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Высокую рекреационную нагрузку испыты-
вают леса Чернолученско-Красноярской 
зоны отдыха. В них заметно нарушается 

процесс естественного возобновления. Изучение 
особенностей,  определение основных факторов, 
ослабляющих возобновительный процесс, имеет 
большое практическое значение.�

Исследования проводились в разнотравно-зла-
ковом березняке на границе территории санатория 
«Русский лес», между Чернолучинским и Крас-
ноярским поселениями, в основании третьей над-
пойменной террасы Прииртышского увала. В ос-
нову исследования положена методика, описанная 
В. Н. Сукачевым [4], с некоторыми изменениями 
с учетом поставленных задач. Нами были опреде-
лены ключевые участки 100 м2, от грунтовой  до-
роги на расстояниях 3 м, 10 м, 15 м. Подрост учи-
тывали на трансектах шириной 1 м, заложенных по 
диагонали ключевых участков (табл. 1). При опи-
сании растительности использовали принцип ярус-
ности. Для определения степени покрытия пользо-
вались цифровой шкалой Браун-Бланке [4, c. 84].

Как видно из таблицы 1, возобновление в этом 
типе леса есть. Рассматривая полог древостоя, мы 
наблюдали, что подрост располагается на повышен-
ных, выровненных местах, но встречается и в пони-
жениях. Положение видов различно, одни занимают 
господствующее положение (отдельно стоящий), 
другие более подчиненное, угнетенное. Более поло-
вины экземпляров относятся к категориям повреж-
денных,  травмированных. Основная причина —  
массовое и беспорядочное движение отдыхающих. 
Также наблюдается усыхание березовых насажде-
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ний («вымочки»), частичное заболачивание, вре-
менный горизонт верховодка на глубине 1–4 м. Ре-
зультат общего повышения уровня грунтовых вод 
около 2,5 м и атмосферных осадков [2, с. 20]. 

Для определения густоты древостоя мы изучи-
ли сомкнутость крон (определяли на глаз, выражая 
в десятых долях единицы), диаметр, высоту и чис-
ло стволов на единицу поверхности. Определили 
площадь сечения (по таблице площади попереч-
ного сечения стволов по ступеням толщины), пол-
ноту (степень занятости пространства деревьями 
в насаждении) и запас древостоя по относительной 
полноте и средней высоте яруса (табл. 2).

Преобладающая порода первого яруса дре-
востоя — береза, средний возраст насаждений — 
78 лет, средней полнотой 0,6 и сомкнутостью крон 
0,5–0,7. Древостой относится к II и III классу бо-
нитета. Запас спелых и перестойных насаждений 
составляет 191 м3/га [2, с. 36]. Во втором ярусе как 
примесь присутствует осина. Третий ярус — под-
лесок, кустарники доминируют, в основном  ши-
повник иглистый и коричный, боярышник крова-
во-красный, ива. Общее проективное покрытие 
достигает 4 баллов.

В четвертом ярусе травяной покров развит хо-
рошо, он представлен следующими видами: моло-
чай прутевидный, полыни холодная и сизая, осот 
полевой, люцерна серповидная, тимьян обыкно-
венный, подмаренник северный, василистник ма-
лый, лапчатка прямостоящая, спаржа лекарствен-
ная. Степень покрытия почвы составляет 5 баллов. 
Растения встречаются в очень малом количестве, 
единично: скерда сибирская, майник двулистный, 
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Таблица 1
Характеристика	подроста	под	пологом	спелых	и	перестойных	древостоев

Преоблада-
ющая порода Тип леса

Площадь спелых 
и перестойных 
древостоев, га

Подрост

Всего пород,
га/%

В том числе 
хозяйственно-

ценных пород, га/%
Береза

Осина

Разнотравно-злаковый 1135,6

25,1

245,4/21,6

23,0/91,6

18,0/1,6

–
Итого 1160,7 268,4/23,1 18,0/1,6

Источник: по данным Федерального агентства лесного хозяйства «Рослесинфорга». Омский филиал [2].

Таблица 2
Суммы	площадей	сечений	на	ключевых	участках	и	запас	древостоев	 

по	относительным	полнотам

Преобладающая
порода

Ключевые 
участки, м

Сумма площадей сечений 
всех деревьев, м2

Средняя 
высота, м

Полнота, м2 Запас,
м3

Береза
3 15,709

28
0,5 217

10 22,467 0,7 303
15 20,478 0,6 260

хвощ камышковый. На сохранившемся  фрагмен-
те увлажненного березового высокотравного леса 
отмечены виды, включенные в Красную книгу Ом-
ской области: гроздовник полулунный Botrychium 
lunaria, башмачок известняковый (башмачок на-
стоящий) Cypripedium calceolus, башмачок пятнис-
тый (венерин башмачок пятнистый) Cypripedium 
guttatum, тайник яйцевидный Listera ovata, мякот-
ница однолистная Malaxis monophyllos [1], а так-
же лесные виды растений, основной ареал кото-
рых на территории Омской области расположен 
гораздо севернее: скерда сибирская Crepis sibirica, 
калина обыкновенная Viburnum opulus, дудник 
лесной Angelica sylvestris, сныть обыкновенная 
Aegopodium podagrаria, звездчатка Бунге Stellaria 
bungeana, майник двулистный Maianthemum 
bifolium, телиптерис болотный Thelypteris palustris, 
щитовник шартрский Dryopteris carthusiana, страус-
ник обыкновенный Matteuccias truthiopteris (табл. 3)  
[3, с. 113].

Пятый ярус — моховой покров, состоящий глав-
ным образом из плевроциума Шребера Pleurozium 
schreberi с общей степенью покрытия 2 балла.

Таблица 3
Основные	таксономические	группы	

растений

Таксономическая группа Число видов
Хвощевидные 5
Папоротниковидные 6
Голосеменные 1
Покрытосеменные 201
Всего 213

Изучение особенностей естественного возоб-
новления в пригородных лесах позволяет наметить 
комплекс мероприятий, способствующих сохра-
нению подроста, повышению устойчивости на-
саждений.
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