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ВВЕДЕНИЕ

Регулярные наблюдения за развитием лес-
ных сообществ на постоянных пробных пло-
щадях (ппп) позволяют оценить динамику их 
функционирования, определить особенности 
продуцирования фитоценозов в условиях меня-
ющегося климата. Эти сведения важны для по-
нимания процессов, определяющих динамику 
фитоценозов, изменения их среды обитания и 
биологического разнообразия, а также модели-
рования экосистемных процессов, происходя-
щих в них (Гусев, 2002; Kuuluvainen et al., 2017; 
Shashkov et al., 2022). Наблюдение за восстанов-
лением нарушенных лесных территорий (вы-

рубки, гари, ветровалы и т. д.) имеет большое 
значение при оценке лесообразовательных про-
цессов (Цветков, 2008; Šumichrast et al., 2020; 
Kutyavin, Manov, 2022; и др.). Долговременные 
наблюдения, ведущиеся на ппп, с периодичес-
кими учетами на протяжении многих десятиле-
тий немногочисленны и ведутся в основном с 
70-х годов прошлого столетия. Так, длительный 
мониторинг за сложными борами проведен Ин-
ститутом лесоведения РАН в Московской облас- 
ти (Рысин и др., 1981; Полякова и др., 2011). 
На основе 40-летних наблюдений в ельниках 
Ленинградской области установлена смена эта-
пов возрастного развития древостоев на стадии 
сформированных фитоценозов (Федорчук и др., 
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Приводятся результаты долговременных наблюдений в древостоях сосняков черничной и сфагновой групп 
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доли молодого поколения сосны в составе древостоев происходит как снижение среднего и текущего при-
роста по запасу, так и ослабевание жизненного состояния и увеличение поврежденности деревьев сосны. 
В период наблюдений жизненного состояние древостоев большинства сосняков характеризуется как здоро-
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2011). Н. Ф. Овчинниковой и А. Е. Овчинни-
ковым (2016) проанализированы результаты 
30-летней динамики состава и пространственной 
структуры осинников на стационарах черневого 
пояса Западного Саяна. Изменение структуры 
старовозрастных пихтово-буковых древостоев 
Словакии в течение длительного времени опи-
сано L. Šumichrast с соавт. (2020). Для терри-
тории Республики Коми динамика структуры и 
биологической продуктивности среднетаежных 
хвойных фитоценозов рассмотрены в ряде работ 
(Осипов, Бобкова, 2016; Манов, 2017; Manov, 
2017; Кутявин, Манов, 2022).

Бореальные леса занимают порядка 32 % 
лесопокрытой площади Земли и являются важ-
ным природным ресурсом (Towards…, 2003). 
В настоящее время они подвержены не только 
рубкам, но находятся под воздействием развед-
ки, добычи полезных ископаемых и различных 
видов промышленных загрязнений (Angelstam, 
Kulluvainen, 2004; Торлопова, Ильчуков, 2007; 
Тарханов, 2010; и др.). В 30-х годах XX столе-
тия на Европейском Севере России проведенные 
при лесопользовании в основном сплошные кон-
центрированные рубки привели к деградации и 
утрате больших площадей продуктивных ко-
ренных сообществ, что вызвало смену хвойных 
пород на мелколиственные (Цветков, 2008). На 
территории Республики Коми в период с 30-х по 
80-е годы ХХ столетия сплошными концентри-
рованными рубками было пройдено около 20 % 
лесопокрытой площади (Лесное хозяйство…, 
2000). Однако темпы лесозаготовок с середины 
90-х годов значительно снизились, особенно в 
северных районах республики. Сосновые леса 
широко распространены на территории Коми, 
в северной тайге их площадь составляет около 
25.7 % (Лесное хозяйство…, 2000).

Согласно В. А. Усольцеву (2021), в послед-
нее время происходит значительное сокращение 
российских исследований, сосредоточенных 
на получении новых данных, касающихся био-
продукционных процессов в древостоях. Это 
также затрагивает исследования, направленные 
и на структурно-функциональные изменения 
бореальных лесов. Следовательно, сведения о 
динамике развития северотаежных сосняков 
представляют как теоретический, так и практи-
ческий интерес для выявления их отклика на из-
менение климата и антропогенного воздействия.

Цель работы – оценка динамики состава, 
строения и жизненного состояния древостоев 
северотаежных сосняков, развивающихся после 
рубок и на гарях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Работа выполнена на ппп, заложенных в сос-
няках черничной и сфагновой группы типов, 
произрастающих в подзоне северной тайги на 
территории Зеленоборского лесного стациона-
ра Института биологии федерального исследо-
вательского центра Коми научного центра УрО 
РАН (64°28′53″ с. ш., 55°19′23″ в. д.). Климат 
района исследования характеризуется умерен-
но-холодной зимой и коротким прохладным 
летом. Среднегодовая температура воздуха из-
меняется от –1.5 до 2.5 °С, а среднегодовое 
количество осадков – в пределах 600–750 мм, 
из которых 65 % выпадает с апреля по октябрь 
(Атлас…, 1997).

Согласно общим нормативным указаниям и 
лесоводственным методикам с 1967 по 1968 г. 
заложена серия ппп в сосновых насаждениях 
(Верхоланцева, Бобкова, 1972). Сосновые дре-
востои с примесью ели (Picea A. Dietr.), ли-
ственницы (Larix Mill.), березы (Betula L.) и 
осины (Populus tremula L.) имели разное проис-
хождение. Так, сосняки черничного (ппп 11) и 
осоково-сфагнового (ппп 17) типов развиваются 
после пожаров, прошедших около 130 и 250 лет 
назад соответственно; черничные (ппп 4 и 19) и 
сфагновый (ппп 21) – на вырубках 30–40-х годов 
прошлого столетия (см. табл. 1). Следует отме-
тить, что очистка лесосек после рубки проведена 
путем сжигания порубочных остатков. Анализ 
данных по изменению состава и строения дре-
востоев сосняков включает результаты наблю-
дений, сделанных в разное время (см. табл. 1). 
В каждый учетный год проводился сплошной 
перечет деревьев и подроста. К древостою отно-
сили деревья с диаметром ≥ 6 см на высоте 1.3 м. 
Подростом считалось древесное растение с диа-
метром ствола < 6 см на высоте 1.3 м и высотой 
≥ 0.25 м. Для определения возраста деревьев и 
возрастной структуры древостоев производил-
ся отбор образцов древесины ствола (кернов) 
у 30–60 деревьев сосны (Pinus L.) с одновремен-
ным измерением его диаметра и высоты. Харак-
теристику таксационных показателей рассчиты-
вали по данным нормативов (Лесотаксационный 
справочник…, 2012).

При перечетах с 2001 г. на ппп у всех деревьев 
оценивали классы повреждения по В. А. Алек-
сееву (1989). Для оценки жизненного состояния 
древостоев использовали формулу
 Lv = (100v1 + 70v2 + 40v3 + 5v4)/V, (1)
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где Lv – относительное жизненное состояние 
древостоя, рассчитанное с учетом объема каж-
дого дерева; v1, v2, v3, v4 – объем древесины для 
здоровых, поврежденных (ослабленных), силь-
но поврежденных и отмирающих деревьев со-
ответственно; 100, 70, 40, 5 – коэффициенты, 
соответствующие классам поврежденности де-
ревьев от здоровых до отмирающих, %; V – об-
щая сумма объема древесины в древостое на 
ппп, включая свежие сухие деревья, м3. При Lv 
100–80 % жизненное состояние характеризу-
ет древостой как здоровый, 79–50 – ослаблен-
ный, при 49–20 % – сильно поврежденный или 
ослабленный.

Для оценки поврежденности древостоев ис-
пользовали метод В. А. Алексеева (1989), в дан-
ном случае – следующие коэффициенты: непо-
врежденное дерево – 0, поврежденное – 30 %, 
сильно поврежденное – 60, усыхающее – 95, су-
хостой – 100 %, с применением формулы
 Dv = (30v2 + 60v3 + 95v4 + 100v5)/V, (2)

где Dv – поврежденность древостоя, %; v2, v3, v4, 
v5 – объем древесины от ослабленных деревьев 
до сухостоя на пробной площади, м3; коэффици-
енты 30, 60, 95, 100 – степень поврежденности 
деревьев, %; V – общий запас деревьев, включа-
ющий объем здоровых и не поврежденных де-
ревьев, м3. При Dv < 10 % древостой считается 
здоровым, при 11 – 19 % начально ослабленым, 
при 20–49 – поврежденным, 50–79 – сильно по-
врежденным, 80 % и выше – разрушенным.

Обработку и статистический анализ полу-
ченных данных проводили с использованием 
MS Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Сосняк черничный (ппп 4) развивается на 
месте вырубки 40-х годов XX в. С момента на-
блюдений древостой перешел из стадии молод-
няка в средневозрастное насаждение. Древес-
ный ярус представлен одним разновозрастным 
поколением деревьев сосны с амплитудой коле-
бания максимального и минимального возраста 
31 год (Кутявин и др., 2021). Изменение состава 
с 1991 г. показывает увеличение участия в дре-
востое деревьев сосны с 4 до 8 ед. (табл. 1).

С 1991 по 2008 г. в составе древостоя отме-
чается снижение доли березы, что объясняется 
ее порослевым происхождением после рубки 
и последующим естественным выпадением. 
С 2008 по 2016 г. состав древостоя изменился 
незначительно, с небольшим увеличением доли 

участия осины. За 25 лет наблюдений в насажде-
нии отмечается увеличение среднего диаметра 
(в 1.3 раза) и высоты (в 1.2 раза) с одновремен-
ным снижением густоты деревьев (в 2.8 раза). 
Увеличение количества деревьев и запасов дре-
весины с 2008 по 2016 г. обусловлено переходом 
подроста в состав древостоя и активным ростом 
его диаметра (см. рисунок, а, 1). Так, значитель-
ная часть деревьев из ступени толщины 24 см за 
8 лет перешла в ступень 28 см.

При перечете в 2008 г. выявлено снижение 
среднего и текущего (среднепериодического) 
прироста по запасу ствола как у сосны, так и 
древостоя в целом, что связано с выпадением из 
состава древостоя березы и тонкомерных дере-
вьев сосны (см. рисунок, б, 1).

Наблюдения 2016 г. свидетельствуют о зна-
чительном увеличении изменения запаса дре-
весины, где большая роль принадлежит сосне, 
которая активно осваивает пространство, осво-
бодившееся после отпада мелколиственных де-
ревьев.

На момент учета 2016 г. древостой сосняка 
черничного (ппп 11) представлен условно-разно-
возрастным древостоем с одним поколением сос-
ны с возрастом деревьев 104–133 лет (Кутявин 
и др., 2021). Сосняк развивается после пожара, 
прошедшего около 130–140 лет назад. За период 
наблюдений древостой перешел из стадии сред-
невозрастного в спелый, а его состав претерпел 
незначительные изменения с сохранением доми-
нирования деревьев сосны. При снижении гус-
тоты деревьев в 1.2 раза отмечается увеличение 
объема стволовой древесины в 2.4 раза (см. рису-
нок, а, 2). Запас древостоя в основном сосредото-
чен в 24 см ступени толщины (см. рисунок, б, 2). 
Отмечается небольшое количество деревьев бе-
резы и ели, которые, постепенно перешли из под-
роста в тонкомер, формируя слабо выраженный 
второй ярус со средней высотой 10.5 м. У дере-
вьев сосны наблюдается рост по толщине и вы-
соте (возрастает в 1.6 раза). Средний прирост 
по запасу у сосны увеличился в 1.7 раза, тогда 
как среднепериодические (текущие) изменения 
объема стволов за период наблюдений с 2001 по 
2016 г. уменьшаются в 1.4 раза (табл. 1).

Естественно развивающийся осоково-сфаг-
новый сосняк (ппп 17) характеризуется наличи-
ем двух поколений сосны: первое имеет возраст 
132–238 лет, второе – 72–110 лет. За период раз-
вития древостой был подвержен двум пожарам. 
Первый пожар прошел около 120 лет назад, по-
служив причиной активного возобновления сос-
ны второго поколения. Второй пожар, слабой 

Долговременная динамика состава, строения и состояния древостоев северотаежных сосняков...
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интенсивности, был в 80-х годах прошлого сто-
летия и не причинил большого вреда второму 
поколению. Массовый переход (420 экз./га) сос-
нового подроста в состав древостоя выявлен в 
2001 г. (см. рисунок, 2). Исследования 2016 г. по-
казали увеличение количества деревьев второго 
поколения до 747 экз./га. В течение всего перио-

да наблюдений состав древостоя остается отно-
сительно постоянным, при господстве сосны и 
присутствии единичной березы. С вхождением в 
состав древостоя новых тонкомерных деревьев 
второго поколения сосны средний диаметр дре-
востоя снижался в течение 1989–2008 гг., а за-
тем стабилизировался. За 15 лет (2001–2016 гг.), 

Число стволов (а) и запасов стволовой древесины сосны (б) в сосняках черничных (1, 2, ппп 4, 11), 
осоково-сфагновом (3, ппп 17), чернично-зеленомошном (4, ппп 19); сфагновом (5, ппп 21).
* Число деревьев в ступенях толщины 2 и 4 см.

Долговременная динамика состава, строения и состояния древостоев северотаежных сосняков...
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несмотря на снижение среднего диаметра, от-
мечается увеличение средней высоты от 8.7 
до 11.3 м. Это свидетельствует о довольно ин-
тенсивном росте деревьев, определяющих кон-
курентными взаимоотношениями их за свет. 
С 1989 по 2008 г. наблюдается снижение запа-
са стволовой древесины на 14 м3/га (табл. 1), 
что, видимо, вызвало отмирание деревьев сос-
ны первого поколения. Установлено, что боль-
шую часть отпада составили отставшие в росте 
тонкомерные деревья сосны диаметром от 6 до 
16 см (см. рисунок, а, 3). За период наблюдений 
величина среднего прироста древесины по за-
пасу не изменилась. Данные текущего прироста 
показывают, что при массовом поступлении де-
ревьев второго поколения и распаде части де-
ревьев первого поколения, отрицательные зна-
чения накопления объема стволовой древесины 
изменяются от –0.3 до –0.5 м3/(га · год). Однако 
с 2008 по 2016 г. этот показатель увеличивается 
до 2.1 м3/(га · год). Такая динамика свидетель-
ствует о повышенном приросте деревьев моло-
дого поколения, активно осваивающих жизнен-
ное пространство в фитоценозе сосняка.

В составе древостоя сосняка чернично-зе-
леномошного (ппп 19), развивающегося на вы-
рубке, на начальном этапе наблюдения по ко-
личественному соотношению видов древесной 
растительности преобладает осина порослевого 
происхождения. По мере развития насаждения 
доминирующая роль как по числу, так и по запа-
су стволовой древесины переходила к деревьям 
сосны. Древостой, в котором идет увеличение 
диаметра, высоты деревьев и запаса стволовой 
древесины, представлен одним условно-раз-
новозрастным поколением сосны с возрастом 
деревьев от 48 до 69 лет. Наблюдается интен-
сивное самоизреживание, характеризующееся 
снижением густоты в 14.6 раза, главным об-
разом из-за гибели лиственных пород (береза, 
осина) порослевого происхождения. Динамика 
распределения количества деревьев по ступе-
ням толщины с 1967 по 2016 г. имеет вид «на-
бегающей волны» с максимумом числа деревьев 
сосны в 1991 г. (см. рисунок, а, 4). Далее идет 
снижение количества деревьев и их переход в 
более крупные ступени толщины. Графики рас-
пределения деревьев по запасу в первые два на-
блюдения (1967 и 1991 гг.) имеют вид кривых, 
близких по асимметрии к нулевому значению. 
Затем кривые распределения принимают вол-
нообразный вид с пиком запаса стволовой дре-
весины, близким к диаметру среднего дерева 
(см. рисунок, б, 4).

Сосняк сфагновый (ппп 21) формируется на 
вырубке, прошедшей в начале 40-х годов прош-
лого столетия. Древостой имеет три поколения 
сосны и представлен ступенчато-разновозраст-
ной структурой, сформировавшейся после руб-
ки. Первое и второе поколения в возрасте от 107 
до 170 лет были оставлены в недорубе (тонко-
мерные деревья) или в качестве семенных де-
ревьев. Третье поколение сосны имеет возраст 
51–72 года и занимает 86 % от общего количества 
деревьев сосны (Кутявин и др., 2021). За про-
шедшие 25 лет наблюдений сосна в древостое 
довольно активно укрепляет пространственные 
позиции. Как и в сосняке осоково-сфагновом 
(ппп 17) идет переход крупного подроста в сос-
тав молодого поколения древостоя. Однако, в 
отличие от спелого осоково-сфагнового сообще-
ства, средние таксационные показатели диамет-
ра и высоты увеличиваются. Запас древостоя за 
25 лет наблюдений возрос на 65 м3/га. Средний 
прирост древесины по объему за этот период 
увеличился на 0.7 м3/(га · год). Текущий при-
рост объема древесины изменился от 3 до 3.7 м3/
(га · год) в течение 1991–2008 гг., с последующим 
снижением до 2.2 м3/(га · год) к 2016 г. Основ-
ной запас стволовой древесины концентрирует-
ся в ступенях толщины от 6 до 16 см. Деревья 
сосны первого и второго поколений в пределах 
16 и 22 см ступени толщины характеризуются 
слабым ростом (см. рисунок, б, 5). Накопление 
числа деревьев в древостое носит циклический 
характер. Так, с 1991 по 2008 г. отмечается от-
пад тонкомерных деревьев сосны диаметром от 
6 до 12 см. За 17 лет выпадения тонкомера при-
вело к увеличению пространства в древостое 
сосняка. По наблюдениям 2016 г. это привело к 
массовому росту крупного подроста и, как след-
ствие, увеличению в составе древостоя тонко-
мерных деревьев сосны диаметром от 6 до 8 см 
(см. рисунок, а, 5).

Проведенный анализ варьирования густоты 
деревьев и запаса стволовой древесины в рас-
сматриваемом сосняке сфагновом за периоды 
наблюдений показал высокую вариабельность 
этих показателей, достигающих 129 % (табл. 1). 
Низкие (10 %) и средние (23 %) значения варьи-
рования густоты и запаса отмечены в послепо-
жарных древостоях сосняков на ппп 11 и 17. 
Однако быстрое пополнение запаса стволовой 
древесины в древостое сосняка черничного на 
ппп 11 и массовое увеличение числа деревьев во 
втором поколении сосняка осоково-сфагнового 
на ппп 17 привело к увеличению вариации дан-
ных показателей.

И. Н. Кутявин, А. В. Манов, А. Ф. Осипов, К. С. Бобкова
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Проведенный сравнительный анализ по-
казал, что несмотря на резкие скачки объема 
древесины в старовозрастных пихтово-буковых 
древостоях Словакии коэффициенты варьирова-
ния по густоте изменяются от 10 до 76 %, тогда 
как по запасу коэффициенты вариации не пре-
вышают 16 %. Несмотря на значительные ко-
лебания запасов древесины в не нарушенных 
антропогенной деятельностью пихтово-буковых 
древостоях их варьирование остается в преде-
лах средних значений (Šumichrast et al., 2020). 
По нашим данным (Кутявин, Манов, 2022), в 
старовозрастных сосновых древостоях Северно-
го Приуралья при длительном отсутствии пожа-
ров (более 100 лет) запас стволовой древесины 
деревьев за 10-летний период наблюдений изме-
нился незначительно.

За 30 лет исследований на вырубке осино-
вого древостоя черневого пояса Западного Сая-
на выявлено интенсивное снижение густоты за 
счет отпада осины (Овчинникова, Овчинников, 
2016). Вместе с тем отмечено увеличение в сос-
таве древостоя количества темнохвойных ви-
дов, деревьев пихты (Abies Mill.) и кедра (Pinus 
sibirica Du Tour). Показано, что несмотря на вы-
падение осины, ее запасы увеличиваются, тогда 
как прирост запасов древесины темнохвойных 
видов, наоборот, замедляется. По нашим дан-
ным, в северотаежных сосняках, формирую-
щихся на вырубках, наблюдаются примерно та-
кие же тенденции смены лиственных пород на 
светлохвойные.

В старовозрастном широколиственном лесу 
за 30 лет наблюдений увеличился средний диа-
метр светолюбивых деревьев первого яруса за 
счет выпадения тонкомерных деревьев из-за 
недостатка света (Shashkov et al., 2022). Отме-
чено успешное возобновление теневыносливых 
видов под пологом древостоя. При длительном 
отсутствии огня или его слабом воздействии 
под пологом старовозрастных древостоев чер-
ничных сосняков Северного Приуралья, нами 
(Кутявин, Манов, 2022) также отмечено интен-
сивное накопление темнохвойных видов. Как 
показали 10-летния наблюдения, накопившийся 
крупный подрост ели начинает активно посту-
пать во второй ярус черничного сосняка и далее 
при длительном отсутствии пожара медленно 
вытесняет сосну. Примерно такие же закономер-
ности наблюдаются в северотаежном сосняке 
черничном на ппп 4 (табл. 1). Таким образом, 
в данном фитоценозе можно выделить три по-
слерубочные стадии смены: первая – массовое 
появление после рубки мелколиственных пород, 

вторая – смена на сосну и третья – дальнейшее 
увеличение в составе древостоя темнохвойной 
ели.

Сравнивая наши данные с таблицами хода 
роста сосново-еловых древостоев северной под-
зоны тайги Архангельской области (Лесотак-
сационный справочник…, 2012), естественно 
развивающийся 60-летний сосняк черничный 
ппп 4 (табл. 1) по стадиям развития густоты и 
запаса древесины соответствует табличным 
характеристикам древостоя в возрасте 40 лет. 
В возрасте 35 лет таксационные показатели дре-
востоя ниже, чем по таблицам хода его роста в 
возрасте 10–20 лет. 120-летний естественно раз-
вивающийся послепожарный сосняк черничный 
(ппп 11) по числу деревьев сосны на гектаре 
близок с табличными данными хода роста нор-
мальных сосновых древостоев притундровых и 
северотаежных подрайонов. Согласно таблич-
ным данным для нормальных сосняков по за-
пасу сосны, древостой имеет возраст 50–60 лет. 
Следовательно, при сравнительном анализе с 
табличными данными видно, что древостои се-
веротаежных сосняков отстают в развитии на 
один-два класса возраста по сравнению с нор-
мальными сосняками.

Древостои северотаежных сосняков на пе-
риод наблюдений по показателям жизненно-
го состояния относятся к категории здоровые 
(Ly > 90 %) (табл. 2).

Лишь в сосняке осоково-сфагновом (ппп 17) 
жизненность древостоя изменяется от категории 
ослабленный до категории здоровый. Повреж-
денность этого древостоя (Dy) на протяжении 
всех наблюдений составляет 20–27 %. Такая 
тенденция, видимо, определяется поступлением 
в состав древостоя большого количества дере-
вьев из подроста сосны с 2001 по 2016 г. и, как 
следствие, выраженной конкуренции за энерге-
тические ресурсы и питательные вещества из 
почвы. В остальных древостоях исследованных 
сосняков поврежденность не превышает 10 % 
(табл. 2).

Таблица 2. Динамика состояния сосняков, %

Номер 
ппп 

2001 г., 
Ly /Dy

2009 г., 
Ly /Dy

2016 г., 
Ly /D

4 – 94/8 92/6
11 90/10 – 92/8
17 73/27 80/20 76/24
19 – 93/7 90/10
21 – 95/5 93/7
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Массовое поступление в состав древостоя 
деревьев младших поколений приводит к ослаб-
лению их состояния. Показано, что в группах 
растений с повышенной плотностью их произ-
растания вследствие ограничения жизненного 
пространства и снижения питательных веществ 
в почве происходят процессы элиминации (Ипа-
тов, Тархова, 1975). Анализ пространственных 
взаимосвязей между деревьями разных воз-
растных стадий в сосняках Европейского Се-
веро-Востока России (Kutyavin, Manov, 2022), 
показывает также, что при появлении второго 
молодого поколения наблюдается увеличение 
расстояния (отталкивания) между крупными и 
мелкими деревьями сосны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые на Европейском Северо-Востоке 
России показана долговременная динамика сос- 
тава и структуры древостоев сосняков, разви-
вающихся как после пожаров, так и после ру-
бок. Наблюдения за развитием северотаежных 
сосняков в течение 25–50 лет показали значи-
тельные изменения в их строении. Сосняки 
сфагновой группы типов характеризовались 
сходной динамикой развития, которая выража-
лась увеличением густоты древостоев и запасов 
древесины в них. В насаждениях черничных 
сосняков отмечается снижение численности де-
ревьев с накоплением объема древесины ствола. 
В послерубочных насаждениях интенсивное са-
моизреживание древостоя происходит за счет 
отпада мелколиственных пород порослевого 
происхождения. Развивающийся после пожа-
ра 120-летний древостой сосняка черничного 
(ппп 11) сохраняет относительно стабильный 
состав и прирост по объему стволовой древе-
сины. Жизненное состояние большинства ис-
следованных древостоев характеризуется как 
«здоровое». Полученные данные могут быть 
использованы в практике лесного хозяйства при 
оценке продуктивности фитоценозов и связы-
вания парниковых газов, верификации моделей 
динамики развития лесных экосистем, форми-
рующихся под влиянием промышленных рубок 
и лесных пожаров. Исследованные древостои 
послужат для дальнейшего развития представ-
ления о структурно-динамической организации 
лесного покрова северной тайги.

Авторы выражают искреннюю благодар-
ность сотрудникам отдела лесобиологических 
проблем Севера, принимавших участие в поле-

вых работах на пробных площадях Зеленобор-
ского стационара.

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания Института биологии федераль-
ного исследовательского центра Коми научно-
го центра УрО РАН, номер гос. регистрации 
1021051101417-8-1.6.19.
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LONG-TERM DYNAMICS OF THE COMPOSITION, STRUCTURE 
AND STATE OF TREE STANDS OF NORTHERN TAIGA PINE FORESTS 
IN THE EUROPEAN NORTH-EAST OF RUSSIA
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The results of long-term observations in pine tree stands of bilberry and sphagnum forest types are presented. The 
studies were carried out in the northern subzone taiga conditions of the European North-East of Russia. The method 
of observation on permanent sample plots was used (the period from 1967 to 2016). Pine tree stands develop on old 
logging areas (about 70 years ago) and after fire sites. Based on the results of observations carried out significant 
changes in the morphometric parameters of pine (Pinus L.) trees and stands were established. In pine forests formed 
on logging areas, high values of the coefficients of variation of trees in terms of density and stock of stem wood 
(from 30 to 130 %) were revealed. Such high variation coefficients indicate their active formation. In post-pyrogenic 
naturally developing pine forests, the coefficients of variation of indicators vary from small (10 %) to high (40 %) 
values. In bilberry pine forests formed after logging, there is a tendency to reduce the density of trees, mainly caused 
by the loss of birch (Betula L.) and aspen (Populus tremula L.). Whereas, in sphagnum types pine forests, an active 
replenishment of forest stands with small pine trees from undergrowth was noted. It has been established that with 
an increase in the proportion of young generation of pine in the composition of forest stands, both a decrease in the 
average and current growth in stock, as well as a weakening of the vital state and an increase in damage to pine trees 
occur. During the observation period, the vital state of the most pine forest stands is characterized as «healthy status». 
In sphagnum types pine forests, the vital state of forest stands is somewhat weaker than in bilberry pine forests. This 
is due to the unfavorable conditions of their growth on waterlogged soils.
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