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Проанализированы таксационные показатели древостоев искусственных сосновых
насаждений типа леса сухой бор пологих всхолмлений, произрастающих на вершинах,
серединах склонов и у оснований дюнных всхолмлений. На основании 22 пробных площа-
дей (ПП), заложенных в 22-80-летних насаждениях, установлено, что указанные древо-
стои характеризуются значительными запасами валежа и сухостойных деревьев вне
зависимости от их размещения по элементам рельефа. Данное обстоятельство в со-
четании с высокой долей деревьев IV и Vа классов роста, по Крафту, обуславливает
чрезвычайно высокую горимость и свидетельствует о необходимости проведения ру-
бок ухода, начиная с прочисток. Рубки ухода должны проводиться по низовому методу с
целью снижения потенциального отпада и повышения пожароустойчивости части дре-
востоя, оставляемого на доращивание.

Живой напочвенный покров (ЖНП) искусственных сосновых насаждений насчитыва-
ет 29 видов. Однако ни один из видов не встречается на всех ПП. К наиболее часто
встречающимся можно отнести кладонию бесформенную (Cladonia deformis Ноffm.), кла-
донию лесную (Cladonia sylvatica (L.) Hоffm.), осоку приземистую (Carex supina Willd.) и
овсяницу валисскую (Festuca valesiaca Schleich.).

Максимальной надземной фитомассой ЖНП характеризуются 22-летние сосняки.
По мере увеличения возраста древостоя надземная фитомасса уменьшается, видовой
состав ЖНП обедняется. Аналогичная закономерность проявляется также при подня-
тии от основания к вершине холма.

Мощность лесной подстилки, как правило, не превышает 3,5 см, при этом прослежи-
вается четкая закономерность её увеличения с увеличением возраста древостоя. Близ-
кая закономерность характерна и для массы лесной подстилки, которая не превышает
26730 кг/га.

На основании полученных данных приведены рекомендации по снижению горимости и

повышению пожароустойчивости исследуемых сосняков.
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Введение. Успешность борьбы с лес-
ными пожарами во многом зависит от
объективности данных о запасах напоч-
венных горючих материалов, поскольку
последние во многом определяют интен-
сивность горения, скорость продвижения
кромки пожара, развитие низового пожа-
ра в верховой или торфяной. К сожале-
нию, объективных данных о запасах на-
почвенных горючих материалов в научной
литературе относительно немного. Чаще
всего при описании древостоев валеж не
описывается, а при описании живого на-
почвенного покрова (ЖНП) не указывает-
ся его видовой состав и надземная фи-
томасса, а отмечается лишь проективное
покрытие. Недостаточно данных и о лес-
ной подстилке. Указанное затрудняет
представление об общем характере на-
почвенных горючих материалов и их
структуре. Другими словами, в научной
литературе недостаточно данных для раз-
работки эффективных мер по противопо-
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The article presents an analysis of the taxation parameters of tree stands of artificial dry pine
forests growing on the top, middle, and bottom slopes and at the base of dunes. Based on the
observations of 22 sample plots in the 22-80-year-old plantations it is established that those forest
stands are characterized by significant reserves of deadfall and dead trees, regardless of their
relief placement. This fact, combined with a high proportion of IV and V-a class (according to Kraft)
trees demonstrates the need for forest thinning to avoid fire. It should be carried out with the low
thinning in order to reduce the potential dropping out and to increase the fire resistance of the forest
stand that is left to grow.

The living ground cover of artificial pine plantations consists of 29 species overall. However,
none of these species can be met on all the sample plots. The most frequent species are Cladonia
deformis, Cladonia arbuscula, Carex supina and Festuca valesiaca.

22-year-old pine forest has the maximal aboveground phytomass of the living ground cover.
As forest trees aging, the aboveground phyto-mass decreases and the species composition of
living ground depletes. A similar regularity is also seen while moving along from the base to the top
of the hill.

The thickness of forest litter usually doesn’t exceed 3.5 cm; at the same time there is a clear
pattern of its increase with tree stand aging. The same pattern is also typical for the forest litter
mass that does not exceed 26730 kg/ha.

On the basis of the obtained data, recommendations for fire reduction and increase fire
resistance of the studied pine forests are offered.

жарному устройству территории и разра-
ботке способов тушения низовых лесных
пожаров.

Ленточные боры Алтайского края
сформировались на аллювиальных отло-
жениях и представляют собой, преимуще-
ственно, чистые сосновые насаждения,
произрастающие в экстремальных клима-
тических условиях. В летний период тем-
пература воздуха нередко достигает 38°С
при среднегодовом количестве осадков
250 мм и сильных ветрах. Указанные фак-
торы свидетельствуют о высокой пожар-
ной опасности ленточных боров и, следо-
вательно, высоких показателях фактичес-
кой их горимости. Последнее вызывает
необходимость совершенствования спо-
собов охраны их от пожаров, включая
мероприятия по противопожарному уст-
ройству.

Целью настоящей работы являлось
изучение специфики накопления напочвен-
ных горючих материалов в искусственных
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сосняках Алтайского края.
Методика исследований. Нами в

процессе исследований был использован
метод пробных площадей (ПП)[1, 2]. Проб-
ные площади закладывались в соответ-
ствии с широко известными апробирован-
ными методиками. Размер ПП устанавли-
вался с таким расчетом, чтобы на каждой
из них было не менее 200 деревьев ос-
новного элемента древостоя. Все ПП зак-
ладывались в искусственных сосняках
типа леса сухой бор пологих всхолмлений
(СБП). При этом все ПП распределялись
на три группы с учетом их размещения на
элементах рельефа. Первая группа ПП
заложена на вершинах дюнных всхолмле-
ний, вторая – на средине склонов, а тре-
тья – у оснований всхолмлений в запади-
нах рельефа.  Кроме того, при закладке
ПП подбирались участки искусственных
сосновых насаждений с ивой остролист-
ной (Salix acutifolia Willd.) и акацией жел-
той (караганой древовидной) (Caragana
arborescens Lam.), а также чистые сосно-
вые насаждения.

На каждой ПП закладывалось по 15
учетных площадок размером 0,5х0,5 м для
получения данных о живом напочвенном
покрове (ЖНП). При этом все растения на
учетных площадках срезались на уровне
поверхности почвы, разбирались по ви-
дам. Затем производилось определение
надземной фитомассы каждого вида и
отбиралась навеска для определения
надземной фитомассы в абсолютно су-
хом состоянии. При этом каждая навеска
высушивалась при температуре 105°С до
постоянной массы.

Одновременно с закладкой учетных
площадок определялась мощность лесной
подстилки [2].

Результаты и обсуждение. Мате-
риалы, приведенные в таблице 1, свиде-
тельствуют, что исследованием были ох-
вачены искусственные сосновые насаж-
дения в возрасте от 22 до 80 лет, II-V клас-
сов бонитета с относительной полнотой от
0,3 до 1,7. Различия в относительной пол-
ноте и классах бонитета обусловили раз-
ницу в запасе растущих деревьев. После-

дний в пределах исследованных пробных
площадей варьировался от 13 до 266,5
м3/га.

Материалы таблицы 1 свидетельству-
ют, что на основные таксационные пока-
затели искусственных древостоев суще-
ственное влияние оказывает расположе-
ние ПП на элементах рельефа. Так, в 50-
летнем возрасте запас чистых сосняков,
произрастающих на вершинах дюнных
всхолмлений (ПП-16), составляет 120,7
м3/га, в то время как на средине склона в
древостоях аналогичного возраста (ПП-
11) запас составляет 169,2 м3/га.

Аналогичная картина наблюдается и
при чередовании рядов сосны с рядами
кустарников. Так, на ПП 13, 12 и 14 при
схеме посадки С-Ив-С запас в 22-летнем
возрасте на вершине, средине и у осно-
вания склона составили 11,5; 13,0 и 36,2
м3/га соответственно.

Особо следует отмечать, что кустар-
ники на большинстве ПП выпали и пред-
ставляют из себя засохшие кусты. Ива
сохранилась на ПП 12, 13 и 14, на ПП
17,18 и 19 - акация желтая.

Анализируя таксационные показатели
искусственных сосновых древостоев,
нельзя не отметить значительное количе-
ство валежа и сухостоя. Так, на ПП-3, рас-
положенной у основания холмов, запас
сухостоя и валежа составляет 47,4 м3/га.
Последнее определяет высокую пожар-
ную опасность анализируемых насажде-
ний и возможность перехода низового
пожара в верховой. Следует отметить
высокую долю деревьев низших классов
роста по Крафту (табл. 2).

Материалы таблицы 2 свидетельству-
ют, что в сосняках на вершинах холмов
доля деревьев IVб и Vа классов роста по
Крафту, то есть потенциального отпада,
варьируется от 11,2 до 23,9% от общего
количества деревьев. В насаждениях,
произрастающих на средине склонов,
доля указанных деревьев варьируется от
8,3 до 30,1%, а у основания склонов – от
14,6 до 21,8%. Приведенные данные сви-
детельствуют о необходимости проведе-
ния рубок ухода в искусственных сосно-
вых насаждениях на всех элементах ре-
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Таблица 1 – Таксационная характеристика древостоев пробных площадей
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Вершина холмов 
13 С-Ив-С 22 4,4 5,2 1693 3,6 0,3 11,5 0 0,7 12,2 IV 
2 С-Ив 62 10,8 10,8 3723 34,3 1,4 198,2 0,7 2,4 201,3 IV 
20 6С3Ив 70 11,2 14,5 1501 24,6 1,0 147,7 0,8 2,5 151,0 V 
18 2С-Ак 80 12,8 12,8 1560 20,0 0,8 124,1 5,7 10,0 139,8 V 
16 С 50 10,0 8,6 3793 22,1 0,9 120,7 11,3 13,1 145,1 IV 

Середина склона 
12 С-Ив-С 22 4,8 5,3 1733 3,8 0,3 13,0 0 0,3 13,3 III 
24 12С4Ив 50 8,8 8,4 3580 19,9 0,8 100,2 4,6 4,3 109,1 IV 
1 10С2Ив 62 10,3 9,9 3596 27,5 1,2 167,6 2,8 1,0 171,4 V 
15 12С5Ив 62 10,2 10,3 3312 27,7 1,1 163,8 4,1 1,0 168,9 IV 
4 20С5Ив 65 9,8 8,6 4492 25,9 1,1 145,4 4,2 10,5 160,1 V 
22 6С3Ив 70 13,7 14,3 1389 22,2 0,8 152,3 0,8 9,6 162,7 IV 
17 2С-Ак 80 14,8 11,7 3259 35,3 1,2 265,7 3,9 3,7 273,3 IV 
23 С 30 8,0 8,3 1346 7,2 0,3 36,7 0 0,3 37,0 III 
27 С 42 11,0 10,0 2030 16,1 0,6 97,9 0,9 1,2 100,0 III 
11 С 50 12,0 8,9 4527 28,0 1,1 169,2 2,9 1,1 173,2 III 
25 С 51 10,0 8,5 3318 18,6 0,8 102,3 0,6 0,5 103,4 IV 
8 С 62 11,4 10,4 5076 43,4 1,7 266,5 5,0 6,4 277,9 IV 
26 С 78 10,7 10,6 3469 30,4 1,2 177,9 2,9 2,2 183,0 V 

Основания холмов (западины) 
14 С-Ив-С 22 6,8 5,6 3440 8,4 0,6 36,2 1,0 1,5 38,7 II 
3 10СИв 65 13,0 9,8 4014 30,5 1,1 189,5 12,4 35,0 236,9 IV 
21 6С3Ив 70 12,2 11,8 2530 27,7 1,1 177,5 1,3 4,1 182,9 IV 
19 2САк 80 13,6 12,2 2597 30,2 1,1 215,6 0,9 6,5 223,0 IV 

 
Таблица 2 – Распределение деревьев по классам Крафта в искусственных сосняках

Алтайского края

Распределение по классам Крафта, % № ПП Возраст, 
лет I II III IVа IVб Vа Итого 

Средний 
класс 

Вершина холмов 
13 22 6,9 32,3 38,6 9,0 5,1 7,5 100 II,8 
2 62 3,6 11,0 40,6 20,9 10,8 13,1 100 III,4 

20 70 7,4 14,8 47,5 19,1 5,0 6,2 100 III,1 
18 80 3,7 14,8 43,2 20,4 8,0 9,9 100 III,3 
16 50 3,4 6,2 49,4 19,3 6,0 15,7 100 III,4 

Середина склона 
12 22 9,8 31,3 44,3 6,3 4,1 4,2 100 II,7 
24 50 4,6 5,6 44,9 22,0 15,0 7,9 100 III,4 
1 62 6,7 8,2 50,0 15,1 11,0 9,0 100 III,2 

15 62 7,0 14,0 34,4 14,5 11,5 18,6 100 III,4 
4 65 1,1 7,9 51,5 26,0 6,8 6,7 100 III,4 

22 70 5,7 10,6 48,9 18,8 10,3 5.7 100 III,2 
17 80 2,9 12,4 45,2 22,2 10,2 7,1 100 III,3 
23 30 3,4 6,9 37,9 22,1 10,2 19,5 100 III,6 

 

Лесное хозяйство



№ 2 (43), 2016 г.

77

продолжение таблицы 2 
27 42 4,3 10,7 42,7 13,5 7,4 21,4 100 III,4 
11 50 8,4 23,5 37,6 12,5 4,3 13,7 100 III,0 
25 51 3,9 6,6 56,4 19,2 6,2 7,7 100 III,3 
8 62 2,9 7,3 49,0 24,6 11,3 4,9 100 III,3 

26 78 5,9 9,7 54,9 14,2 7,0 8,3 100 III,2 
Основания холмов (западины) 

14 22 1,2 13,1 45,6 22,1 12,1 5,9 100 III,3 
3 65 2,0 8,2 50,0 20,2 10,4 9,2 100 III,4 

21 70 3,5 11,7 45,5 17,5 13,5 8,3 100 III,3 
19 80 5,2 7,5 51,7 21,0 7,2 7,4 100 III,3 

 
льефа. Рубки должны проводиться по
низовому методу, что позволит не только
вовлечь в эксплуатацию значительное
количество сырьевых ресурсов, умень-
шить запасы напочвенных горючих мате-
риалов, но и повысит устойчивость насаж-
дений против низовых лесных пожаров.

Развитие лесного пожара тесно свя-
зано с видовым составом и надземной
фитомассой ЖНП. Выполненные иссле-
дования показали, что в ЖНП сосняков
насчитывается 29 видов растений. Одна-
ко ни один вид не встречается на всех ПП.
К наиболее часто встречающимся можно
отнести кладонию бесформенную
(Cladonia deformis Ноffm.), кладонию лес-
ную (Cladonia sylvatica (L.) Hоffm.), осоку
приземистую (Carex supina Willd.) и овся-
ницу валисскую (Festuca valesiaca
Schleich.).

Максимальной надземной фитомас-
сой ЖНП характеризуются 22-летние ис-
кусственные сосновые насаждения. При
этом общая надземная фитомасса ЖНП
в насаждениях на вершине, середине и у
основания холмов составляет 304,1;
341,1 и 352,0 кг/га в абсолютно сухом со-
стоянии, соответственно. С увеличением
возраста древостоев надземная фито-
масса ЖНП уменьшается. Так, в 80-лет-
них насаждениях, произрастающих на вер-
шине холма (ПП-18), общая надземная
фитомасса ЖНП составляет 50,2 кг/га в
абсолютно сухом состоянии и представ-
лена кладониями лесной (93,3%) и бес-
форменной (6,7%). В 80-летних насажде-
ниях, произрастающих на середине скло-
на, надземная фитомасса составляет 73,1
кг/га в абсолютно сухом состоянии, при
этом на долю кладонии лесной (Cladonia

sylvatica (L.) Hоffm.), осоки приземистой
(Carex supina Willd.), кладонии бесфор-
менной (Cladonia deformis Ноffm.), овся-
ницы валисской (Festuca valesiaca
Schleich.) приходится 97,3; 1,0; 1,0 и 0,7%
соответственно.

В 80-летнем сосновом насаждении,
произрастающем у основания холмов
(ПП-19), надземная фитомасса ЖНП до-
стигает 240,8 кг/га в абсолютно сухом со-
стоянии, при этом последняя представле-
на кладонией лесной (Cladonia sylvatica
(L.) Hоffm.), кладонией неприглаженной
(Cladonia impexa Harm.) и осокой призе-
мистой (Carex supina Willd.) по 85,2; 10,6
и 4,2% соответственно.

Материалы исследований ЖНП сви-
детельствуют, что большинство его видов
представлено проводниками горения.
Однако,  ЖНП характеризуется мозаично-
стью, не представляет единого целого и,
следовательно, не препятствует тушению
возможных пожаров. Кроме того, доми-
нирование в ЖНП кладоний создает воз-
можность создания эффективной систе-
мы противопожарного устройства. В ча-
стности, проложенные минерализован-
ные полосы даже шириной 0,5 м позволя-
ют остановить низовой пожар под поло-
гом древостоя. Особо следует подчерк-
нуть, что минерализованные полосы мед-
ленно зарастают, что важно учитывать
при планировании их обновления.

Помимо ЖНП значительное влияние
на интенсивность горения и продвижение
кромки лесного пожара оказывает лесная
подстилка. Все обследованные сосновые
насаждения произрастают на сухих пес-
чаных с признаками оподзоливания по-
чвах. Последнее препятствует накопле-

Лесное хозяйство



№ 2 (43), 2016 г.

78

нию мощной лесной подстилки, несмотря
на медленную деструкцию опада, вызван-
ную сухостью почвы. Зависимость мощно-
сти лесной подстилки от возраста древо-
стоя наглядно представлена на рисунке 1.

В процессе исследований зафиксиро-
вано увеличение мощности лесной под-
стилки с увеличением возраста древо-
стоя.

Рисунок 1 – Динамика изменения мощности лесной подстилки в лесных культурах
Ракитовского лесничества

Аналогичная закономерность зафик-
сирована и в отношении массы лесной
подстилки. Последняя с высокой степе-

нью достоверности (R2 = 0,7022) описы-
вается уравнением степенной функции
(рис. 2).

Рисунок 2 – Динамика изменения массы лесной подстилки в воздушно-сухом
и абсолютно сухом состоянии

Представленные уравнения свиде-
тельствуют, что по мере увеличения воз-
раста древостоев происходит накопление
лесной подстилки под его пологом. Пос-
леднее объясняется сухостью почвы и
медленной деструкцией опада. Для повы-

шения пожароустойчивости насаждений
при создании противопожарных барьеров
целесообразно в приспевающих и более
старых насаждениях планировать засып-
ку лесной подстилки грунтом с использо-
ванием тяжелого грунтомета ГТ-3. В ре-
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зультате будет формироваться противо-
пожарный барьер, не только облегчаю-
щий тушение лесного пожара, но и препят-
ствующий распространению низовых по-
жаров.

Выводы и рекомендации произ-
водству

1. Искусственные сосновые насажде-
ния Алтайского края характеризуются зна-
чительными запасами сухостоя и валежа,
а также деревьев IVб и Vа классов роста
по Крафту. Последнее вызывает необхо-
димость своевременного проведения
рубок ухода.

2. Рубки ухода должны проводиться по
низовому методу с одновременной обрез-
кой сучьев на высоту до 2,5 м у оставля-
емых на доращивание деревьев.

3. Поскольку продолжительность жиз-
ни кустарников в рядах лесных культур
значительно меньше чем у сосны обык-
новенной, они нуждаются в периодичес-
ком (через 10-15 лет) омоложении путем
посадки их на пень.

4. Омоложение кустарников целесооб-
разно проводить мульчером фронтально-

го типа, что позволяет создать полосу из
мелкой щепы, препятствующей иссуше-
нию почвы.

5. В междурядьях лесных культур це-
лесообразно прокладывать минерализо-
ванные полосы, разделяя участки лесных
культур на блоки площадью не более 10 га.

6. В связи с отсутствием развитого
ЖНП полосы целесообразно создавать
плугами ПКЛ-70 с ограничителем заглуб-
ления, что исключит формирование канав
и повреждение корней деревьев сосны.

7. Реализация высказанных предло-
жений позволит существенно повысить
пожароустойчивость искусственных со-
сновых насаждений.
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В статье приводятся сведения о составе флоры кедровых лесов в бассейне р. Аца.

Указывается наличие охраняемых, кормовых, лекарственных и декоративных видов ра-
стений. Дается информация о состоянии лесных сообществ, а также рекомендации по

их использованию и охране.
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