 3063 4875 640 1250 10885 
Полог 50 100 700 225 0 1075 

ПП 2, кв. 27. в.19, ГВР 2010 г., Свб 
Окно 13 475 2963 858 1100 5408 
Полог 0 25 300 220 250 795 

ПП 3, кв. 30. в.22, ГВР 2010 г., Свб 
Окно 0 200 2200 352 160 2912 
Полог 0 700 550 280 50 1530 

ПП 4, кв. 30. в.27, ГВР 2010 г., Свб 
Окно 50 290 1630 528 740 3238 
Полог 0 0 325 800 700 1825 

ПП 5, кв. 35. в. 16, ГВР 2010 г., Свб 
Окно 0 280 1820 832 320 3240 
Полог 0 50 600 1920 2800 5370 

Рублевское уч. лесничество 

ПП 7, кв. 4, выд. 32, ГВР 2010 г., Свб 
Окно 0 308 335 228 75 945 
Полог 0 50 615 455 890 2010 

ПП 8, кв. 4, выд. 13, ГВР 2010 г., Свб 
Окно 0 80 839 864 651 2434 
Полог 0 0 850 2205 6050 9105 

ПП 9, кв. 7, выд. 9, ГВР 2010 г., Свб 
Окно 0 63 750 100 750 1663 
Полог 0 75 1650 440 2330 4545 

ПП 10, кв. 6, выд. 21, ГВР 2010 г., Свб 
Окно 0 283 487 210 50 1030 
Полог 0 50 650 1495 2050 4245 

ПП 11, кв. 17, выд. 17, ГВР 2010 г., Свб 
Окно 0 372 1758 1022 180 3332 
Полог 375 1275 2895 175 1980 6700 
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Таблица 2 
Распределение подроста сосны по группам возраста (Новичихинское лесничество), шт/га 

 

Пробная площадь Вариант Группы возраста, лет Всего всходы 2-5 6-10 11-15 >16 
Новичихинское уч. лесничество 

ПП 12, кв. 34, в. 7, ГВР 2011 г., Трб Окно 2586 2976 1154 2074 242 9032 
Полог 285 2560 2125 1720 1795 8485 

Мельниковское уч. лесничество 

ПП 14, кв. 42 выд. 3, ГВР 2011 г., Сбп Окно 313 3587 1101 792 960 6752 
Полог 325 1175 1425 3075 19650 25655 

ПП 15, кв. 40, выд. 27, ГВР 2011 г., 
Свб 

Окно 275 2325 2213 960 75 5848 
Полог 200 4050 1900 400 2100 8650 

ПП 17, кв. 37, выд. 1, ГВР 2011 г., Сбп Окно 438 2641 626 738 1188 5630 
Полог 0 750 1150 5120 4700 11920 

ПП 18, кв. 26, выд. 3, ГВР 2011 г., Сбп Окно 25 517 713 720 2672 4622 
Полог 0 50 450 1360 16200 18060 

Токаревское уч. лесничество 

ПП 19, кв. 35, в. 20, ГВР 2011 г., Свб Окно 902 1316 1293,2 388,8 500 4448 
Полог 3010 2550 800 700 6800 11560 

ПП 20, кв. 32, в. 4, ГВР 2011 г., Свб Окно 50 2533 1367 1307 933 6190 
Полог 4800 3750 400 240 0 9190 

 
Таблица 3 

Распределение подроста сосны по группам возраста (Кулундинское лесничество), шт/га 
 

Пробная площадь Вариант Группы возраста, лет Всего всходы 2-5 6-10 11-15 > 16 
Усть-Мосихинское уч. лесничество 

ПП 26, кв. 62, в. 1, ДВР 2011 г., СВБ Полог 511 3354 2250 617 4854 11585 

ПП 27, кв. 62, в. 4, ГВР 2011 г., ТРБ Окно 0 1025 1121 400 133 2812 
Полог 0 400 900 2080 5400 8780 

ПП 28, кв. 89, в. 24, ДВР 2011 г., СВБ Полог 0 2208 3823 1367 42 7440 
ПП 29, кв. 88, в. 23, ДВР 2009 г., ТРБ Полог 104 5417 7131 304 0 12869 

ПП 31, кв. 9, в. 1, ГВР 2011 г., СВБ Окно 0 667 1350 240 667 2990 
Полог 0 1450 2150 0 0 3600 

ПП 33, кв. 69, в. 31, ГВР 2011 г., ТРБ Окно 0 800 20 150 1094 2064 
Полог 0 0 300 1900 5100 7300 

 
Процесс естественного возобновления после вы-

борочных рубок носит вполне успешный и интенсив-
ный характер и в отдельно расположенной Кулундин-
ской боровой ленте. В связи с лесостепным зональ-
ным окружением здесь преобладают свежие и влаж-
ные типы леса – Свб и Трб. Даже в условиях типа ле-
са Трб с мощно развитым ЖНП и подлеском из кара-
ганы древовидной, за счет сохранения лесной среды и 
успешного обсеменения, количество подроста сосны в 
окнах после ГВР в 1,5-2 раза превышает минимальное 
значение. После ДВР процесс возобновления, по 
нашему мнению усиливается, и среднее количество 
подроста сосны на обследованных участках в преде-
лах отдельных лесосек в 5-9 раз превышает мини-
мальный порог. 

Возрастная структура подроста после ГВР и осо-
бенно ДВР претерпевает «омолаживающий» эффект, 
то есть происходит интенсификация лесовозобнови-

тельного процесса, за счет снижения полноты до оп-
тимальной – 0,5-0,6 ед. К предшествующему возоб-
новлению добавляется последующее возобновление, 
которые в сумме дают мощный лесоводственный эф-
фект от выборочных рубок в данных лесораститель-
ных условиях. 

Отдельно необходимо охарактеризовать структуру 
подроста сосны по группам качества. Более 50% всего 
количества подроста, расположенного в окнах и под 
пологом древостоя относится к благонадежному,  
25-40% к сомнительному, 10-15% к неблагонадежно-
му.  

После рубки в течение 5-6 лет подрост сосны по-
лучает световое довольствие и улучшает свое состоя-
ние, переходя из неблагонадежного в сомнительный, 
из сомнительного в благонадежный. Лишь в отдель-
ных случаях подрост в окнах угнетается ЖНП, возоб-
новление происходит от стены леса к центру окна. 



ЭКОЛОГИЯ 
 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 1 (159), 2018 71 
 

Чем больше по размеру окно, тем сложнее и дольше 
по времени будет конкурентная борьба между лесной 
и травянистой растительностью. Наилучшего своего 
развития и качества подрост сосны достигает в курти-
нах или биогруппах, где молодые растения взаимно 
подгоняют друг друга, затеняют почву от чрезмерного 
иссушения и препятствуют развитию ЖНП. По мнению 
большинства исследователей ленточных боров  
[13, 14], именно в таком виде молодое поколение сос-
ны имеет большие возможности выйти в древостой и 
сформировать его в будущем. Особенно это касается 
очень сухих, сухих и свежих типов леса, где нехватка 
влаги и ожог корневой шейки лимитируют появление, 
рост и развитие всходов, самосева и подроста сосны. 

 
Заключение 

Процесс естественного возобновления сосны 
обыкновенной в ленточных борах после выборочных 
рубок (ГВР, ДВР) носит вполне успешный и интенсив-
ный характер во всех обследованных природных зо-
нах и подзонах (сухая, засушливая степь, южная лесо-
степь) и типах леса (Сбп, Свб, Трб). 

Среднее количество подроста сосны обыкновенной 
на обследованных участках в пределах отдельных 
лесосек в 2-5-9 раз превышает минимальный порог 
согласно Правилам лесовосстановления в лесах РФ. В 
связи с этим основным способом лесовосстановления 
после выборочных рубок является естественное лесо-
восстановление путем мероприятий по сохранению 
подроста. 

Возрастная структура подроста после ГВР и осо-
бенно ДВР претерпевает «омолаживающий» эффект, 
то есть происходит интенсификация лесовозобнови-
тельного процесса, за счет снижения полноты до оп-
тимальной – 0,5-0,6 ед. на фоне сохранения лесной 
среды. 

Более 50% всего количества подроста, располо-
женного в окнах и под пологом древостоя после ГВР и 
ДВР, относится к благонадежному, 25-40% к сомни-
тельному, 10-15% к неблагонадежному. Наилучшего 
своего развития и качества подрост сосны достигает в 
куртинах или биогруппах, где молодые растения вза-
имно подгоняют друг друга, затеняют почву от чрез-
мерного иссушения и препятствуют развитию ЖНП. 

Выборочные рубки в ленточных борах, проводи-
мые в спелых и перестойных лесных насаждениях, 
наилучшим образом соответствуют их разновозраст-
ной однопородной структуре в преимущественно сухих 
лесорастительных условиях. При их проведении необ-
ходимо соблюдать все параметры и условия, уделяя 
особое внимание сохранению подроста при рубке, 
особенно расположенного биогруппами. 
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культуры, провениенция, климатип, климаороэдафотип, 
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Исследованы 68-летние географические культуры лист-

венницы в Серебряноборском опытном лесничестве Инсти-
тута лесоведения РАН. Сопоставлялись показатели роста и 
производительности 18 климатипов 14 видов лиственницы: 
польской (Larix polonica Racib.), европейской (Larix decidua 
Mill. f. Sudetica), Сукачёва (Larix sukaczewii Dylis), сибирской 
(Larix sibirika Ledeb.), Каяндера (Larix cajanderi Mayr.), Гме-
лина (Larix gmelinii Rupr.), Чекановского (Larix Czekanovskii 
Szaf), амурской (Larix amurensis Kolesn.), ольгинской (Larix 
olgensis Henry), Кемпфера (Larix kaempferi (Lamb.) Carrière), 
курильской (Larix kurilensis Maur.), принца Рупрехта (Larix 
principis Rupprechtii Maur.), Потанина (Larix potaninii Bat), 
американской (Larix laricina (Duroi) K. Koch). Лучшими пока-
зателями роста обладают лиственница польская, Кемпфе-
ра, европейская и ольгинская. Худшими по результатам 
роста оказались климатипы из Сибири и лиственница аме-
риканская. Лидерами по запасу стволовой древесины явля-
ются лиственница польская (812 м3/га) и лиственница 
Кемпфера из Южного Сахалина (804 м3/га). Итоговые рас-
чёты обобщённого показателя целесообразности внедрения 
конкретных климатипов показали целесообразность исполь-
зования в Подмосковье лиственницы польской, лиственни-
цы европейской из Судет и лиственницы Кемпфера и Юж-
ного Сахалина. Положительный лесоводственный эффект 
дали дальневосточные (приморские) климатипы, из числа 
которых следует выделить лиственницу амурскую никола-
евского происхождения, а также лиственницу ольгинскую и 
курильскую. Отрицательные результаты показали внутри-

континентальные азиатские провениенции и лиственница 
американская. 

 
Keywords: genus Larix, geographical forest plantations, 

provenances, climatype, climo- and edaphotype, silvicultural 
effect. 

 
The 68 year-old geographical plantations of larch were ob-

served in the Serebrjanoborskoje Forest District of the Institute 
of Forest Sciences, Russian Academy of Sciences. The growth 
and production rates of 18 climotypes of 14 larch species were 
compared. These species were Polish larch (Larix polonica 
Racib.), European larch (Larix decidua Mill. f. Sudetica), Larix 
sukaczewii Dylis, Siberian larch (Larix sibirica Ledeb.), Larix 
cajanderi Mayr., Larix gmelinii Rupr., Larix Czekanovskii Szaf, 
Larix amurensis Kolesn., Olgan larch (Larix olgensis Henry), 
Japanese larch (Larix kaempferi (Lamb.) Carrière), Larix ku-
rilensis Maur., Larix principis Rupprechtii Maur., Larix potaninii 
Bat, American larch (Larix laricina (Duroi) K. Koch). Polish larch, 
Japanese larch, European larch and Olgan larch had the best 
growth rate results. Climotypes from Siberia and American larch 
showed the worst results. Polish larch (812 m3 ha) and Japa-
nese (804 m3 ha) larch from the Southern Sakhalin had the 
highest stem volume. The final estimations showed that the 
climotypes of Polish larch, European larch from Sudetes and 
Japanese larch from the Southern Sakhalin were suitable for 
introduction in the Moscow Region. The climotypes from the Far 
East, namely Larix amurensis Kolesn., Olgan larch and Larix 
kurilensis Maur., had positive silvicultural effect. The inland 
climotypes from Asia together with American larch showed neg-
ative results. 




