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Аннотация. В работе приведены материалы по выявлению рекреационного потенциала пригородных ле-

сов г. Самары с использованием методики С.Л. Рысина, которая учитывает санитарное состояние лесов, сте-

пень рекреационной трансформации, а также эстетическую значимость лесных насаждений. Для проведения 

комплексной оценки рекреационного потенциала рассчитывались коэффициенты привлекательности, ком-

фортности и устойчивости лесных сообществ, на основании которых в дальнейшем можно судить о качестве 

обследованных лесных массивов. Представлены данные по жизненному состоянию древостоев. Определены 

значения водопроницаемости почвы, которая является важным показателем рекреационной нарушенности 

лесных сообществ, поэтому учитывались разные по степени рекреационной дигрессии участки. В результате 

проведенного исследования было выявлено, что в пригородных лесах г. Самары, несмотря на высокую при-

влекательность и комфортность, устойчивость древостоев оценивается в основном как средняя, что требует 

проведения комплекса лесохозяйственных мероприятий по оптимизации рекреационного лесопользования 

по улучшению состояния лесных насаждений и повышения их устойчивости в условиях антропогенной 

нагрузки. Полученные материалы в целом позволяют определить состояние пригородных лесов г. Самары, а 

также их пригодность для использования в рекреационно-туристических целях. 
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Введение 
В настоящее время в связи с увеличением темпов 

процесса урбанизации особую значимость приобре-

тает изучение рекреационных лесов. При этом тех-

ногенное воздействие на лесные сообщества носит 

достаточно устойчивый характер, поэтому в настоя-

щее время ряд исследований посвящён обсуждению 

различных аспектов данной проблемы [1–7]. В этой 

связи изучение закономерностей процессов антропо-

генной трансформации, в том числе, под влиянием ре-

креации, связанной с посещением лесных территорий 

отдыхающими, становится актуальной проблемой. 

Рекреационное воздействие оказывается на все 

компоненты лесных сообществ и отрицательно влия-

ет на состояние и устойчивость лесов. При этом рас-

тительный покров выступает как индикатор интен-

сивности рекреационной нагрузки, что показано во 

многих работах, и исследование его состояния пред-

ставляется важным и необходимым [8–15]. 

Важно получить как можно более полную ин-

формацию о состоянии лесных экосистем и их ком-

понентов при разной степени рекреационной нагруз-

ки, что позволит сделать прогноз динамики рекреа-

ционных лесов и определить устойчивость, привле-

кательность и комфортность насаждений, поскольку 

именно данные показатели определяют рекреацион-

ный потенциал лесных фитоценозов. 

Целью исследования было определение рекреаци-

онного потенциала пригородных лесов г. Самары. 

Объекты и методы исследования 
Исследования проводились на территории приго-

родных лесов г. Самары в течение летних полевых 

сезонов 2017–2018 гг. Для расчёта рекреационного 

потенциала в изучаемых лесных сообществах с раз-

личной степенью доступности и посещаемости, а, 

следовательно, с неодинаковой интенсивностью ре-

креационного воздействия, было заложено 15 проб-

ных площадей размером 50 × 50 м². За основу была взя-

та методика, разработанная С.Л. Рысиным, которая поз-

воляет оценить лесные массивы по ряду показателей, 

которые относятся к трём группам – привлекатель-

ность, комфортность, устойчивость. Каждый из них 

оценивается по пятибалльной шкале от 0 до 4 [16; 17]. 

Проводился расчёт коэффициентов привлека-

тельности, комфортности, устойчивости и по полу-

ченному суммарному значению коэффициента ре-

креационного потенциала можно сделать заключение 

о качестве обследованного насаждения (табл. 1). 

Таблица 1 – Определение качества насаждений 
по значению коэффициентов рекреационного потен-
циала 

Значение коэффициентов 

(Кп, Кк, Ку) 

Качество 

насаждений 

0–0,2 Очень низкое 

0,21–0,4 Низкое 

0,41–0,6 Среднее 

0,61–0,8 Высокое 

0,81–1,0 Очень высокое 

 

Данная методика достаточно проста в примене-

нии и позволяет быстро провести статистическую 

обработку материала. 

На каждой пробной площади так же определя-

лись таксационные показатели древостоя. Жизнен-

ное состояние деревьев оценивалось по шкале 

В.А. Алексеева [18]. Выявлялась степень развития 

дорожно-тропиночной сети. Водопроницаемости поч-

вы рассчитывалась по методу трубок Долгова [19]. 
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Указанная методика оценки рекреационного по-

тенциала по С.Л. Рысину учитывает такие показате-

ли как жизненное состояние древостоев, рекреаци-

онная нарушенность лесов, стадии рекреационной 

дигрессии, тем самым позволяет определить состоя-

ние лесов, а также выяснить необходимость прове-

дении мероприятий, направленных на улучшение со-

стояния насаждений и повышение устойчивости. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Были получены следующие данные по оценке ре-

креационного потенциала лесных массивов. Резуль-

таты приведены в табл. 2. 

Таблица 2 – Рекреационный потенциал изучен-
ных лесных сообществ 

№ 

пло-

щадки 

Показатели рекреационного 

потенциала лесных сообществ Ста-

дия 

ди-

грес-

сии 

При-

влека-

тель-

ность 

Ком-

форт-

ность 

Ус-

той-

чи-

вость 

Коэффици-

ент рекреа-

ционной 

ценности 

1 0,52 0,7 0,75 III 3 

2 0,36 0,63 0,43 IV 4 

3 0,44 0,66 0,66 III 4 

4 0,57 0,7 0,7 III 3 

5 0,67 0,69 0,68 II 2 

6 0,48 0,72 0,61 III 3 

7 0,44 0,76 0,62 III 3 

8 0,73 0,69 0,57 III 2 

9 0,4 0,69 0,41 IV 4 

10 0,63 0,72 0,5 III 3 

11 0,57 0,66 0,58 III 3 

12 0,82 0,66 0,63 II 2 

13 0,92 0,75 0,63 II 2 

14 0,6 0,64 0,5 III 3 

15 0,82 0,58 0,5 III 2 

Сред. 0,63 0,67 0,58   

 

Большинство насаждений находится на 3 стадии 

дигрессии, что объясняется наличием достаточно 

развитой тропиночной сети. Много ослабленных, 

больных и усыхающих деревьев, около 20% стволов 

с механическими повреждениями, в травостое наб-

людается олуговение, появление сорных видов. Под-

стилка и почва уплотнены, вытоптано примерно 20% 

площади. Требуется регулирование рекреационного 

воздействия. Дорожно-тропиночная сеть расположе-

на хаотично. На усиление рекреационных нагрузок 

древостой реагирует увеличением фаутности, изре-

живанием кроны. Благоустройство дорожно-тропи-

ночной сети будет во многом способствовать повы-

шению комфортности и устойчивости лесных сооб-

ществ. 

Например, на территориях, которые практически 

не посещаются отдыхающими, менее развита тропи-

ночная сеть, процент лесных видов выше, луговые, 

сорные растения отмечены, в основном, вдоль мел-

ких троп. Лесные участки находятся в основном на 2 

стадии дигрессии. В травостое отмечены Aegopodium 

podagraria L., Convallaria mayalis L., Galium odora-

tum (L.) Scop., Carex pilosa Scop. с высоким проек-

тивным покрытием. В сильно загущенных древосто-

ях с высокой сомкнутостью крон он разрежен вслед-

ствие затенения. 

В местах с наиболее выраженной рекреационной 

нагрузкой травостой сильно вытоптан (4 стадия ди-

грессии). Самое высокое число отдыхающих отмеча-

ется в 11 квартале, особенно летом. На данных 

участках развита дорожно-тропиночная сеть, наблю-

дается олуговение травостоя, появляются сорные ви-

ды. 

Таким образом, на большей части территории 

должно быть ограничено рекреационное воздей-

ствие, т.к. участки относятся к III и IV классам ре-

креационной ценности. Они имеют среднюю устой-

чивость в пределах от 0,41 до 0,75. Привлекатель-

ность данных лесных участков средняя (0,4–0,73), 

при этом комфортность высокая (0,63–0,72). Главные 

причины низкой оценки рекреационного потенциала 

связаны, на наш взгляд, в первую очередь, с высокой 

степенью антропогенной нарушенности и низким 

уровнем благоустройства территории. На снижение 

устойчивости оказывает влияние такой показатель 

как жизненное состояние древостоя (табл. 3). 

Таблица 3 – Характеристика древостоя 

№ площадки Формула древостоя Высота, м Диаметр, см Жизненное состояние 

1 7Л2Д1К 24,3 52,5 Л – 93,1-з; Д – 67,5-п; К – 94-з 

2 5Д4Л1К 19,2 34,1 Д – 62,7-п; Л – 96,3-з; К – 91-з 

3 9Д1К 20,3 35,3 Д – 65-п; К – 81,5-з 

4 6Л4Д+К 18 40 Л – 92,8-з; Д – 65,4-п; К – 98-з 

5 10Д 20,6 28 Д – 77,2-п 

6 8Б1К1Я 8,2 8,5 Б – 96,4-з; К – 97,5-з; Я – 93,8-з 

7 5К3Л1Я 14,3 14 К – 83,1-з; Л – 77,5-п; Я – 95-з 

8 7К2Д1Я 14,5 14 К – 96,2-з; Д – 58-п; Я – 84-з 

9 10Д 18,2 28 Д – 81,5-з 

10 8Д1К1Я 21,7 44,5 Д – 73,1-п; К – 91,5-p; Я – 98-з 

11 9Д1К 25,2 25,1 Д – 73,4-п; К – 97,5-з 

12 8Д2К+Ос 24 22,2 Д – 81-з; К – 92,3-з; Ос – 98,2-з 

13 10Д+Б+Л 20,4 19,4 Д – 75,1-п; Б – 94,4-з; Л – 94-з 

14 9Д1Л+Ос 21,4 20,3 Д – 78,4-п; Л – 97,4-з 

15 10Д 25 29 Д – 80,1-з 

Примечание. Д – дуб черешчатый, К – клён платановидный, Л – липа мелколистная, Я – ясень мелколист-

ная, Б – берёза повислая, Ос – осина; з – здоровое жизненное состояние, п – повреждённое жизненное состо-

яние. 
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В древостое преобладают Quercus robur L., Tilia 
cordata Mill., Acer platanoides L., Ulmus glabra Huds., 
Betula pendula Roth. Высота и диаметр деревьев ва-
рьируют по породам. Возраст древостоев составляет 
от 40 до 100 лет. 

Жизненное состояние древесных пород оценива-
ется, в основном, как ослабленное. Наиболее повре-
ждены древостои дуба. Они угнетены, многие дере-
вья имеют повреждения и суховершинят. Жизненное 

состояние клёна платановидного и липы мелколист-
ной оценивается как здоровое. 

Показателем рекреационной нарушенности лес-

ных сообществ так же является изменение ряда поч-

венных параметров, например, снижение водопро-

ницаемости почвы. Её измерения проводились на 

тропах как центрах рекреации: в центре тропы и на 

её краю, в 1, 5 и 10 м от центра тропы (табл. 4). 

Таблица 4 – Водопроницаемость почвы на пробных площадях 

№ пробной 

площади 

Стадия 

дигрессии 

Экологический профиль 

центр тропы край тропы 1 м от тропы 5 м от тропы 10 м от тропы 

1 3 – 2,1 6,3 8,9 8,9 

2 4 – 2,2 6,3 8,4 8,6 

3 4 – 3,2 4,5 6,4 8,8 

4 3 – 2,8 6,1 7,8 8,1 

5 2 1,8 2,7 7,1 8,5 8,5 

6 3 – 4,1 6,8 8,8 8,4 

7 3 – 3,6 6,5 9,2 9,1 

8 2 2,1 6,4 6,8 8,5 8,8 

9 4 – 1,2 4,2 7,2 7,4 

10 3 1,3 1,5 3,5 6,8 7,8 

11 3 3,2 4,5 6,3 8,9 9,4 

12 2 4,3 5,8 8,8 8,8 9,1 

13 2 3,6 6,4 9,7 9,6 9,5 

14 3 3,2 3,2 4,7 6,8 8,9 

15 2 3,2 3,5 6,8 9,1 9,3 

Среднее 2,6 3,8 6,5 8,3 8,8 

 

Таким образом, значения показателя водопрони-

цаемости почвы в пределах экологического профиля 

значительно меняются. В центре тропы из-за высо-

кой плотности почвы не всегда можно было её изме-

рить. По направлению от тропы коэффициент водо-

проницаемости возрастает. 

Заключение 
В целом, результаты оценки пригородных лесов 

г. Самары свидетельствуют о том, что, несмотря на 

высокую привлекательность (0,63) и комфортность 

лесов (0,67), устойчивость их оценивается как сред-

няя (0,58), а учитывая, что сообщества находятся 

преимущественно на III стадии дигрессии, можно 

предположить, что практикуемый режим рекреаци-

онного лесопользования в дальнейшем может приве-

сти к ухудшению состояния лесных экосистем. 

Полученные данные позволяют определить си-

стему необходимых мероприятий, которые могут по-

высить рекреационный потенциал лесных сооб-

ществ. К ним необходимо в первую очередь, отнести 

исключение посещения особенно сильно нарушен-

ных рекреационным воздействием территорий на не-

сколько лет. Места отдыха лучше всего организовать 

на менее ценных участках леса. Выборочные рубки 

сухостойных деревьев позволят, в дальнейшем, 

улучшить санитарное состояние и сформировать бо-

лее устойчивые насаждения [20]. 

Полученные данные, на наш взгляд, могут стать 

основой для дальнейших исследований в данном 

направлении. 
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GRADE OF RECREATIONAL POTENTIAL OF SAMARA SUBURBAN FORESTS 
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Abstract. Authors provide materials in article revealing recreational potential of Samara suburban forests and use 

S.L. Rysin's technique, which considers a sanitary condition of the woods, extent of recreational transformation and 

esthetic importance of forest plantings in article. Researchers counted coefficients of appeal, comfort and stability of 

forest communities for carrying out complex assessment. On their basis authors judge quality of the surveyed forests. 

They have obtained materials of vital state are submitted and values of water penetration of the soil. This indicator of 

recreational disturbance is important for forest communities. For this reason, researchers considered different in de-

gree of a recreational digression. Researchers have conducted a research and have revealed that appeal and comfort 

high and stability is average in Samara suburban forests. Therefore, experts have to hold complex of actions, which 

improve a condition of forest plantings and increasing their stability in the conditions of anthropogenic loading. 

These materials allow defining condition of Samara suburban forests and their suitability for use in the recreational 

and tourist purposes. 

Keywords: suburban forests; technogenic influence; stability of woods; anthropogenic transformation; recreation; 

recreational potential; recreational digression; stages of digression; track network; appeal; comfort; stability; vital 

condition of forest stands; water penetration of soil. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ И ЧИСЛЕННОСТЬ ДЯТЛОВ (PICIDAE) 
В ЧУВАШСКОМ ЗАВОЛЖЬЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
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Аннотация. В данной статье приводятся данные о зимней фауне дятлов (Picidae) Заволжья Чувашской 

Республики. Анализируется видовой состав, численность и тенденции ее изменения. Выводы делаются на 

основе материалов, собранных в 2010–2018 годах на трех маршрутах в ходе орнитологических учетов по 

стандартной методике Ю.С. Равкина. Актуальность работы заключается в том, что в Чувашском Заволжье 

подобные систематические исследования зимней фауны дятлов ранее не проводились. Также она позволяет 

определить, какое воздействие на орнитофауну Заволжья оказали разрушительные пожары лета 2010 года, 

уничтожившие до 30% лесного покрова исследуемой территории. Согласно нашим выводам, Чувашское За-


