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Введение 

Процессы подтопления почв являются 
одной из актуальных проблем при угле-
добыче. Они обусловлены проседанием 
горных пород в местах разработок, что 
вызывает нарушение сложившегося гид-
рологического режима, приводит к сни-

жению плодородия почвы и трансформа-
ции растительных сообществ. При этом в 
понижениях наблюдаются застой талых 
вод, подтопление и заболачивание приле-
гающих территорий, что приводит к ис-
ключению из оборота земель, пригодных 
для возделывания сельскохозяйственных 
культур. 

В связи с этим особую актуальность 
приобретают вопросы оценки направлен-
ности и интенсивности протекания процес-
сов восстановления растительных сооб-
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ществ на территориях Копейского угле-
носного района, техногенно нарушенных 
при затоплении высокоминерализованны-
ми поверхностными водами. 

В результате открытой выработки и ли-
квидации угольной шахты «Красная Гор-
нячка» на территории Челябинского 
угольного бассейна в зоне города Копей-
ска возникла критическая необходимость 
осушения территорий, подвергшихся дли-
тельному техногенному затоплению высо-
коминерализованными шахтными и грун-
товыми водами. В связи с этим с 2006 г. 
реализуется проект по снижению уровня 
озер, в том числе озера Четвертое, при-
озерные береговые территории которого 
используются в виде пастбищ для скота. 

Целью исследований являлись изучение 
экологического состояния и развитие фи-
тоценозов при осушении береговых тер-
риторий, длительно подтапливаемых при 
техногенном повышении уровня поверхно-
стных вод. В задачи исследований входило 
выявление особенностей флористического 
состава и экологической структуры возни-
кающих растительных сообществ и нена-
рушенного техногенным воздействием 
лугового биоценоза в зависимости от со-
стояния почвенного покрова исследуемых 
территорий. 

Полученные материалы могут быть ис-
пользованы при планировании мероприя-
тий по рекультивации территорий, нару-
шенных при угледобыче, при организации 
биоэкологического мониторинга состояния 
растительного покрова промышленно на-
рушенных территорий. 

 
Объекты и методы 

В рамках программы исследований на-
ми были выбраны опорные участки на 
территориях, осушение которых проводи-
лось в 2006-2009 гг., а также на приле-
гающей целинной территории луга, не 
подвергшегося подтоплению. Незатоплен-
ный участок представлен черноземом 
текстурно-карбонатным засоленным ма-
ломощным тяжелосуглинистым, осушен-
ная территория представлена вторичным 
солончаком по чернозему сульфатно-
хлоридным натриево-кальциевым мало-
мощным глинистым [1]. Оценка флори-
стического состава проводилась методом 
учетных площадок [2].  

 
Результаты и их обсуждение 

Биоценоз луга, не подвергшегося под-
топлению, включает 31 вид высших сосу-
дистых растений, которые относятся к 12 

семействам. Низкое видовое богатство 
представленного биоценоза обусловлено 
несколькими факторами. Во-первых, су-
хими условиями произрастания с низким 
залеганием грунтовых вод и непромывном 
водном режиме. Во-вторых, относительно 
высокое содержание солей в почвенном 
профиле, обуславливающем некоторую 
физиологическую сухость. В-третьих, на 
данном луговом фитоценозе осуществля-
ется неорганизованный выпас крупного 
рогатого скота местными жителями, что 
вносит свой вклад в общую выбитость лу-
га.  

Преобладающим по участию в траво-
стое видом на исследуемом черноземном 
участке, не подвергшемся затоплению, 
является Elytrigia repens, корневищный 
злак, предпочитающий достаточно сухие 
места обитания. Достаточно широко 
встречаются на данном участке 
Phalaroides arundinacea, Phleum pratense и 
Trifolium pratense, что является свидетель-
ством достаточно богатых условий произ-
растания.  

Наиболее многочисленными по количе-
ству видов являются семейства Poaceae (7 
видов), Asteraceae (7 видов), Fabaceae (4 
вида), Brassicaceae (4 вида). Остальные 
семейства представлены одним-двумя ви-
дами.  

При этом целинное сообщество харак-
теризуется преобладанием многолетних 
мезофитных растений, на их долю прихо-
дится 68%, меньшее количество ксероме-
зофитов и гигромезофитов, что обуслов-
лено относительно сухими условиями оби-
тания с достаточно низким залеганием 
грунтовых вод (табл. 1). По наличию эле-
ментов питания преобладающей группой 
являются мезотрофы, на долю эвтрофов 
приходится 29%, самой малочисленной 
группой являются олиготрофы. Такое со-
отношение групп указывает на достаточ-
ное богатство элементов питания, особен-
но азота, что и показал химический анализ 
почв. По отношению к засолению почвы 
преобладающими видами являются гало-
мезофиты, на их долю приходится до 
74%, наличие галофитов свидетельствует 
о некотором засолении почвы.  

На долю кормовых приходится большая 
часть (45%) растений целинного лугового 
биоценоза, состоящая, в основном, из 
злаковых трав, повсеместно произра-
стающих на природных и сеяных лугах, и 
поэтому составляющие основу кормового 
рациона скота. На долю сорных растений 
приходится 32%. 
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Таблица 1 
Экологический состав фитоценозов, % 

 

Экологические 
группы 

Участок 
незатопля-

емый 
первого года 

осушения 
второго года 

осушения 
третьего года 

осушения 
Жизненные формы 

Многолетние 77 100 80 86 
Двулетние 13 — — — 

Однолетние 10 — 20 14 
По отношению к влажности 

Гигромезофиты 13 100 80 43 
Мезофиты 68 — 20 57 

Ксеромезофиты 19 — — — 
По отношению к трофности 

Эвтрофы 29 100 20 29 
Мезотрофы 68 — 40 57 
Олиготрофы 3 — 40 14 

По отношению к засолению 
Гликофит 23 — 20 — 

Галомезофит 74 100 40 71 

Галофит 3 — 40 29 
 
Длительное многолетнее затопление 

высокоминерализованными водами, с су-
хим остатком более 12 г/л, и последую-
щее осушение привели к резкому измене-
нию состава лугового сообщества, что 
обусловлено трансформацией гидрологи-
ческих, физических и химических свойств 
почв.  

Фитоценоз осушаемой приозерной 
территории коренным образом отличает-
ся от незатопляемого участка, хотя и рас-
полагается на расстоянии нескольких де-
сятков метров друг от друга, что обу-
словлено резко различными гидрологиче-
скими условиями. Преобладание и неко-
торое увеличение по годам осушения 
многолетних травянистых растений и сни-
жение количества однолетних указывают 
на формирование лугового сообщества. 

Первым растительным организмом, за-
селившим осушенную территорию, явился 
Phalaroides arundinacea, участие которого 
в травостое при этих условиях составило 
100%. Такое «поведение» злака обуслов-
лено его морфологическими особенно-
стями.  

На второй и третий годы осушения на-
блюдалось появление новых видов, таких 
как Equisetum arvense, Sonchus arvensis и 
Atriplex tatarica, что является свидетельст-
вом изменения почвенных условий в сто-
рону осушения и засоления. На третий год 
появление таких луговых видов как Festuca 
pratensis и Elytrigia repens является указа-
нием на формирование в дальнейшем 
полноценного лугового фитоценоза. 

На осушаемом участке появление 
представителей семейств Equisetaceae, 
Caryophyllaceae, Asteraceae и Cheno-
podiaceae свидетельствует о процессах 
возобновления почвенного покрова. При-
чем появление представителей семейств 
Chenopodiaceae и Asteraceae, помимо то-
го, что они являются эксплерентами, ве-
роятно, связано с общим засолением 
осушаемых почв. Следует отметить, что в 
равновесном целинном биоценозе не 
присутствуют Caryophyllaceae и Equise-
taceae, тогда как в формирующемся по-
сле осушения почвы биоценозе на их до-
лю приходится в среднем 40% от общего 
числа видов, что, вероятнее всего, объяс-
няется их характерным местообитанием в 
виде открытых мест с достаточно выра-
женным задернением травянистой расти-
тельности, а также достаточным увлажне-
нием почвы или близким залеганием грун-
товых вод.  

На третий год существенного измене-
ния в соотношении произрастающих се-
мейств не наблюдается, но увеличивается 
количество представителей семейства 
злаковых (с 1 до 3 видов) как растений, 
предпочитающих достаточно увлажненные 
почвы [3].  

По отношению к влажности почвы ко-
личество видов, произрастающих на ув-
лажненных территориях, — гигромезофи-
тов, уменьшается со 100% (представлен 
одним видом — Phalaroides arundinacea) в 
первый год осушения до 80% во второй 
год и 43% в третий год.  
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Мезофитные растения появляются 
только на второй год осушения — 1 вид, 
на его долю приходится 20% от общего 
количества видов. На следующий год доля 
мезофитных видов достигает 57%. Видов 
растений засушливых местообитаний — 
ксеромезофитов — на протяжении трех 
лет осушения не отмечено, что опять же 
свидетельствует об особых условиях, 
сложившихся на данной территории. 

По отношению к элементам питания в 
процессе осушения почвы происходит уве-
личение видов — эвтрофов и мезотрофов 
при снижении олиготрофных видов, что, 
вероятно, определяется снижением засо-
ленности почвы. Резкие колебания доли 
групп растительных организмов по отно-
шению к засолению могут указывать на 
непостоянные почвенные условия, связан-
ные с почвообразовательными процессами 
в ней. Наблюдается и увеличение числа 
кормовых и сорных растений, что обу-
словлено увеличением разнообразия со-
общества в связи со снятием затопления.  

 
Выводы 

Таким образом, длительное подтопле-
ние привело к полному нарушению расти-

тельного покрова луга. При осушении в 
период с 2006 по 2009 гг. видовое разно-
образие усиливается в направлении от 
простых сообществ ранних стадий естест-
венных вторичных сукцессий до богатых 
видами более поздних стадий. При этом 
увеличение доли многолетних мезофитных 
и мезотрофных видов может свидетель-
ствовать о развитии достаточно полноцен-
ного лугового фитоценоза на осушаемых 
территориях. Но бедный видовой состав и 
большая доля галофитных видов указыва-
ют на необходимость проведения фито-
мелиоративных мероприятий, которые бы 
обеспечили устойчивое развитие плодо-
родных луговых ценозов. 
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Введение 
Городские и пригородные леса, яв-

ляющиеся местами массового отдыха, ис-
пытывают постоянно возрастающие рек-




