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ОСОБЕННОСТИ ЕЛОВЫХ ТИПОВ ЛЕСА ПЕСОЧИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
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Основными природными особенностями, характеризующими тип леса и имею-

щими наибольшее хозяйственное значение, является состав древостоя, его про-
дуктивность, качество выращиваемой древесины и характер комплекса лесорас-
тительных условий, в том числе  почвы и напочвенного покрова. Леса Курортного
лесопарка расположены на территории северного и южного побережья Финского
залива, в границах Выборгского, Курортного, Приморского, Красносельского и Пет-
родворцового административных районов Санкт-Петербурга. В  лесах Курортно-
го лесопарка преобладают в составе насаждений   ель европейская, сосна обыкно-
венная, берёза повислая и  ольха черная. Наиболее популярно и доступно для отды-
ха Песочинское  участковое лесничество площадью 3411 га, расположенное на тер-
ритории  Выборского  района города Санкт-Петербурга. Леса Песочинского лесни-
чества выполняют средообразующие функции и являются  излюбленным местом
отдыха горожан. Для изучения типов еловых лесов  авторами заложены пробные
площади, на которых проведен учет индикаторов напочвенного покрова и описание
почвы. Эти компоненты лесного фитоценоза изучались стандартными в лесовод-
стве методами. Напочвенный покров служит индикатором влажности, плодородия
почвы и показателем степени рекреационного воздействия на лес. Она изучалась
по степени вытоптанности напочвенного покрова. Установлено, что основной
фон травяного покрова на перегнойной среднеподзолистой суглинистой почве ель-
ника-кисличника создают кислица, майник и местами черника, а моховой покров слабо
выражен. В напочвенном покрове ельника-черничника, произрастающего на грубо-
гумусной слабоподзолистой суглинистой почве, преобладают полукустарнички (чер-
ника, брусника), а в моховом покрове появляются влаголюбивые мхи (кукушкин лен,
сфагнум).В Песочинском лесничестве такие исследования проведены впервые. Цель
исследований – выявить лесоводственные  особенности  типов леса в городских
лесах, подверженных интенсивному антропогенному воздействию.  Результаты
исследований полезны для  назначения хозяйственных мероприятий и  зонирования

рекреационной территории.
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CHARACTERISTIC OF FIR FOREST TYPES OF KURORTNY  FOREST- PARK
IN PESOCHINSKY FORESTRY OF SAINT PETERSBURG
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The main natural features that characterize the type of forest and have the greatest economic

importance are: the composition of the forest stand, its productivity, the quality of the wood grown
and the nature of the complex forest conditions, including soil and ground cover. The forests of the
Kurortny forest-park are located on the Northern and Southern coast of the Neva Bay, within the
boundaries of Vyborg, Kurortny, Primorsky, Krasnoselsky and Petrodvorets administrative districts
of St. Petersburg. In the natural state in the urban forests of St. Petersburg coniferous trees are
dominated by spruce, Picea abies, Pinus sylvestris, Betula pendula, Alnus glutinosa. The most
popular and available for recreation is the Pesochinsky district forestry, with an area of 3411 hectares,
located on the territory of the Vyborg district of St. Petersburg. Forests of the Pesochinsky forest
area carry out environmental functions and are a favorite place of rest of citizens. To study the
types of spruce forests, the authors laid the test areas, which are taken into account the indicators
of ground cover and soil description. These components of forest phytocenosis were studied by
standard methods in forestry. Ground cover serves as an indicator of moisture, soil fertility and the
degree of recreational impact on the forest. She studied in the degree of trampling down of ground
cover. It is established that the main background of grass on humus mean podsol clay-loam soil of
spruce forest of cilicica create sorrel, majjnik and sometimes blueberry, and moss cover is slightly
marked. In the ground cover of spruce blueberry, which grows on coarse slightly podzolic loamy
soil, dominated by semi-shrubs (blueberries, cranberries), and in the moss cover appear moisture-
loving mosses (Kukushkin flax, sphagnum). In the Pesochinsky forestry such researches are
carried out for the first time. The aim of the research is to identify the forestry features of forest
types in urban forests exposed to intensive anthropogenic impact.  The research results are useful
for the purpose of economic activities and zoning recreational area.
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Введение. Городские леса Санкт-
Петербурга представлены насаждениями
Курортного лесопарка, выполняющими
средообразующую и рекреационную
роль, выступают средством экологичес-
кой защиты, поглощают углекислоту, вы-
деляют кислород, уменьшают бактери-
альную загрязненность воздуха за счет

продуцирования фитонцидов, поглощают
пыль и загрязнители атмосферы [8]. Рек-
реационная роль городских лесов заклю-
чается в предоставлении места для от-
дыха населению. В состав Курортного
лесопарка входят 6 участковых лесни-
честв: Кипенское, Комаровское, Моло-
дежное,  Песочинское, Приморское и Се-
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строрецкое, его площадь составляет
22934 га и располагается  на побережье

Финского залива [8] (табл.1).

Таблица 1 – Структура Курортного лесопарка

п/п Наименование участкового 
лесничества 

Площадь 

га % 
1 Молодежное 4809 21,0 
2 Комаровское 4090 17,8 
3 Сестрорецкое 3935 17,2 
4 Песочинское 3411 14,9 
5 Приморское 3835 16,7 
6 Кипенское 2854 12,4 

Всего по лесопарку 22934 100 

Цель и задачи исследований. Це-
лью работы являлось изучение особен-
ностей типов еловых леса, преоблада-
ющих в Курортном лесопарке, в связи с
оценкой степени рекреационного воз-
действии на лесные экосистемы. Зада-
чи исследования: 1) Выявить преобла-
дающие типы еловых лесов путем учета
индикаторных растений живого напоч-
венного покрова; 2) изучить особеннос-
ти  почв  в различных  типах еловых ле-
сов; 3) выделить на преобладающих ти-
пах еловых лесов степень рекреацион-
ного воздействия на  биогеоценоз. В ка-
честве объекта исследования выбрано
Песочинское лесничество с удобным со-
общением и наибольшим числом отды-
хающих.

Условия  и методы исследований.
Площадь Песочинского участкового лес-
ничества составляет 3411га, основная
его часть (2180 га, или 63,9%) располо-
жена на территории Выборгского  адми-
нистративного района, а его северо-за-
падная часть (1009 га, или 29,6%) нахо-
дится на территории Курортного района,
юго-восточная часть (222 га, или 6,5%) -
на территории Приморского района
Санкт-Петербурга [8]. В лесничестве за-
ложены 2 пробные площади, их лесовод-
ственно-таксационная  характеристика
следующая.

Первая пробная площадь заложена в
квартале 16, выдел 4, состав древостоя
6Е3С1Б, сомкнутость полога 0,8; полно-

та древостоя 0,8, возраст 90 лет, сред-
няя высота 25 м, средний диаметр 26 см.
Подрост еловый, групповой, высотой
1,5 м, в возрасте от 3 до 30 лет, благона-
дежный, но сильно угнетен. Подлесок
встречается единично, состоит из рябины
и крушины.

Вторая пробная площадь заложена
в квартале 21, выдел 19, состав дре-
весного яруса на второй пробной пло-
щади 6Е1С3Б, возраст 90-100 лет, пол-
нота древостоя 0,8, сомкнутость поло-
га 0,7 средняя высота 25 м, средний
диаметр 25 см. Под пологом древостоя
имеется еловый  подрост, расположен
группами, высотой от 5 см до 10 м, в
возрасте 3 - 40 лет, густотой - 4000 шт/га.
Подлесок редкий, представлен   ряби-
ной, ивой, изредка крушиной.

Для описания напочвенного покрова
в каждом типе леса  закладывали  проб-
ные площади  размером 40х40 м. На
трансекте длиной 56 м каждой пробной
площади через 19 м закладывались
учётные площадки размером 1х1м для
учета напочвенного покрова с целью
установления типа леса и стадии диг-
рессии насаждения [1, 9].

Преобладающие виды растений на-
почвенного покрова  являлись индикато-
рами  типа леса [3, 4, 5]. Степень участия
отдельных видов растений в напочвенном
покрове  определялась методом учета их
относительного обилия, по шкале Друде.
Степень обилия отображалась баллами
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на основе величин наименьших рассто-
яний между особями вида и их встреча-
емости [2]. Встречаемость – это число
площадок в процентах, на которых от-
мечен данный вид растения. Вытоптан-
ность живого напочвенного покрова оп-
ределена для II стадии дигрессии 50% ,
а III -  70%.

На пробных площадях на поверхнос-
ти почвы  в типичном  месте лопатой от-
мечали границы почвенного разреза в
виде прямоугольника длиной 1,5 м и ши-
риной 80 см. Разрез копался до вскры-
тия материнской породы, что для почв
подзолистого типа соответствует 160-
180 см [9]. Описание почвенного разре-
за проводилось по горизонтам, начиная
с лесной подстилки и заканчивая мате-
ринской породой [10]. Обязательно отме-
чалась мощность каждого горизонта, его
цвет, гранулометрический состав, влаж-
ность, морфологические особенности,

включения и прочие характеристики по-
чвы [6, 7].

Результаты исследований. Пре-
обладающими типами леса в Курортном
лесопарке является ельник-кисличник и
ельник-черничник. Ельник-кисличник –
Piceetum oxalidosum – занимает воз-
вышенности и хорошо дренированные
местоположения с перегнойными сред-
неподзолистыми, суглинистыми и све-
жими почвами, расположенными на ва-
лунных и безвалунных суглинках, а
иногда и ленточных  глинах.  Лесорас-
тительные условия для ельников опти-
мальные, поэтому древостои характе-
ризуются высокой продуктивностью.
Насаждения одноярусные, редко
встречаются двухъярусные. Результа-
ты исследования напочвенного покро-
ва в ельнике-кисличнике приведены в
таблице 2.

Таблица 2 – Напочвенный покров в ельнике-кисличнике

Название травянистых растений и мхов Обилие 

тр
а
в
ы

 

русское латинское 1уч. 2 уч. 3 уч. 

Кислица обыкновенная Oxalisa cetosella L. Cop2 Cop3 Cop1 

Черника обыкновенная Vaccinium myrtillus L. Cop1 sp Cop1 

Майник двулистный Majanthemum bifolium L. sp sp sp 

Луговик извилистый Deschampsia flexuosa L. sp sp sp 

Плаун годичный Lycopodium annotinum L. sol sol sol 

Брусника обыкновенная Vaccinium vitis-idaea L. sp sol - 

Марьянник луговой Melampyrum pratense L. sol sol Sol 

М
хи

 

Дикранум гладкий Dicranum scoparium Hedw. Cop1 sp Cop1 

Дикранум волнистый Dicranum undulatum Schrader. Cop1 sp Cop1 

Плевроциум Шребери Pleurozium schreberi Brid. sp sp sp 

Гилокомиум блестящий Hylocomium proliferum Brid. sol sol sol 

Родобриум розовый Rhodobryum roseum Hedw. sol - - 

Птилиум гребенчатый Ptilium cristacastrensis Hedw. sol sp - 

 
Основной фон травяного покрова

создают кислица, черника и майник дву-
листный. Главнейшими представителями
мохового покрова являются типичные
растения: дикранум гладкий, плевроциум
Шребери, гилокомиум блестящий. Мохо-
вой покров не образует сплошного зеле-

ного ковра. Чаще всего он покрывает по-
чву на 0,2-0,3, реже – на 0,4-0,6, а иногда
– 0,1. Степень вытоптанности напочвен-
ного покрова колеблется от 40 до 60 %.
Характеристика почвенного разреза в
типе леса ельник-кисличник приведена в
таблице 3.
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Таблица 3 – Характеристика почвенного разреза в ельнике-кисличнике

Разрез №1 Горизонт Глубина, см Тип почвы 

 

A0 – Лесная подстилка 0-3 

Почва перегнойная, 

среднеподзолистая, 

суглинистая, свежая 

на валунном 

суглинке 

А1- Гумусовый 3-5 

A2- Подзолистый 5-30 

В - Вмывания  31 и более 

 
Ельник-черничник – Рiceetum

myrtillosum – приурочен  к супесям рас-
положенных на склонах кам и довольно
хорошо дренированных почвах, с кочко-

ватым микрорельефом. Результаты ис-
следования напочвенного покрова в ель-
нике-черничнике  приведены в таблице 4.

Таблица 4  – Напочвенный покров ельника-черничного

Название травянистых растений и мхов Обилие 

тр
а

в
ы

 

русское латинское 1уч. 2 уч. 3 уч. 

Черника обыкновенная Vaccinium myrtillus L. Cop3 Cop3 Cop3 

Брусника обыкновенная Vaccinium vitis-idaea L. Cop1 Cop1 Cop2 

Марьянник луговой Melampyrum pratense L. sol sol sol 

Майник двулистный Maianthemum bifolium L. sp sp sol 

Ландыш майский Convallaria majalis L. - sol sol 

Орляк обыкновенный Pteridium aquilinum L. - sol sol 

М
х
и
 

Дикранум гладкий Dicranum scoparium Hedw. Cop2 Cop1 Cop1 

Плевроциум Шребера Pleurozium schreberi Brid. Cop1 Cop2 Cop1 

Гилокомиум блестящий Hylocomium proliferum Brid. sol sp - 

Кукушкин лён 
обыкновенный 

Polytrichum commune Hedw. sol - sol 

Сфагнум Гиргензона 
Sphagnum girgensohnii 
Russow. 

sp sp sp 

Сфагнум волосолистный Sphagnum acutifolium Е. sol sol sol 

 

Травяной покров в ельнике-чернични-
ке в видовом отношении беднее и менее
развит, чем в  ельнике-кисличнике, преоб-
ладают черника обыкновенная и брусни-
ка обыкновенная.

В моховом покрове наряду с блестя-
щими мхами нередко встречаются пятна
кукушкина льна и сфагнума, что указыва-

ет на начало процесса заболачивания
почвы. Это связано, по-видимому, с бо-
лее высокой рекреационной нагрузкой на
фитоценоз. Степень деградации состав-
ляет от 60 до 80 %. Характеристика по-
чвенного разреза № 2 приведена в таб-
лице 5.
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Таблица 5 –  Характеристика почвенного разреза в ельнике-черничнике

Разрез №2 Горизонт Глубина, см Тип почвы 

 

A0 - Лесная подстилка 0-12 

Почва грубогумусная, 

слабоподзолистая, 

суглинистая, влажная  

на валунном суглинке 

А1 - Гумусовый 13-32 

A2 - Подзолистый 33-45 

В - Вмывания 45 и более 

 

Почва в ельнике-черничнике грубогу-
мусная, слабоподзолистая, суглинистая,
влажная на валунном суглинке.

Первая пробная площадь характе-
ризуется   второй  стадией, а вторая –
третьей стадией дигрессии (рис.).

Рисунок. Стадии рекреационной дигрессии в разных типах леса

Заключение. В Песочинском лесни-
честве Курортного лесопарка встречают-
ся  простые по форме и сложные по со-
ставу еловые  древостои с кисличными  и
черничными типом леса. Ельники-кислич-
ники произрастают на хорошо дрениро-
ванных местоположениях, на перегной-
ных, среднеподзолистых, суглинистых,
свежих почвах. Насаждения одноярус-
ные, высокой продуктивности, характери-
зуются II степенью антропогенного воз-
действия,  что объясняется удаленностью
пробной площади от путей транспорта.
Ельники-черничники располагаются так
же на дренированных почвах, но с кочко-
ватым микрорельефом.  Напочвенный
покров в ельнике-черничнике в видовом

отношении беднее и менее развит, чем в
ельнике-кисличнике. Степень антропоген-
ного воздействия на фитоценоз выше,
чем в ельнике-кисличнике. Эта пробная
площадь располагается ближе к экологи-
ческому маршруту, поэтому отдыхающие
посещают этот тип леса.  Результаты ис-
следований типов леса  переданы адми-
нистрации Курортного лесопарка Санкт-
Петербурга  для практического их  освое-
ния. В настоящее время исследования
других типов леса  Курортного лесопарка
продолжаются.
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РОЛЬ ЛИСТОВЫХ ПОДКОРМОК МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ
В РАЗВИТИИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОКОРЕНЕННЫХ
ЧЕРЕНКОВ И ФОРМИРОВАНИИ КАЧЕСТВЕННОГО ПОСАДОЧНОГО

МАТЕРИАЛА GROSSULARIA MILL

Ключевые слова: крыжовник, зеленое черенкование, микроэлементы, некорневая об-
работка, окоренение, морфометрические параметры, качество саженцев.

Представлены результаты использования некорневых подкормок микроэлементами при
размножении крыжовника (Grossularia Mill) сортов Африканец и Черный Черкашина способом
зеленого черенкования. При выращивании посадочного материала крыжовника из стебле-
вых черенков возникают некоторые трудности: низкий ризогенез, продолжительный пери-
од окоренения, слабое развитие корневой системы. Микроэлементы содействуют сти-


