
ISSN 2306-2827   Лес. Экология. Природопользование 

5 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
 
 
 

УДК 630*231(571.16) 
DOI: 10.15350/2306-2827.2017.1.5 
 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗОБНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  
ПИХТОВЫХ ЛЕСОВ В СВЯЗИ С ТРАНСФОРМАЦИЕЙ  

ИХ МИКРОМОЗАИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ УССУРИЙСКОГО ПОЛИГРАФА 

 
Н. М. Дебков 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 
Российская Федерация, 634055, Томск, пр. Академический, 10/3 

E-mail: nikitadebkov@yandex.ru 
 

Представлены результаты изучения природного потенциала возобновления пихтовых 
лесов юго-восточной части Западной Сибири, в разной степени повреждённых в результате 
инвазии уссурийского полиграфа. На основе собранных данных и их статистической обра-
ботки установлена обеспеченность насаждений подростом, численности которого доста-
точно для дальнейшего процесса формирования древостоев естественным путём. С учётом 
морфологических особенностей возобновления и трансформации микросайтовой структуры 
сообществ сделан прогноз лесообразовательного процесса, согласно которому в перспективе 
ожидается продолжение доминирования пихты сибирской в составе древостоев. 
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Введение. В начале текущего столе-
тия активизировались процессы деграда-
ции (в основном усыхания) хвойных веч-
нозелёных лесов в бореальной зоне по 
всей планете [1–6]. Среди вероятных при-
чин гибели хвойных древостоев рассмат-
риваются корневые гнили и бактерии [7], 
насекомые-вредители [8], возрастание за-
сушливости климата [9]. Вне зависимости 
от того, что является первопричиной 
крупномасштабных усыханий, синергизм 
указанных факторов влечёт ослабление 
древостоев и сенсибилизацию деревьев к 
воздействию, в частности, стволовых 
насекомых-вредителей, которые зачастую 

выступают финальным фактором, приво-
дящим к гибели хвойные леса. В этом 
плане исключительно важное значение 
приобретают исследования, направленные 
на изучение способностей деградирован-
ных и нарушенных экосистем к самовос-
становлению. 

В Южной Сибири на фоне этих гло-
бальных процессов наблюдается уникаль-
ное для сибирской тайги явление – широ-
комасштабное усыхание пихты сибирской 
(Abies sibirica Ledeb.) в результате инвазии 
и массового размножения исконно дальне-
восточного короеда – уссурийского поли-
графа Polygraphus proximus Blandf. [10–12].
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Ранее были освещены основные зако-
номерности влияния уссурийского поли-
графа на подрост в повреждённых инвай-
дером лесах [13–16], однако анализ, как 
правило, ограничивался применением ми-
нимального спектра количественных и 
качественных параметров подроста и про-
водился без учёта структуры микроместо-
обитаний. 

Целью настоящей статьи является 
восполнение этих пробелов и выявление 
закономерностей динамики начальных 
стадий лесообразовательного процесса с 
учётом трансформации микросайтовой 
структуры сообществ в ходе инвазии уссу-
рийского полиграфа в Западной Сибири. 

Объекты и методы исследований. 
Исследования проведены в южной части 
Томской области на 11 пробных площадях 
(пр. пл.) (табл. 1), заложенных в 2012–
2016 гг. сотрудниками Института монито-
ринга климатических и экологических си-
стем СО РАН, как в чистых по составу 
пихтачах (с долей участия других пород 
до 2 единиц), так и в смешанных древо-
стоях с сосной сибирской (Pinus sibirica 
Du Tour), елью сибирской (Picea obovata 
Ledeb.), берёзой повислой (Betula pendula 
Roth) и осиной (Populus tremula L.). Об-
следованные насаждения относились к 
приспевающей или спелой группам воз-
раста и характеризовались на момент ис-
следования разной степенью нарушенно-
сти – от ослабленных (средневзвешенная 
категория состояния древостоя (СКС) до 
1,6–2,5 балла) до сильно ослабленных 
(СКС варьирует в пределах 2,6–3,5 балла) 
и деградированных (СКС составляет 3,6 
балла и выше). 

Изучение естественного возобновле-
ния проводилось по специализированным 
методическим указаниям [17], модифици-
рованным в соответствии с поставленны-
ми задачами. В зависимости от характери-
стики исследуемых сообществ (площади 
участка и количественных параметров 
подроста) перечёт производился на не-
прерывных или прерывистых трансектах 
квадратными учётными площадками по 

4 м2 в количестве 25 штук или на 30 кру-
говых площадках размером 10 м2. 

При перечёте подроста учитывались 
его породный состав, высота, диаметр, 
возраст, численность, встречаемость, про-
тяжённость и проекция кроны, линейные 
приросты осевого побега и бокового побе-
га 1 порядка. Также отбирались модель-
ные экземпляры подроста в количестве 
трёх штук на группу высот для уточнения 
морфологических характеристик и воз-
раста. 

Основными параметрами, принятыми 
в работе и характеризующими жизнеспо-
собный подрост*, являются соотношение 
текущего линейного прироста осевого по-
бега и бокового побега 1 порядка, так 
называемый экологический коэффициент 
кроны (более 0,5 для мелкого подроста, 
0,7 для среднего и 1 для крупного), про-
тяжённость кроны по стволу (более 61 %), 
отношение длины кроны к ширине (более 
0,9) [18]. Принятые в данной работе зна-
чения экологического коэффициента кро-
ны отличны от общепринятых в лесоведе-
нии в связи с особенностями онтогенеза 
пихты сибирской [19]. В раннем и позд-
нем имматурном состоянии, которые 
применимы к мелкой и средней категории 
высоты пихтового подроста соответ-
ственно, характерно превышение приро-
ста боковых ветвей над осевым побегом. 
При комплексной оценке жизненного со-
стояния благонадёжным считался под-
рост, у которого наблюдалось превыше-
ние пороговых значений по двум из трёх 
вышеприведённых параметров. 

Для оценки топической приуроченно-
сти подроста изучалась структурная орга-
низация микроместообитаний в лесных 
сообществах, выражаемая в образовании в 
процессе жизни и смерти деревьев специ-
фического фитогенного нанорельефа [20]. 
Указанная классификация была суще-

                                                
* Правила лесовосстановления: утв. приказом 

№ 375 МПР России 29 июня 2016 г. Зарегистрирова-
но в Минюсте России 15.11.2016 N 44342 // Консуль-
тантПлюс. URL: www.consultant.ru 
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ственно модифицирована нами под кон-
кретные условия исследований. В соот-
ветствии с ней были выделены такие мик-
роместообитания (микросайты) 1 порядка, 
как подкроновые участки живых и мёрт-
вых генеративных деревьев (с разделени-
ем на сухостой, бурелом и ветровал), а 
также межкроновые участки. Внутри каж-
дого микроместообитания 1 порядка были 
дополнительно выделены микроместо-
обитания 2 порядка: ровные участки, при-
ствольные возвышения, а также места 
расположения мёртвой древесины – пни и 
валёжины. 

Статистическая обработка собранного 
материала осуществлялась стандартными 

методами [21] в Excel с вычислением 
среднего значения с ошибкой, точности, 
коэффициента вариации, дисперсии, а 
также коэффициентов корреляции. 

Результаты и их обсуждение. В пих-
товых лесах Коларовского участкового 
лесничества Томского лесничества было 
заложено 4 пр. пл. в смешанных (№ 2–12, 
3–12, 4–12) и чистом (№ 1–12) пихтовых 
насаждениях (см. табл.). Насаждения на 
пр. пл. 1–12 и 4–12 являются деградиро-
ванными, на пр. пл. 2–12 и 3–12 – сильно 
ослабленными. Под пологом деградиро-
ванных древостоев сформировался сплош-
ной (проективное покрытие 100 %) ярус 
черёмухи, бузины, крапивы и малины. 

 
 

Характеристика подроста в пихтачах, повреждённых уссурийским полиграфом 
 

№ 
ПП 

Сос-
тав, 
% 

Кате-
гория 
круп-
ности 

Возраст, 
лет 

Высота, 
см 

Диаметр, 
см 

Протя-
женность 
кроны, % 

Отношение 
протяженности 

кроны к ее 
ширине 

Экологический 
коэффициент 

кроны 

Коларовское уч. лесничество Томского лесничества (ООПТ «Ларинский ландшафтный заказник») 

1–12 
89П 
8Е 
3К 

I 10±3 46±11 0,8±0,1 68 0,8 0,4 
II 17±3 109±10 1,8±0,2 76 1,0 1,0 
III 33±7 307±79 4,6±1,0 71 1,1 2,8 

2–12 94П 
6Е 

I 11±2 33±3 0,5±0,1 67 1,0 0,3 
II 17±1 98±14 1,9±0,3 78 1,0 0,6 
III 27±4 309±64 3,7±0,9 72 1,7 1,6 

3–12 99П 
1К 

I 9±2 31±2 0,7±0,1 64 1,1 0,6 
II 18±1 87±3 1,7±0,2 83 1,1 1,3 
III 20±1 190±5 3,0±0,3 91 1,4 1,8 

4–12 99П 
1К 

I 13±1 43±6 0,8±0,1 72 1,1 0,8 
II 21±2 73±6 1,2±0,1 58 0,8 0,8 
III 44±5 302±78 4,8±0,8 64 1,4 2,0 

Межениновское уч. лесничество Томского лесничества (окр. пос. Басандайка Томского р-на) 

5–12 84П 
16Е 

I 20±1 33±4 0,6±0,1 69 0,8 0,6 
II 26±1 98±8 1,6±0,1 72 1,1 1,2 
III 29±1 217±15 3,6±0,3 68 1,0 3,2 

30–
16 

87П 
13Е 

I 15±1 36±3 0,6±0,1 47 0,6 0,5 
II 26±1 87±6 1,3±0,1 42 0,6 0,9 
III 37±1 260±29 3,2±0,3 44 0,7 1,0 

Городские леса Томска (ООПТ «Заварзинская лесная дача») 

6–12 100П 
I - 12±1 0,3±0,1 - - - 
II - 59±7 0,7±0,1 43 0,6 0,4 
III 28±3 378±44 5,1±0,6 74 1,3 1,4 

Прикульское уч. лесничество Корниловского лесничества (окр. пос. Итатка Томского р-на) 

32–
16 

89П 
9Е 
2К 

I 10±1 39±3 0,6±0,1 66 1,2 0,7 
II 21±2 87±11 1,5±0,3 69 1,1 0,8 
III 35±1 215±5 2,5±0,1 53 0,9 1,3 
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Окончание таблицы 
 

33–
16 

91П 
9Е 

I 11±1 42±3 0,7±0,1 51 0,8 0,4 
II 25±4 83±25 1,5±0,4 65 0,8 0,4 
III 38±2 201±35 2,9±0,3 64 1,0 0,8 

34–
16 100П 

I 14±2 59±2 1,0±0,1 72 0,7 0,9 
II 23±2 116±15 1,9±0,3 63 0,9 0,8 
III 29±5 210±18 2,8±0,2 85 1,4 0,9 

Четское уч. лесничество Тегульдетского лесничества (окр. пос. Четь-Конторка Тегульдетского р-на) 
45–
16 100П I 3±1 13±3 0,4±0,1 - - - 

 
Примечание: I – мелкий, II – средний, III – крупный подрост. 

 
Состав подроста не повторяет про-

порций материнского полога, обеспечен-
ность им составляет 1,2±0,3 и 
13,2±4,6 тыс. шт./га (при встречаемости 
60 и 96 %) в деградированных пихтачах и 
10,0±3,3 тыс. шт./га и 19,2±6,8 тыс. шт./га 
(при встречаемости 83 и 92 %) в сильно 
ослабленных древостоях. Благонадёжный 
подрост имеется во всех обследованных 
насаждениях, при этом на пр. пл. 3–12 
представлен всеми категориями крупно-
сти, на пр. пл. 1–12 средним и крупным 
подростом, на долю которых приходится 
83 % (около 1 тыс. шт./га), а на пр. пл. 2–
12 только крупным подростом, доля кото-
рого равна 68,5 % (более 6,5 тыс. шт./га). 
На пр. пл. 4–12 по параметрам кроны 
средний подрост относится к неблагона-
дёжному, однако он постепенно наращи-
вает прирост в высоту и тем самым поло-
жительно реагирует на осветление в ре-
зультате отпада части деревьев верхнего 
полога. 

В пихтовых лесах Межениновского 
участкового лесничества Томского лесни-
чества было заложено 2 пр. пл. (№ 5–12, 
30–16) в чистых пихтовых насаждениях. 
Первое насаждение является сильно 
ослабленным, а второе – ослабленным. 
Состав подроста в общих чертах законо-
мерно повторяет состав материнского по-
лога, обеспеченность им колеблется от 
6,2±3,0 тыс. шт./га (при встречаемости 
80 %) в сильно ослабленном пихтаче до 
7,6±3,1 тыс. шт./га (при встречаемости 
100 %) в ослабленном древостое. На пр. 
пл. 5–12 по параметрам кроны весь под-

рост относится к неблагонадёжному, но 
по показателю текущего прироста он по-
казывает положительную динамику. Это 
свидетельствует о том, что ранее он нахо-
дился в более неблагоприятных условиях 
(конкуренция за ресурсы с материнским 
древостоем) и крона формировалась пло-
хого качества, а затем ситуация измени-
лась в связи с усыханием основного поло-
га, и постепенно подрост улучшает своё 
состояние.  

В городских лесах Томска была зало-
жена 1 пр. пл. (№ 6–12) в деградирован-
ном смешанном пихтовом насаждении. 
Под пологом разрушенного древостоя 
сформировался сплошной (проективное 
покрытие 100 %) ярус черёмухи, бузины, 
спиреи, крапивы и малины. Состав подро-
ста не соответствует таковому материн-
ского полога и представлен исключитель-
но пихтой численностью 1,5±0,7 тыс. 
шт./га (при встречаемости 36 %). Благо-
надёжным является мелкий и крупный 
подрост, на который приходится 52 % 
(около 0,8 тыс. шт./га). 

В пихтовых лесах Прикульского 
участкового лесничества Корниловского 
лесничества было заложено 3 пр. пл. – в 
смешанных (№ 32–16, 33–16) и чистом 
(№ 34–16) пихтовых насаждениях. Пихто-
вый элемент леса в смешанных насажде-
ниях признан сильно ослабленным, в чи-
стом – ослабленным. Состав подроста в 
общих чертах закономерно повторяет со-
став материнского полога, обеспеченность 
им колеблется от 3,7±1,3 тыс. шт./га (при 
встречаемости 63 %) в чистом пихтаче до 
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3,9±1,3 тыс. шт./га (при встречаемости 
60 %) и 8,5±3,5 тыс. шт./га (при встречае-
мости 77 %) в смешанных древостоях (пр. 
пл. № 32–16 и 33–16, соответственно). 
Благонадёжный подрост имеется во всех 
обследованных насаждениях, при этом на 
пр. пл. 32–16 представлен всеми катего-
риями крупности, на пр. пл. 33–16 только 
крупным подростом, на долю которого 
приходится 12,5 % (около 1 тыс. шт./га), а 
на пр. пл. 34–16 – мелким и средним под-
ростом, который составляет 86 % (более 
3 тыс. шт./га).  

В пихтовых лесах Четского участко-
вого лесничества Тегульдетского лесни-
чества была заложена 1 пр. пл. (№ 45–16) 
в чистом пихтовом насаждении, которое 
являлось деградированным. Особенно-
стью насаждения было то, что его систе-
матически затапливало в период паводка, 
поскольку оно располагается в водо-
охранной зоне р. Четь. Характеристика 
подроста однородная, он представлен 
пихтой мелкой категории крупности (10–
40 см) возрастом до 10 лет (в среднем 2–5 
лет). Под пологом разрушенного древо-
стоя сформировался сплошной (проектив-
ное покрытие 100 %) ярус свидины и кра-
пивы. Состав подроста повторяет таковой 
материнского полога, обеспеченность им 
составляет 29,6±11,2 тыс. шт./га (при 
встречаемости 92 %). Состояние ценопо-
пуляций подроста вполне благонадёжное. 

На основе динамики численности и 
особенностей морфоструктуры в состоя-
нии подроста выявлен ряд закономерно-
стей. В частности, выявлена связь степени 
повреждённости (ослабленности) древо-
стоя и состояния подроста. Для дегради-
рованных насаждений характерно нали-
чие крупного подроста средней высотой 
3,1±0,8–3,8±0,4 м с превышением линей-
ного прироста осевого побега над боко-
вым в 1,4–2,8 раза. При этом максималь-
ное значение текущего годичного приро-
ста в высоту осевого побега достигает 
35,7±5,7 см/год. Средний подрост также 
благонадёжен, а мелкий подрост, как пра-

вило, нежизнеспособен и испытывает 
угнетающее влияние подпологовой расти-
тельности, представленной как разросши-
мися кустарниками, так и травяным по-
кровом. В отношении сильно ослаблен-
ных насаждений динамика примерно та-
кая же, крупный подрост средней высоты 
1,9±0,1–2,1±0,2 м характеризуется пре-
вышением линейного прироста осевого 
побега над боковым в 0,8–3,2 раза. При 
этом максимальное значение текущего 
годичного прироста в высоту осевого по-
бега достигает 22,0±3,9 см/год. Состояние 
мелкого и среднего подроста подчиняется 
тем же закономерностям, что и в дегради-
рованных насаждениях. Несколько иная 
картина наблюдается в ослабленных 
насаждениях, где крупный подрост имеет 
среднюю высоту 2,1±0,1–2,6±0,3 м с ра-
венством линейного прироста осевого по-
бега и бокового (0,9–1,0 раз). Максималь-
ное значение текущего годичного приро-
ста в высоту осевого побега достигает 
7,3±3,2 см/год. При этом как средний, так 
и мелкий подрост в большинстве случаев 
благонадёжен и имеет экологический ко-
эффициент кроны такой же, как и у круп-
ного подроста. 

Обобщая вышеприведённые данные, 
можно отметить, что как в полностью де-
градированных насаждениях, так и в дре-
востоях, ослабленных в той или иной сте-
пени, имеется достаточное количество 
благонадёжного подроста в большинстве 
случаев с равномерной встречаемостью, 
которое обеспечит формирование сооб-
ществ с преобладанием пихты, т. е. смены 
пород не произойдет. При этом в полно-
стью деградированных насаждениях с не-
равномерной встречаемостью прогнози-
руется формирование куртинно-разно-
возрастных пихтачей. 

Избирательность воздействия уссу-
рийского полиграфа проявляется и на 
уровне микромозаичной организации лес-
ного сообщества (рис. 1). Усреднённая 
микромозаичная организация пихтовых 
лесов, испытавших воздействие дальнево-
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сточного инвайдера, включает такие мик-
росайты 1 порядка, как межкроновые 
участки (40,5 %), подкроновые участки жи-
вого дерева (42,6 %), подкроновые участки 
сухостоя (11,4 %) и подкроновые участки 
ветровала или бурелома (5,6 %). В целом 
аналогичная ситуация наблюдалась в пих-
товых лесах или лесах со значительным 
участием пихты в Предуралье, где, по дан-
ным одних авторов, суммарно доля под-
кроновых участков колеблется от 50 до 
70 %, межкроновых – от 20 до 40 % и более 
[22]. По данным других авторов, наиболь-
шую площадь занимают межкроновые 
(45,96 %) и подкроновые участки (48,53 %), 
при этом доля микроместообитаний 
остальных типов составляет 5,39 % [23]. 

В пихтачах Томской области в зави-
симости от степени нарушенности сооб-
щества отчётливо проявляется трансфор-
мация микросайтов 1 порядка. При увели-
чении повреждённости пихтовых лесов 
закономерно снижается доля подкроно-
вых участков живых деревьев в ряду 
ослабленные – сильно ослабленные – де-
градированные насаждения (53–46,9–
31,7 %, соответственно). Это приводит к 
изменению в обратном направлении доли 
подкроновых участков сухостойных дере-
вьев, которые появляются в сильно ослаб-
ленных древостоях (8,4 %) и имеет суще-
ственное значение на деградированных 
участках (20,8 %). Различий в долях меж-

кроновых участков и бывших когда-то 
подкроновых бурелома и ветровала, кото-
рые трансформировались в результате 
причин абиотической и биотической при-
роды, не наблюдается. В повреждённых 
полиграфом насаждениях прогнозируется 
дальнейшая трансформация структуры 
микроместообитаний, а именно – будет 
уменьшаться площадь подкроновых 
участков сухостоя в сторону увеличения 
подкроновых участков бурелома, по-
скольку пихта, чаще всего, обламывается 
на некоторой высоте без образования 
пней, пригодных для заселения подро-
стом. В свою очередь будет изменяться 
соотношение микроместообитаний 2 по-
рядка, а именно увеличится площадь, за-
нятая крупными древесными остатками 
(обломленные части стволов). Однако 
пригодность для заселения древесными 
растениями нового биогенного субстрата 
будет достигнута только на поздних ста-
диях разложения [24], в случае с пихтой, 
по нашим наблюдениям, этот период за-
нимает в среднем около 15–25 лет. Дан-
ный прогноз более достоверен для дегра-
дированных насаждений, где уже нет 
кормовой базы для уссурийского поли-
графа. В ослабленных же в той или иной 
степени древостоях ещё существует по-
тенциал размножения короеда, поэтому 
имеется вероятность протекания процес-
сов трансформации по-иному. 

 

 
Рис. 1. Микромозаичная организация пихтовых лесов, повреждённых уссурийским полиграфом 
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Анализ обеспеченности подроста по-
казал, что его основная масса приурочена к 
такому микросайту 2 порядка, как ровные 
участки (более 70 %) и не зависит от сте-
пени нарушенности насаждения (рис. 2). 
Также значительное (около 20–35 %) ко-
личество подроста локализовано на прист-
вольных возвышениях, а на мёртвый орга-
нический субстрат приходится незначи-
тельное количество (менее 10 %). Диффе-
ренцированный анализ в разрезе микроме-
стообитаний 1 порядка показал, что общая 
обеспеченность подростом не соответству-
ет представленности тех или иных микро-
сайтов. Большая пропорциональность в 
этом аспекте наблюдается для сильно 
ослабленных насаждений (коэффициент 
корреляции 0,99). Несколько меньше для 
ослабленных древостоев (коэффициент 
корреляции 0,89), но чётко фиксируется 
примерно в два раза большая обеспечен-
ность подкроновых участков ветровала и 
бурелома, что можно объяснить так назы-
ваемой «оконной динамикой», характер-
ной для разновозрастных лесов. При этом 
обеспеченность межкроновых участков, 
наоборот, примерно в два раза ниже, а 
подкроновых участков живых деревьев не-
сколько выше (около 10 %). Самое значи-
тельное расхождение наблюдается для де-
градированных участков (коэффициент 

корреляции 0,60), для которых характерны 
низкая обеспеченность подростом меж-
кроновых микросайтов (в два раза) и высо-
кая обеспеченность подкроновых участков 
живых деревьев (также почти в два раза). 
Это наглядное свидетельство формирова-
ния куртинно-разновозрастных древостоев, 
когда в деградированных сообществах 
именно сохранившиеся участки с материн-
ским древостоем наиболее полно передают 
эдафофитоценотические признаки форми-
рующемуся молодняку и предопределяют 
последующий очаговый характер лесовоз-
обновления [25]. 

Динамика встречаемости подроста на 
тех или иных микросайтах также подвер-
жена определённым закономерностям. 
Чаще всего подрост отсутствует в межкро-
новых участках (на 39 % площади микро-
сайта), в остальных микроместообитаниях 
показатель примерно одинаков и составля-
ет 7–9 % от площади, занятой тем или 
иным микросайтом. Отсутствие подроста 
на межкроновых участках можно объяс-
нить разрастанием подлеска и светолюби-
вой растительности, характерным для тра-
вяных типов леса в южной тайге. С этим 
же связано преобладание крупного подро-
ста на подкроновых участках ветровала и 
бурелома и его малая представленность в 
межкроновых участках. 

 

 
 

Рис. 2. Приуроченность естественного возобновления к различным типам микроместообитаний 
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Выводы 
1. Как ослабленные в той или иной 

степени, так и полностью деградирован-
ные пихтовые насаждения имеют природ-
ный потенциал возобновления, представ-
ленный в основном пихтой, для последу-
ющей регенерации насаждений есте-
ственным путём без смены пород. Связи 
численности подроста со степенью нару-
шенности сообществ не выявлено.  

2. Морфоструктура подроста свиде-
тельствует о преимущественно жизнеспо-
собном его состоянии и перспективности 
в плане формирования древостоя. Отме-
чено, что крупный и средний подрост по-
ложительно отреагировал на изменение 
микроклиматических условий в результа-
те воздействия уссурийского полиграфа в 
деградированных и сильно ослабленных 
насаждениях, прогнозируется продолже-
ние ритмичного наращивания линейного 
прироста. 

3. Трансформация микросайтовой 
структуры пихтовых лесов выражается в 
появлении новых типов микроместооби-
таний 1 порядка в нарушенных лесах – 
подкроновых участков сухостойных дере-
вьев с присущими им особенностями све-
тового и температурного режимов. Крат-
ко- и среднесрочный прогноз сводится к 
продолжению этого процесса с увеличе-
нием в силу буреломности сухостойных 

пихт валёжной древесины, которая как 
биогенный субстрат может быть исполь-
зована в целях воспроизводства на по-
следних стадиях разложения. 

4. Большая часть (64–79 %) подроста 
приурочена к ровным участкам, суще-
ственное его количество локализовано на 
приствольных повышениях (19–36 %). 
Значимого влияния элементов фитогенно-
го микрорельефа (пни, валёжины) на 
обеспеченность подростом не выявлено. В 
перспективе должно увеличиваться зна-
чение именно положительных форм нано-
рельефа в силу разрастания светолюбивой 
растительности. 

5. Расхождения в представленности 
разных типов микроместообитаний по 
сравнению с встречаемостью и обеспечен-
ностью их подростом выражаются в более 
равномерном и с большей плотностью 
подроста подкроновых участков живых 
деревьев, а также ветровала и бурелома. 
Сгруппированность подроста около сохра-
нившихся участков с материнским древо-
стоем типична для деградированных со-
обществ и обеспечит формирование кур-
тинно-разновозрастных древостоев. Кон-
центрация подроста на участках ветровала 
и бурелома характерна для сильно ослаб-
ленных насаждений и приведёт к увеличе-
нию «оконной динамики» и формирова-
нию более разновозрастных сообществ.

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 16-44-700782 р-а). 
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ABSTRACT 
 
Introduction. Boreal forestsare extensively drying out all over the globe. The process is 

caused mainly by xylophages. For example, propagation of bug beetle  Polygraphus proximus 
Blandf. in Siberian mountains  results in intensive drying of Siberian fir (Abies sibirica Ledeb.). 
The research focuses on the evaluation of natural reforestation of fir forest in Western Siberia 
damaged by Polygraphus proximus Blandf. Materials and methods. The research was carried out 
in the southern part of the Tomsk region on eleven plots of fir forest damaged to different extents. 
The research into the processes of natural reforestation and micro mosaic organization was car-
ried out in compliance with the standard procedures modified for this research. Results. The 
amount of undergrowth varies from 1.2 thousand to 29.6 thousand trees per hectare in the dam-
aged fir forest. The specie prevailing in the undergrowth is the fir tree. The undergrowth exceed-
ing 0.5 m in height has significantly increased. Most undergrowth vegetation (64-79%) is featured 
on the flat surfaces. A significant amount of undergrowth vegetation is found on the on the eleva-
tions near to tree trunk (19–36%). Conclusion.  Fir trees in the Western Siberia, damaged by Pol-
ygraphus proximus Blandf. have the regeneration capacity. Abies sibirica is bound to preserve its 
forest forming function. 
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