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А.А. Прищепов, ассист. (БГТУ, г. Минск) 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОДЛЕСОЧНОГО ЯРУСА 

НА ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСА ПОСЛЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ПРИЕМА РУБКИ ОБНОВЛЕНИЯ 

Согласно ГОСТ 18486-87 [1] подлесок – это кустарники, реже 

деревья, произрастающие под пологом леса и не способные образо-

вать древостои в конкретных условиях местопроизрастания. 

Подлесочный ярус выполняет множество положительных функ-

ций: предотвращает эрозию почвы, укрепляя ее своими корневыми 

системами, что особенно важно в гористой местности; задерживает 

снег и замедляет его таяние весной; способствует переводу талых вод 

из поверхностного стока во внутрипочвенный и поддержанию почвы 

в рыхлом состоянии; улучшает почвообразовательный процесс и обо-

гащает почву питательными элементами; накапливает в симбиозе с 
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микоризой азот (ракитник, акация желтая); является источником ле-

карственного и технического сырья и кормовых ресурсов для зверей и 

птиц; противостоит развитию травянистой растительности и задерне-

нию почвы; препятствует распространению пожаров. Однако, наряду 

с положительными функциями, подлесочный ярус играет и отрица-

тельную роль: находясь под пологом древостоя, подлесок вступает в 

конкурентные отношения с самосевом и подростом за свет, влагу и пи-

тательные вещества, тем самым нередко угнетая их рост и развитие [2] 

В лесхозах Республики Беларусь в подавляющем большинстве 

случаев рубки обновления проводятся в сосняках мшистых, чуть реже 

в сосняках орляковых и черничных. Проведение рубок обновления в 

других типах леса встречается намного реже. 

После проведения первого приема рубок обновления создаются 

благоприятные условия не только для появления подроста, но и для 

разрастания подлесочного яруса, вследствие чего появляющийся под-

рост испытывает конкуренцию с его стороны. Поэтому главной целью 

исследований является оценка влияния подлесочного яруса на процесс 

естественного возобновление леса под пологом древостоя на участках 

с проведенным первым приемом рубки обновления. 

Для проведения исследований были заложены 24 пробные пло-

щади (ПП): 15 – в соняках мшистых, 6 – в сосняках орляковых, 3 – в 

сосняках черничных. На всех пробных площадях имеется подлесок 

различной густоты. На каждой пробной площади в составе подлеска 

присутствует от одного до четырех видов. Наиболее распространен-

ным видом является крушина ломкая, присутствующая на 96% проб-

ных площадей. Чуть менее распрастранены можжевельник обыкно-

венный и рябина обыкновенная, присутствующие на 48% и 44% проб-

ных площадей соответственно.  

Одним из значимых показателей подлесочного яруса является 

его густота. Густота подлеска на исследуемых пробных площадях ва-

рьирует от 200 шт./га до 9400 шт./га. Поэтому в первую очередь было 

проанализировано влияние густоты подлеска на естественное возоб-

новление леса на участках с проведенным первым приемом рубки  

обновления. 

Для этого был проведен корреляционный анализ, позволивший 

установить, влияет ли уменьшение или увеличение густоты подлеска 

на количество подроста. Для этого в Microsoft Excel для каждого из 

исследуемых типов леса была построена таблица, состаящая из двух 

столбцов. Первый столбец содержит данные о густоте подроста на 

пробных площадях (т.е. массив данных, зависимость которых пред-

стоит определить), а второй – соответствующие данные о густоте под-
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леска (т. е. массив данных, которые, предположительно, должны ока-

зывать влияние на данные первого столбца) согласно [3, 4].  

Результаты данного корреляционного анализа по типам леса в 

Microsoft Excel представлены на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 – Результаты корреляционного анализа по типам леса   
 

В результате корреляционного анализа были определены коэф-

фициенты корреляции Пирсона, значения которых составили по мо-

дулю 0,415, 0,277 и 0,350 для сосняков мшистого, орлякового и чер-

ничного соответственно. Чтобы установить являются ли данные кор-

реляционные связи статистически значимыми, необходимо сравнить 

рассчитанные коээфициенты корреляции для каждого типа леса с кри-

тическими значениями корреляции.  

Воспользовавшись таблицей «Критические значения корреля-

ции rкрит для уровня значимости α и степени свободы f» [3], было 

определено, что критические значения корреляции для сосняка мши-

стого, орлякового и черничного составили 0,514, 0,811 и 0,997 соот-

ветсвенно. 

Сопоставив расчетные коэффициенты корреляции Пирсона по 

каждому типу леса с табличными значениями, установлено, что во 

всех случаях значения расчетных коэффициентов корреляции меньше 

критических значений, что говорит о том, что рассматриваемые кор-

реляционные связи между густотой подлеска и густотой подроста не 

являются статистически значимыми (для уровня значимости α = 0,05). 

Далее для каждого типа леса был проведен корреляционный 
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анализ, в процессе которого оценивалось влияние на густоту подроста 

двух факторов: средневзвешенной высоты подлесочного яруса и вы-

соты преобладающей породы в подлеске. 

При оценке влияния средней высоты подлеска на густоту под-

роста в сосняке мшистом значение коэффициента составило 0,273, что 

свидетельствует о практически отсутствующей зависимости количе-

ства подроста от средней высоты подлесочного яруса.  

При оценке влияния высоты преобладающей породы подлеска 

на густоту подроста величина коэффициента корреляции составила 

0,687 (критическое значение корреляции 0,514 [3]), что говорит о за-

метном влиянии анализируемого фактора на количество подроста. 

Поэтому со степенью вероятности 95% можно утверждать, что в сос-

няке мшистом существует значимая прямо пропорциональная связь 

между высотой преобладающей породы подлеска и количеством под-

роста под пологом древостоя. Для других типов леса подобная зави-

симость не установлена. 

В процессе дальнейших исследований оценивалось влияние гу-

стоты подлесочного яруса на встречаемость подроста сосны. Резуль-

таты показывают, что для сосняка мшистого и сосняка орлякового 

прослеживается четкая зависимость коэффициента встречаемости 

соснового подроста от густоты подлесочного яруса. При этом коэф-

фициенты корреляции Пирсона для каждого из типов леса имеют от-

рицательные значения. Это говорит об обратно пропорциональном 

характере связи между исследуемыми показателями, т.е. с увеличени-

ем густоты подлесочного яруса коэффициент встречаемости сосново-

го подроста снижается. Учитывая, что рассчетный коэффициент кор-

реляции Пирсона для каждого типа леса по модулю больше критиче-

ского значения, с вероятностью 95% можно утверждать, что наблюда-

емая зависимость коэффициента встречаемости подроста сосны от гу-

стоты подлеска является статистически достоверной. 

В результате проведения исследований было установлено, что 

после проведения первого приема рубки обновления в сосняках мши-

стых, орляковых и черничных густота подлеска не оказывает суще-

ственного влияния на количество подроста под пологом леса. Однако, 

в сосняках мшистых и орляковых густота подлесочного яруса значи-

тельно влияет на встречаемость соснового подроста. Было определе-

но, что коэффициент встречаемости соснового подроста после прове-

дения первого приема рубки обновления в сосняках мшистых и орля-

ковых находится в обратно пропорциональной зависимости от густо-

ты подлесочного яруса. 

В сосняках мшистых на успешность естественного возобновле-



 

305 

ния сосны после проведения первого приема рубки обновления ока-

зывает влияние не столько густота подлесочного яруса, сколько его 

высотная структура, а именно высота доминирующего вида в подлес-

ке. Было установлено, что в сосняках мшистых существует значимая 

прямо пропорциональная связь между количеством подроста сосны 

после рубки и высотой преобладающего вида в подлеске: чем выше 

средняя высота доминирующего вида в подлеске, тем выше густота 

соснового подроста. 
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ЧАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В 2016 году исполнилось 170 лет отечественному степному ле-
соразведению. Оно зародилось в России много раньше, но стартовало 
в ранге серьёзной государственной задачи лишь в середине XIX в.  
и было нацелено на решение не только локальных хозяйственных  
проблем крестьянской России, но и «улучшение, по возможности,  
лесостепного и степного климата, разведением лесов в больших раз-
мерах» [1, 5].  


