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Приведен сравнительный количественный анализ естественного возобновления сосны (кедра) сибирской 
(Pinus sibirica Du Tour.) и условий формирования кедровников на двух пробных площадях на гарях в зеле-
номошном типе леса в северной предгорно-низкогорной части Среднего Урала. Установлено, что на обеих 
пробных площадях количество подроста кедра колеблется в пределах 0,3…2,9 тыс. экз./га и в отличие от 
анемохорных древесных растений не зависит от расстояния до 375 м от периферийного древостоя-обсе-
менителя (стены леса). При этом оно положительно коррелирует с изменением степени проективного по-
крытия мохового покрова и отрицательно — с проективным покрытием высокостебельной травянистой 
растительности и захламленностью послепожарным древесным валежом. На пробной площади № 1 (ПП1) 
обильный подрост березы (12,2…17,5 тыс. экз./га) порослевого происхождения высотой 3 м относительно 
равномерно размещен по всей территории гари. Под его пологом на расстоянии до 200 м от стены леса 
количество подроста ели (4,2 тыс. экз./га) в 4 раза больше, чем кедра (1,0 тыс. экз./га). На расстоянии  
от 200 до 375 м от стены леса его количество (0,7 тыс. экз./га) в 1,5–2 раза меньше, чем кедра (1,2 тыс. экз./га).  
На пробной площади № 2 (ПП2) подрост березы (2,1 тыс. экз./га) семенного происхождения распространен не 
далее 100 м от стены леса. Здесь под ним количество подроста ели (1,5 тыс. экз./га) в 3 раза больше, чем кедра 
(0,5 тыс. экз./га). На расстоянии свыше 100 м от стены леса его количество (0,6 тыс. экз./га), наоборот, в 3 раза 
меньше, чем кедра (1,7 тыс. экз./га). Роль мелколиственного полога здесь выполняют кусты рябины и ивы 
козьей (1,8 тыс. экз./га) высотой 3–4 м. Тем самым, с увеличением расстояния от периферии к центральной 
части гари количественное соотношение подроста изменяется в пользу кедра. Предполагается развитие ель-
ников с участием кедра под пологом формирующихся березняков на расстоянии до 200 м на ПП1 и до 100 м  
на ПП2 от периферийных древостоев-обсеменителей. На ПП1 развитие кедровника будет проходить клас-
сически под пологом березняка через длитильно-производную мягколиственную формацию на расстоянии 
свыше 200 м от периферии. На ПП2 на расстоянии свыше 100 м от периферии кедровник формируется без 
участия мелколиственных уже на стадии молодняка через краткосрочную кустарниковую стадию.
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В основе решения задач устойчивого воспро-
изводства лесов лежит комплексное иссле-

дование сложных закономерностей и струк-
турно-функциональных связей ценопопуляций 
древесных растений на этапе их возобновления 
с внешними экологическими факторами и всеми 
компонентами лесных экосистем, которые опре-
деляют всю последующую структуру и динамику 
дендроценоза. В связи с этим проблема динами-
ки растительных сообществ в настоящее время 
остается актуальной в сфере лесной экологии и 
лесоведения [1–5].

Согласно исследованиям, проведенным в зеле-
номошной группе типов леса Зауралья и Западной 
Сибири, восстановительно-возрастная динамика 
развития послепожарных кедровников — древо-
стоев с преобладанием сосны (кедра) сибирской 

(Pinus sibirica Du Tour.) протекает в несколько 
фаз и периодов через производную мягколи-
ственную формацию [6–9]. Предполагается, что 
так сформировалось большинство обширных 
суходольных зеленомошных кедровников Запад-
ной Сибири и предгорно-низкогорного Зауралья  
[8, 10–12]. Формирование производных мягколи-
ственных древостоев на месте гибели коренных 
темнохвойных лесов рассматривается как своего 
рода объективный распространенный механизм 
или этап их восстановления и сохранения, име-
ющий положительное значение с точки зрения 
улучшения лесорастительных условий [13].

Первая или начальная фаза формирования 
зеленомошных кедровников на гарях характери-
зуется краткосрочным периодом возобновления 
кедра сибирского одновременно с другими лесоо-
бразующими видами, но при эдификаторной роли 
мягколиственных древесных растений [6–12, 14]. 
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По мере развития мягколиственные древостои с 
подростом кедра рассматриваются как потенци-
альные кедровники [12, 15]. Неоднократно отме-
чалась крайне редкая встречаемость естествен-
ных зеленомошных молодняков с преобладанием 
в составе кедра как эдификатора. Тем не менее 
формирование послепожарных кедровников на 
стадии молодняка и их развитие без производной 
мягколиственной стадии протекает при опреде-
ленных условиях в других типах леса Урала [14].

Общеизвестно, что возобновление кедра 
сибирского обусловлено тесной трофической 
связью с тонкоклювой кедровкой (Nucifraga 
caryocatactes macrorhynchos Brehm C. L.). Соз-
давая в почве запасы семян, птицы распро-
страняют семена на значительные расстояния 
[12, 16–19] способствуя тем самым расселе-
нию кедра [8, 10–12, 20, 21]. Установлено, что 
запасы каждой кедровки строго индивидуаль-
ны. Находит она их благодаря феноменальной 
зрительной памяти и раскапывает только свои 
кладовки [16, 22, 23], используя их на пропита-
ние и выкармливание птенцов в течение всего 
зимне-весеннего периода. Неиспользованные 
кладовки семян прорастают, образуя характер-
ные плотные группы (так называемые «гнезда»)  
всходов. По мере взросления в большинстве слу-
чаев в «гнезде» остается только одно дерево. 

Цель работы 
Цель работы  — сравнительная характеристи-

ка вариантов естественного лесовозобновления 
на двух пробных площадях, заложенных на гарях,  

в однотипных лесорастительных условиях и рас-
смотрение возможности формирования послепо-
жарных зеленомошных кедровников на стадии 
молодняков с доминированием в составе древо-
стоев кедра сибирского.

Материалы и методы
Работы выполнялись в подзоне средней 

тайги в предгорно-низкогорной (на высоте до 
300 м н. у. м.) провинции Уральской горно-лес-
ной области [24] в северной части восточного 
макросклона Среднего Урала (Свердловская об-
ласть, Новолялинское лесничество). Постоянное 
изучение естественного возобновления кедра и 
формирования кедровников в разных экологиче-
ских условиях проводится нами с 1997 г. В районе 
исследований кедр сибирский встречается как в 
виде куртин и отдельных деревьев, так и образует 
обширные лесные массивы, преобладая в составе 
древостоев. Подрост кедра в той или иной мере 
распространен повсеместно под пологом всех 
древостоев во всех типах леса. Крупные лесные 
пожары, в результате которых могут возникать 
обширные гари, повторяются здесь нерегулярно, 
без особой цикличности, в зависимости от погод-
ных условий. 

Для сравнения особенностей процесса лесо-
восстановления на гарях заложены две пробные 
площади (ПП) в однотипных лесорастительных 
условиях ягодниково-зеленомошного типа леса 
(таблица). Пробные площади несколько отлича-
ются составом примыкающих к гарям древостоев 
(стен леса) — ближайших источников семян. 

Характеристика пробных площадей
Characterisation of trial plots

Пробные площади ПП1 ПП2

Условия 
возобновления

Примыкающая 
стена леса

Состав древостоя 3К3Е2С2Б+Л 4Е3П2К1С1Б
Возраст древостоя, лет 140 80

Степень проективного 
покрытия напочвенного 
субстрата и растительных 
покровов, %

Моховой покров 58 ± 2,0 39 ± 3,6
Высокостебельная 
травянистая 
растительность

45 ± 3,0 47 ± 2,6

Верхний ярус 
мелколиственного 
древесного полога

54 ± 4,0 17 ± 3,4

Неразложившийся 
древесный валеж 31 ± 3,0 16 ± 3,1

Видовой состав 
и численность 
подроста, тыс. экз./га

Кедр
(Pinus sbirica)

Количество «гнезд» 0,9 1,1
Общее количество особей 
в «гнездах» 1,1 1,4

Сосна (Pinus silvestris) 1,5 единично
Лиственница (Larix Sukaczewii) 0,4 –
Ель (Picea obovata) 2,4 0,8
Береза (Betula pendula) 15,2 0,7
Ива козья (Salix caprea) 0,3 1,3
Рябина (Sorbus sibirica) 0,2 0,5
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Исследуемые гари шириной около 1 км образо-
вались в разные годы, в результате пожаров, про-
изошедших в начале лета и вызвавших полную 
гибель древесной растительности.

Пробная площадь № 1 (ПП1) заложена на гари 
13-летней давности и граничит с послепожар-
ным 140-летним кедровником хвощево-долго-
мошно-сфагновым средней высотой 21 м (сумма 
площадей сечений 30,5 м2/га). Пробная площадь 
№ 2 (ПП2) заложена на гари 14-летней давности 
и граничит с 80-летним ельником травяно-зеле-
номошным средней высотой 18 м (сумма площа-
дей сечений 34,2 м2/га), сформировавшемся на 
вырубке.

Пробные площади и система учетных площа-
док закладывались по несколько адаптированной 
для кедра методике, ранее разработанной и пред-
ложенной С.Н. Санниковым [25] для сосны обык-
новенной (Pinus silvestris L.). На сериях учетных 
площадок размером 5×5 м (по 70–80 площадок) 
проведен количественный учет подроста древес-
ных растений, параметров другой растительности 
и напочвенной среды по степени проективного 
покрытия их поверхности (в процентном отно-
шении). Учетные площадки размещались через 
каждые 20 м несколькими параллельными ря-
дами с расстоянием между ними 50 м поперек 
гарей в направлении от ближайшего примыка-
ющего древостоя (стены леса) (см. таблицу) к 
их центральной части на расстояние до 375 м. 
Численность подроста кедра определялась по 
двум параметрам: по количеству характерных 
плотных групп («гнезд») подроста, проросших 
из не использованных кедровкой кладовок, и по 
количеству особей в них.

Результаты и обсуждение
В предгорных и горных лесах Урала гари яв-

ляются основным типом открытых естественных 
экотопов для естественного лесовозобновления. 
В первые годы после пожара поверхность гари 
представлена в основном мертвым обгоревшим 
субстратом. В течение длительного времени 
после пожара происходит постепенный вывал 
погибшего древостоя. Местами образуются за-
валы (захламленность) из обгоревших древесных 
остатков и стволов (валежа). Основное количе-
ство подроста кедра на гарях в ягодниково-зе-
леномошном типе леса появляется на 3–5-й год 
после пожара на пирогенном моховом покрове, 
после чего следует резкий спад и приостановка 
возобновления к 10–12-му году, обусловленная 
разрастанием травянистой и мелколиственной 
древесной растительности [14, 26].

На ПП1, судя по упавшим и сухостойным ство-
лам деревьев, в составе погибшего древостоя 
преобладала сосна (Pinus silvestris L.) в равной  

степени с березой (Betula pendula Roth) и некоторым 
участием лиственницы (Larix Sukaczewii N. Dyl.)  
и ели (Picea obovata Ledeb.) и, возможно, с под-
ростом ели под его пологом.

На ПП2 на расстоянии примерно до 200 м 
от примыкающего сохранившегося древостоя 
(стены леса) пожаром был уничтожен древостой 
примерно 3–4-го класса возраста, состоявший 
из ели, сосны и пихты (Abies sibiriсa Ledeb.) с 
некоторым участием кедра и березы. На рассто-
янии свыше 200 м от стены леса пожаром был 
охвачен темнохвойный молодняк 1–2-го класса 
возраста, сформировавшийся на вырубке, или так 
называемая вырубка-гарь. Основное отличие вы-
рубок-гарей от гарей заключается в значительно  
меньшем количестве несгоревших древесных 
остатков. Они представлены преимущественно 
полуразложившимися пнями и относительно не-
большим количеством стволов, не вырубленных 
тонкомерных деревьев и оставленных внутриле-
сосечных обсеменителей.

На обеих пробных площадях (рис. 1), по мере 
увеличения расстояния от периферийного дре-
востоя-обсеменителя, наблюдается ярко выра-
женное снижение количества подроста сосны, 
лиственницы, ели и березы (ПП2), характерное 
для анемохорных древесных видов [25, 27, 28].  
На ПП1 (см. рис. 1, а) в отличие от ПП2  
(см. рис. 1, б) в размещении подроста березы та-
кая зависимость его численности от расстояния 
от стены леса к центральной части гари не выра-
жена, вероятно, в связи с порослевым происхож-
дением подроста. Наоборот, на расстоянии более 
250 м от древостоя-обсеменителя количество ее 
подроста возрастает.

Также на обеих пробных площадях не на-
блюдается снижения количества подроста кедра 
с увеличением расстояния от источника семян 
до 375 м. Более того, его количество на ПП1 
(см. рис. 1, а, рис. 2, а) на расстоянии 200…300 м 
от стены леса почти в 2 раза больше, чем на рас-
стоянии 100…150 м от нее, а на ПП2 (см. рис. 1, б,  
см. рис. 2, б) на расстоянии 300…350 м от соот-
ветствующего древостоя-обсеменителя почти в 
4 раза больше, чем на расстоянии до 100 м. Сред-
няя численность его подроста по территориям 
гарей варьирует в пределах 0,3…2,9 тыс. экз./га  
в 0,3…2,1 тыс. «гнезд»/га. 

Рассматривая характер размещения древесных 
растений по территории пробных площадей по 
совокупности их количественных характеристик, 
формирующиеся здесь дендроценозы территори-
ально можно условно разделить как минимум на 
две части.

На ПП1 (см. рис. 1, а) формируется типичный 
послепожарный производный березняк средней 
высотой 3 м с темнохвойным ярусом высотой  
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около 1 м под его пологом. На расстоянии пример-
но до 200 м от стены леса при преобладании березы  
(12,2 тыс. экз./га) в составе древостоя наблюдается  
значительное участие сосны (2,3 тыс. экз./га)  
и лиственницы (0,8 тыс. экз./га) высотой 2 м. 
Под их пологом местами встречаются плотные 
куртины ели (4,2 тыс. экз./га) с участием кедра 
(1,0 тыс./га). Причем на расстоянии до 125 м от 
стены леса плотность подроста ели максимальна 
(5,5 тыс. экз./га). На расстоянии более 200 м от 
источника семян в составе верхнего яруса, по 
сравнению с абсолютным преобладанием березы 
(17,5 тыс. экз./га), количество сосны (0,7 тыс. экз./га) 
незначительно, а деревья лиственницы единич-
ны. Во втором ярусе количество подроста ели 
(0,7 тыс. экз./га) в 1,5–2 раза меньше, чем кедра 
(1,2 тыс. экз./га), относительная средняя числен-
ность которого почти не изменяется.

На ПП2 (см. рис. 1, б) формирование относи-
тельно редкого древостоя березы (2,1 тыс. экз./га) 
происходит на расстоянии не далее 100 м от стены 
леса. Во втором ярусе, так же как и на ПП1, вблизи 
стены леса количество подроста ели (1,5 тыс. экз./га)  
в 3 раза больше, чем кедра (0,5 тыс. экз./га).  
На расстоянии далее 75…100 м от периферий-
ного источника семян, наоборот, количество ели 
(0,6 тыс. экз./га) почти в 3 раза меньше, чем ке-
дра (1,7 тыс. экз./га). Вместе с незначительным 
количеством березы (0,1 тыс. экз./га) роль мел-
колиственного полога здесь в какой-то мере вы-
полняют кусты (1,8 тыс. экз./га) ивы козьей (Salix 
caprea L.) и рябины (Sorbus sibirica Hedl.) высо-
той 3–4 м, которые относительно равномерно раз-
мещены по всей территории гари (см. таблицу). 
Также встречаются единичные деревья сосны — 
не более 5…10 экз./га. На ПП1 количество кустов 

Рис. 1. Зависимость изменения видового состава и количества подроста (ВСП, тыс. экз./га) 
с ошибками средних величин (±m) от расстояния от стены леса (источника семян), м  
по профилю площади гарей на пробной площади № 1 (а) и на пробной площади № 2 (б) 

Fig. 1. Dependence of changes in species composition and number of undergrowth (VSP, thousand ind. /ha)  
with errors of mean values (±m) on the distance from the forest border (seed source), m along 
the profile of the area of burned forest areas in trial plot No. 1 (a) and in  trial plot No. 2 (б)
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ивы козьей и рябины в составе верхнего яруса в 
целом не превышает 0,5 тыс. экз./га.

Такая неоднородность возобновления древес-
ных растений на гарях в однотипных лесорасти-
тельных условиях могла быть обусловлена разной 
интенсивностью пожара [25, 29] в сочетании с 
другими экологическими факторами. При слабой 
интенсивности пожара значительное участие в со-
ставе погибшего древостоя березы могло привести 
к ее обильному порослевому возобновлению на 
гари [30], чем, вероятно, и вызвано такое ее разме-
щение на ПП1. Также, возможно, на территории 
гари могли сохраняться ее единичные деревья-об-
семенители. Местами, где встречаются довольно 
плотные куртины подроста ели и сосны, а количе-
ство березы меньше чем в 2–4 раза по сравнению 
с другими участками, интенсивность пожара была, 
возможно, более высокой. Напочвенный покров с 
лесной постилкой здесь мог выгореть до минераль-
ного горизонта. На ПП2 береза главным образом 
семенного происхождения. В составе погибшего 
древостоя ее деревьев могло не быть, или пожар 
высокой интенсивности мог вызвать полную ги-
бель их корневых систем [25, 29, 30], что исключает 
порослевое возобновление. Значительно меньшее 
количество подроста ели, чем на ПП1, даже вбли-
зи примыкающего древостоя, возможно, вызвано 
менее обильными урожаями семян близлежащих 
древостоев в первые послепожарные годы.

В отличие от семян анемохорных видов, слу-
чайно попадающих на пригодный для прораста-
ния субстрат, кедровки целенаправленно создают 
запасы семян в конкретном типе напочвенного 
субстрата с определенными условиями окружаю-
щей микросреды [11, 12, 31]. Это является корен-
ным экологическим отличием кедра сибирского 
и близкородственных видов пятихвойных сосен 
подсекции Cembrae с бескрылыми семенами от 
других лесообразующих видов.

При сопряженном изучении плотности «гнезд» 
подроста кедра и условий среды (см. рис. 2) мож-
но заключить, что варьирование их количества 
по профилю гарей не связано с расстоянием от 
источника семян, но отчетливо положительно 
коррелирует с изменением проективного покры-
тия мхов (Polytrihum sp.) и отрицательно с измене-
нием проективного покрытия высокостебельных 
трав (Chamaenerion angustifolium, Cаlamagrostis 
arundinaceae) и степени захламленности после-
пожарным древесным валежом. На ПП2 захлам-
ленность территории гари послепожарным 
древесным валежом на расстоянии до 200 м от 
стены леса составляет 24 ± 3,0 %, а вырубки- 
гари (далее 200 м) — 4 ± 0,6 % (см рис. 2, б).  
Вероятно, это привело к более обильному здесь 
возобновлению кедра.

Отчетливая положительная связь обилия под-
роста кедра со степенью проективного покрытия 

Рис. 2. Зависимость размещения количества «гнезд» подроста Pinus sibirica (1), тыс. «гнезд»/га  
с ошибками средних величин (±m) от степени проективного покрытия (%) мхов (2), 
высокостебельных трав (3) и древесного валежа (4) по профилю площади гарей на ПП1 
(а) и на ПП2 (б) 

Fig. 2. Dependence of the number of Pinus sibirica undergrowth «clumps» (1), thousand clumps/ha with 
errors of mean values (±m) on the degree of projective cover (%) of mosses (2), high-stemmed 
grasses (3) and woody debris (4) on the profile of the burned forest area at TP1 (a) and TP2 (б)
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мхов и отрицательная — с увеличением сомкну-
тости полога высокостебельной травянистой и 
мелколиственной древесной растительности и 
захламленности не разложившимся древесным 
валежом является общей для гарей и вырубок 
[26]. Густая травянистая и кустарниковая рас-
тительность и высокая степень захламленности 
древесными остатками служит механическим 
препятствием доступу птиц к поверхности по-
чвы [32]. Кедровки избегают таких участков при 
создании запасов семян в доступном моховом 
покрове [31]. В связи с чем колебания средней 
численности «гнезд» подроста связаны со струк-
турой условий напочвенного субстрата и фитоце-
ноза — участков, более или менее предпочитае-
мых кедровкой. Моховой покров (39…58 %), к 
которому приурочен подрост кедра, представлен 
пирогенными политриховыми мхами (Polytrihum 
commune, P. strictum). Местами под сомкнутыми 
куртинами подроста и кустами ивы и рябины 
встречаются восстанавливающиеся коренные 
зеленые мхи (Pleurozium Schreberi) общим проек-
тивным покрытием 10…15 %, на которых подрост 
кедра не встречается.

В перспективе можно предположить, что 
по мере продвижения от периферийной к цен-
тральной части бывших гарей формирующиеся 
коренные темнохвойные древостои через дли-
тельно-производную мягколиственную стадию  
[8, 10, 12, 24] по количественному соотношению 
подроста будут изменяться от ельника с участием 
кедра до кедровника с участием ели. Тем самым 
развитие потенциального кедровника [12, 15] и 
формирование через мелколиственную форма-
цию коренного кедровника в соответствии с кон-
цепцией восстановительно-возрастной динамики 
[6–8] на ПП1 можно прогнозировать на расстоянии 
свыше 200 м от периферии. На более близком 
расстоянии на ПП1 и на ПП2 на расстоянии до 
100 м от ее границы через производную мягколи-
ственную формацию сформируется ельник [13]. 
Для улучшения условий формирования кедров-
ника на этой площади в дальнейшем необходимо 
неоднократное проведение интенсивных рубок 
ухода [33]. На большей части ПП2 (далее 100 м от 
периферии) коренной послепожарный кедровник 
формируется уже в стадии молодняка без участия 
мелколиственных через относительно краткосроч-
ную кустарниковую стадию. По мере развития 
древостоя ива козья и рябина останутся в подлеске.

Снижение количества анемохорной ели в со-
ставе подроста вызвано значительной удаленно-
стью от источников обсеменения. В то же время 
кедровка способна разносить семена кедра на рас-
стояния более 10 км [14, 16, 17]. Таким образом, на 
обширных гарях с увеличением расстояния от пе-
риферии к их центральной части, с уменьшением  

лесовозобновительной роли ветра происходит 
относительное увеличение такой роли кедровки. 
Наиболее ярко она проявляется в зоне горной 
тундры выше существующей границы леса, где 
наблюдается значительное накопление подроста 
кедра, а ель единична [20, 21]. Это явление можно 
рассматривать, как еще одно определенное корен-
ное экологическое отличие возобновления кедра 
от анемохорных лесообразующих древесных ви-
дов. Теоретически сравнительное снижение коли-
чества деревьев ели и увеличение кедра в составе 
темнохвойных древостоев, сформировавшихся 
на месте гарей, должно наблюдаться по мере 
удаления от их периферии. В конечном итоге, 
гипотетически можно предположить, что отно-
сительно «чистые» послепожарные кедровники 
(при участии более 80 % в составе древостоев) 
Западной Сибири и равнинно-предгорного Зау-
ралья формировались условно в «центральной» 
части обширных гарей вдали от периферийных 
обсеменителей, куда семена анемохорых древес-
ных растений не долетали. 

Выводы
Процессы возобновления и формирования по-

слепожарных коренных зеленомошных ельников 
и кедровников в однотипных лесорастительных 
условиях мало чем отличаются. Количествен-
ное соотношение подроста кедра сибирского и 
других древесных видов на гарях обусловлено 
прежде всего расположением источников семян 
и изменением расстояния от них и, в какой-то 
мере, их семенной продуктивностью в тот или 
иной год. С увеличением расстояния от источни-
ка семян к центральной части гари соотношение 
количества подроста изменяется в пользу кедра, 
тем самым сравнительная лесовозобновительная 
роль кедровки возрастает на фоне снижении этой 
роли ветра. При сочетании значительной удален-
ности источников семян древесных растений и 
отсутствия порослевого возобновления мягко-
колиственных на гарях возможно формирование 
коренных послепожарных кедровников на стадии 
молодняка.

Работа выполнена в рамках государственного 
задания ФГБУН «Ботанический сад Уральского 
отделения Российской академии наук».
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CONDITIONS AND PROSPECTS FOR POST-FIRE GREEN-MOSS  
SIBERIAN STONE PINE FOREST FORMATION AT YOUNG STAGE
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A comparative quantitative analysis of the natural regeneration of Siberian stone pine (Pinus sibirica Du Tour.) and 
the conditions for the formation of forests with its predominance on two test plots in burned areas of the green-
moss forest type in the northern foothill-low mountain part of the Middle Urals is presented. It was found that in 
both test plots the amount of Siberian stone pine undergrowth ranges from 0,3 to 2,9 thousand ind./ha and, unlike 
anemochorous woody plants, does not depend on the distance up to 375 m from the peripheral tree stand (forest 
wall). Moreover, it positively correlated with changes in moss cover and negatively correlated with tall herbaceous 
cover and post-fire woody debris. On the test plot No. 1 (TP1), the abundant birch undergrowth (12,2...17,5 thousand 
ind./ha) of vegetative origin, 3 m high, is relatively evenly distributed throughout the burned area. Under its canopy, 
at a distance of up to 200 m from the forest wall, the number of spruce undergrowth (4,2 thousand ind./ha) is  
4 times higher than that of Siberian stone pine (1,0 thousand ind./ha). At a distance of 200 m to 375 m from the forest 
wall, its quantity (0,7 thousand ind./ha) is 1,5–2 times lower than that of Siberian stone pine (1,2 thousand ind./ha).  
In test plot No. 2 (TP2), birch undergrowth (2,1 thousand ind./ha) of seed origin is distributed not further than 100 m  
from the forest wall. In this area, the number of spruce undergrowth (1,5 thousand ind./ha) is 3 times higher than 
that of Siberian stone pine (0,5 thousand ind./ha). On the other hand, at a distance of more than 100 m from the 
forest wall, its number (0,6 thousand ind//ha) is 3 times less than that of Siberian stone pine (1,7 thousand ind./ha).  
Rowan and willow bushes (1,8 thousand ind./ha) with a height of 3–4 m play the role of small-leaved canopy. 
Thus, with increasing distance from the periphery to the central part of the burned area, the quantitative ratio of 
undergrowth changes in favor of Siberian stone pine. It is planned to develop spruce forests with Siberian stone 
pine under the canopy of emerging birch forests at a distance of up to 200 m in TP1 and up to 100 m in TP2 from 
the peripheral seeding stands. In TP1, the development of the Siberian stone pine forest will take place classically 
under the canopy of a birch forest through a long-derived soft-leaved formation at a distance of over 200 m from 
the periphery. In TP2, at a distance of more than 100 m from the periphery, the pine forest is formed by a short-term 
shrub stage without the participation of small-leaved trees already in the young growth stage.
Keywords: Pinus sibirica, burned forest areas, green moss Siberian stone pine forest, recovery dynamics, projective 
covering
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