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Аннотация. Имея высокое природоохранное значение, регулярная оценка процессов лесо-
восстановления на территориях, подвергшихся пирогенному воздействию и последующим 
рубкам – необходимость, обусловленная сложными эдафическими факторами. В настоя-
щем исследовании произведена оценка двух протекающих, созависимых процессов – есте-
ственного и искусственного лесовозобновления. При анализе выявлено практически пол-
ное отсутствие естественного возобновления Pinus sylvesris L., на пострадавших в процессе 
пирогенеза площадях и в сохранившимся пологе, что объясняется сложными климатиче-
скими и фитоценотическими факторами. Искусственное восстановление не приносит 
должного результата по причине сложных сукцессионных связей. 
Ключевые слова: естественное лесовосстнаовление, лесостепь, искусственное лесовосста-
новление, Pinus sylvestris L., городские леса Тольятти. 

 

ВВЕДЕНИЕ 


В городских лесах Тольятти потери коренных 

древостоев вследствие крупных лесных пожаров 

2010 года составили более 30%.   

Изучение принципов естественного лесовос-

становления в определённых условиях позволяет 

сделать вывод о дальнейшем развитии экосисте-

мы лесного массива (Колданов, 1966). Однако 

исследования, совместные с практикой лесного 

хозяйства показывают, что развитие благона-

дёжного подроста естественного возобновления 

Pinus sylvestris L. в условиях лесостепной зоны –

паллиативный процесс (Чураков и др., 2020).  

Изучение естественного возобновления дре-

весных аборигенных средообразователй (Pinus 

sylvestris L., Quercus robur L., Tilia cordata Mill.) 

в пригородных лесах г.о. Тольятти осложнено 

редкой встречаемостью участков с ним. Для Po-

pulus tremula L. или Betula pendula Roth – карти-
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на обратная. Большая часть площадей зарастает 

вегетативно подвижными видами (Саксонов и 

др., 2011). 

Все основные древесные виды Тольяттинско-

го лесничества, исключая Pinus sylvestris L., спо-

собны к размножению двумя типами – вегета-

тивно и семенным. Так как семенной тип раз-

множения связан с существенными рисками со-

хранения подроста, на возобновление Pinus syl-

vestris L. оказывает значительно большее коли-

чество факторов. 

Для лесов Поволжья установлено, что естест-

венное возобновление сосны протекает различно 

в зависимости от типа леса. Под пологие леса 

для благоприятного хода роста естественного 

возобновления необходимы весьма специфиче-

ские условия развития.  

На благополучность естественного возобнов-

ления Pinus sylvestris значительное воздействие 

оказывает семенная продуктивность взрослых 

особей. Семена Pinus sylvestris распространяются 

преимущественно анемохорией, однако в редких 

случаях распространению способствуют и жи-

вотные (Азниев, 1956). В целом география рас-

пространения семян невелика – не более 200 м 

при пике на 11–15 метрах от источника обсеме-

нения (Луферов, 2022). 

Сосна, имея ксероморфную структуру хвои, 

мощную корневую систему, в состоянии пере-
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жить длительную засуху (Санников, 1992). Од-

нако на ранних стадиях своего развития сосна 

очень требовательна к влаге. Оптимальное со-

держание влаги для прорастания семян на супес-

чаных и песчаных почвах составляет 25%, мини-

мальное – 10%, максимальное – 50% (Попов, 

1954). Даже кратковременное пересушивание 

почвы может повлечь за собой гибель пророс-

ших семян. Влажность субстрата важна и для 

подроста 1–3 летнего возраста (Санников 1976). 

Именно после 3–5 лет засухоустойчивость воз-

растает.  

Для прорастания семян необходима хорошая 

освещённость, так как свет стимулирует прорас-

тание семян (Самофал, 1928). Для прорастания 

оптимум освещённости составляет 70-80%. Рост 

всходов при 10–15% значительно ухудшается, 

при 5–6% происходит гибель проростков (Кар-

манова, 1970). Недостаток освещённости может 

повлечь развитие грибных заболеваний (Чура-

ков, 2012).  

С точки зрения конкурентной способности 

сосны в фитоценозе необходимо отметить, что 

успешность естественного возобновления сосны 

зависит от суммарного проективного покрытия 

напочвенной растительности. Особенно отрица-

тельно на подрост сосны влияет покров из зла-

ков. Они быстро образуют дернину, мешающую 

прорастанию семян и росту всходов (Фетисова, 

2013). 

Условия, указанные выше, в Тольяттинском 

лесничестве встречаются не часто. В основном 

они представлены насаждениями Populus tremula 

L. возрастом больше 10–15 лет, находящейся в 

процессе выпадения вблизи материнского поло-

га. Также встречаются участки молодняков в от-

носительно ненарушенном насаждении, на окнах 

в лесных сообществах. 

Quercus robur L., как указывалось выше, спо-

собен к размножению вегетативно или семенным 

способом. Являясь светолюбивой породой, даже 

при обильном обсеменении, в сомкнутом пологе 

не способен создать надёжный подрост (Лосиц-

кий, 1963). Для сеянцев первой пары листьев оп-

тимальная освещенность может составлять 70–

80% без рисков гибели, причём длительность 

освещения может составлять 10–14 часов (Янба-

ев и др., 2019). Однако всходы и сеянцы первых 

годов жизни чувствительны к температурному 

режиму – продолжительные бесснежные замо-

розки убивают неодревесневшие побеги. Являясь 

одним из основных лесообразующих видов в ле-

состепной зоне, засухоустойчив. Высокопродук-

тивные дубравы лесостепи растут при влажности 

воздуха 52…56%, средней годовой температуре 

воздуха 8…9°С, осадках 450…525 мм в год, в 

т.ч. 200 мм за вегетационный период (Лосицкий, 

1963). На Тольяттинских песчаниках подрост 

Quercus robur L. может расти на песках, обеспе-

ченных влагой (тип леса А2-4 по Погребняку ). 

Однако подобные условия редки в Тольяттин-

ском лесничестве.  

В конкурентном отношении семенной под-

рост Quercus robur L. не активен. Погибает от 

затенения злаками и многими кустарниками. С 

другой стороны, межвидовая конкуренция может 

оказывать положительный эффект на развитие 

подроста. При совместном развитии Quercus 

robur L. и Lonicera tatarica L., например, ско-

рость роста корней Quercus robur увеличивается, 

и благоприятность исхода возобновления возрас-

тает. Однако в природе подобные явления нечас-

ты и применение на практике подобного метода 

всё же относится к лесохозяйственному регули-

рованию (Саксонов, 2019). С точки зрения лесо-

водства, естественное лесовосстановление может 

быть стихийным или регулируемым. Однако 

ввиду того, что в Тольяттинском лесничестве 

методы регулирования естественного возобнов-

ления не применяются, и данной работе лесово-

дственные практики по этому направлению не 

могут быть учтены. Лесоводственная практика 

получившая распространение на территории 

Тольяттинского лесничества – создание лесных 

культур. 

Создание лесных культур с участием Pinus 

sylvestris наряду с естественным лесовозобнов-

лением является одним из основных и распро-

странённых способов создания и восстановления 

лесов (Бобринев, 2015). Лесные культуры обла-

дают многими особенностями естественного фи-

тоценоза, но в отличие от него формируются и 

развиваются в результате деятельности человека. 

Преимуществом искусственного лесовосстанов-

ления является возможность формирования дре-

востоев с заданными хозяйственными характери-

стиками.  

Для лесных экосистем города Тольятти лесо-

водственные мероприятия по искусственному 

лесовосстановлению могут являться одним из 

главных факторов, оказывающих влияние на раз-

витие пострадавших от пожаров 2010 года и по-

следующих рубок.  

На всей пострадавшей от катастрофических 

лесных пожаров территории с 2011 года произ-

водились лесовосстановительные мероприятия. 

Так как в зимний период 2014 года основной 

массив рубок был закончен, то наибольший объ-

ём посадок пришёлся на весну 2014 года, в кото-

рый было высажено более полутора миллионов 

сеянцев. В целом, с 2011 по 2022 год, вся терри-

тория во многом неоднократно перепахивалась и 

засаживалась сеянцами сосны в различных ком-

бинациях с Betula pendula. Эффективность по-
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добных темпов лесовосстановления при исполь-

зуемой методике вызывает вопросы (Романов и 

др., 2013; Бобринев, 2015; Саксонов, 2020; Мак-

ров и др., 2018) 

Методика лесовосстановительных работ стан-

дартная для всех участков. В первую очередь 

горельник расчищался от остатков древесины, 

затем распахивался плугом ПКЛ-70, бороздами с 

расстояниями от середины 2,5–3 м. Лесопоса-

дочная техника практически не применялась. 

Основной инструмент при посадке – меч Коле-

сова. Высаживали культуры весной и осенью 

(Макаров и др., 2018). Важно отметить, что в ме-

тодике, а также в проектах лесовосстановления 

обязательно предоставлена схема уходов за лес-

ными культурами, которая должна включать в 

себя ежегодную механизированную или ручную 

очистку лесокультурной площади от нежела-

тельной растительности. 

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ  

Для получения общей картины изменений со-

стояния лесных экосистем с 2019 года нами ве-

дётся ряд исследований, направленный на изуче-

ние состояния территории пригородных лесов 

г.о. Тольятти. Направление исследований опре-

делено выражением изменения морфологии 

ландшафта. При исследовании ставились задачи 

по изучению породного состава, возрастной 

структуры, типа места условий произрастания, 

виды и степени антропогенной нагрузки.  

Учёт подроста и подлеска производился на 

следующих видах ландшафта:  

• насаждения с долей в первом ярусе Pinus 

sylvestris <80%; 

• насаждения с долей лиственных пород 

<80%; 

• смешанные насаждения; 

• территории, подвергшиеся зарастанию 

мягколиственными породами; 

• остепнённые участки. 

Пробные площади закладывались с большой 

дифференциацией по размерам. Минимальные 

по размеру площади (до 50 м
2
) закладывались 

для изучения состояния подроста сосны. Сред-

ние по величине (до 0,2 га) для дуба и клёна ост-

ролистного. Максимальные (до 1 га) закладыва-

лись для изучения подроста мягколиственных 

пород). 

Определение локаций с естественным возоб-

новлением производилось маршрутным и аэро-

космическим способами. Густота подроста уста-

навливалась глазомерно с применением сплош-

ного учёта. По результатам учёта определялись 

показатели численности подроста на пробной 

площади с последующим переводом на 1 га.  

По состоянию подрост разделён на три кате-

гории: жизнеспособный, нежизнеспособный и 

сухой. Жизнеспособный подрост характеризо-

вался следующими признаками: густое охвоение 

или облиствение; зелёная или тёмно-зелёная ок-

раска хвои или листьев; заметно выраженная му-

товчатость; островершинная или конусообразная 

симметричная крона; протяжённость кроны не 

менее 1/3 длины ствола в группах и 1/2 – у от-

дельных особей; прирост вершинного побега не 

менее прироста боковых ветвей верхней полови-

ны кроны; гладкая или мелкочешуйчатая кора 

без лишайников. Для определения высотной 

структуры подроста использовали общеприня-

тую классификацию: мелкий (высотой до 0,5 м), 

средний (высотой 0,51–1,5 м) и крупный (выше 

1,5 м) (Колданов, 1966).  

Аналогичным образом на пробных площадях 

учитывался подлесок. 

Полученный материал обрабатывался мето-

дами математической статистики с помощью 

приложения Microsoft Excel. 

Анализ приживаемости лесных культур с 

2014 по 2017 года, производился по архивным 

инвентаризационным карточкам весенне-

осеннего периода. С осени 2018 по весну 2022 

года инвентаризация лесных культур производи-

лась в полевых условиях по методике, преду-

смотренной Приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 

25 марта 2019 № 188 «Об утверждении Правил 

лесовосстановления, состава проекта лесовос-

становления, порядка разработки проекта лесо-

восстановления и внесения в него изменений».  

На каждом участке закладывали по несколько 

пробных площадей, учётных отрезков, распола-

гая их равномерно по всей площади лесных 

культур или по диагонали участков через равные 

промежутки в зависимости от величины участка, 

занятого лесными культурами. Для определения 

приживаемости культур размер пробных площа-

дей или длина учётных отрезков составляла: при 

площади участка до 3 га – не менее 5% от общей 

площади или длины посадочных рядов; от 3 до 5 

га – не менее 4%; от 5 до 10 га – не менее 3%; от 

10 до 50 га – не менее 2%; от 50 до 100 га – не 

менее 1,5%; 100 га и более – не менее 1% . В за-

висимости от положения участка (рельеф, кру-

тизна склона, и т.п.) и равномерности распреде-

ления растений на площади этот процент может 

увеличиваться (Приказ Министерства…,  2019). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование естественного возобновления 

Pinus sylvestris на указанной группе площадей 

осложнено тем, что данные территории прошли 

искусственное лесовосстановление с применени-
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ем в качестве главной породы Pinus sylvestris. 

Характерным признаком естественного подроста 

является нахождение его вне середины посадоч-

ной борозды или явные возрастные отличия. Со-

блюдение подобных перечисленных условий об-

наруживается редко. Стандартный тип ТЛУ на 

пробной площади – СДТР Б2.  

Характеристика естественного лесовосста-

новления представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика естественного лесовосстановления в пригородных лесах г.о. Тольятти 

Characteristics of natural reforestation in suburban forests of Togliatti 

№

 

п/

п 

Вариант, рельеф, 

тип лесораститель-
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1
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С
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Насаждения с долей в первом ярусе Pinus sylvestris L. <80% 

1 

Вершина дюны 

Полнота 0,4 

СДТР А1 

С 2-4 - 216 - 3 271 10С 

2 

Низина дюны 

Полнота 0,5 

СДТР В2 

С 2-20 122 1054 3200 210 4586 10ОС+Кл+С+Дн 

Насаждения с долей в первом ярусе Pinus sylvestris L. >80% 

3 
Пологий склон 

СДТР В2 

Д
н

 

2-7 1687 2112 411 14 4224 5ДН1ЛП3КЛ1С 

4 

Ровный участок 

Полнота 0,5 

СДТР В2 

К
л

 

2-11 2144 2747 1211 166 6268 8ДН2ОС+КЛ 

5 

Ровный участок 

Полнота 0,5 

СДТР В2 

Д
н

 

2-9 1774 2481 311 - 4566 8ДН1С1Б 

Территории, подвергшиеся зарастанию мягколиственными породами, остепенённые участки 

6 

Списанные лес-

ные культуры 

Полнота 0,3 

СДТР В2 

О
с 

2-6 4167 1560 1477 844 8084 10ОС+Кл+Дн+Ос 

7 

Списанные лес-

ные культуры 

Полнота 0,2 

СДТР В2 

О
с 

2-8 216 68 24 32 340 7Ос3Б+Кл+С 

8 

Списанные лес-

ные культуры 

Полнота 0,3 

СДТР В2 

О
с 

2-4 1201 2014 654 141 4010 8Ос+1Дн+Б+Кл+Яз 

9 

Списанные лесные 

культуры 

Полнота 0,2 

СДТР В2 

О
с 

7-10 640 122 871 301 1934 5Ос2Б+1Дн+Яз 

 

В составе насаждений жизнеспособный под-

рост Pinus sylvestris встречается единично и в 

большинстве случаев является нежизнеспособ-

ным.  

Значительный показатель количества возоб-

новления на единицу площади встречается на 

открытых участках в случае выпадения взрослой 

особи из полога или на опушечных местах вбли-

зи материнского полога. Естественные сомкну-

тые молодняки имеют 3 класс возраста.  

Естественное возобновление твердолиствен-

ных пород идёт более активно. Способ учёта – 

ленточный. Для насаждений с преобладанием 

Pinus sylvestris было заложено 8 пробных площа-

дей на определённом виде ландшафта.  
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Наибольшее количество всходов дуба было 

обнаружено в южной части лесного массива при 

полноте 0,4 смешанного насаждения, однако 

только 22,4% оказались жизнеспособными. Наи-

большее количество подроста Acer platanoides L. 

представлено в смешанном насаждении, среди 

которых 19,2% жизнеспособны. Возобновление 

липы было обнаружено лишь в одном месте. В 

Тольяттинском лесничестве мягколиственные 

породы представлены берёзой и осиной. Подрост 

или подлесок в приспевающих, спелых и пере-

стойных насаждений носит единичный характер. 

Наибольшее развитие он получает на нару-

шенных территориях. Возрастная структура 

крайне неоднородна и зависит напрямую от дав-

ности нарушения территории (пожаром, рубкой 

или мероприятиями по искусственному лесовос-

становлению).  

В соседнем Ставропольском лесничестве, 

имеющем схожие условия и в целом являющим-

ся продолжением островного бора, на свежих 

гарях обнаруживается заметный подрост Pinus 

sylvestris. В Ульяновской области встречаемость 

естественного возобновления хозяйственно-

ценных пород имеет более высокие показатели 

(Рязапов, Кабанов, 2011). 

Изначально исследования искусственного 

лесовосстановления проводился на лесных 

культурах, являющимися посадками осени 

2014 года. Лесорастительные условия и характе-

ристика пробных площадей представлены в табл. 

2.  

Лесокультурные площади в прошлом пред-

ставляли собой приспевающие и спелые насаж-

дения, во многом со значительным участием 

Quercus robur. Однако при ведении лесовосста-

новительных работ в схемах смешения дуб не 

участвует, что, вероятно, является ошибкой ле-

совосстановителей. 

Инвентаризация лесных культур, созданных 

осенью 2014 года, была возможна лишь до осени 

2019 – весны 2020 года, так как ввиду низкой 

приживаемости и активного развития «малоцен-

ных лесных пород», площади были списаны и 

подверглись расчистке. Средняя приживаемость 

по годам представлена в табл. 2 . 

Таблица 2  

Характеристика пробных площадей для исследования искусственного лесовосстановления в 

пригородных лесах г.о. Тольятти 

Characteristics of trial areas for the study of artificial reforestation in suburban forests of the city of 

Togliatti 

№ пробной 

площади 
Площадь 

Схема 

смешения 

Состав древостоя до 

пожара 
Тип леса /ТЛУ 

1 5,4 4С4Б2Яз 10С+Б+ДН СДТР В2 

2 2,5 6С4Б 8С1ДН1ЛП СДТР В2 

3 1 6С4Б 7С2С1ДН+ОС СДТР В2 

4 3,5 6С4Б 7С3ДН СТР А2 

5 10 7С3Б 8С2ДН СТР А2 

6 2,4 10С 8С1С1ДН СДТР В2 

7 4,4 6С4Б 8С1С1ДН СД С2 

8 1,3 6С4Б 7С3С СДТР В2 

9 0,8 6С4Б 6С3С1ДН+ОС СДТР В2 

10 30 6С4Б С2С2ДН СД С2 

 

С 2016 по 2019 год инвентаризационные ме-

роприятия не проводились. Однако значительное 

снижение приживаемости отмечено уже по ито-

гам перового вегетационного периода. Стоит от-

метить, что с 2014 по 2015 гг. снижение прижи-

ваемости обусловлено в первую очередь клима-

тическими условиями, так как агротехнические 

уходы выполнялись в соответствии с проектом 

лесных культур. С 2016 года по 2019 год агро-

технические уходы не проводились. 

Ввиду различий в экологических требованиях 

к условиям развития у разных пород деревьев, 

была оценена по породная приживаемость. 

Средняя приживаемость представлена в табл. 3. 

При инвентаризационных обследованиях учи-

тывались только культивируемые породы. В на-

стоящее время все площади заросли малоцен-

ными насаждениями осины. Преимуществен-

ное лидерство Pinus sylvestris обусловлено зна-

чительно меньшей требовательностью к эколо-

гическим условиям, что позволяет ей лучше вы-

держивать конкуренцию с осиной. 

Отмечается практически полная гибель ясеня, 

в некоторых случаях берёзы. Существенно сни-

жаются показатели приживаемости сосны. 

Вегетационный период 2014 года характерен 

очень небольшим количеством осадков (94 мм). 

Осадки выпадали неравномерно и преимущест-

венно осенью. ГТК за данный период составил 

0,4. Отклонения от многолетней нормы состав-

ляют 4–5 единиц. 
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Таблица 3  

Средняя приживаемость исследуемых лесных культур на пробных площадях для исследова-

ния искусственного лесовосстановления в пригородных лесах г.о. Тольятти 

The average survival rate of the studied forest crops on trial areas for the study of artificial refore-

station in suburban forests of the city of Togliatti 

№ п/п 
Площадь 

участка 

Средняя приживаемость л/к, % 

2015 г. 2016 г. 2019 г. 

1 5,4 58,6 47,5 4,9 

2 2,5 28,3 26,8 9,1 

3 1 31,6 24,3 4,5 

4 3,5 29,3 27,3 8,8 

5 10 51,7 28,4 0,4 

6 2,4 36,8 33,3 7 

7 4,4 41,1 28 6,8 

8 1,3 63,6 26,7 11,3 

9 0,8 27 26,4 15 

10 30 37,9 27,4 5,3 

Средняя приживаемость 40,59±4,14 29,61±2,11 7,31±1,27 

 

В последующие годы приживаемость падала в 

среднем на 20% и в конечном итоге лесные куль-

туры практически полностью погибли.  

Высокие тенденции отпада в первый год со-

храняются на всех лесокультурных площадях. 

Для получения полной картины приживаемости 

с 2019 года закладывались пробные площади на 

культурах, прошедших один вегетационный пе-

риод (табл. 4). При инвентаризационных обсле-

дованиях учитывались только культивируемые 

породы. В настоящее время все площади заросли 

малоценными насаждениями осины.

 

Таблица 4  

Характеристика пробных площадей с культурами, прошедших один вегетационный период 

Characteristics of trial areas with crops that have passed one growing season 

№ Площадь 
Тип лесорастительных 

условий 
Схема смешения 

Приживаемость в 

первый год 

1 4,1 СТР А2 6С4Б 43 

2 4,7 СДТР Б2 7С3Б 36,2 

4 1,2 СДТР Б2 6С4Б 46,7 

5 4,0 СДТР Б2 6С4Б 56,3 

6 2,0 СДТР Б2 7С3Б 38,8 

7 22,8 СТР А2 6С4Б 25 

8 5,7 СДТР Б2 6С4Б 25 

9 4,9 СТР А2 7С3Б 36,4 

Средняя приживаемость 38,3±3,12 

Как видно из таблицы, динамика отпада в 

Тольяттинском лесничестве сохраняется. 

Картина с неудачным лесовосстановлением 

носит не абсолютный характер (рис. 1). На по-

страдавшей площади имеются выжившие лесные 

культуры с приживаемостью 80% и более, пред-

ставленные в основном посадками 2013 года. 

При оценке эффективности лесовосстановления 

на всей территории лесничества применялся аэ-

рокосмический метод. Используя надстройку 

параметров вегетационного индекса NDVI, в 

программе «EOS Crop Monitoring», были выде-

лены зоны по приживаемости (табл. 5). 
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Рис. 1. Дифференциация приживаемости лесных культур в г.о. Тольятти. 

Fig. 1. Differentiation of survival rate of forest crops in the city of Togliatti. 

 

Таблица 5  

Приживаемость лесных культур по категориям в пригородных лесах г.о. Тольятти 

Survival rate of forest crops by category in suburban forests of Togliatti 

№ 

п/п 
Категория приживаемости 

Характеристика, 

шт/га 
Площадь 

Цветовое 

обозначение 

на рисунке 4 

1. Хорошая 800-1100 99,07  

2. Удовлетворительная 400-800 166,03  

3. Неудовлетворительная >400 1823,9  

4. Ненарушенные территории -   

Лесные культуры, показавшие хорошую при-

живаемость в будущем, при благоприятных кли-

матических условиях могут служить источником 

обсеменения остальной территории г.о. Тольят-

ти. 

На ранних стадиях развития основной фактор, 

влияющий на жизненное состояние высаженных 

сеянцев, – климат (Бобринев, Пак, 2015). Засуш-

ливость климата, а также расположение лесо-

культурных площадей на открытых участках ве-

дёт к угнетению, к появлению слабого посадоч-

ного материала. В летний период почва прогре-

вается до 42°С. В зимний период при бесснеж-

ных заморозках проявляется эффект вымерзания. 

Климатические условия, взятые за исследуе-

мой период, характерны сильной засушливо-

стью, что является основным фактором, влеку-

щим гибель лесных культур на ранних стадиях 

развития, на которых корневая система сеянцев 

слаборазвита и не способна добывать влагу из 

глубоких водоносных горизонтов. Следователь-

но, почвенная влага, доступная для сенцев, бе-

рётся исключительно из атмосферных осадков. 

Величина среднего гидротермического коэф-

фициента за исследуемый период позволяет от-

нести территорию Тольяттинского лесничества к 

сухой, что характерно, скорее, для южной грани-

цы зоны полупустыни, чем лесостепи. Колебания 

значений ГТК для зон неустойчивого увлажне-

ния значительны и связаны с неравномерностью 

выпадения осадков за годы исследования (табл. 6). 
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Таблица 6  

Гидроклиматическая характеристика г.о. Тольятти за вегетационный период 2014–2020 гг. 

Hydro-climatic characteristics of Togliatti for the growing season 2014–2020 

Год ГТК Средняя t Кол-во осадков 

2014 0,59 18,22 162,5 

2015 0,68 19,52 129,2 

2016 0,72 19,34 209,6 

2017 0,93 16,92 210,4 

2018 0,37 18,56 107,7 

2019 0,69 17,28 193,3 

2020 0,61 17,74 154,4 

Среднее 0,65±0,11 18,2±0,7 166,72±32 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практически полное отсутствие на гарях и 

других территориях, подверженных коренному 

изменению сообществ, объяснятся осложнённы-

ми эдафическими условиями, слабым плодоно-

шением материнского полога, а также обширно-

стью нарушения территорий.  

На основе полученных данных можно сделать 

вывод, что на территории пригородных лесов г.о. 

Тольятти на более влажных почвах Pinus sylve-

stris сменяют Populus tremula и Betula pendula. 

На сухих – идут процессы остепнения.  

В условиях песков при сильном испарении 

влаги из почвы создание устойчивых лесных 

культур сопряжено с большим риском.  

Проведение агротехнических уходов в соот-

ветствии с проектами создания лесных культур 

имеет две стороны. С одной стороны, травяни-

стая растительность предохраняет почву от пере-

сыхания и способствует накоплению влаги. Но в 

отношении лесных культур травянистая расти-

тельность вступает в конкурентную борьбу за 

питательные вещества. В силу большей скорости 

роста травянистая растительность может оказы-

вать эффект затенения, что также оказывает 

двойственное влияние. 

Конкуренция на лесокультурных площадях 

оказывает значительное влияние на развитие се-

янцев. Значительная часть культур погибает не-

посредственно в течение последующих пяти лет, 

не выдерживая конкуренции с быстроразвиваю-

щимися видами, такими как осина или берёза 

вегетативного происхождения. На открытых 

дюнных всхолмлениях, где преобладает степная 

растительность, травянистый покров вырастает 

до 50 см и одерживает полную победу в межви-

довой конкуренции с высаженными сеянцами.  

Однако, обращая внимание на другие районы 

Самарской области, подобная картина не наблю-

дается. К примеру, близлежащее Ставропольское 

лесничество отчитывается о средней приживае-

мости в первый год 82,2% (Приказ Министерст-

ва…, 2012). При схожих лесорастительных усло-

виях процент приживаемости выше в два раза.  

Средняя приживаемость лесных культур в со-

седней Ульяновской области колеблется в преде-

лах 77–89% с тенденцией к увеличению (Указ 

Губернатора…).  

Столь существенные отличия в показателях 

приживаемости объясняются географическим 

положением, а также значительным изменением 

окружающих условий. 

Показателем сложных условий являются ле-

совосстановительные работы, активно ведущие-

ся с 2011 года на территории пригородных лесов 

г.о. Тольятти, которые, к сожалению, не прино-

сят желаемого результата. Основным фактором, 

влекущим гибель лесных культур на ранних ста-

диях развития, являются климатические условия 

(Саксонов, 2020). 
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Annotation. Having a high environmental value, regular assessment of reforestation processes in 
territories exposed to pyrogenic effects and subsequent logging is a necessity due to complex envi-
ronmental factors. In this study, two ongoing, creative processes - natural and artificial reforesta-
tion – were evaluated. The analysis revealed an almost complete absence of natural renewal of Pi-
nus silvestris Pinus silvestris L., in the areas affected by pyrogenesis and in the preserved log, 
which is explained by complex climatic and phytocenotic factors. Artificial restoration does not 
bring the proper result due to complex succession relationships. 
Key words: natural reforestation, forest-steppe, artificial reforestation, Pinus sylvestris L., Togliat-
ti urban forests. 


