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Анализируется послепожарный восстанови-

тельный процесс на гарях 1997 г. в равнинных 
сосновых лесах юга Западной Сибири. Цель рабо-
ты — изучить динамику зарастания гарей в равнин-
ных сосновых лесах юга Западной Сибири. Объ-
ектами исследования являются четыре гари на ме-
сте крупных пожаров 1997 г. в ленточных и при-
обских борах Алтайского края. Предметом ис-
следований является ценофлора крупноплощадных 
гарей 1997 г. в равнинных сосновых лесах юга 
Западной Сибири. Предложено для более деталь-
ного анализа восстановительного процесса разде-
лить все виды растений на 5 динамических групп 
по частоте встречаемости и характеру поведения: 
случайные, временные, распространенные, по-
стоянные, встреченные только в сообществе до 
пожара. На основе изучения характера изменений 
в течение 14 лет после пожара и анализа видово-
го состава установлено, что распределение видов 
растений по динамическим группам в ленточных и 
приобских борах неравномерное. Прослеживает-
ся становление и развитие динамических групп на 
гарях 1997 г., в результате установлено, что вос-
становительный процесс сильно зависит от зо-
нальности. Необходимо отметить, что в группе 
постоянных видов как в ленточных, так и в приоб-
ских борах в течение всего периода наблюдений 
отсутствует сосна обыкновенная. В Коростелев-
ском бору сосна на гари относится к группе вре-
менных видов, в Сростинском, Верхне- и Средне-
Обском — к группе распространенных. Можно 
сделать вывод о том, что лесная экосистема не 
восстановилась после пожара, т.к. состав цено-
флоры и условия экотопа гарей через 14 лет по-
сле пожара не соответствуют допожарным (кон-
трольным). 

Keywords: south of West Siberia, plain pine 
forests, pyrogenic succession, species occurrence, 
coenoflora of burnt areas, dynamic groups. 

 

The post-fire regeneration in the burnt areas of 
1997 in the pine forests of the plains of the south of 
West Siberia is examined. The research goal is to 
study the dynamics of the regeneration the burnt 
areas in the pine forests of the plains of the south of 
West Siberia. Four burnt areas at the site of the 
large fires of 1997 in the belt pine forests and in the 
pine forests of the Priobye (the Ob River area) of 
the Altai Region were studied. The research subject 
was the coenoflora of the large scale burnt areas of 
1997 in the pine forests of the plains of the south of 
West Siberia. For more detailed analysis of the re-
generation it is proposed to divide all plant species 
into the following 5 dynamic groups according to 
their occurrence frequency and behavior patterns: 
accidental, temporary, dispersed and constant spe-
cies and the species found in pre-fire community on-
ly. Based on the studying the change pattern over a 
period of 14 years after the fire and the species 
composition analysis it was revealed that the distri-
bution of plant species in the dynamic groups in the 
belt pine forests and the Priobye pine forests was 
non-uniform. The emergence and development of 
the dynamic groups on the burnt areas of 1997 is 
investigated; it is found that the regeneration is 
strongly dependent on the zonal distribution. It 
should be noted that the group of constant species 
both in the belt pine forests and the Priobye pine 
forests throughout the observation period does not 
include Scots pine. Scots pine belongs to the group 
of temporary species on the burnt areas of the of 
the Korostelevskiy pine forest, and in the Srostinskiy, 
Verkhne-Obskoy and Sredne-Obskoy pine forests 
Scots pine belongs to the dispersed species group. 
It may be concluded that the forest ecosystem has 
not regenerated after the fire, because the coenoflo-
ra composition and the conditions of the burnt areas’ 
ecotopes in 14 years after the fire do not corre-
spond to those before the fire (control). 
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Введение 
Лесные пожары возникают от природных и 

антропогенных факторов. Влиянию пожаров 
подвержены все компоненты лесной экоси-
стемы. Регулярно повторяющиеся пожары в 
сосновых лесах приводят к изменению их 
экологии и направленным сменам — пироген-
ным сукцессиям [1]. В связи с этим влияние 
пожаров на лесообразовательный и лесовос-
становительный процессы давно является 
предметом изучения [2, 3]. Пожары приво-
дят, в первую очередь, к значительному из-
менению экологических условий на гарях, и 
процесс лесовосстановления во многом зави-
сит от напряженности этих постпирогенных 
факторов. 

Изменение состава флоры — фундамент 
долговременного комплексного фитомони-
торинга. О динамике биоценоза в целом 
можно судить, лишь изучив динамику от-
дельных его видов. Изменения флористиче-
ского состава в процессе восстановительных 
сукцессий представлены для различных рас-
тительных сообществ и природных зон [4-10]. 
Анализ и обработка материала существенно 
различаются, что вполне объяснимо разными 
условиями проведения исследований, давно-
стью лет после нарушений, набором внешних 
и внутренних факторов, влияющих на фор-
мирование состава и структуры растительно-
го покрова. 

 
Объекты и методика 

Основными объектами исследовании явля-
ются 4 конкретные гари 1997 г. в пределах 
равнинных сосновых лесов Алтайского края: 
ленточные боры — гари Коростелевского бо-
ра, гари Сростинского бора; приобские боры 
— гари Верхне-Обского бора, гари Средне-
Обского бора. 

Динамика восстановительной сукцессии, 
изменения растительного покрова гарей и 
контрольных участков изучались стандартны-
ми геоботаническими и флористическими ме-
тодами: метод пробных площадей, учетных 

площадок, геоботанических описаний и др. 
Постоянные пробные площади размером 
3000 м2 заложены на гари (опыт) и в живом 
лесу (контроль), включают 200 взрослых де-
ревьев сосны, отмеченных номерами. Всего 
заложено 8 пробных площадей. На пробных 
площадях закладывались учетные площадки 
1×1 м в количестве 100 шт. по направлению, 
проходящему через все элементы мезоре-
льефа. Всего заложено 6400 учетных площа-
док. Геоботанические описания выполнялись 
на площадках 10×10 м в основных раститель-
ных ассоциациях и элементах рельефа. Всего 
выполнено 255 описаний. Контрольные участ-
ки леса изучались в те же годы, что и опыт-
ные (гарь) [11-14]. 

 
Результаты и обсуждение 

На основе анализа поведения сосудистых 
растений за все годы наблюдений по харак-
теру их динамики в коренных лесах и на га-
рях мы разделили их на пять групп: 

I — Случайные виды — встречаемость низ-
кая (до 20%), вид отмечен на гари один раз 
за весь период наблюдений; 

II — Временные виды — встречаемость не-
равномерная (от 5 до 60%), нередко с ха-
рактерной «вспышкой» встречаемости с по-
следующим затуханием; 

III — Распространенные виды — встречае-
мость более равномерная в течение всего 
периода наблюдений, но, как правило, невы-
сокая (от 1 до 40%); 

IV — Постоянные виды — встречаемость, 
как правило, устойчиво возрастает в ходе 
пирогенной сукцессии и остается на высоких 
значениях (45-95%); 

V — Виды, встреченные только в сообще-
стве до пожара — преимущественно харак-
терные лесные, лугово-лесные, в основном с 
невысокой встречаемостью (1-20%). 

Распределение видов по динамическим 
группам ценофлоры гарей в равнинных сос-
новых лесах юга Западной Сибири представ-
лено в таблице. 

Таблица 
Распределение видов по динамическим группам ценофлоры гарей  

в равнинных сосновых лесах юга Западной Сибири по показателю встречаемости, шт/% 
 

Динамические  
группы 

Ленточные боры Приобские боры 

Коростелевский 
бор Сростинский бор

Верхне-Обский 
бор 

Средне-Обский 
бор 

Случайные 15/20,0 18/24,6 50/36,7 28/26,7 

Временные 20/26,6 21/28,7 41/30,1 35/33,3 

Распространенные 19/25,4 22/30,2 20/14,8 25/23,8 

Постоянные 5/6,7 4/5,5 4/3,0 4/3,8 

До пожара 16/21,3 8/11,0 21/15,4 13/12,4 

Всего 75/100 73/100 136/100 105/100 
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Рис. 1. Распределение видов растений по динамическим группам  
в ценофлоре гарей Коростелевского бора 

 
Из данных таблицы следует, что распре-

деление видов растений по динамическим 
группам в ленточных и приобских борах не-
равномерное. В ценофлоре гарей ленточных 
боров 72-84% видов относятся к группам 
случайных, временных и распространенных, 
5-7% видов — к группе постоянных, 11-21% 
видов — к группе видов, встреченных только в 
сообществе до пожара. В ценофлоре гарей 
приобских боров 82-84% видов относятся к 
группам случайных, временных и распро-
страненных, 3-4% видов — к группе постоян-
ных, 12-15% видов — к группе видов, встре-
ченных только в сообществе до пожара. Это 
указывает на общий характер послепожарно-
го восстановительного процесса, подчиняю-
щегося закономерностям пирогенной сукцес-
сии. Различия в абсолютных (количество ви-
дов в группах) и относительных (доля видов в 
группах) величинах обусловлены фактором 
зональности: Коростелевский и Сростинский 
бор расположены в степной зоне, Верхне- и 
Средне-Обский бор — в лесостепной зоне. 

Распределение видов растений по динами-
ческим группам в ценофлоре гарей Коросте-
левского бора показано на рисунке 1. 

Основу растительного покрова гарей Ко-
ростелевского бора составляют 5 постоянных 
видов: Artemisia marschalliana, Calamagrostis 
epigeios, Carex supina, Koeleria glauca, Stipa 
pennata. Это многолетние травянистые поли-
карпические растения с высокой ценотиче-
ской устойчивостью и встречаемостью.  

Группа случайных видов состоит из 15 ви-
дов растений, встреченных однократно на 
гари в течение периода наблюдений. Количе-
ство их колеблется от 1 до 5 видов в отдель-
ные годы. Это виды из разных эколого-
ценотических групп, не способных широко 
распространяться в условиях экотопа гарей 

Коростелевского бора: Caragana 
arborescens, Equisetum hyemale, Phleum 
phleoides, Vincetoxicum sibiricum и др. 

Динамические группы временных и рас-
пространенных видов представляют собой 
переходные варианты между группой слу-
чайных и постоянных видов. На гари в Коро-
стелевском бору группа временных видов 
насчитывает 20 видов с количеством от 5 до 
12 видов. Содержит характерные сукцесси-
онные виды растений-эксплерентов с вспыш-
кой встречаемости на начальном этапе зарас-
тания: Corispermum sibiricum, Erigeron 
canadensis, Lactuca serriola. 

Группа распространенных видов на гари в 
Коростелевском бору содержит 19 видов с 
количеством от 12 до 19 видов в отдельные 
годы. Все виды данной группы встречаются 
на контрольном участке леса, что указывает 
на более прочные ценотические позиции, по 
сравнению с группами случайных и времен-
ных видов. Сюда относятся Cleistogenes 
squarrosa, Festuca beckeri, Potentilla humi-
fusa, Veronica spicataидр. 

Группа видов встреченных только на кон-
трольном участке леса насчитывает 16 видов 
растений. В основном это лесные и лугово-
степные виды: Allium nutans, Orostachys 
spinosa, Veronica spuria и др. 

Распределение видов растений по динами-
ческим группам в ценофлоре гарей Сростин-
ского бора показано на рисунке 2. 

Группа постоянных видов, составляющих 
основу растительного покрова гарей Сро-
стинского бора, насчитывает 4 вида растений: 
Artemisia marschalliana, Calamagrostis 
epigeios, Carex ericetorum, Hieracium 
umbellatum. Доминантом и эдификатором 
гари является Calamagrostis epigeios — мно-
голетний длиннокорневищный злак. 
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Рис. 2. Распределение видов растений по динамическим группам  
в ценофлоре гарей Сростинского бора  

 
Группа случайных видов включает 18 ви-

дов, количество колеблется от 1 до 6 в от-
дельные годы. Кроме одного вида (Taraxa-
cumofficinale) виды данной группы в контроле 
отсутствуют. На процесс заболачивания, ко-
торый имел место с 3-го по 5-й годы после 
пожара, указывает присутствие прибрежно-
водных видов растений: Epilobium palustris, 
Juncus compressus, Typha angustifolia. 

Группа временных видов насчитывает  
21 вид, их количество изменяется от 6 до 13. 
В контрольном участке леса отмечено всего 
8 видов данной группы. Группа включает ви-
ды растений разной экологии и ценотической 
приуроченности как древесные (Betula 
pendula), так и травянистые (Erigeron 
canadensis, Lactuca serriola, Verbascum 
tapsus и др.). 

Группа распространенных видов насчиты-
вает 22 вида, количество изменяется в доста-
точно широких пределах — от 11 до 22. В 
контрольном участке леса отмечено 18 видов 
данной группы. Группа включает виды расте-
ний разной экологии и ценотической приуро-
ченности: Carex supina, Chamaenerion 
angustifolium, Pinussylvestris, Veronica spicata 
и др. 

Группа видов, встреченных только в сооб-
ществе до пожара, относительно немного-
численная и насчитывает 8 видов растений. 
Сюда входят виды степной и лесной ценоти-
ческой приуроченности: Alyssum obovatum, 
Galatella angustissima, Hypopytis monotropa и 
др. 

Распределение видов растений по динами-
ческим группам в ценофлоре гарей Верхне-
Обского бора показано на рисунке 3. 

Группа постоянных видов на гарях в Верх-
не-Обском бору содержит 4 вида: Betula 

pendula, Brachypodium pinnatum, Populus 
tremula, Rubus saxatilis. Присутствие в этой 
группе Betula pendula, Populus tremula и от-
сутствие Pinussylvestris указывает на лесовос-
становительный процесс со сменой пород. 
Травянистые виды Brachypodium pinnatum, 
Rubus saxatilis из состава данной группы 
имеют достаточно высокую встречаемость и 
на контрольном участке леса, где являются 
содоминантами растительного покрова. 

Группа случайных видов насчитывает 
50 видов с количеством от 5 до 15 видов в 
отдельные годы. В контрольном участке леса 
отмечено 20 видов данной группы. Группа 
включает виды растений разной экологии и 
ценотической приуроченности: Astragalus 
glycyphillus, Chenopodium album, Rubus 
idaeus, Viburnum opulus и др. 

Группа временных видов насчитывает 
41 вид, их количество изменяется от 20 до 
32. В контрольном участке леса отмечено 
26 видов данной группы. Группа включает 
виды растений разной экологии и ценотиче-
ской приуроченности, в т.ч. со «всплеском» 
встречаемости: Chamerion angustifolium, 
Erigeron canadensis, Lactuca serriola, Viola 
arenaria и др. 

Группа распространенных видов на гари в 
Верхне-Обском бору содержит 20 видов с 
количеством 20 за все годы после пожара. 
Все виды данной группы встречаются на кон-
трольном участке леса, что указывает на бо-
лее прочные ценотические позиции, по срав-
нению с группами случайных и временных 
видов. Сюда относятся Dracocephalum 
ruyschiana, Hieracium umbellatum, 
Pinussylvestris, Vaccinium vitis-idaea и др. 

Группа видов, встреченных только в сооб-
ществе до пожара, достаточно многочислен-
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ная и насчитывает 21 вид растений. Сюда 
входят виды лесной и лугово-лесной ценоти-
ческой приуроченности: Chimaphila 
umbellata, Dryopteris carthusiana, Lycopodium 
clavatum, Neottianthe cucculata и др. 

Распределение видов растений по динами-
ческим группам в ценофлоре гарей Средне-
Обского бора показано на рисунке 4. 

Группа постоянных видов на гарях в 
Средне-Обском бору содержит 4 вида: 
Calamagrostis epigeios, Hieracium 
umbellatum, Populus tremula, Pteridium 
aquilinum. Присутствие в этой группе Populus 
tremula и отсутствие Pinussylvestris указывает 
на лесовосстановительный процесс со сменой 

пород. Травянистые виды Calamagrostis 
epigeios, Hieracium umbellatum, Pteridium 
aquilinum из состава данной группы имеют 
низкую встречаемость на контрольном 
участке леса, где являются сопутствующими 
видами растительного покрова. 

Группа случайных видов насчитывает  
27 видов с количеством от 4 до 11. В кон-
трольном участке леса отмечено 11 видов 
данной группы. Группа включает виды расте-
ний разной экологии и ценотической приуро-
ченности: Antennaria dioica, Elytrigia repens, 
Lycopodium clavatum, Taraxacum officinale и 
др. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение видов растений по динамическим группам  
в ценофлоре гарей Верхне-Обского бора 

 

 
 

Рис. 4. Распределение видов растений по динамическим группам  
в ценофлоре гарей Средне-Обского бора 



ЭКОЛОГИЯ 
 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 3 (125), 2015 75
 

Группа временных видов насчитывает 37 
видов, их количество изменяется от 14 до 21. 
В контрольном участке леса отмечено 17 ви-
дов данной группы. Группа включает виды 
растений разной экологии и ценотической 
приуроченности, в т.ч. со «всплеском» 
встречаемости: Chamerion angustifolium, 
Erigeron canadensis, Lactuca serriola, Meli-
canutans и др. 

Группа распространенных видов на гари в 
Средне-Обском бору содержит 25 видов с 
количеством от 23 до 25 в отдельные годы. 
Почти все виды данной группы встречаются 
на контрольном участке леса, что указывает 
на более прочные ценотические позиции, по 
сравнению с группами случайных и времен-
ных видов. Сюда относятся Betulapendula, 
Brachypodiumpinnatum, Pinussylvestris, 
Vaccinium vitis-idaea и др. 

Группа видов, встреченных только в сооб-
ществе до пожара, достаточно многочислен-
ная и насчитывает 13 видов растений. Сюда 
входят виды лесной и лугово-лесной ценоти-
ческой приуроченности: Cerastium 
holosteoides, Cyprypedium macranthon, 
Diphaziastrum complanatum, Pyrola 
rotundifolia и др. 

Выводы 
Таким образом, используя данный метод, 

можно достаточно четко выделять на гарях 
крайние группы «постоянных» и «случайных» 
видов растений. Все остальные выделяемые 
динамические группы представляют собой 
непрерывный ряд переходных форм от «слу-
чайных» к «постоянным». Анализируя в даль-
нейшем динамические группы в ходе пиро-
генной сукцессии, можно более четко выде-
лять стадии (этапы) сукцессии, определять 
эколого-ценотические свойства видов и т.д. 

Необходимо отметить, что в группе по-
стоянных видов как в ленточных, так и в при-
обских борах в течение всего периода 
наблюдений отсутствует Pinussylvestris. В Ко-
ростелевском бору Pinussylvestris на гари 
относится к группе временных видов, в Сро-
стинском, Верхне- и Средне-Обском — к 
группе распространенных. 

В ленточных борах в группе постоянных 
видов отсутствуют древесные виды, в приоб-
ских борах они частично входят в данную 
группу. Это свидетельствует об окончании 
нелесного и начале лесного этапа пирогенной 
сукцессии. 

Доля видов из группы, встреченных только 
в сообществе до пожара (контроль), состав-
ляет в ленточных борах: 21,3% в Коросте-
левском бору, 11,0% в Сростинском бору; в 
приобских борах: 15,4% в Верхне-Обском 
бору, 12,4% в Средне-Обском бору. Это 
вполне объяснимо тем, что условия экотопа 
гарей через 14 лет после пожара не соответ-
ствуют допожарным (контрольным). 
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К ИЗУЧЕНИЮ ЭКОЛОГИИ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ 
ИСТОДА СИБИРСКОГО (Polygala sibirica L.)  

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА «ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ» 
 

ON THE STUDY OF THE ECOLOGY OF SIBERIAN MILKWORT (POLYGALA SIBIRICA L.)  
CENOPOPULATIONS IN THE AREA OF THE NATURE PARK “LENSKIYE STOLBY” 

Ключевые слова: ценопопуляции, экологиче-
ские условия, ценотические условия, онтогенез, 
онтогенетические состояния. 

 
Изучены экологические и ценотические усло-

вия, возрастной состав ценопопуляций Polygala 
sibirica L., произрастающих в нижнем течении 
р. Буотама и на устье р. Улахан Тарыннах, впа-
дающих в р. Лена. Ценопопуляции P. sibirica при-
урочены к сообществам с наиболее слабыми 
конкурентными взаимоотношениями — камени-
стым якутопырейным степям с неравномерным 
травостоем. Изучен онтогенез P. sibirica и дана 
характеристика онтогенетических спектров при-
родных ценопопуляций. Онтогенез P. sibirica про-
стой, растения проходят все этапы развития и от-
мирают в субсенильном состоянии. Исследован-
ные ЦП характеризуются как нормальные непол-
ночленные. Онтогенетические спектры ЦП одно-
вершинные, соотношения онтогенетических групп 
в спектрах характерны для стержнекорневых по-
ликарпиков. По классификации «дельта — омега» 
из исследованных ЦП первые два относятся к 
зреющим, а третья ЦП — к молодому типу. 

Keywords: cenopopulations, ecological condi-
tions, coenotic conditions, ontogenesis, ontogenet-
ic states.  

 
The ecological and coenotic conditions and age 

structure of Polygala sibirica L. cenopopulations 
growing in the lower reaches of the Buotama River 
and at the mouth of the Ulakhan Tarynnakh River, 
both running into the Lena River, were studied. The 
cenopopulations of P. sibirica are confined to the 
communities with the weakest competitive relation-
ship: stony Yakut steppes with coach grass and non-
uniform grass stand. The ontogenesis of P. sibirica 
was studied and the ontogenetic spectrum of natural 
cenopopulations was described. The ontogenesis of 
P. sibirica is simple, and the plants pass through all 
stages of development and die off in sub-senile 
state. The studied cenopopulations are described as 
normal incomplete ones. The ontogenetic spectra of 
cenopopulations are one-apex; the correlations of 
the ontogenetic groups in the spectra are typical of 
taproot polycarpic plants. According to “delta-
omega” classification, the first two studied cenopop-
ulations belong to ripening type, and the third one 
belongs to young type. 


