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Аннотация. Описано состояние и эколого-ценотическая (парцеллярная) структура 
рощи, сформированной сосной погребальной, или могильной (Pinus × funebris Kom.), 
в Приморском крае (Уссурийский район). Такие рощи – остаточные фрагменты релик-
товой сосновой формации уникальной не только для края, но и для России. Они при-
урочены к сухим склонам южных экспозиций, подверженных более частым лесным 
пожарам, чем другие экотопы. Это создает реальную угрозу полного исчезновения ре-
ликтовых сосняков. Проблема сохранения формации согласуется с необходимостью 
изучения пространственной (парцеллярной) структуры и мониторинга состояния со-
сновых ценозов. На склоне в роще заложена пробная площадь, на которой деталь-
но описаны и закартированы в масштабе 1:100 все ярусы растительного покрова, с 
последующим попарным сравнением картосхем и выделением парцелл (в трактов-
ке Н.В. Дылиса). Детальные наблюдения за рощей ведутся с 1992 г. Экстремальные 
условия произрастания обусловили низкий уровень видового богатства всех сооб-
ществ на изученном и соседних склонах. Состав видов нижних ярусов в сосновой 
роще и дубняке, сменившем сосняк, одинаков и представлен ксерофитной флорой. 
В подлеске обоих типов леса присутствуют 2 вида, в травяном ярусе – 19. В 2003 г. 
в роще было выделено 5 парцелл: 3 с доминированием сосны (сосновая осоковая, 
сосновая редкопокровная, сосновая с дубом разнотравно-осоковая) и 2 с доминиро-
ванием дуба (дубовая с сосной (ксерофитная) и дубовая марьянниково-осоковая). Ос-
нова рощи – сосновая осоковая парцелла с материнским древостоем. В ней начался 
распад древостоя, хотя он еще не достиг перестойного возраста. К 2019 г. осталось  
4 парцеллы: из-за перехода подроста сосны в категорию древостоя площадь сосновой 
редкопокровной парцеллы распределилась между смежными парцеллами. Наличие в 
«дубовых» парцеллах деревьев или подроста сосны хорошего жизненного состояния 
позволяет предположить смену в этих парцеллах дуба сосной в обозримом будущем, 
при условии отсутствия пожаров.
Ключевые слова: Pinus × funebris, Quercus mongolica, сосновая роща, деградация со-
сняков, парцелла, экологический мониторинг, Приморский край
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Abstract. The condition and ecological-cenotic (parcel) structure of a grove formed by  
the Japanese pine (Pinus × funebris Kom.) in the Primorski Territory (Ussuri District) are 
described. Such groves are the residual fragments of a relict pine formation unique not only 
for the Region, but also for Russia. They are confined to the dry slopes with southern expo-
sures, which are subject to more frequent forest fires than other ecotopes. This creates a real 
threat of complete extinction of the relict pine forests. The problem of preserving the forma-
tion is consistent with the need to study the spatial (parcel) structure and monitor the state of 
pine cenoses. A sample plot has been laid out on the slope in the grove, where all the layers 
of vegetation cover have been described in detail and mapped at a scale of 1:100, followed 
by a pairwise comparison of schematic maps and allocation of parcels (as interpreted by  
N.V. Dylis). Detailed observations of the grove have been conducted since 1992. Extreme 
growing conditions have resulted in a low level of species richness of all communities on  
the studied and adjacent slopes. The composition of species in the lower layers of the pine 
grove and the oak forest that has replaced the pine one is the same and is represented by xe-
rophytic flora. There are 2 species growing in the undergrowth of both forest types and 19 in  
the herbaceous layer. In 2003, 5 parcels have been identified in the grove: 3 with pine domi-
nance (pine sedge one, pine sparsely-covered one, pine with oak forb-sedge one) and 2 with 
oak dominance (oak with pine (xerophytic) one and oak cow wheat-sedge one). The basis of 
the grove is a pine sedge parcel with the parent tree stand. The stand began to disintegrate in 
it, although it has not yet reached a mature age. By 2019, there have remained 4 parcels: due to 
the transition of pine undergrowth to the stand category, the area of the pine sparsely-covered 
parcel has distributed between adjacent parcels. The presence of trees of pine undergrowth in 
good vital condition in the “oak” parcels of trees or pine undergrowth allows us to assume a re-
placement of oak with pine in these parcels in the foreseeable future, provided there are no fires.
Keywords: Pinus × funebris, Quercus mongolica, pine grove, degradation of pine forests, 
parcel, ecological monitoring, the Primorski Territory
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Введение

Леса Приморского края включены Всемирным фондом дикой природы в 
список особо ценных природных объектов планеты. Насыщенные реликтовыми 
и эндемичными видами, они не в состоянии противостоять антропогенному 
прессу. В соответствии с главной стратегией Конвенции о биологическом 
разнообразии [29] исключительно большое значение имеют сохранение и вос-
становление видового и экосистемного биоразнообразия таких лесов как ос-
новы создания благоприятной среды обитания человека. В первую очередь это 
относится к сосновой формации.

В начале освоения края в XIX в. сосняки были одной из главных форма-
ций. Капитан корпуса лесничих лесного ведомства А.Ф. Будищев [2] отмечал, 
что сосновые леса в Приморье превосходят по высоте лиственные и занимают 
настолько обширные площади, что cвести данные древостои невозможно. В 1-й 
половине прошлого века сосняки произрастали на площади до 300 тыс. га [10, 
25], но в результате хозяйственной деятельности и связанных с ней пожаров 
они почти повсеместно исчезли. На склонах южных экспозиций сосновые леса 
сменились дубняками из Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb., на равнинах были 
уничтожены полностью. В настоящее время сосновая формация в Приморском 
крае самая маленькая – занимает всего 3,9 тыс. га, что составляет не более 0,04 %  
от лесопокрытой площади субрегиона [16]. 

Главные лесообразующие виды формации: сосна густоцветковая (Pinus 
densiflora Siebold et Zucc.) и сосна могильная, или погребальная (P. × funebris 
Kom.), – полиморфный гибрид P. sylvestris L. и P. densiflora [1]. Оба вида пред-
ставляют неморальную флору и относятся к экологическому типу реликтов 
южно-маньчжурских ксерофитов [22]. Они близки как по биологическим, так 
и по экологическим свойствам: исключительно светолюбивы, нетребователь-
ны к плодородию и влажности почв, холодостойки и, как следствие, занима-
ют сходные местообитания – сухие инсолируемые склоны южных экспозиций. 
На границе соприкосновения ареалов эти сосны визуально трудно различить. 
Принимая во внимание результаты изучения сосен Приморья В.М. Урусовым 
[20–22], биоморфологических [14, 17] и кариологических [7, 8] исследований, 
считаем, что на территории края в основном произрастает P. × funebris Kom.

В отрогах Восточно-Маньчжурских гор и гор Пржевальского (Южный 
Сихотэ-Алинь) сосняки представлены небольшими рощами и одиночными 
деревьями с расстоянием между ними в несколько десятков километров. Оба 
вида сосны в 80-е гг. прошлого века были отнесены к исчезающим [24]. Во 
избежание полной потери ее формации в Приморском крае необходимо выявить 
закономерности сукцессии в сосновых лесах, начав с учета всех группировок 
вида [22] и изучения их эколого-ценотической (парцеллярной) структуры. Анализ 
структуры фитоценоза как результата функционирования сообщества дает 
дифференцированную характеристику его организации и показывает значение 
каждого компонента в лесообразовательном процессе [5, 7, 26, 28, 30, 32]. Мо-
ниторинговые исследования в сосновых рощах позволяют ответить на многие 
вопросы, касающиеся сохранения и восстановления биоразнообразия сосняков.

Цель нашей работы – изучить эколого-ценотическую (парцеллярную) 
структуру типичной для Южного Приморья реликтовой сосновой рощи с 
учетом трансформации ее фитоценоза за 16 лет.
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Объекты и методы исследования

Район исследования находится в юго-западной части Уссурийского ад-
министративного района на склонах западных отрогов гор Пржевальского. По 
ботанико-географическому районированию Б.П. Колесникова [9] эта террито-
рия относится к южной подзоне смешанных хвойно-широколиственных лесов 
южной фации кедровников с пихтой цельнолистной бассейнов рек, впадающих 
в залив Петра Великого. Д.И. Назимова [13] включила ее в зону смешанных ши-
роколиственно-хвойных лесов с дубом дальневосточного муссонно-континен-
тального сектора. В данном районе в смежных бассейнах безымянных ручьев, 
впадающих в р. Ивнячка (правобережный приток р. Комаровка), располагаются 
лесные угодья Горнотаежной станции им. В.Л. Комарова. 

Природные условия района исследования репрезентативны для всего 
южного Приморья. Они определяются преобладанием горного рельефа при от-
носительно небольшой высоте над уровнем моря (максимальные отметки не 
более 700 м) и влиянием теплого течения Куросио. Климат муссонно-континен-
тальный с морозной сухой зимой (температуры января – от –25 до –40 °С) и те-
плым влажным летом (температуры июля – от +20 °С) [4]. Среднегодовая сумма 
температур за период с температурами воздуха выше +5 °С составляет около 
3000 °С; среднегодовое количество осадков – 650–700 мм·год–1. Особенностью 
климата следует назвать весенние и позднеосенние засухи, сопровождающиеся 
обширными лесными пожарами, особенно разрушительными на крутых юж-
ных склонах. 

Зональные почвы – бурые лесные. Им присущи слабокислая реакция, вы-
сокая степень насыщенности основаниями и интенсивная минерализация расти-
тельных остатков – до 70 % годичного опада; мощность подстилки равняется  
1–3 см. В зависимости от экспозиционной приуроченности свойства почвы силь-
но варьируют, что проявляется в продуктивности лесных сообществ. Запасы 
древостоев в чернопихтово-широколиственных лесах в нижних и средних ча-
стях северных склонов (бурые горно-лесные почвы на слабоскелетных суглин-
ках) достигают 1000 м3·га–1 [3], а во вторичных лесах южных склонов (грубоске-
летные каменистые бурые горно-лесные почвы) не превышают 100 м3·га–1 [10].

Зональные типы леса – смешанные хвойно-широколиственные с высо-
ким разнообразием теплолюбивых реликтовых видов. На большей территории 
края коренные леса сменились вторичными разной степени нарушенности.

Объект исследования – единственная в лесах Горнотаежной станции сосно-
вая роща. Она произрастает на южном склоне примерно в 8 км к северо-востоку от 
пос. Горнотаежное (координаты северо-восточного угла – 43°42′ с. ш. и 132°11′ в. д.;  
абсолютная высота – 195 м над ур. м.). Расстояние от водораздельной линии до 
подножия склона – 120–130 м. Покатость водораздела составляет 3–5°. В верхней 
части уклон варьирует от 15° до 25–27°, на отдельных участках – до 50°.

Соседние склоны южной экспозиции заняты вторичными сухими дуб-
няками: осоковыми – на водоразделах, и марьянниково-осоковым – в верхней 
части склонов. Дубняки восстановились на месте, где ранее произрастали со-
сняки, что подтверждается идентичностью рельефа местообитаний и полным 
сходством видов-спутников дуба и сосны [15]. Почва, и в сосняках, и в дубня-
ках, характеризуется как дресвяно-щебнистая, гумусовый горизонт отсутствует 
или маломощный. Класс бонитета – V. 
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Роща представлена чистой куртиной сосны, занимающей участок водо-
раздела и приводораздельной полосы с крутым уклоном, небольшими сосновы-
ми группами и отдельными деревьями сосны, растущими в смежном дубняке. 
С северной стороны куртина примыкает к чистому дубняку марьянниково-осо-
ковому с подлеском из леспедецы (Lespedeza bicolor Turcz.). Протяженность со-
сновой рощи с востока на запад – 60 м, с севера на юг – от 20 до 40 м. Площадь –  
0,15 га, в последние 30 лет это значение не изменилось. В 1992 г. было выпол-
нено глазомерное описание и определен возраст древостоя рощи.

Для ценопопуляции сосны характерен большой разброс диаметров ство-
лов – от 6 до 40 см, обусловленный как разницей в возрасте, так и неблагопри-
ятными условиями произрастания. Большинство сосен, растущих ниже водо-
раздельной полосы, моложе по сравнению с древостоем куртины.

Возобновление на склоне неудовлетворительное, за исключением «окна» 
с юго-западной стороны куртины сосны, образовавшегося в результате вывала 
одного из опушечных деревьев. Подлесок редкий, распределен неравномер-
но, в основном в средней и нижней частях склона. Он образован единичны-
ми группировками рододендрона (Rhododendron mucronulatum Turcz.) высо-
той 0,7–1,0 м и одиночными полусухими особями леспедецы. Травяный ярус 
разрежен, в нем растут ксерофитные виды осок и разнотравья. В куртине со-
сны обычны осоки низенькая (Carex nanella Ohvi) и Харкевича (C. charkeviczii  
A.E. Kozhevnikov), в дубняке и среди молодых сосен – осока низенькая, марьян-
ник розовый (Melampyrum roseum Maxim.), овсяница овечья (Festuca ovina L.), 
смолевка корейская (Silene koreana Kom.), полыни лохматая (Artemisia pannosa 
Krasch.) и побегоносная (A. stolonifera (Maxim.) Kom.) и др.

Исследование проводилось на постоянных пробных площадях (ППП), 
заложенных на смежных склонах в соответствии с ОСТ 56-69–83 «Площади 
пробные лесоустроительные. Метод закладки». Размер ППП с сосновой рощей  
40 × 70 м. Она заложена в 2003 г. В нее вошли все окружающие рощу ценоэле-
менты (парцеллы) сообщества, включая фрагменты дубняка с деревьями сосны.  
В год закладки детально описаны местоположение и экологические условия рощи, 
выявлен ее полный флористический состав. В 2019 г. ППП была переописана.

Таксационно-лесоводственное и геоботаническое описания выполне-
ны согласно методическим указаниям В.Н. Сукачева [19] и А.И. Уткина [23]. 
Диаметры деревьев измерялись мерной вилкой, иногда штангенциркулем, на 
высоте 1,3 м от основания ствола с точностью до 0,1 см. Высоты определя-
лись клинометром Suunto PM-5 с точностью до 0,1 м. У вываленных деревьев 
фиксировались диаметр, высота и длина боковых приростов побегов (концы 
скелетных ветвей). Полученные данные обработаны стандартными метода-
ми вариационной статистики с применением программы Microsoft Excel. При 
перечете древостоя отмечались жизненное состояние и особенности каждого 
дерева (обдиры коры, морозобоины и др.). Таксационные показатели рассчиты-
вались по региональным нормативам [18] с последующим пересчетом на 1 га. 
Описание подроста проводилось на 3 площадках величиной от 9 до 16 м2. У мо-
лодых деревец определялись возраст и жизненное состояние, устанавливалась 
высота, прирост верхушечного побега за последний год.

Большое внимание уделялось травяному ярусу, чутко реагирующему на 
смену внутриценотических условий. Фиксировались видовой состав, габитус, 
обилие по шкале Друде и проективное покрытие трав. 
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В качестве главного ценоэлемента выбрана парцелла – элементарная и 
неделимая единица горизонтального расчленения биогеоценоза. По определе-
нию Н.В. Дылиса [6], парцеллы должны быть однородными по видовому соста-
ву, приуроченности к экотопам, специфике взаимосвязей и материально-энер-
гетического обмена между компонентами. Для выделения парцелл применялся 
метод картирования всех ярусов фитоценоза в масштабе 1 : 100 с последующим 
наложением картосхем и сравнительным анализом ярусов с учетом условий 
обитания. Одновременно с картированием и детальным описанием раститель-
ного покрова парцелл характеризовался микрорельеф.

Результаты исследования и их обсуждение

В растительном покрове на склоне с сосновой рощей в 2003 г. четко 
выделялись 5 парцелл, в т. ч. 3 с господством сосны: сосновая осоковая, сосновая 
редкопокровная, сосновая с дубом разнотравно-осоковая, и 2 с преобладанием 
дуба – дубовая марьянниково-осоковая и дубовая с сосной (ксерофитная) [12]. 
К 2019 г. их число сократилось до 4. Все сосновые парцеллы располагались 
рядом друг с другом (рис. 1), занимая водораздел и спускаясь вниз по склону до 
высоты 40 м над ур. м.

 а б

Рис. 1. Парцеллярная структура сосновой рощи с разницей в 16 лет: а – 2003 г.;  
б – 2019 г. (1 – дубовая марьянниково-осоковая парцелла (Д мрн-ос); 2 – сосновая 

осоковая (С ос); 3 – сосновая редкопокровная (С рп); 4 – сосновая с дубом 
разнотравно-осоковая (С с Д рт-ос); 5 – дубовая с сосной ксерофитная (Д с С ксер)) 

Fig. 1. The parcel structure of a pine grove with a difference of 16 years: а – 2003; б – 2019 
(Parcels: 1 – oak cow wheat-sedge parcel; 2 – pine sedge; 3 – pine sparsely-covered;  

4 – pine with oak forb-sedge, 5 – oak with pine xerophytic)

В 1992 г. на склоне насчитывалось 73 взрослых сосны. К 2019 г. 14 из них 
выпало, 20 сосен перешло из подроста в категорию древостоя.

Самая большая из сосновых парцелл – сосновая осоковая на плоской 
вершине водораздела и узкой приводораздельной полосе. При этом к 2019 г. 
она еще увеличилась в 1,4 раза по сравнению с учетом 2003 г. (табл. 1).

Основу парцеллы составляет куртина сосны. Величина и контуры курти-
ны за 16 лет не изменились. Размещение древостоя равномерное, сомкнутость 
крон за период наблюдений была близка к 1,0. Для деревьев типичны суковатые 
широкие кроны с 2–3 плоскими вершинами. Нижние скелетные ветви у многих 
крон начинаются с 1,0–1,5 м от основания ствола.
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Таблица 1

Площади парцелл в 2003 и 2019 гг., %
The parcel areas in 2003 and 2019, %

Объект Площадь, м2 Год
Парцелла*

Д мрн-ос С ос С рп С с Д рт-ос Д с С ксер

ППП 2800 2003 45,5 21,0 12,1 10,4 10,9
2019 45,2 29,9 – 13,6 11,3

Сосновая 
роща 1535 2003 – 38,5 22,3 19,2 20,1

2019 – 54,5 – 24,8 20,7
* Условные обозначения – см. рис. 1.

В 1992 г. возраст деревьев в куртине варьировал от 44 до 68 лет, диаметры 
стволов – от 16 до 38 см. 19 более молодых (16–26 лет) тонкомерных деревьев с 
диаметрами стволов 7–12 см росли по опушке куртины и за ее пределами.

В 2003 г. большинство деревьев выглядели здоровыми (рис. 2), но многие 
уже имели признаки, свидетельствующие о неблагополучном состояния древо-
стоя: пожарные подсушины, летные отверстия стволовых вредителей в нижней 
части стволов, выдолбы дятлов. У крупных деревьев встречались лубодерены 
диких кабанов.

К 2019 г. в куртине незначительно увеличились размеры деревьев и на  
15 % снизился запас. В процессе самоизреживания и воздействия неблагопри-
ятных факторов число деревьев сократилось на 32,1 % (табл. 2). 

Таблица 2

Таксационные показатели куртины
The inventory parameters of the clump

Год Возраст, 
лет

Число деревь-
ев, шт.‧ га–1

Средние с ошибкой 
для растущих деревьев

Сумма 
площадей 
сечения 

стволов, м2

Запас 
древеси-

ны, м3

Сомкну-
тость 
кронрасту-

щих сухих диаметр, 
см высота, м

1992 [17] 56 53 0 24,0±1,02 10,5±0,92 2,612 19,6 1,0
2019 78 36 9 26,9±1,23 11,4±1,43 2,056 16,5 0,8

В настоящее время в куртине преобладают фаутные деревья с сухими ске-
летными ветвями в разреженных кронах (рис. 3). Живые ветви сосредоточены в 
верхней части крон и вдоль освещенной стороны ствола. Ежегодный прирост бо-
ковых побегов составляет всего 5–7 (10) см, при среднем значении 6,57±0,65 см.

Возобновление в описываемой парцелле неудовлетворительное, за исклю-
чением окон, образовавшихся на месте выпавших деревьев. В окнах единичны 
особи подроста сосны высотой до 0,4 м и самосев (2–3 экз.·м–2). По краю парцел-
лы встречается чахлый самосев дуба и одиночные деревца осины высотой до 2 м. 

Ярус подлеска не выражен. Из кустарников единичны полусухие экзем-
пляры леспедецы и рододендрона высотой 0,7–1,0 м. Травяный ярус фрагмен-
тарный (проективное покрытие – не более 50 %). Его образуют немногочислен-
ные ксерофитные виды: осоки низенькая и Харкевича, веретенник (Atractylodes 
ovata (Thunb.) DC), китагавия (Kitagawia terebinthacea (Fisch. ex Spreng.)  
M. Pimen.), полынь лохматая, смолевка. Ближе к краю парцеллы появляется 
марьянник. Фон образуют осоковая и осоковая редкопокровная микрогруппи-
ровки перемежающиеся с мертвопокровными участками.
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Рис. 2. Парцелла сосновая 
осоковая в 2003 г.

Fig. 2. The pine sedge parcel  
in 2003

Сосновая редкопокровная парцелла выделена в 2003 г. За 10 лет до это-
го она уже занимала 2 участка с крупномерным подростом. Деревца в коли-
честве 1200–1600 экз.‧га–1 росли на расстоянии 1–2 м друг от друга. Больший 
фрагмент парцеллы, величиной около 250 м2, располагался на 20–25 м ниже 
водораздела, примыкая к куртине сосны с запада. Меньший фрагмент (91 м2) 
вклинивался между сосновой с дубом разнотравно-осоковой и дубовой с со-
сной ксерофитной парцеллами с восточной стороны от куртины (см. рис 1, а). 
На нем среди подроста встречались единичные тонкомерные деревья сосны 
и дуба. 

Высота самых крупных экземпляров в парцелле в 2003 г. достигала  
3,5 м, средний текущий прирост по высоте – 30–40 см, диаметр не превышал 
5 см. После смыкания крон в парцелле началось самоизреживание; усохли 
почти все нижние ветви. В середине минувшего десятилетия значительная 
часть подроста была уничтожена пожаром. В 2003 г. в парцелле насчитыва-
лось 39 сосен. 

В связи с переходом молодого поколения сосны в категорию древостоя 
произошло слияние фрагментов этой парцеллы со смежными парцеллами, за-
нимающими сходные экотопы и обладающими одинаковым составом и про-
ективным покрытием видов-ксерофитов в нижних ярусах. Первый, большой 
фрагмент, вошел в сосновую осоковую парцеллу, второй – в сосновую с дубом 
разнотравно-осоковую. В категории подроста к 2019 г. осталось не более 1/2 от 
прежнего числа. Средние таксационные показатели молодого древостоя в этот 
год были еще ощутимо меньшими, чем в тех парцеллах, в которые они вошли 
(табл. 3), но по всем признакам в дальнейшем значения быстро сравняются. 
Подлесок в редкопокровной сосновой парцелле отсутствует. Фон на поверхно-
сти создает хвойный опад, по которому, как и в предыдущей парцелле, пучками 
рассеянно растут осоки, овсяница и ксерофитное разнотравье.

Рис. 3. Парцелла сосновая  
осоковая в 2019 г.

Fig. 3. The pine sedge parcel  
in 2019
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Сосновая с дубом разно- 
травно-осоковая парцелла в 
2003 г., как и осоковая редко-
покровная, располагалась на 
2 участках. Один из фрагмен-
тов, более крупный, примыкал 
с востока к сосновой осоковой 
парцелле. Другой спускался по 
склону ниже восточного фраг-
мента сосновой редкопокров-
ной парцеллы. К 2019 г. за счет 
слияния с последней парцеллой 
разнотравно-осоковая, как и 
сосновая осоковая, стала неде-
лимой, занимая полосу до 40 м 
(см. рис. 1).

Основа парцеллы – та-
кие же крупные деревья, как в 
сосновой куртине, но сомкну-
тость крон изначально меньше. 
При этом характерно наличие 
деревьев как более молодых 
по сравнению с куртиной, так 
и старых с распростертыми 
нижними ветвями. Большин-
ство деревьев испытывают уг-
нетение, но сухостоя нет. У не-
скольких сосен на водоразделе 
снегом сломаны вершины, что 
стало причиной образования у 
деревьев 2–3 вершин. Для неко-
торых деревьев обычны каба-
ньи лубодерины и искривления 
нижней части стволов. Под са-
мым толстым нижним деревом 
в 2019 г. обнаружено блюдце-
образное углубление с выхода-
ми на поверхность шнуровид-
ных корней – лежка кабана или 
другого зверя. 

У дуба, растущего в при-
меси к сосне, преобладают де-
ревья с корявыми стволами и 
обильной корневой порослью. 
Кроны у них разреженные, с 
частыми сменами вершин, не-
редко с усохшими скелетными 
ветвями, но сухих деревьев нет. 
Средний диаметр дуба в 1992 г.  
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был равен 7,2±1,6 см, в 2019 г. – 10,7±0,61 см, средняя высота – 5,1±0,62 и 
6,8±0,86 м соответственно. В нижней части парцеллы толщина стволов дости-
гала 16 и 18 см соответственно (поросль дуба).

Возобновление представлено в основном самосевом и всходами сосны и 
порослью дуба. Оно обильнее, чем в других парцеллах, потому что освещение 
подпологового пространства в этой парцелле лучше. В ней уже можно выде-
лить ярус подлеска, в котором растут леспедеца и рододендрон.

Более высокой сомкнутостью – 0,2–0,3, отличаются кустарники в ниж-
ней части парцеллы. Рододендрон здесь образует небольшие компактные 
куртинки. Травяный ярус более развит, чем в остальных «сосновых» парцел-
лах. Общее проективное покрытие трав составляет в среднем 60–70 %. Как 
и везде по склону, доминирует осока низенькая; обычны осоки Харкевича и 
длинноклювая (Carex longirostrata C.A. Mey.), марьянник. В данной парцелле 
выявлено самое высокое разнообразие видового состава трав: аяния Палла-
са (Ajania pallasiana (Fisch. ex Bess) Poljak.), веретенник, гвоздика китайская 
(Dianthus chinensis L.), ирис одноцветковый (Iris uniflora Pall. ex Link), кита-
гавия, лапчатка земляниковидная (Potentilla fragarioides L.), полынь побего-
носная и смолевка корейская.

Дубовая с сосной ксерофитная парцелла располагается двумя фрагмента-
ми на выпуклой поверхности с уклоном до 45°. Зимой ветром с нее полностью 
сдувается снег, в другие сезоны скатывается вниз вся опавшая органика. Для 
парцеллы типичны минерализованные участки. Такие условия среды обитания 
относятся к экстремальным и обычны для южных склонов. Особенность пар-
целлы – крупные единичные сосны (рис. 4). Они значительно старше осталь-
ных деревьев рощи, и у них от основания простираются толстые ветви-стволы, 
направленные строго к свету. Формирование таких ветвей наблюдается у сосны 
и в культуре (рис. 5), что позволяет считать этот признак эволюционно закре-
пленным для вида.

Рис. 4. Одиночно стоящая сосна в дубовой 
с сосной ксерофитной парцелле

Fig. 4. A solitary pine tree in an oak with pine 
xerophytic parcel

Рис. 5. Аллея могильной сосны в 
дендрарии Горнотаежной станции

Fig. 5. The Japanese pine alley  
in the arboretum of the Mountain Taiga Station

Деревья в парцелле растут лишь по границе. Сосны по жизненности 
превосходят деревья дуба, растущие рядом. У первых прямые стволы, густая 
ярко-зеленая хвоя, выше прирост побегов; они отличаются хорошим плодоно-
шением. Для дуба характерны тонкомерные и кривые стволы, обилие усохших 
ветвей в кронах, густая прикорневая поросль.
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Подрост в «ксерофитной» парцелле отсутствует. В подлеске единичны 
особи леспедецы и рододендрона с многочисленными торчками отмерших по-
бегов. Травяный ярус дискретный, проективное покрытие не превышает 5 %. 
В нем преобладают осоки. Все травы растут небольшими пучками (гвоздика, 
китагавия, веретенник, ирис и др.) или образуют розетки (смолевка, полынь 
лохматая). Точно такой же облик у ксерофитных парцелл в сухих дубняках.

Дубовая марьянниково-осоковая парцелла – основная парцелла однои-
менного дубняка, окружающего сосновую рощу и занимающего склоны с высо-
коинсолируемыми экотопами [11]. Древостой в этой парцелле более разрежен 
по сравнению с древостоем на водоразделе и в сосновых парцеллах. Преобла-
дают кривоствольные деревья высотой не более 7 м с 2–3 стволами (рис. 6). 
Кроны раскидистые, часто «разорванные», с множеством сухих сучьев. Обыч-
ны также небольшие деревья – до 4 м, с плоскими ажурными кронами и «юб-
ками» из поросли. Одни из них – старые, сильно угнетенные, растут обычно 
рядом с большими деревьями или на выходах мелкозема; другие – гораздо мо-
ложе. Сухостой в парцелле единичен. Преобладающий возраст дуба на склоне –  
79 лет. Это доказывает, что сосновая роща и дубняк восстановились после по-
жара в одно время.

Подрост дуба представлен корневыми отпрысками высотой не более 0,6 м  
и единичным самосевом 5–7 лет. Для парцеллы свойственны одиночные де-
ревца сосны разной высоты, но не более 1,7 м. Некоторые из них уже имеют 
нижние ветви, направленные на юг и равные по величине главному стволику.

Из кустарников, как и везде по склону, растут рододендрон остроконеч-
ный и леспедеца двуцветная. Оба вида сильно угнетены, но с переходом вниз по 
склону у них повышается облиствение и увеличивается прирост побегов, родо-
дендрон образует группировки. Травяный ярус разрежен – проективное покры-
тие составляет 50 %. В нем доминируют те же виды, что и в сосновой с дубом 
разнотравно-осоковой парцелле: осока низенькая и марьянник розовый; обычны 
осоки Харкевича и длинноклювая, овсяница овечья. Отдельными особями и не-
большими куртинками растут полыни, смолевка, веретенник, ирис, гвоздика и др.

Рис. 6. Дубовая марьянниково-осоковая 
парцелла 

Fig. 6. The oak cow wheat-sedge parcel
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Интересно, что в Северо-Восточном Китае и Корее смена сосновых лесов 
дубняками связана не только с лесными пожарами, но и с внедрением дуба в 
ненарушенные сосняки. При наличии густого подлеска этот процесс усилива-
ется после того, как дубовый подрост поднимется над кустарниками [27], но 
возобновлению дуба препятствуют высокая густота подлеска и мощная лесная 
подстилка под материнскими деревьями [31]. В подлеске двух названных стран 
растут те же виды, что и в сосняках и дубняках Приморья: леспедеца двуцвет-
ная и рододендрон остроконечный.

Заключение

В Приморском крае к концу ХХ в. от некогда сплошных массивов господ-
ствующей сосновой формации остались разрозненные рощи и отдельные курти-
ны сосны в окружении вторичных низкобонитетных дубняков на склонах южных 
экспозиций. Сообщества сосны могильной и сменившие их на южных склонах 
гор древостои дуба монгольского характеризуются одинаковым составом ксеро-
морфной флоры в нижних ярусах. В подлеске произрастают 2 вида: леспедеца и 
рододендрон, в травяном ярусе – 19 видов, среди которых доминируют сухолю-
бивые осоки и марьянник; обычны овсяница, полыни лохматая и побегоносная и 
другие ксерофиты. 

В результате исследований, выполненных с 1992 по 2019 гг. в лесных уго-
дьях Горнотаежной станции, репрезентативных по условиям произрастания и 
характеристикам лесного покрова для южной части Приморского края, выявле-
но высокое сходство парцеллярной структуры рощи из Pinus × funebris Kom. с 
парцеллярной структурой дубняков, произрастающих в аналогичных условиях. 

При острой периодической сухости и низком плодородии маломощных 
почв парцеллы, как сосняков, так и дубняков, строго приурочены к конкретным 
экотопам в пределах склона. Парцеллы одинаковых экотопов различаются в ос-
новном составом и состоянием древостоя.

В ценотической структуре рощи в 2003 г. было выделено 5 парцелл:  
3 с доминированием сосны (сосновая осоковая, сосновая редкопокровная и 
сосновая с дубом разнотравно-осоковая) и 2 с доминированием дуба (дубовая 
марьянниково-осоковая и дубовая с сосной ксерофитная). Парцеллы с домини-
рованием дуба («дубовые») включены в сосновую рощу из-за наличия в них 
молодых деревьев или подроста сосны, указывающих на возможность смены 
дуба сосной в фитоценозах в обозримом будущем.

Ядро сосновой рощи составляет чистая куртина материнского древостоя 
на водоразделе, выделенная в сосновую осоковую парцеллу с четким периме-
тром и высокосомкнутым кроновым пологом. Несколько деревьев сосны в этом 
месте уцелели во время давнего пожара и, став источником обсеменения тер-
ритории, способствовали образованию куртины, а затем и остальных парцелл 
рощи. С 1992 г. наблюдается медленный распад куртины, в то время как более 
молодое поколение сосны в сосновой редкопокровной и сосновой с дубом пар-
целлах отличается значительно лучшим, чем у дуба, жизненным состоянием.

К 2019 г. сосновая редкопокровная парцелла, представленная куртинами 
крупномерного подроста, в результате естественного самоизреживания и пе-
рехода подроста за 16 лет в категорию древостоя частично разделилась между 
сосновой осоковой и сосновой с дубом разнотравно-осоковой парцеллами.
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Установлена характерная морфологическая особенность сосны – у мно-
гих деревьев в основании ствола в молодом возрасте начинает формироваться 
скелетная ветвь, по величине незначительно уступающая основному стволу. 
Она сильно наклонена к поверхности и вытянута по направлению к подножию 
склона.

Малые размеры, слабая возобновительная способность и регулярная по-
вторяемость пожаров создают угрозу полного исчезновения сосняков в регионе 
и обусловливают необходимость учета оставшихся сосновых сообществ и на-
земного мониторинга ценотической структуры сосняков на ключевых участках 
с целью изучения лесообразовательного процесса и разработки технологии ре-
интродукции сосны в Южном Приморье.
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