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Естественное зарастание дикоплодовыми поро-

дами нарушенных земель в КБР имеет ряд особен-
ностей в связи с многообразием и специфичностью 
экологических условий. Дикоплодовые породы, 
растущие на землях, нарушенных горнотехниче-
скими работами, являются важными индикаторами 
условий произрастания, отвечающих тем или иным 
биологическим свойствам растений. Формирую-
щиеся в процессе самозарастания дикоплодовые 
породы на нарушенных землях — результат слож-
ного взаимодействия зонально-климатических и 
конкретных экологических условий: чем они благо-
приятнее, тем ближе к зональному типу форми-

рующаяся растительность. Лучшие состояние, рост 
и развитие дикоплодовых пород отмечаются в 
нижних частях карьерных откосов, где их показа-
тели в 1,1-5,0 раз превышают верхние части. Ди-
коплодовые породы предпочитают склоны север-
ной и восточной экспозиций. По сравнению с за-
падной и южной экспозициями эти различия могут 
достигать 293,5%. Создание насаждений из ди-
коплодовых пород на нарушенных землях имеет 
ряд особенностей в связи с многообразием и спе-
цифичностью экологических условий. Эффектив-
ность защитных насаждений в значительной степе-
ни зависит от ассортимента древесных пород и 
кустарников. При этом основное внимание должно 
быть обращено на низкую требовательность к поч-
венному плодородию и засухоустойчивость расте-
ний, мелиоративные функции и относительно высо-
кую их продуктивность. 
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Natural overgrowing of disturbed lands with wild 

fruit species in the Kabardino-Balkar Republic has a 
number of features due to the diversity and peculiar-
ities of the environmental conditions. Wild fruit spe-
cies growing on the lands disturbed with mining ac-
tivities are important indicators of the growth condi-
tions which correspond to some or other biological 
properties of the plants. The wild fruit communities 
being formed by disturbed lands overgrowing is the 
result of a complex interaction of zone-specific  
climatic and environmental conditions; the more fa-
vorable are the conditions, the closer to the zonal 

type is the emerging vegetation. The best indices of 
state, growth and development of wild fruit species 
are revealed in the lower parts of quarry slopes; the 
indices are 1.1...5.0 times higher than those of the 
upper parts of quarry slopes. The wild fruit species 
prefer the slopes of the northern and eastern expo-
sures. The differences in the indices may reach 
293.5% as compared to the western and southern 
exposures. Establishing wild fruit plantations on the 
disturbed lands is determined by the diversity and 
peculiarities of the environmental conditions. The 
effectiveness of protective plantations largely de-
pends on the assortment of trees and shrubs. The 
main focus should be directed to the low soil fertility 
requirements and drought resistance of the species, 
their ameliorative functions and relatively high 
productivity. 
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Введение 
Кабардино-Балкарская республика (КБР) 

занимает северные склоны центральной части 
Большого Кавказа Российской Федерации. 

На территории КБР разведано и использу-
ется более 50 различных объектов природно-
го сырья, которые расположены по всему 
региону, их площадь составляет свыше  
1000 га. Месторождения в основном пред-
ставлены строительными материалами [6, 9]. 
Многие карьеры расположены вблизи насе-
ленных пунктов, вдоль рек, в лесных масси-
вах. Их отрицательное влияние резко сказы-
вается на экологии этих территорий. При 
этом следует подчеркнуть, что республика 
является курортным и туристическим регио-
ном, а природные ландшафты в нем очень 
чувствительны к негативным явлениям. 

Естественное зарастание дикоплодовыми 
породами нарушенных земель в КБР имеет 
ряд особенностей в связи с многообразием и 
специфичностью экологических условий. Для 
того, чтобы найти решение этой важной про-
блемы, прежде всего необходимо изучить 
естественную растительность и факторы ее 
формирования на нарушенных землях [2]. 
Поэтому исследования направлены на опре-
деление видов и развития дикорастущих пло-
довых растений, которые составляют свыше 
40% от всех древесных пород, естественно 
растущих на техногенных землях КБР. 

Цель и задачи исследований направлены на 
изучение процессов естественного зараста-
ния дикоплодовыми породами на нарушенных 
землях КБР, в различных экологических усло-
виях. Изучен видовой состав древесных по-
род и предложен их ассортимент, с учетом 
биологических особенностей растений и ви-
дов добываемого сырья.  

 
Объекты исследования 

Объектами исследований служили дико-
растущие плодовые растения, естественно 
произрастающие на месторождениях по до-
быче песчано-гравийной смеси, глин, вулка-
нического туфа и вулканического пепла.  

Опытные участки находятся в следующих 
условиях: по типу климата — в умеренно-
континентальном; по высоте над уровнем 
моря — от 450 до 600 м, различных почвен-
ных разностях; по норме осадков — от 350 
до 609 мм/год; по коэффициенту увлажне-
ния — от 1,0 до 1,3 и по среднегодовой изо-
терме — от +8 до +12оС. 

 
Методика исследования 

При выполнении практических работ опи-
рались на использование существующих ме-
тодик по изучению состояния и роста ди-
коплодовых пород в условиях нарушенных 
земель с закладкой пробных площадей [4]. 
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Для определения состояния и роста дико-
растущих плодовых культур на опытных 
участках закладывались пробные площади 
размером (20х25; 50х100; 25х40 м и т.д.), 
обеспечивающим учет не менее 200 шт. рас-
тений. 

Методом сплошного перечета и обмера 
растений на пробной площади устанавлива-
лись вид, количество, состояние (отличные, 
хорошие, здоровые, неудовлетворительные и 
погибшие), высота, диаметр на высоте 1,3 м 
и у шейки корня, прирост и др. 

Диаметр штамба растений определялся 
штангенциркулем или мерной вилкой с точ-
ностью до 0,5 см, высота измерялась мерной 
рейкой или высотомером с точностью до 5 
или 10 см. Все показатели заносились в поле-
вые журналы, которые в последующем об-
рабатывались методом вариационной стати-
стики с применением современных компью-
терных программ. Оценка различия средне-
квадратических отклонений определялась по 
критерию Фишера.  

Статистическая обработка данных выпол-
нялась с использованием прикладных про-
грамм EXCEL, STATISTICA с установлением 
средней величины, ошибок, точности и до-
стоверности опыта. 

Пробные площади закладывались в раз-
личных частях откосов техногенных земель 
(верхняя, средняя, нижняя и по дну), склонов 

(северная, южная, восточная и западная экс-
позиции), почвогрунтов и технических сме-
сей, по высоте над уровнем моря, природ-
ных зонах и т.д. [7]. 

 
Результаты и их обсуждение 

Дикоплодовые породы, растущие на зем-
лях нарушенных горнотехническими работа-
ми, являются важными индикаторами условий 
произрастания, отвечающим тем или иным 
биологическим свойствам растений. Распро-
странение их зависит от многочисленных эко-
логических факторов [1]. 

Формирующиеся в процессе самозарас-
тания дикоплодовые породы на нарушенных 
землях — результат сложного взаимодействия 
зонально-климатических и конкретных эколо-
гических условий: чем они благоприятнее, 
тем ближе к зональному типу формирующа-
яся растительность. 

Закрепление склонов карьеров в первую 
очередь происходит облепихой крушиновой, 
мушмулой германской и боярышником одно-
пестичным.  

Разница показателей высоты облепихи 
крушиновой на всех месторождениях не 
столь значительна. Но все-таки они выше на 
месторождениях песчано-гравийной смеси и 
глин (табл. 1).  

Таблица 1 
Характеристика дикоплодовых пород на нарушенных землях КБР 

 

Порода Возраст,  
лет 

Количество 
шт/га 

Высота, 
м 

Диаметр,  
см 

Прирост по высоте, см
текущий средний

Песчано-гравийная смесь 
Алыча 12 145 3,2±0,14 10,7±0,48 29,2 26,6 
Облепиха крушиновая 15 182 3,3±0,13 11,1±0,49 23,0 22,0 
Орех грецкий 8 29 2,9±0,12 7,4±0,36 39,6 36,2 
Яблоня лесная 11 112 3,1±0,15 9,0±0,41 28,2 28,1 

Глины 
Алыча 12 234 3,8±0,16 11,8±0,55 31,6 31,6 
Шиповник 11 218 1,5±0,07 3,2±0,14 28,0 13,6 
Шелковица черная 13 149 5,0±0,22 14,4±0,71 46,3 38,4 
Абрикос обыкновенный 10 41 3,5±0,15 10,6±0,47 40,0 35,0 
Облепиха крушиновая 16 244 3,5±0,17 14,7±0,59 26,6 21,9 
Груша кавказская 13 77 3,5±0,17 13,2±0,53 32,9 26,9 

Вулканический туф 
Мушмула германская 31 362 5,5±0,24 15,2±0,71 19,2 17,7 
Шиповник 12 360 1,6±0,07 5,0±0,23 30,1 13,3 
Груша кавказская 21 107 6,3±0,27 21,2±0,95 31,4 30,0 
Лещина обыкновенная 14 198 4,2±0,19 13,3±0,65 36,1 30,0 

Вулканический пепел 
Алыча 16 125 3,7±0,16 14,1±0,52 28,0 23,1 
Мушмула германская 18 77 3,9±0,16 16,8±0,82 22,4 21,6 
Шиповник 13 67 1,6±0,07 3,4±0,12 27,9 12,3 
Боярышник однопестичный 22 64 5,5±0,22 19,5±0,74 25,0 25,0 
Груша кавказская 21 52 5,9±0,25 19,1±0,80 29,2 28,0 
Яблоня лесная 12 55 3,3±0,14 12,0±0,55 27,0 27,5 
Лещина обыкновенная 16 178 4,8±0,22 16,0±0,67 32,4 30,0 
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Таблица 2 
Ассортимент дикоплодовых пород,  

рекомендуемый для рекультивации нарушенных земель КБР 
 

№ 
п/п 

Вид растений 
Виды природного сырья 

песчано-гравийная
смесь 

глины
вулканический 

пепел 
вулканический 

туф 

1 Абрикос обыкновенный 
Armeniacа vulgaris Lam.) 

х + + + 

2 Алыча (Prunus divaricata Ldb.) х х х х 

3 
Боярышник однопестичный 
(Crataegus monogina) + + х х 

4 
Груша кавказская  
(Pyrus caucasica Fed.) 

+ х + + 

5 
Лещина обыкновенная 
(Corilus avellana L.) 

+ + х х 

6 
Мушмула германская 
(Mespilus germanica L.) - + х х 

7 
Облепиха крушиновая 
Hippophae rhamnoides L.) 

х х х х 

8 Орех грецкий (Juglans regia L.) - + + + 
9 Шелковица черная (Morus nigra L.) х + х х 
10 Шиповник (Rosa canina L.) х х х х 
11 Яблоня лесная (Malus silvestris L.) + + + + 

Примечание. х — для широкого использования; + — для ограниченного использования; - — не ре-
комендуется. 
 

Общей закономерностью для всех пород 
являются меньшие показатели среднего еже-
годного прироста в высоту, чем текущего, 
доходящие до 2,3 раз. Особенно эти разли-
чия хорошо прослеживаются по шиповнику. 
Это говорит о том, что на истощенных нару-
шенных землях дикорастущие плодовые 
культуры в первые годы жизни растут мед-
ленней, чем в последующие. Сказываются 
слаборазвитая корневая система и недоста-
ток увлажнения. 

На всех месторождениях в большинстве 
случаев лучшие показатели дикоплодовых 
пород отмечены в нижних частях склонов ка-
рьеров и отвалов. Такие растения, как ши-
повник и облепиха крушиновая заселяются во 
всех частях откосов почти одновременно, но 
все-таки вначале они появляются в нижней 
или средней частях, а затем в верхней [8]. 

В основном лучшими условиями место-
произрастания отмечены склоны восточной и 
северной экспозиций, где показатели ди-
коплодовых пород на 5,5-293,5% выше, чем 
на западной и южной экспозициях. Западный 
склон является лучшим для роста растений в 
сравнении с южным. 

Создание насаждений из дикоплодовых 
пород на нарушенных землях имеет ряд осо-
бенностей в связи с многообразием и специ-
фичностью экологических условий. Влияние 
неблагоприятных свойств субстратов, микро-
климата, эрозионных процессов и других 
факторов на состояние и рост растений на 
промышленных землях проявляется в боль-
шей степени, чем на обычных лесокультур-
ных и агролесомелиоративных объектах. 

Эффективность защитных насаждений в 
значительной степени зависит от ассортимен-
та древесных пород и кустарников. Рекомен-
дованный ассортимент дикоплодовых пород 
разработан с учетом биологических особен-
ностей растений и видов добываемого сырья 
(табл. 2). Исследования по изучению состоя-
ния и роста растений достоверно подтвер-
ждают перспективность отдельных пород для 
биологической рекультивации нарушенных 
земель. При этом основное внимание долж-
но быть обращено на низкую требователь-
ность к почвенному плодородию и засухо-
устойчивость растений, мелиоративные функ-
ции и относительно высокую их продуктив-
ность [10]. 

В связи с большим разнообразием условий 
произрастания на техногенных ландшафтах 
КБР на них могут быть использованы разные 
дикоплодовые породы. Однако будущий со-
став насаждений обычно ограничивается их 
целевым назначением, ценностью отдельных 
видов, климатическими условиями местности, 
плодородием вскрышных пород и т.д. [11]. 

Защитные насаждения на нарушенных 
землях рациональней создавать смешанными. 
В противоэрозионные культуры целесооб-
разно вводить до 50% кустарников. Однако 
на песках иногда необходимо выращивать 
чистые культуры только из кустарников [5]. В 
культуры желательно вводить почвоулучша-
ющие породы, особенно азотфиксирующие, 
такие как облепиха крушиновая. Смешение 
главных, сопутствующих и почвоулучшающих 
пород производится с учетом всех факторов 
возможного их взаимовлияния [3]. 
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Выводы 
1. Естественное зарастание дикоплодовы-

ми растениями на нарушенных землях идет 
под прямым воздействием зонально-кли-
матических условий. Косвенно они проявля-
ются через влияние зональной растительности 
как источника заноса семян. Такая законо-
мерность хорошо проявляется на месторож-
дениях, примыкающих к лесным массивам. 

2. Самозарастание нарушенных земель 
дикоплодовыми породами служит ясным и 
простым показателем их потенциальной спо-
собности расти в конкретных условиях. Что 
должно служить сигналом для облесения 
нарушенных территорий.  

3. Лучшие состояние рост и развитие ди-
коплодовых пород отмечаются в нижних ча-
стях карьерных откосов, где их показатели в 
1,1-5,0 раз превышают верхние части, только 
облепиха крушиновая не имеет столь выра-
женных различий. 

4. Дикоплодовые породы предпочитают 
склоны северной и восточной экспозиций. По 
сравнению с западной и южной экспозициями 
эти различия могут достигать 293,5%. 

5. При создании защитных насаждений на 
нарушенных землях необходимо индивиду-
ально подходить не только к видам растений, 
но и к каждому конкретному участку техно-
генного ландшафта. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ И ГУСТОТА ПОДЛЕСКА В ЕЛЬНИКАХ  
ПОДЗОНЫ ЮЖНОЙ ТАЙГИ СРЕДНЕГО УРАЛА 

 
UNDERGROWTH SPECIES COMPOSITION AND DENSITY IN SPRUCE FORESTS  

OF THE MIDDLE URAL SOUTHERN TAIGA SUBZONE 

Ключевые слова: насаждение, древостой, 
подлесок, ельник, тип леса, полнота древостоя, 
густота, встречаемость. 

 
На основе 10 пробных площадей (ПП) проана-

лизированы основные таксационные показатели 
еловых древостоев подзоны южной тайги Средне-
го Урала. Установлено, что насаждения ельников 
липнякового, травяно-зеленомошного и ягоднико-
вого типов леса в возрасте 75-140 лет характери-
зуются довольно высокой производительностью. 
Запас еловых древостоев варьируется от 244 до 
403 м3/га. Увеличение густоты древостоев в 
насаждениях одного типа леса и возраста сопро-
вождается снижением значения класса бонитета. 
В насаждениях всех ПП имеет место подлесок. 
Видовое разнообразие и густота подлеска зависят 
от типа леса, а в пределах последнего — от отно-
сительной полноты древостоя. Минимальным ко-
личеством подлеска характеризуются ельники 
ягодникового типа леса. Густота подлеска в 
насаждениях данного типа леса не превышает  
0,2 тыс. шт/га, а видовой состав представлен 
только липой мелколистной (Tilia cordata Mill.). 
Максимальная густота подлеска зафиксирована в 
140-летнем ельнике травяно-зеленомошном с 
полнотой древостоя 0,84. Густота подлеска в дан-
ном насаждении составляет 13,4 шт/га при сред-
ней высоте 1,2 м. Подлесок представлен рябиной 
обыкновенной (Sorbus aucuparia L.), смородиной 
черной (Ribes nigrum L.), жимолостью татарской 
(Lonicera tatarica L.), шиповником (розой собачь-
ей) (Rosa cаnina L.), малиной обыкновенной 
(Rubus idaeus L.). Состав подлеска по густоте при 
этом составляет 6,8 М 1,6 Р 1,0 Жим. 0,5 См  
0,1 Ш. Показатели густоты и встречаемости под-
леска в липняковом и травяно-зеленомошном ти-
пах леса свидетельствуют, что он оказывает силь-
ное конкурентное воздействие на подрост пред-

варительной генерации, а после сплошнолесосеч-
ной рубки может привести к формированию ку-
старниковых зарослей на вырубке. 

 
Keywords: forest stands, growing stands, un-

dergrowth, spruce forest, forest type, thickness, 
density, occurance. 

 
Based on 10 sampling units, the main forest esti-

mation indices in the spruce forests of the middle 
Ural southern taiga have been analyzed. It has been 
found that the spruce stands of lime, grass-moss and 
berry forest types at the age of 75-140 are charac-
terized by a rather high productivity. The spruce 
stands deposit varies from 244 to 403 m3 ha. In-
creasing density in stands of the same forest type 
and age is accompanied by decreasing capacity 
class. Undergrowth is found in the stands of all sam-
pling units. The species diversity and undergrowth 
density depend on the forest type and on stand 
relative density in the latter type. The spruce stands 
of berry type are characterized by a minimum 
amount of undergrowth. The undergrowth density in 
this forest type does not exceed 0.2 thousand of 
pcs. per ha, and the species composition is repre-
sented only by little-leaved linden (Tilia cordata 
Mill.). The maximum undergrowth density is found in 
140 year-old spruce stand of grass-moss type with 
the stand density of 0.84. The undergrowth density 
in these stands makes 13.4 thousand pcs. per ha, 
the medium height being 1.2 m. The undergrowth is 
represented by rowan-tree (Sorbus aucuparia L.), 
black currants (Ribes nigrum L.), Tartarian honey-
suckle (Lonicera tatarica L.), dog rose (Rosa  
canina L.), and red raspberry (Rubus idaeus L.). 
The undergrowth composition in terms of density is 
represented by 6.8 Rubus idaeus, 1.6 Sorbus aucu-




