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В статье рассматривается динамика лесного фонда Лесной опытной дачи РГАУ-МС-
ХА имени К.А. Тимирязева за 150 лет. С момента организации Лесной опытной дачи в 1862 
г. произошли значительные изменения как климатических характеристик территории, так 
и структуры, и интенсивности антропогенных воздействий, что вместе с естественными 
сукцессионными процессами привело к изменению характеристик лесного фонда.  В разные 
годы негативные воздействия на насаждения Лесной опытной дачи оказывали: рекреаци-
онная нагрузка, железнодорожный и автомобильный транспорт, выбросы расположенных 
в непосредственной близости промышленных предприятий. За период с 1881 по 2016 гг. 
климатические условия территории Лесной опытной дачи изменились от характерных для 
зоны южной тайги до лесостепных, практически сравнявшись с ними. Преобладавшие на 
территории лесной дачи сосновые древостои естественного происхождения практиче-
ски разрушились. Но одновременно с этим наблюдается процесс увеличения доли наиболее 
устойчивых к условиям города древесных пород: лиственницы, березы, дуба. Материалы 
наблюдений на постоянных пробных площадях показывают, что в насаждениях Лесной 
опытной дачи протекает процесс перехода липы, вяза, ясеня, дуба из второго яруса в 
первый. Эти факты подкрепляют выводы о наличии тенденции восстановления хвойно-
широколиственных лесов, чему способствуют климатические изменения. Для поддержания 
экологических, эстетических, санитарно-гигиенических, кислородопродуцирующих функций 
древостоев Лесной опытной дачи в условиях города Москвы необходимо проведение хо-
зяйственных мероприятий, направленных на формирование смешанных, разновозрастных 
хвойно-широколиственных лесов.

Ключевые слова: Лесная опытная дача, лесной фонд, древостои, изменение климата, 
антропогенное воздействие, урбанизированные леса.

Введение

Рост численности городского населения обусловил усиление внимания к про-
блеме состояния окружающей среды и факторам ее улучшения [1, 11]. Среди этих 
факторов особое место занимают городские леса, способствующие очищению воз-
духа от поллютантов и представляющие возможность отдыха на природе большому 
числу горожан. В то же время сами леса в условиях города испытывают сильные 
разносторонние антропогенные воздействия, изменяющие ритмы роста древесных 
растений, снижающие их устойчивость и долговечность. 

Многочисленные исследования в городах, расположенных в разных природ-
ных условиях и различающихся по характеру антропогенных воздействий, показа-
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ли, что реакция древесных растений носит неспецифический характер, и сводится 
к повреждениям ассимиляционного аппарата, снижению времени роста листвы и 
долговечности хвои, ускоренному отмиранию сучьев и изреживанию крон, и в ко-
нечном счете – к преждевременному отмиранию деревьев. Происходит сокращение 
жизненного цикла отдельных особей, ускоренное прохождение ими возрастных эта-
пов, определяемое суммой различных отрицательных антропогенных воздействий. 
Эти процессы описаны в многочисленных публикациях [2, 4, 8, 9, 10, 12, 26].  

В то же время остается неизученным поведение древостоев различных пород 
в городских лесах, особенности их продуцирования и оценка в процессе роста сте-
пени выполнения ими разносторонних санитарно-гигиенических, эстетических, 
кислородопродуцирующих и других полезных функций. Анализ долговременных 
процессов роста городских лесов возможен только при наличии постоянных наблю-
дений. Именно такие материалы накоплены в Лесной опытной даче РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева (ЛОД) за 150 лет в процессе повторных инвентаризаций 
лесного фонда. Поэтому целью работы является анализ динамики древостоев раз-
личных пород в условиях разнообразных антропогенных воздействий и разработка 
рекомендаций по повышению их устойчивости и долговечности. 

Объект исследований

С целью развития сельского и лесного хозяйства в России после отмены кре-
постного права в 8 км от северной границы города Москвы в 1865 г. была открыта 
Петровская земледельческая и лесная академия. Для удобства подготовки студентов 
к практической работе в лесном массиве около института была выделена лесная дача 
площадью около 260 га, на территории которой известным таксатором А.Р. Варгасом 
де Бедемаром были проведены инвентаризационные работы, заложены 16 пробных 
площадей и составлен план ведения хозяйства. 

Поскольку около 50 га земель относились к участкам, не покрытым лесом, то с 
участием студентов началось создание лесных культур с разными преобладающими 
породами. В соответствии с планами научных исследований преподавателей лесно-
го отделения стали закладываться постоянные пробные площади, число которых до-
стигало 150, с проведением на них повторных обмеров. Таким образом, сформиро-
валась база стационарных исследований различных процессов, протекающих в лесу 
и представляющих наибольший интерес для лесоводов. Последовательно развива-
лись такие отрасли, как: питомниководческое и лесокультурное дело, уход за лесом, 
изучались защитные свойства леса (влияние на температурный и гидрологический 
режимы) и ряд других. 

Еще до создания института территория лесной дачи была местом загородного 
отдыха жителей Москвы, а после начала активной лесохозяйственной деятельнос-
ти интерес посетителей усилился, и число их стало возрастать. Рекреационные на-
грузки на древостои были такими, что еще во второй половине XIX в. обсуждался 
вопрос о необходимости увеличения количества сторожей. В начале XX в. Н.С. Не-
стеров [16] отмечал, что для охраны территории ЛОД должны привлекаться особые 
меры, так как ситуация выходила из-под контроля. В настоящее время рекреацион-
ное воздействие превышает допустимые нормативы в несколько раз и выходит на 
первое место по степени отрицательного влияния на лесные сообщества.

Постепенно город разрастался. В 1899-1900 гг. 9 га площади ЛОД были пере-
даны под постройку железной дороги, вошедшей в состав Московско-Виндаво-Ры-
бинской железной дороги. С этого времени появились загрязнения воздуха каменно-
угольной пылью и сернистыми соединениями. Максимальная загруженность дороги 
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была с момента открытия до Октябрьской революции, т. к. в Лифляндской губернии 
располагались крупные морские порты Российской Империи, через которые шли 
поставки сельскохозяйственной продукции в другие страны. После объявления Лат-
вийской Республикой независимости в 1920-1930 гг. объемы пассажирских и гру-
зовых перевозок были минимальными, по железной дороге осуществлялись преи-
мущественно пригородные рейсы. Переход на электровозную тягу в 1950-1960 гг. 
избавил насаждения лесной дачи от загрязняющих веществ, поступающих от желез-
нодорожного транспорта.

К 1930 г. город занял прилегающие территории, где появились жилые дома и 
крупные промышленные предприятия. Началось постепенное увеличение загрязне-
ния воздуха различными поллютантами за счет преобладающих в летнее время юго-
западных ветров, приносящих загрязнения. В 1950-е гг. начали проявляться резуль-
таты совокупных негативных воздействий на рост леса в виде усыхания деревьев 
сосны [8, 9].

К началу 1990-х гг. часть предприятий прекратила работу, и возросшая степень 
загрязнений со стороны автотранспорта стала наносить наибольший вред древосто-
ям ЛОД. Степень загрязнения почв тяжелыми металлами на территории дачи и ряд 
других аспектов этого процесса современных антропогенных воздействий рассмо-
трены в монографии Л.В. Мосиной с соавторами [13]. Влияние тяжелых металлов на 
древесные растения показано в работе В.И. Савича с соавторами [22]. 

Согласно данным Департамента природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы [5], выбросы загрязняющих веществ от автомобильного тран-
спорта в 2011 г. составили 319 тыс. тонн, а к 2016 г. сократились до 189 тыс. т. Про-
гнозные оценки выбросов от автотранспорта указывают, что к 2030 г. по мере обнов-
ления автопарка будут снижены выбросы оксида углерода и летучих углеводородов, 
возрастут выбросы диоксида азота, но вместе с этим существенно снизятся объемы 
выбросов остальных загрязняющих веществ.

Таким образом, на протяжении рассматриваемого периода менялась как интен-
сивность воздействия отрицательно действующих на рост древостоев антропоген-
ных факторов, так и их сочетание. Но их суммарное воздействие привело к общему 
результату – снижению продуктивности растительных сообществ и сокращению 
долговечности основного эдификатора – деревьев.

Изучаемые древостои менялись не только из-за антропогенных воздействий, в 
них протекали также естественные сукцессионные процессы, обусловленные при-
надлежностью к зональной лесной формации - хвойно-широколиственным лесам. 
Сильная нарушенность этой формации хозяйственной деятельностью человека 
(рубки, переложное земледелие, пастьба скота и др.) наблюдалась уже много веков 
назад, но на отдельных территориях происходит ее частичное восстановление. Так, 
например, в работе В.Н. Короткова [7] рассмотрена история ведения лесного хозяй-
ства на территории природно-исторического заповедника – спецлесхоза «Горки» 
(Московская область) с привлечением картографических материалов и данных ле-
соинвентаризации за предшествующие 300 лет. Им выделено два типа лесов:

1. леса, сформировавшиеся на лесных землях в результате многократных ру-
бок;

2. леса, сформировавшиеся на месте пахотных земель. 
Для насаждений 1 категории существовавший в прошлом режим ведения хозяй-

ства привел к максимальному преобладанию двух пород – березы и дуба, которые 
присутствуют с самой разной долей участия в составе. В лесах второй категории 
преобладают почти чистые березовые древостои, присутствуют также лесные куль-
туры. В другой работе этот автор приходит к выводу, что восстановление разновоз-
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растных многовидовых хвойно-широколиственных лесов без активного хозяйствен-
ного вмешательства невозможно. 

В ряде работ рассмотрена динамика сложных боров, растущих на относительно 
богатых почвах в подзоне хвойно-широколиственных лесов [18, 20; 21]. В связи с 
полным отсутствием во всех типах леса подроста сосны авторы приходят к выводу 
о неизбежности смены сосны липой и даже зарослями лещины.

Методика исследования

Материалами для исследования послужили результаты 10 инвентаризаций лес-
ного фонда ЛОД (1862, 1887, 1915, 1935, 1945, 1955, 1962, 1973, 1987, 2009 гг.). Для 
характеристики лесного фонда использовались такие показатели, как площадь, за-
пас, средний прирост, средний возраст по отдельным древесным породам, средняя 
полнота древостоев.

Для сопоставления процессов с неблагоприятными воздействиями, протекаю-
щих в лесном фонде, были привлечены климатические показатели и данные по ха-
рактеру и степени напряженности различных антропогенных воздействий на лесные 
экосистемы. Они позволили провести сравнительный количественный и графиче-
ский анализ сопряженных динамических процессов, развивавшихся на изучаемой 
территории за указанный период.

В работе используются результаты наблюдений на Метеорологической обсерва-
тории имени В.А. Михельсона РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева [6], Константи-
новского межевого института, метеостанции ВДНХ. Среднегодовая температура и 
суммы осадков рассчитывалась за гидрологический год, начало которого было при-
нято считать с 1 ноября, как в работах Н.С. Нестерова [15].

В пределах однородного климатического района проявляется влияние на характер 
древостоев почвенных условий, рельефа местности, хозяйственной деятельности, и 
других факторов. Для суждения о тепловом режиме и режиме влажности вегетаци-
онного периода отдельных климатических районов Д.В. Воробьев [3] использовал 
два показателя: 1 – сумма положительных средних месячных температур, 2 – пока-
затель влажности климата, полученный эмпирическим путем.  

Оба показателя легко вычисляются при наличии многолетних средних месяч-
ных температур и сумм месячных осадков. Коэффициент влажности вычисляется 
по формуле: 

где W- коэффициент влажности, R – сумма месячных осадков за теплый период 
(т.е. за месяцы, имеющие среднюю температуру выше 0°), T - сумма положительных 
средних месячных температур.

Принятое автором для характеристики увлажненности климата отношение сум-
мы месячных осадков к сумме положительных температур основано на том, что при 
повышении температуры воздуха увеличивается испарение влаги, и эта поправка 
может оказаться существенной.

Результаты и их обсуждение

За рассматриваемый период с 1821-1822 по 2015-2016 гидрологические годы 
происходит закономерное изменение среднегодовой температуры, тренд которого 
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может быть аппроксимирован параболой второго порядка:

где y – средняя температура за гидрологический год, °С; x – порядковый номер 
гидрологического года

 По выравнивающей кривой температура в 1821-1822 гидрологическом году 
равнялась 4,7°, достигла минимума в 1894-1895 гидрологическом году (3,6°), после 
чего происходит ее постепенное возрастание до 6,8° в 2015-2016 гидрологическом 
году. Таким образом, за 110 лет произошло увеличение среднегодовой температуры 
на 3,2°. Изменение среднегодовой температуры за период постоянных наблюдений 
представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика среднегодовой температуры c 1821-1822 по 2015-2016 
гидрологические годы

Ряд динамики годовой суммы осадков получен лишь за период с 1881-1882 
по 2015-2016 гидрологические годы. В ряде динамики сумм осадков выделяется 
линейный тренд:

где y - сумма осадков за гидрологический год, мм; x - порядковый номер 
гидрологического года.

 В среднем за каждый год происходило увеличение суммы осадков на один 
миллиметр, в результате от 585 мм в 1881-1882 гидрологическом году сумма осадков 
выросла до 720 мм в 2015-2016 гидрологическом году. Динамика годового количест-
ва осадков показана на рисунке 2.
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Рис. 2. Динамика суммы осадков c 1881-1882 по 2015-2016 
гидрологические годы

В.Д. Воробьев [3] указывал, что различия в составе лесов прежде всего 
объясняются разными климатическими условиями. За рассматриваемый временной 
промежуток произошло изменение в большую сторону как среднегодовой 
температуры, так и годового количества осадков. По данным метеорологических 
наблюдений были рассчитаны показатели теплоообеспеченности и увлажненности 
климата. Для обоих показателей тренд выражается уравнением параболы второго 
порядка. Но для первого показателя ветви параболы направлены вверх, а для вто-
рого – вниз. Графическая визуализация временных рядов теплообеспеченности и 
влажности приведена на рисунке 3.

Из проведенных рассчетов следует, что период с 1881 по 2016 гг. территория 
ЛОД по показателю увлажненности климата сместилась в сторону засушливых 
условий (от  3,1 до 2,3), а по показателю теплообеспеченности – от 77° до 95° в 
направлении более мягкого климата.

В качестве примера Д.В. Воробьев [3] рассчитал показатели теплообеспеченно-
сти и увлажненности для Украинского Полесья (93,9° и 1,86 – условия лесостепи) 
и Ленинградской области (74,2° и 3,22 – условия южной тайги). Таким образом, за 
период с 1881 по 2016 гг. климатические условия территории ЛОД изменились от 
характерных для зоны южной тайги до лесостепных, практически сравнявшись с 
ними.
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Рис. 3. Динамика показателей теплообеспеченности и влажности климата

Как отмечалось ранее, инвентаризация лесного фонда лесной дачи проводилась 
10 раз (последняя была в 2009 г.). В 1862 г. площадь ЛОД составляла 257,7 га, а по-
сле 1902 г. – 248,7 га. Покрытые лесом земли  по итогам первой лесоинвентаризации 
составили 75%, к 1887 г. они увеличились до 92%, а к 2009 г. – до 94% (после засухи 
1936-1940 гг. и последующей гибели культур ели их доля снижалась до 87%). 

Динамика площадей и запасов основных лесообразующих пород на террито-
рии ЛОД представлена таблице 1. В год первого учета в покрытой лесом площади 
наиболее представлены были древостои с преобладанием сосны (115 га), дубравы 
занимали 37 га, березняки - 27 га, осинники – 21 га. В соответствии с планом ве-
дения лесного хозяйства в даче, разработанном А.Р. Варгасом де Бедемаром, на не 
покрытых лесом землях началось создание лесных культур сосны и ели, а также 
вырубались малоценные низкополнотные древостои и осинники (с последующим 
закультивированием или естественным заращиванием вырубок). Перед посадкой 
лесных культур проводилось создание осушительной сети (магистральные каналы 
совмещались с квартальными просеками, а осушительные канавы располагались в 
выделах в соответствии с направлением склонов).

 
Таблица 1 

Динамика площадей в га (над чертой) и запасов в м3 (под чертой) основных 
лесообразующих пород

Год 
учета Сосна Ель Листвен-

ница Дуб Береза Прочие Итого

1862
115,0 0,0 0,0 30,5 26,9 21,2 193,6

6355 0 0 1575 1758 1378 11066
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Год 
учета Сосна Ель Листвен-

ница Дуб Береза Прочие Итого

1887
128,6 31,6 1,0 26,3 42,6 5,6 235,7

22244 530 0 4507 5386 707 33374

1915
130,6 33,0 4,0 12,1 38,1 3,5 221,3

32695 6958 585 3040 7256 242 50776

1935
129,5 39,1 11,3 14,2 25,8 7,4 227,3

33742 10490 2487 1672 6908 580 55879

1945
128,8 2,2 14,2 40,6 26,2 4,5 216,5

34965 185 3780 4990 4590 635 49145

1955
111,9 0,5 16,9 49,6 39,1 3,9 221,9

34123 50 4653 8016 3902 890 51634

1962
89,7 0,2 24,3 57,8 45,2 6,3 223,5

24495 15 5435 9470 5225 910 45550

1973
82,6 0,1 31,8 57,1 47,6 7,5 226,7

23840 10 8490 11090 6590 1670 51690

1987
78,4 0,4 32,0 57,0 50,3 9,1 227,2

24130 105 10435 13440 13340 2665 64115

2009
75,7 0,4 34,8 63,2 50,7 8,6 233,4

24960 127 11891 15085 10490 2155 64708

К 1987 г. не покрытые лесом площади были закультивированы и наблюдалось 
быстрое накопление запаса за счет естественных процессов роста древостоев. При 
постоянстве покрытой лесом площади накопление запаса продолжалось до 1935 г., 
когда он достиг 56 тыс. м3. После этого наблюдалось сокращение запаса (до 46 тыс. 
м3 в 1962 г.), связанное как с отмиранием культур ели в 1940 г. и в последующие 
годы, так и с разрушением естественных сосняков.  Но после достижения минимума 
запас древостоев стал возрастать и стабилизировался в 1987-2009 гг. на уровне 64 
тыс. м3. Рассмотрим причины стабилизации запаса путем анализа динамики запасов 
в сравнении с площадями основных лесообразующих пород.

Средний возраст сосняков в 1862 г. составлял 27, а максимальный – 45 лет, сред-
няя полнота равнялась 0,65. Для стадий жердняка и чащи обычно характерны более 
высокие полноты, поэтому следует согласиться с выводом А.Р.  Варгаса де Бедемара 
о значительной нарушенности выборочными рубками древостоев дачи.

Плошадь сосняков стала возрастать с 1869 г. в результате создания лесных куль-
тур. Одновременно началось и ее сокращение из-за вырубки низкополнотных дре-
востоев. К 1902 г. было создано около 60 га культур сосны, их площадь несколько 
увеличилась за счет закультивирования  вырубок в последующие годы.  Но общая 
площадь сосняков оставалась постоянной до 1945 г., следовательно, одновременно 
с созданием культур сосны шло разрушение естественных сосняков. В 2009 г. лес-
ные культуры сосны занимали  площадь 65 га, а естественные сосняки – 9 га. Таким 
образом, за изучаемый период произошел распад естественных сосняков на площа-
ди 106 га. 

Продолжение таблицы 1
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В таблице обращает на себя внимание тот факт, что с 1962 по 2009 г. площадь 
сосняков сократилась на 14 га, а запас древостоев, составлявший в 1962 г. 24,5 тыс. 
м3, в 1973 г. снизился на 0,7 тыс. м3, а в 2009 г. равнялся 25 тыс. м3 (при среднем 
возрасте древостоев 125 лет). Этот факт заслуживает детального уточнения в связи с 
бытующим мнением о меньшей долговечности искусственных древостоев по срав-
нению с естественными, поскольку в нашем случае наблюдается обратная картина. 
Здесь, несомненно, сыграли роль два момента – улучшение условий произрастания 
в результате изменений климата и снижение загрязненности воздуха после прекра-
щения работы промышленных предприятий после 1990 г. Влияние роста выбросов 
автотранспорта в восточной части Лесной опытной дачи возросло, но оно проявля-
ется на расстоянии не более 50-100 м от дорожного полотна [17].

Культуры ели начали создавать также с 1869 г., чаще всего в смешении с сосной, 
пихтой и другими породами, и к 1915 г. их площадь составила 33 га, а к 1935 г. – 37 
га. Запас древесины еловые культуры наращивали медленнее, чем сосновые, но к 
1935 г. он составил 10,5 тыс. м3 (средний возраст – 46 лет). Засухи конца 1930-х гг. 
и ряд других неблагоприятных факторов, детально рассмотренных в работах В.П. 
Тимофеева [23, 24], привели к гибели культур ели. Вырубки были заняты в основном 
культурами лиственницы. Неудача с выбором ели в качестве главной породы связана 
с тем, что лесоводы не могли предугадать быстрых изменений условий роста в рай-
оне Лесной опытной дачи.

Площадь культур лиственницы увеличивалась довольно равномерно, неуклонно 
возрастал их запас: при среднем возрасте 90 лет в 2009 г. средний запас составлял 
330 м3/га, а общий – около 12 тыс. м3.

В конце XVII – начале XVIII в. территория ЛОД, по свидетельствам А.Р. Варгаса 
де Бедемара, состояла из дубового леса с примесью липы, клена и незначительным 
присутствием сосны, березы и осины. М.К. Турский [25] приводит сведения, что на 
момент межевания 1763 г. лес, располагавшийся на территории ЛОД, был с преобла-
данием лиственных пород и с единичными вкраплениями хвойных. 

Площади с преобладанием дуба с 30 га в 1862 г. сократились до 12 га в 1915 г., 
а затем стали возрастать в результате разрушения сосняков и освобождения дуба из 
второго яруса, так что в 1962 г. их площадь равнялась 58 га, а в 2009 г. они занима-
ли 60 га. Запас дубняков за период после 1962 г. увеличился с 9,5 до 15 тыс. м3, в 
основном за счет естественных процессов роста. Средний запас составил в 2009 г. 
250 м3/га. Увеличение площади дубняков с 1935 г. является свидетельством того, что 
распадались сосняки со средним возрастом 100 лет. Это могло быть только резуль-
татом повреждения ассимиляционного аппарата сосны дымогарными паровозными 
выбросами. 

Площадь березняков увеличилась к 1887 г. до 42 га, снизилась в результате рубок 
до 26 га в 1935-1945 гг., затем расширилась после распада естественных сосняков 
до 50 га в 1987-2009 гг. Запас возрастал с некоторым запаздыванием и составлял в 
1915-1935 гг. около 7 тыс. м3, упал в 1955 г. до 3,9 тыс. м3, далее вслед за увеличени-
ем площади запас стал нарастать, составив в 1987 г. 13,3 тыс. м3. После урагана 1998 
г. запас упал до 10,5 тыс. м3 и средний запас древесины составил в 2009 г. 210 м3/га. 

Таким образом, сосняки на территории дачи сохранили свое преобладание, хотя 
площадь их со 115 га снизилась до 76 га.  Зато возросли площади дубняков (с 30 до 
63 га) и березняков (с 27 до 51 га). Осинники на площади 21 га были вырублены, а 
на площади 35 га созданы культуры лиственницы. Эти изменения следует отнести к 
положительным ввиду большей устойчивости древостоев лиственницы, дуба и бе-
резы к загрязнению воздуха и рекреационным нагрузкам.

За 150 лет произошли изменения в породном составе покрытой лесом площади 
ЛОД. На момент первого лесоустройства в 1862 г. на сосну приходилось 5,7 еди-
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ниц, на березу – 1,6 единиц и на дуб – 1,4 единицы. C 1915 г. после отчуждения для 
строительства железной дороги части территории покрытая лесом площадь ЛОД 
оставалась достаточно стабильной и составляла 90,4±0,7%. К 1945 г. доля сосны 
в среднем составе древостоев ЛОД увеличилась до 7,1 единицы, а березы и дуба 
сократилось до 0,9 и 1,0 единиц соответственно, доля лиственницы равнялась 0,8 
единицам. В последующей динамике породного состава древостоев происходит со-
кращение доли сосны до 3,9 единиц в 2009 г. и увеличение доли березы (1,6 единиц), 
дуба (2,3 единицы) и лиственницы (1,8 единиц) к 2009 г. Увеличение площадей, за-
нятых дубом и березой, отмечалось  и в Подмосковье в работе В.Н. Короткова [7].

В 2009 г. липа сохраняет участие в дубняках и сосняках, а также появилась в составе 
березняков и лиственничников, клен остролистный – в составе дубняков и сосняков, и 
даже вяз, страдающий от голландской болезни ильмовых, составляют 1% от общего за-
паса древостоев в 2009 г. Материалы наблюдений на постоянных пробных площадях по-
казывают, что в насаждениях лесной дачи протекает процесс перехода липы, вяза, ясеня, 
дуба из второго яруса в первый. Эти факты подкрепляют выводы ряда исследователей 
динамики насаждений в ЛОД [14] о наличии тенденции восстановления хвойно-ши-
роколиственных лесов, чему способствуют отмеченные ранее в работе климатические 
изменения. Желательность и необходимость процесса восстановления хвойно-широко-
лиственных лесов отмечается в работах ряда исследователей [19]. 

Заключение

 За 150 лет произошли значительные изменения в климатических условиях 
Лесной опытной дачи. По теплообеспеченности и увлажненности климат прибли-
зился к условиям лесостепи. Вместе с этим на древостои в разное время и с разной 
интенсивностью оказывали негативное влияние антропогенные воздействия: повы-
шенные рекреационные нагрузки, выбросы железнодорожного и автомобильного 
транспорта, а также промышленных предприятий. Все это, наряду с естественны-
ми сукцессионными процессами, привело к изменениям в лесном фонде. Прео-
бладавшие на территории ЛОД сосновые древостои естественного происхождения 
практически разрушились. Но одновременно происходил процесс увеличения доли 
наиболее устойчивых к условиям города древесных пород: лиственницы, березы, 
дуба. Для поддержания экологических, эстетических, санитарно-гигиенических, 
кислородопродуцирующих функций древостоев ЛОД в условиях города Москвы не-
обходимо проведение хозяйственных мероприятий, направленных на формирование 
смешанных, разновозрастных хвойно-широколиственных лесов.
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FOREST AREA DYNAMICS OF THE EXPERIMENTAL FOREST DISTRICT OF 
RUSSIAN TIMIRYAZEV STATE AGRARIAN UNIVERSITY OVER A PERIOD OF 

150 YEARS

N.N. DUBENOK, V.V. KUZ’MICHEV, A.V. LEBEDEV

(Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy)

The paper deals with the dynamics of the forest area of the Experimental Forest District of 
RSAU-MTAA for 150 years. Since the organization of the Experimental Forest District in 1862 there 
have been significant changes in both the climatic characteristics of the territory and the structure 
and intensity of anthropogenic influences, which together with natural succession processes have 
led to a change in the characteristics of the forest fund. In different years, the negative impact on the 
plantations of the Experimental Forest District was made by recreational load, railway and road 
transport, emissions of industrial enterprises located in close neighborhood. During the period from 
1881 to 2016, the climatic conditions of the territory of the Experimental Forest District changed 
from those characteristics of the zone of the southern taiga to the forest-steppe, and those almost 
equal to them. Pine stands of natural origin prevailing on the territory of the Forest Experimental 
District have practically collapsed, but at the same time the share of wood species most resistant to 
city conditions: larch, birch, oak – has markedly increased. Materials of observations on permanent 
test plots have shown that in the plantations of the Forest Experimental District a process of 
transition of lime, elm, ash, and oak from the second tier to the first one is observed. These facts 
prove the conclusions about the trend of restoration of coniferous-and-deciduous forests facilitated 
by climate change. To maintain ecological, aesthetic, sanitary and hygienic, oxygen-producing 
functions of forest stands in the city of Moscow, it is necessary to take economic measures aimed at 
the formation of mixed uneven-aged coniferous-and-deciduous forests.

Key words: Experimental Forest District, forest area, stands, climate change, anthropogenic 
impact, urbanized forests.
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