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Установлено, что в зависимости от лесообразующей породы и условий произрастания, восстановление 
лесной экосистемы на гари растягивается на длительный период. Выявлено замедленное накопление ор-
ганического вещества на скальниках, с чем и связано затянутое во времени развитие всех компонентов 
леса. Показано, что спустя 15 лет после пожара, на месте сгоревшего сосняка сформировались молодняки 
с преобладанием сосны березы и осины. Охарактеризована структура вновь сформированного фитоценоза, 
в котором общая численность древесных пород достигает 4,5 тыс. экз./га. Указано на преобладание подро-
ста высотой более 2 м. Зафиксировано наличие в составе подчиненного яруса фитоценоза кустарниковых 
пород — рябины обыкновенной, ивы козьей, можжевельника обыкновенного, жимолости лесной и ирги 
круглолистной. Охарактеризован состав живого напочвенного покрова. Указано, что из 21 вида растений, 
встречаемость более 50 % имеют лишайники, вереск обыкновенный, политрихум можжевеловый, ожика 
волосистая, иван-чай и луговик извилистый.
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Лесные пожары инициируют существенные из-
менения в структуре любых фитоценозов [1–7].  

В первую очередь воздействию огня подверга-
ется растительность нижних ярусов — живой 
напочвенный покров, подрост и подлесок. В то же 
время страдает и корневая система верхнего яру-
са — древостоя. Лесной пожар приводит к изме-
нению структуры и строения почвы, педомезофа-
уны [8–11]. Известно, что восстановление лесной 
экосистемы, в зависимости от лесорастительных 
условий, может продолжаться от нескольких до 
десятков лет [12–15]. При этом восстановитель-
ный процесс может быть поэтапным. Сукцессии 
протекают с различной интенсивностью. На пер-
вом этапе происходит восстановление коренных 
видов в составе живого напочвенного покрова, 
когда пионерные виды (синантропные, сорные 
растения и т. д.) сменяются лесными видами  
[12, 16–21] Первый этап смены растительности — 
самый короткий. Значительно более длинный 
срок занимает восстановление древесных расте-
ний из состава подлесочных пород. Практически 
одновременно с подлеском появляется и подрост 
лесообразующих пород [8, 13, 22–24]. Формиро-
вание полноценного древостоя на постпироген-
ных землях, происходит в течение 40…80 лет 

в зависимости от лесообразующей породы.  
В целом формирование лесных экосистем на 
гарях имеет свои особенности по сравнению с 
другими категориями земель.

Цель работы
Цель работы — выявление особенностей вос-

становления лесной экосистемы на гарях после 
сгоревшего сосняка лишайникового.

Объекты и методика исследований
Объектом исследований послужила гарь 

15-летней давности на территории Прионеж-
ского лесничества Республики Карелия. Прой-
денная пожаром лесная экосистема — сосняк 
лишайниковый на выходах скальных пород с 
редким подростом сосны под пологом материн-
ского древостоя. 

Учет подроста, подлеска и живого напочвен-
ного покрова (ЖНП) проводили на круговых 
учетных площадках по 10 м2. При этом для под-
роста и подлеска указывали видовой состав, чис-
ленность, распределение по группам высот и по 
виталитету. Для ЖНП указывали встречаемость 
и проективное покрытие по видам. Отдельно 
учитывали фитомассу растений в составе ЖНП. 

Количество растений кукушкиного льна, поли-
трихума можжевелового и сфагнумов определяли 
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по следующей методике. Количество растений 
подсчитывали на 1 дм2 в трех повторностях. По-
лученное среднее значение переводили на 1 м2. 
Для крупных растений численность определяли 
прямым подсчетом на 1 м2. Для таких растений, 
как лишайники и зеленые мхи учитывали только 
фитомассу. Для большинства видов подсчет чис-
ленности которых возможен, была определена и 
масса 100 растений. Для растений, произрастаю-
щих пучками (вейник, луговик, мятлик) учиты-
вали количество пучков и их общую массу. При 
этом для всех видов растений были установлены 
встречаемость и проективное покрытие. С учетом 
этих количественных характеристик устанавли-
вали состав ЖНП. В формулу состава включали 
не более пяти видов, преобладающих в данном 
фитоценозе.

Результаты и обсуждение
Спустя 15 лет после пожара на месте сосня-

ка лищайникового начал формироваться лесной 
фитоценоз характерной структуры. На начальном 
этапе на гари сформировался ЖНП, включающий 
в себя травяно-кустарничковый и мохово-лишай-
никовый ярусы. Несмотря на это, сохранились 
локальные пятна разного размера со скальными 
обнажениями. По местам произрастания ЖНП 
появляется подрост основных лесообразующих 
пород и подлесок. В составе подроста преобла-
дают сосна и береза (рис. 1). 

Осина, ольха серая и ель встречаются спора-
дически, преимущественно в микропонижениях, 
там, где накапливается органическое вещество 
в виде опада. Общая численность подроста — 
4524 экз./га (табл. 1). 

Преобладает крупный подрост сосны, березы 
и осины, размах варьирования по высоте — от 
0,2 до 5 м. Доля мелкого подроста составляет 
около 10 %. Ольха и ель представлены экзем-
плярами высотой от 0,1 до 1,5 м. Для этих пород 
характерно существенное преобладание мелкого 

подроста — более 80 %. При этом структура по 
возрасту подроста березы и сосны сильно диффе-
ренцирована, встречаются особи в возрасте от 3 
до 15 лет. По жизненному состоянию все древес-
ные породы представлены преимущественно жиз-
неспособным подростом. Доля сухого подроста 
составляет около 25 % и состоит главным образом 
из погибших особей сосны — 759 экз./га., или бо-
лее 60 % численности сухого подроста всех лесо-
образующих пород. Погибших экземпляров ольхи 
и ели не выявлено. В составе нежизнеспособного  

Т а б л и ц а  1 
Численность, структура по высоте и встречаемость подроста, экз./га

Number, height structure and occurrence of undergrowth, ind./ha

Русское и латинское  
название вида

Жизнеспособный Нежизнеспособный Сухой
Итого

кр ср мел кр ср мел кр ср мел
Осина (Populus tremula L.) 74 109 33 29 116 226 25 96 74 782
Сосна обыкновенная 
(Pinus sylvestris L.) 742 428 307 – 96 75 – 17 742 2407

Ель европейская (Picea abies L.) – – 16 – – – – – – 16
Береза бородавчатая 
(Betula verrucosa Ehrh) 444 214 130 – 25 38 – 12 444 1307

Ольха серая (Alnus incana L.) – 4 8 – – – – – – 12
Итого подроста 1560 751 470 29 237 329 25 125 1260 4524
Примечание. Здесь и далее: кр — крупный (более 150 см), ср — средний (51–150 см), мел — мелкий (до 50 см)

Рис. 1. Подрост сосны и березы на опытном участке
Fig. 1. Pine and birch undergrowth on the experimental plot
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подроста преобладает осина — 371 экз./га, или 
более 62 % общего количества нежизнеспо-
собного подроста всех лесообразующих пород. 
Состав подроста по численности особей можно  

отобразить следующей формулой — 54С29Б17Ос,  
ед. Е, Олс.

Таким образом, в ходе полевых исследова-
ний установлено, что особенностью структуры  

Т а б л и ц а  2 
Численность подлеска, структура по высоте и виталитету, экз./га

Number of undergrowth, height and vitality structure, ind./ha

Русское и латинское название вида
Жизнеспособный Нежизнеспособный Сухой

Итого
кр ср м кр ср м кр ср м

Ирга круглолистная 
(Amelanchier ovalis Medik.) – 13 4 – – – – – – 17

Ива (Salix sp.) 29 33 17 – – – – 8 29 87
Рябина (Sorbus aucuparia L.) 17 101 67 – 4 8 4 25 17 226
Можжевельник (Juniperus communis L.) – 8 4 – – – – – – 12
Жимолость настоящая (Lonicera xylosteum L.) – 8 – – – – – – – 8
Итого подлеска 46 155 92 – 4 8 4 33 46 350

Т а б л и ц а  3 
Проективное покрытие и встречаемость видов в составе живого напочвенного покрова

Projective cover and occurrence of species in the living ground cover

Русское и латинское название вида Проективное 
покрытие, % Встречаемость, %

Коэффициент 
значимости 

вида

Место в составе 
живого напоч-

венного покрова
Брусника (Vaccinium vitisidaea L.) 15,0 25 375 5
Вейник лесной 
(Calamagrostis arundinacea (L.) Roth 2,0 37,5 75 10

Вереск обыкновенный 
(Calluna vulgaris (L.) Hull.) 21,7 87,5 1899 3

Земляника лесная (Fragaria vesca L.) 0,6 12,5 8 –
Золотарник (Solidago virgaurea L.) 1,9 37,5 71 11
Иван-чай 
(Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.) 3,2 62,5 200 6

Клевер ползучий (Trifolium repens L.) 0,6 12,5 8 –
Кукушкин лен обыкновенный 
(Polytrichum commune Hedw.) 0,6 12,5 8 –

Кульбаба скальная (Leontodon saxatilis Lam.) 0,6 12,5 8 –
Линнея северная 
(Linnaea borealis f. arctica Wittr.) 0,6 12,5 8 –

Лишайники (Lichenes sp. L.) 22,9 87,5 2004 2
Луговик извилистый 
(Avenella flexuosa (L.) Drejer) 4,4 87,5 385 4

Марьянник лесной 
(Melampyrum sylvaticum L.) 2,5 50 125 9

Мятлик луговой (Poa pratensis L.) 2,6 50 130 8
Ожика волосистая (Luzula pilosa (L.) Willd. 3,1 62,5 194 7
Осот полевой (Sonchus arvensis L.) 0,6 12,5 8 –
Политрихум можжевеловый 
(Polytrichum juniperinum (Hedw.) 31,3 100 3130 1

Ситник тонкий (Juncus tenuis Willd.) 0,6 12,5 8 –
Сфагнум (Sphágnum sp. L.) 0,6 12,5 8 –
Тростник обыкновенный 
(Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) 1,3 12,5 16 13

Черника обыкновенная 
(Vaccinium myrtillus L.) 1,3 25 33 12
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подроста, сформировавшегося на гари, является 
наличие значительного количества отпада. В то 
же время для всех пород характерно преобла-
дание жизнеспособного подроста. Для целевой 
породы постпирогенные условия оказались оп-
тимальными — от общей численности подроста 
сосны доля растений выше 1,5 м достигает 51 %. 
В последние годы (2020–2022) величина годично-
го прироста у отдельных особей высотой более 
3 м, может превышать 50 см.

По сравнению с подростом, численность под-
леска значительно меньше — всего 350 экз./га 
(табл. 2). В составе подлеска выявлено пять пород,  
преобладает рябина (226 экз./га) — около 65 %. 
Остальные виды кустарников представлены еди-
ничными экземплярами — от 8 до 87 экз./га. Ви-
талитетная структура характеризуется преоблада-
нием жизнеспособных особей. Суммарная доля 
сухого и нежизнеспособного подлеска — около 
27  %. Преобладает подлесок высотой от 0,51 
до 1,5 м. Как и подрост, основная часть подле-
ска приурочена к микропонижениям, на которых 
произрастают все компоненты фитоценоза. Состав 
подлеска: рябина — 65 %, ива — 25, ирга — 5, 
можжжевельник — 3, жимолость — 2 %. 

Такой важный компонент леса, как ЖНП, 
представлен большим количеством видов — бо-
лее 21 (лишайники и сфагновые мхи в ходе поле-
вых работ по видам не выделялись). Доминируют 
политрихум можжевеловый, лишайники, вереск и 
брусника. Как видно из табл. 3, указанные виды 
по величине проективного покрытия занимают:  
политрихум можжевеловый — 32 %, лишай- 
ники — 23, вереск — 22, брусника — 15 %. На 
долю остальных 17 видов приходится лишь 8 %. 
Одной из особенностей структуры травяно- 
кустарничкового и мохово-лишайникового яру-
сов состоит в доминировании лишь небольшого 
количества видов в их составе (рис. 2). 

Другая особенность нижнего яруса фитоце-
ноза на гари — преобладание в его составе ксе-
рофитных и олиготрофных видов. Установлено 
также, что в составе ЖНП преобладают гелио-
фильные растения. 

Встречаемость более 50 % имеют шесть ви-
дов — лишайники, вереск, политрихум можже-
веловый, ожика волосистая, иван-чай и луговик 
извилистый. Установлено, что максимальные зна-
чения встречаемости и проективного покрытия у 
преобладающих видов растений не совпадают. По 
этой причине, с нашей точки зрения, для харак-
теристики удельного веса каждого вида растения 
целесообразно указывать коэффициент значи-
мости вида, т. е. «вес» каждого вида, который 
учитывает оба показателя. Значение коэффици-
ента значимости вида определяется как произве-
дение встречаемости и проективного покрытия.  

С учетом величины установленного коэффи- 
циента ряд доминирования растений в составе 
ЖНП по степени убывания будет выглядеть следу-
ющим образом: политрихум можжевеловый, ли-
шайники, вереск, луговик извилистый, брусника,  
иван-чай и т. д. 

Рис. 2. Определение видового состава и проективного по-
крытия травяно-кустарничкового и мохово-лишайни-
кового ярусов на гари 15-летней давности

Fig. 2. Determination of the species composition and projective 
cover of the grass-shrub and moss-lichen layers in the 
burnt area 15 years ago

Рис. 3. Полное отсутствие растительности на оголенных 
участках каменных плит, спустя 15 лет после пожара

Fig. 3. The complete absence of vegetation on the bare areas of 
stone slabs, 15 years after the fire
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Состав ЖНП по величине проективного по-
крытия следующий: политрихум можжевело-
вый — 32 %, лишайники — 23, вереск — 22, 
брусника — 15, прочие — 8 %. Если эту формулу 
составить по значению коэффициента значимости 
вида, она несколько преобразуется по последо-
вательности видов: политрихум можжевеловый, 
лишайники, вереск, луговик, брусника. Из этого 
следует, что при изучении структуры ЖНП необ-
ходимо фиксировать не только величину встреча-
емости, но и проективное покрытие вида. 

В ходе полевых работ было зафиксировано 
наличие скальных выходов. На этих обнажениях 
скальных пород, как правило, отсутствуют все 
компоненты лесного фитоценоза (рис. 3). Доля 
оголенных каменных плит на опытном объекте 
составила около 14 %. Установлено, что подобные 
участки формируются чаще на склонах разной 
крутизны и на крупных монолитах, с которых до-
ждями и снегом в постоянном режиме смываются 
не только опавшие семена, но и органическое 
вещество. 

Через 15 лет после пожара на гарях отмечается 
лишь начальный этап формирования почвы. Ха-
рактерная особенность почвообразовательного 
процесса — приуроченность к выположенным 
локальным участкам и микропонижениям. Опре-
деленное количество органического вещества 
накапливается и в трещинах скальных пород по 
обнажениям. В таких трещинах в первую очередь 
накапливается органическое вещество, появля-
ются мхи, а впоследствии — самосев древесных 
пород. Травяно-кустарничковая растительность 
в таких условиях отсутствует. 

Выводы
Установлено, что спустя 15 лет после лесного 

пожара, на месте сгоревшего сосняка начинается 
формирование лесной экосистемы. Особенно-
стью формирования полноценного лесного фи-
тоценоза на гари является медленное накопление 
органического вещества. С этим связано и за-
тянутое во времени развитие всех компонентов 
леса. В данных условиях на опытном участке в 
составе молодняков преобладают сосна и береза. 
Осина, ель, ольха серая представлены единич-
ными особями. Общая численность подроста 
лесообразующих пород составляет более 4,5 тыс./
га. Доля растений высотой более 3 м значитель-
на — свыше 30 %. Особенностью структуры фор-
мирующегося фитоценоза является преобладание 
жизнеспособного подроста — более 61 % и на-
личие большого количества отпада в основном 
компоненте леса — около 28 %. 

Подлесок представлен пятью видами — ря-
биной, ивой, можжевельником, жимолостью и 
иргой. Общая численность подлесочных пород — 

350 экз./га. Особенностью виталитетной структу-
ры подлеска является преобладание жизнеспо-
собных растений высотой от 0,51 до 1,5 м. Это 
относится в первую очередь к рябине обыкно-
венной. В целом в составе подлеска доля отпада 
не велика — около 13 %.

Живой напочвенный покров формируется из 
21 вида сосудистых растений, мхов и лишайни-
ков. По проективному покрытию преобладают 
лишайники, вереск, брусника и политрихум мож-
жевеловый. Особенность структуры травяно- 
кустарничкового и мохово-лишайникового яру-
сов — доминирование небольшого количества 
видов и преобладание ксерофитных, олиготроф-
ных и гелиофильных видов. 

На опытном участке было выявлено значи-
тельное количество выходов скальных пород 
(около 14 %), на которых отсутствуют все ком-
поненты лесного фитоценоза. Подобные локации 
формируются, как правило, на микросклонах 
различной крутизны и на крупных монолитах, с 
которых осадками смываются не только опавшие 
семена, но и органическое вещество. 
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STRUCTURAL FEATURES OF FOREST PHYTOCOENOSIS  
FORMED ON ROCK PLANTS AFTER A FIRE
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It has been established that, depending on the forest-forming species and growing conditions, the restoration of the 
forest ecosystem in the burnt area is extended for a long period. A feature of the formation of a full-fledged forest 
phytocenosis after the forest fire is the delayed accumulation of organic matter. This is also connected with the 
time-delayed development of all components of the forest. Under these conditions, 15 years after the fire, young 
trees with a predominance of pine and birch were formed on the site of the burnt pine forest. The undergrowth of 
aspen, spruce and gray alder is represented by single individuals. The total amount of undergrowth of natural origin 
reaches 4.5 thousand trees /ha. The undergrowth with a height of more than 2 m prevails. The undergrowth includes 
five types of shrub species such as mountain ash, willow, juniper, honeysuckle and juneberry. The total number 
of understory species is 350 trees/ha. More than 21 plant species have been identified as part of the living ground 
cover. The occurrence of lichens, heather, polytrichum juniperus, hairy ojica, willow-tea and meandering meadow 
grass is more than 50 %. Lichens, heather, lingonberry and polytrichum juniperus predominate in the protective 
coating. The composition of the herbage is polytrichum juniperus — 32 %, lichens — 23 %, heather — 22 %, 
lingonberries — 15 %, others — 8 %. The purpose of the research is to identify the features of the forest ecosystem 
regeneration after the forest fire after the burnt lichen pine. The object of research was a 15-year-old young forest 
after the forest fire in the territory of the Prionezhsky forestry of the Republic of Karelia.
Keywords: burned area, post-pyrogenic successions, forest components, young generation of trees, undergrowth, 
living ground cover
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fitotsenozov formiruyushchikhsya na skal’nikakh posle pozhara [Structural features of forest phytocoenosis formed 
on rock plants after a fire]. Lesnoy vestnik / Forestry Bulletin, 2023, vol. 27, no. 3, pp. 18–25. 
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