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Восстановление лесного фитоценоза после сплошных рубок многими 

исследователями рассматривается как вторичная эндоэкогенетическая 

сукцессия. Обзорная информация о влиянии сплошных рубок на 

лесорастительную среду и восстановление леса приведены в ряде работ (см. 

[1]). Большой интерес представляют работы, характеризующие изменение 

почвенных показателей в процессе восстановительных смен и их изменения в 

результате рубок ухода и других антропогенных воздействий [1]. 

Закономерности динамики растительности после сплошных рубок изложены в 

ряде работ (см. [1]). Особый интерес представляет изучение динамики 

фитомассы растений в ходе восстановительных смен после рубок и пожаров, 

т.к. оно позволяетоценить перспективы заготовки лекарственны растений [2, 3]. 

Материал и методика. Территория Ленинградская область  субъект 

Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части 

страны. Площадь  83 900 км. С запада на восток область протянулась на 500 

км, а наибольшая протяжённость с севера на юг составляет 320 км. Территория 

области расположена в зоне тайги в её средней и южной подзонах. Наибольшее 

распространение имеют сосновые и еловые леса. Авторы используют методику 

описанию в процессе возрастных и коротко-восстановительных смен [1]. 

Материал - геоботанические описания (460) на смежных выделах одинаковых 

лесорастительных условий, но разных возрастов и преобладающих пород. 

 Рассмотрено четыре вида лекарственных растения: Majanthemum 

bifolium, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus и Vaccinium vitis-idae, 
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встречающихся постоянно в лесах кисличнойна нормально 

дренированныхсуглинках и двучленных наносах (КИСГ) и черничной на 

нормально дренированныхсуглинках и двучленных наносах (ЧЕРГ) серий 

типов леса (типов лесорастительных условий). Названия серий типов леса даны 

по В. Н. Федорчуку и др. [1]. 

 Результаты и обсуждение. В таблицах 1 и 2показано распределение 

четырех видов лекарственных растений по типам леса и возрастам 

преобладающих пород. 

 

Таблица 1  

Среднее проективное покрытие (%) видов лекарственных растений в 

лесах серии КИСГ 

 

 

Вид 

Преобладающия порода 

Ель Берёза, осина 

Возраст, лет 

80-150 5-40 50-150 

Majanthemum bifolium 1 <1 <1 

Oxalis acetosella 7 2 7 

Vaccinium myrtillus 2 2 3 

Vaccinium vitis-idaea 2 2 1 

 
Таблица 2  

Среднее проективное покрытие (%) видов лекарственных растений в 

лесах серии ЧЕРГ 

 

 

Вид 

Преобладающия порода 

Ель Берёза, осина 

Возраст, лет 

80-150 5-40 50-150 

Majanthemum bifolium 3 1 1 

Oxalis acetosella 4 <1 3 

Vaccinium myrtillus 17 1 5 

Vaccinium vitis-idaea 4 1 1 



130 

 

 

 На основании литературных данных [1, 4, 5] и наших наблюдений можно 

сделать следующие выводы: 

 1.Majanthemum bifolium  Майник двулистный часто растет в свежих 

еловых лесахв возрасте от 50 до 150 лет, наибольшее покрытие наблюдали в 

ельниках ЧЕРГ; применяется в народная медицине; относится к группе видов, 

уменьшающих проективное покрытие на вырубках и гарях, молодняках. 

 2. Oxalis acetosella  Кислица обыкновенная: часто растет в еловых, реже 

смешанных и сосновых лесах, обильна в еловых лесах КИСГ; применяется в 

народная медицине и в гомеопатии; относится к группе видов, уменьшающие 

проективное покрытие на вырубках и гарях, молодняках. 

 3. Vaccinium myrtillus  Черника: часто растетв еловых, сосновых, 

заболоченных и смешанных лесах, на вырубках, обильна в еловых лесах ЧЕРГ; 

применяется в научная медицине; относится к группе видов, уменьшающие 

проективное покрытие на вырубках и гарях, молодняках.  

 4. Vaccinium vitis-idaea  Брусника обыкновенная: часто растетвсосняках, 

ельниках, на гарях, вырубках, верховых болотах; применяется в научная 

медицине; относится к группе видов, увеличивающие проективное покрытие на 

вырубках и гарях, в молодняках. 

Таким образом, сбор листьев майника и черники целесообразно вести в спелых 

ельниках черничных, кислицы в спелых ельниках и мелколиственных лесах. 

Сбор листьев брусники в рассмотренных типах леса вести нецелесообразно. По 

нашим наблюдениям для этого лучше всего подходят вырубки долгомошно-

черничного типа.  
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Основная функция ландшафтной архитектуры - организация открытых 

пространств для создания комфортной и безопасной среды обитания человека. 

Значительное количество действующих нормативно-правовых документов в 

этой области регулируют разработку проектов благоустройства и озеленения 

территорий в зависимости от их назначения и использования. 

Вместе с тем в настоящее время в комплексе нормативно-правовых 

документов, действующих в Российской федерации нет документов, 

регулирующих создание и адаптацию ландшафтов для детей. 

Существует комплект документов, регулирующих разработку и создание 

детских игровых площадок, образовательных и медицинских учреждений и т.д. 

при этом зачастую местные нормативы противоречат принятым федеральным 

СП и ГОСТам. Отсутствует единая комплексная стратегия формирования 

устойчивой, комфортной и безопасной среды ребенка. Элементы этой 

стратегии должны "красной линией" проходить через все принимаемые 

нормативные документы в области организации территорий, предназначенных 

для использования детьми или с высокой вероятностью нахождения там детей  


