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Аномально жаркие и сухие вегетационные пе-

риоды 2009-2011 гг. показали необходимость 
корректировки отдельных положений об устойчи-
вости насаждений ольхи черной к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и лесных по-
жаров. При помощи разработанных индикаторов 
оценивался уровень влияния факторов на измене-
ние состояния и структуры насаждений пойменно-
го экотипа и экотипа песчаных террас. Наиболее 
значимые изменения в насаждениях пойменного 
экотипа выявлены в период 2008-2012 гг. Влияние 
засухи отразилось на ухудшении общего состоя-
ния насаждений (на 0,46-0,55 балла) и уменьше-
нии в 1,59-1,94 раза доли здоровых деревьев. В 
насаждениях экотипа песчаных террас за анало-
гичный период доля здоровых деревьев уменьши-
лась до 0,8%. Коэффициенты корреляции между 
показателями температурно-влажностного режи-
ма территории и изменением состояния насажде-
ний свидетельствуют о слабом и среднем их влия-
нии в насаждениях пойменного экотипа  
(R = 0,370-0,556) и среднем и сильном влиянии — 
в насаждениях экотипа песчаных террас  
(R = 0,672-0,954). По комплексу предложенных 
индикаторов насаждения пойменного экотипа к 
колебаниям температурно-влажностного режима 
характеризуются как устойчивые. Исключением 
являются периоды с длительным (более 3 лет 
подряд) уменьшением (в сравнении со средними 
многолетними значениями) показателей влаго-
обеспеченности. Насаждения экотипа песчаных 

террас оцениваются как неустойчивые. Устойчи-
вость насаждений к пожарам зависит от вида по-
жара и времени его воздействия. Устойчивые ни-
зовые пожары способствуют гибели насаждения, 
беглые низовые пожары к гибели не приводят, но 
влияют на снижение прироста деревьев (различия 
средних диаметров существенны при уровне зна-
чимости 0,01%) и изменение структуры древо-
стоев (формируются разновозрастные поколения 
с высокой долей деревьев отпада). 

 
Keywords: black alder, floodplain ecotype, 

sandy terrace ecotype, weather conditions, forest 
fire, stand condition, stand structure, evaluation 
criteria, stand stability. 

 
The abnormally hot and dry growing seasons of 

2009-2011 proved a need to adjust some statements 
on black alder resistance to adverse weather condi-
tions and wildfires. The developed indicators were 
used to evaluate the level of factor effect on the 
changes of the stand state and structure of the 
floodplain and sandy terrace ecotypes. The most 
significant changes in the stands of the floodplain 
ecotype were found in 2008-2012. The drought af-
fected the general forest stand condition (by 0.46-
0.55 points); the percentage of healthy trees de-
creased 1.59-1.94 times. The percentage of healthy 
trees in the stands of the sandy terrace ecotype 
dropped to 0.8%. The correlation coefficients be-
tween the indices of the temperature and moisture 
regimes of the area and the change of stand condi-
tion prove their low or medium influence in the 
stands of the floodplain ecotype (R = 0.370-0.556) 
and medium or strong influence in the sands of the 
sandy terrace ecotype (R = 0.672-0.954). In terms 
of the proposed indices the stands of the floodplain 
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ecotype are classified as resistant to the fluctuations 
of the temperature and moisture regimes. The ex-
ceptions are the periods with long (over 3 consecu-
tive years) decrease (compared to the long-term 
values) of moisture availability indices. The stands of 
the sandy terrace ecotype are evaluated as non-

resistant. The resistance of the stands to wildfires 
depends on fire type and fire duration. Independent 
ground fires cause stand dying; running ground fires 
do not cause stand dying but affect tree increment 
and stand structure. 
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Введение 
Степная зона России — зона с неустойчи-

выми погодными явлениями. Здесь характер-
ны преобладание высоких температур летом 
и низких — зимой, частые и длительные засу-
хи в вегетационный период. Климат резко 
континентальный, по показателям влагообес-
печенности не способствует повсеместному 
произрастанию лесной растительности есте-
ственного происхождения [1, 2]. Насаждения 
ольхи черной занимают определенную эколо-
гическую нишу и приурочены к местам с до-
полнительным притоком влаги за счет мест-
ного стока. Как правило, это поймы рек и 
понижения на песчаных террасах, где ольха 
формирует два экотипа насаждений: соот-
ветственно пойменный и аренный (экотип 
песчаных террас).  

Негативное влияние на насаждения небла-
гоприятных факторов среды общеизвестно 
[3], однако ольха черная в списке неустойчи-
вых древесных пород не значилась. Напро-
тив, произрастание ее в условиях, заметно 
отличающихся от зональных, предопределяло 
толерантность насаждений к аномальным по-
годным явлениям. Наблюдения за состоянием 
пойменных лесов, проводившиеся в конце  
70-х — начале 80-х годов прошлого века, 
оценивали состояние насаждений ольхи чер-
ной как здоровое [4, 5]. 

В современных условиях, особенно после 
жарких и сухих периодов 2009-2011 гг., 
оценка устойчивости насаждений ольхи чер-
ной требует уточнения. Особенно это акту-
ально для экотипа песчаных террас, где за-
сушливые периоды часто сопровождаются 
лесными пожарами. 

Цель исследований заключалась в установ-
лении степени устойчивости насаждений ольхи 
черной к воздействию аномальных погодных 
условий и лесных пожаров. 

 
Объекты и методы 

Исследования проводились на территории 
Ростовской области (Шолоховское, Усть-
Донецкое лесничества). Объектами являлись 

насаждения ольхи черной пойменного экоти-
па и экотипа песчаных террас. 

Основные климатические показатели, ис-
пользуемые для цели исследования, характе-
ризуются следующими среднемноголетними 
значениями: годовое количество осадков — 
493 мм, сумма осадков вегетационного пе-
риода — 290 мм, сумма температур выше 
+100С — 31260С, сумма осадков за период с 
температурой выше +100С — 225 мм, ГТК — 
0,73 [1, 2]. 

Наблюдения велись на пробных площадях 
(ПП), заложенных в соответствии с общепри-
нятыми методами [6]. Размер ПП устанавли-
вался на основе соблюдения требования 
обеспечения статистически достоверных из-
мерений [7]. Лесоводственно-таксационная 
характеристика дополнялась данными о сани-
тарной структуре. Классификация деревьев 
по категориям состояния, определение сред-
невзвешенной категории и степени ослабле-
ния насаждений проводились в соответствии с 
методическими указаниями, изложенными в 
нормативных документах [8]. Все результаты 
измерений подвергались статистической об-
работке [7] с использованием средств элек-
тронной таблицы MicrosoftExcel.  

 
Экспериментальная часть 

В насаждениях пойменного экотипа и эко-
типа песчаных террас проводился мониторинг 
состояния древостоев в период 2008-2013 гг. 
(табл. 1). Полученные данные сравнивались с 
результатами обследований 1977-1984 гг. на 
пробных площадях 4*, 5*, восстановленных 
автором [4, 5].  

Фиксировалось состояние древостоев эко-
типа песчаных террас, в которых в 1994 г. 
произошел беглый низовой пожар и в 2010 г. 
— устойчивый низовой пожар (табл. 1). 

Для оценки устойчивости насаждений на 
основе закономерностей строения древосто-
ев [6] и с использованием метода парного 
корреляционно-регрессионного анализа [7] 
разработаны индикаторы устойчивости и их 
количественные и качественные характери-
стики (табл. 2). 
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Таблица 1  
Динамика состояния древостоев ольхи черной 

 

№ 
п/п 

Год  
наблюдений 

Доля деревьев по категориям состояния, % Средняя  
категория 
состояния 

Оценка  
состояния 
древостоя 1 2 3 4 5 6 

Фактор воздействия — неблагоприятные погодные условия 

1 

2008 78,5 15,2 6,3 0 0 0 1,28 Здоровое 
2009 72,8 16,2 7,7 1,3 1,0 1,0 1,40 Здоровое 
2011 48,1 28,4 16,2 2,9 2,9 1,5 1,87 Ослаб. 
2012 40,4 42,3 11,5 5,8 0 0 1,83 Ослаб. 

2 

2008 74,9 15,0 6,1 1,4 1,5 1,1 1,42 Здоровое 
2009 70,5 20,3 6,5 1,2 1,0 0,5 1,43 Здоровое 
2011 59,1 22,2 12,4 2,4 2,7 1,2 1,70 Ослаб. 
2012 47,1 29,4 16,2 2,9 2,9 1,5 1,88 Ослаб. 

3 

2008 50,2 23,1 14,5 5,6 4,4 2,2 1,95 Ослаб. 
2009 44,5 25,2 16,0 5,8 5,4 3,1 2,1 Ослаб. 
2011 35,7 24,8 17,0 9,3 7,0 6,2 2,40 Ослаб. 
2013 0,8 17,0 59,7 7,0 10,1 5,4 3,19 Сильно ослаб.

4* 

1977 84,1 10,2 5,7 0 0 0 1,22 Здоровое 
1980 81,6 11,3 6,1 1,0 0 0 1,27 Здоровое 
1982 79,5 12,4 7,1 0 1,0 0 1,31 Здоровое 
1984 75,3 12,4 8,0 1,2 3,1 0 1,44 Здоровое 

5* 
1980 79,7 11,0 7,3 1,3 0,7 0 1,32 Здоровое 
1982 76,2 13,7 7,7 1,3 1,1 0 1,37 Здоровое 
1983 75,0 14,1 8,8 1,0 1,1 0 1,39 Здоровое 

Фактор воздействия — беглый низовой пожар 

4 2014 
Олч 5,2 27,6 31,4 23,1 8,2 4,5 3,1 

Сильно 
ослаб. 

Б 7,1 16,7 19,0 38,1 14,3 4,8 3,45 
Итого 5,7 25,0 28,4 26,7 9,7 4,5 3,19 

Фактор воздействия — устойчивый низовой пожар 
6 2011 0,0 0,0 0,0 5,6 94,4 0,0 4,94 Погиб. 

 
Таблица 2 

Индикаторы устойчивости насаждений к воздействию неблагоприятных факторов 
 

Критерий 
устойчивости 

Индикатор 
Значение индикатора,  

характеризующее  
устойчивое насаждение 

Устойчивость к 
воздействию 

неблагоприятных 
природных фак-

торов 

Корреляция динамики санитарного состояния с 
изменением метеоусловий 

R = 0,5 и ниже 

Корреляция доли здоровых деревьев с измене-
нием метеоусловий 

R = 0,5 и ниже 

Наличие деревьев отпада в ступенях толщины, 
составляющих 1,0 и выше среднего диаметра 

древостоя 

Не более 10% от общего коли-
чества деревьев отпада 

Доля отпада (по числу стволов, полноте, запасу) 
в общей структуре насаждения 

Превышение не более 10% в 
сравнении с данными таблиц 

хода роста 

Устойчивость к 
воздействию 

лесных пожаров 

Различие биометрических показателей деревьев 
растущей части 

Отсутствие значимости на 95%-
ном (и выше) уровне 

Различие запасов растущей части древостоя Не более 10% 
Соотношение доли деревьев растущей части и 

отпада 
Не ниже, чем у древостоев без 

воздействия 

Изменение степени ослабления насаждения 
На уровне древостоев без воз-

действия 
 

Насаждение считается устойчивым в слу-
чае удовлетворения фактически полученных 
значений индикаторов требованиям табли-
цы 2. Итоговая таксационная характеристика 
исследуемых древостоев приведена в табли-
це 3. 

Результаты исследований  
и их обсуждение 

Данные мониторинга свидетельствуют об 
изменениях в состоянии насаждений и о су-
щественных различиях по экотипам (табл. 1). 
Сравнение с метеорологическими условиями 
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соответствующего периода позволяет конста-
тировать факт влияния последних, особенно в 
годы с отклонениями климатических показа-
телей от средних значений, причем реакция 
древостоя на изменяющиеся условия суще-
ствования наступает и непосредственно в год 
отклонения, и на следующий год [1, 2]. В 
пойменных условиях наиболее значимые из-
менения произошли в период 2008-2012 гг.: 
насаждения из категории «здоровые» пере-
шли в категорию «ослабленные». Очень су-
щественно повлияла засуха 2010 г., когда 
условия влагообеспеченности, являлись кри-
тическими: ГТК составил 0,37 на фоне увели-
чения суммы температур выше +100С на 
16,7% в сравнении со среднемноголетними 
значениями, а осадков в вегетационный пе-
риод выпало на 33,8% меньше. 

Закономерным следствием является и 
ухудшение общего состояния насаждений на 
0,46-0,55 балла, и уменьшение доли здоро-
вых деревьев в 1,59-1,94 раза. В сравнении с 
периодом 1977-1984 гг. снижение анализиру-
емых показателей произошло на 0,07- 
0,22 балла и на 6-11% соответственно.  

На песчаных террасах мониторинг состоя-
ния насаждений до 2008 г. не проводился, и 
на момент закладки опыта (ПП 3) по вели-
чине средневзвешенного коэффициента 
насаждение характеризовалось как «ослаб-
ленное». К 2013 г. интегральный показатель 
категории состояния составил 3,19, вслед-
ствие чего насаждение характеризуется как 
сильно ослабленное. 

Различие интегральных показателей кате-
гории состояния насаждений пойменного и 

аренного экотипов свидетельствует о низкой 
адаптационной способности последних к из-
меняющимся погодным условиям. Если после 
засухи 2010 г. доля здоровых деревьев в 
пойменных насаждениях составила около по-
ловины от их общего количества (40,4-
47,1%), то в насаждениях экотипа песчаных 
террас к 2013 г. их практически не осталось. 

Зависимость между параметрами, опре-
деляющими температурно-влажностный ре-
жим, и изменением состояния насаждений 
(степень ослабления и доля здоровых дере-
вьев) практически всегда прямая. Вычислен-
ные коэффициенты корреляции свидетель-
ствуют о различии в силе сопряжения как в 
зависимости от исследуемого признака, так и 
по экотипам насаждений (табл. 4). 

В насаждениях пойменного экотипа силь-
ная связь (R= —0,867-0,821) наблюдается при 
влиянии высоких температур, другие показа-
тели влияют меньше (R = 0,370-0,556). Невы-
сокие корреляционные связи между степе-
нью ослабления насаждений и динамикой до-
ли здоровых деревьев с метеоусловиями 
свидетельствуют об их устойчивости и высо-
ком адаптационном потенциале. В годы с 
аномальными явлениями их состояние ухуд-
шается, но в периоды их отсутствия — стаби-
лизируется. Это мы наблюдаем по данным 
мониторинга 1977-1984 гг. 

Значения коэффициентов корреляции в 
насаждениях экотипа песчаных террас  
(R = 0,672-0,954), напротив, свидетельствуют 
о сильной зависимости от факторов внешней 
среды и, соответственно, о низкой их устой-
чивости. 

Таблица 3 
Таксационная характеристика объектов исследования 

 

№ п/п 
лесничества,  

квартал, выдел* 

Исследуемый 
фактор нега-
тивного воз-

действия 

Год 
учета 

Катего-
рии де-
ревьев 

Таксационные показатели (на 1 га)**

со-
став 

A, 
лет

N, 
шт. 

Hср, 
м 

Dср±mDср, 
см 

G, м2 M, 
м3 

1 
Еланское, 57-7 

Экстремаль-
ные погодные 

условия 

2012 
раст.

10Ол
ч 

28 
1225 21,3 17,2±0,59 28,4 302

отпад 75 19,2 10,7±0,67 0,7 6
итого 1300 21,2 16,9±0,59 29,1 308

2 
Еланское, 48-8 

2012 
раст.

10Ол
ч 

51 
700 26,5 25,3±0,67 35,1 465,5

отпад 55 25,0 16,8±0,49 1,2 15,4
итого 755 26,4 24,8±0,67 36,3 480,9

3 
Колундаевское, 

21-18 
2013 

раст.
10Ол

ч 
50 

1000 21,6 21,1±0,42 35,0 377,5
отпад 290 18,5 18,1±0,86 7,5 68,9
итого 1290 20,9 20,5±0,40 42,5 446,4

4 
аренный 

Нижне-Кундрю-
ченское, 18-38 

Беглый низо-
вой пожар 

1994 г. 
2014 

раст.
Олч 

39 

1075 18,5 16,6±0,35 23,4 216,1
отпад 600 13,5 8,6±0,34 3,5 23,3
итого 1675 16,7 14,3±0,42 26,9 239,4
раст.

Б 
225 19,2 17,1±0,92 5,2 47,6

отпад 300 10,5 6,6±0,503 1,0 5,3
итого 525 14,2 12,3±0,98 6,2 52,9
раст.

8Олч 
2Б 

1300 18,6 16,7±0,33 28,6 263,7
отпад 900 12,5 8,0±0,304 4,5 28,6
итого 2200 16,1 13,8±0,41 33,1 292,3

5 
аренный 

Нижне-Кундрю-
ченское, 31-59 

Без воздей-
ствия 

2014 

раст.
10Ол

ч 
39 

1033 21,0 19,0±0,44 29,3 308,1
отпад 317 19,0 12,7±0,57 4,0 37,8

итого 1350 20,5 17,7±0,47 33,3 345,9

Примечания. «*» — ПП 1, 2 — пойменный экотип; 3-5 — экотип песчаных террас (аренный); «**» — A — возраст;  
N — густота; Hср — средняя высота; Dср — средний диаметр с ошибкой; G — абсолютная полнота; M — запас. 
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В условиях одинакового воздействия высо-
ких температур и низкой влагообеспеченно-
сти ведущим фактором устойчивости являет-
ся почвенное плодородие. В пойменных 
условиях из-за особенностей почвообразова-
тельного процесса плодородие почв выше, 
чем на террасах, поэтому снижение устойчи-
вости насаждений здесь менее выражено. 

Уменьшение доли здоровых деревьев за-
кономерно приводит к увеличению доли де-
ревьев отпада. В насаждениях экотипа песча-
ных террас она составляет (от итоговых по-
казателей древостоя) 22,5; 17,6; 15,4% по 
количеству деревьев, полноте и запасу соот-
ветственно. Различия между их средними 
диаметрами значимы на 0,01%-ном уровне 
(tф = 3,13>t001 = 3,29). В структуре отпада 
находятся деревья с диаметром, равным и 
выше средней величины. Таких деревьев в 
насаждении насчитывается 44,8% от общего 
количества деревьев этой категории (рис. 1).  

Количественная и качественная структура 
отпада в насаждениях пойменного экотипа 
существенно отличается. Все деревья отпада 
находятся в ступенях толщины, составляющих 

0,7-0,8 от величины среднего диаметра дре-
востоя (рис. 1). Доля отпада (в зависимости 
от возраста древостоя) составляет  
5,57-7,28% от общей густоты, 2,4-3,31% — 
полноты и 1,95-3,2% — запаса насаждения и 
соответствует данным хода роста нормаль-
ных древостоев [9]. 

Анализируя влияние факторов внешней 
среды на функциональное состояние насаж-
дений, отмечаем толерантность пойменного 
экотипа и уязвимость экотипа песчаных тер-
рас. Поэтому первые следует характеризо-
вать как устойчивые, а вторые — неустойчи-
вые к воздействию неблагоприятных природ-
ных факторов. 

Происхождение насаждений ольхи черной 
никогда не было обусловлено воздействием 
пирогенного фактора [3, 10], поэтому сведе-
ния об устойчивости к пожарам этой древес-
ной породы в литературе практически не 
встречаются. В соответствии с классификаци-
ей природной пожарной опасности лесов [11] 
насаждения ольхи черной экотипа песчаных 
террас должны относиться к IV классу при-
родной пожарной опасности.  

Таблица 4 
Коэффициенты корреляции связи метеоусловий и динамики санитарного состояния 

 

Показатель влияния 

Коэффициенты корреляции по экотипам 

пойменный аренный 
средневзвешенная 

категория состояния
доля здоровых 

деревьев 
средневзвешенная 

категория состояния 
доля здоровых 

деревьев 
Годовое количество осадков, мм -0,484±0,182 0,439±0,187 -0,779±0,237 0,819±0,217
Сумма осадков вегетационного 

периода, мм 
-0,502±0,180 0,476±0,183 -0,779±0,237 0,672±0,280 

Сумма температур выше +100С 0,821±0,119 -0,867±0,104 0,932±0,137 -0,954±0,113
Сумма осадков за период с 
температурой выше +100С 

-0,404±0,191 0,370±0,194 -0,674±0,279 0,723±0,261 

Гидротермический коэффициент -0,556±0,173 0,535±0,176 -0,685±0,275 0,732±0,258
 

  
 

Рис. 1. Санитарная структура древостоев 
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О подверженности насаждений экотипа 
песчаных террас воздействию лесных пожа-
ров свидетельствуют отчетные данные лесни-
честв [12]. Наиболее крупный пожар послед-
него десятилетия произошел в 2010 г. в Шо-
лоховском лесничестве, когда охваченная ог-
нем площадь составила 1308,8 га, из них на 
долю лиственных насаждений приходилось 
392,6 га (30,0%). Площадь насаждений ольхи 
черной, поврежденных огнем, составила 
120,4 га (9,2% — от общей площади и 30,7% 
— от площади насаждений лиственных пород).  

Небольшие по площади пожары возникают 
периодически. Очевидно, что даже непро-
должительное по времени воздействие будет 
влиять на изменение основных жизненных 
функций насаждения, что, в свою очередь, 
отразится на их структурных характеристиках. 

Пример ПП 6 свидетельствует о низкой 
устойчивости насаждений к воздействию 
устойчивого низового пожара (табл. 1). Об-
следование следующего года показало нали-
чие в насаждении преимущественно свежего 
сухостоя (94,4%), что характеризует его как 
погибшее [8]. 

Для оценки влияния беглого низового по-
жара изучена структура насаждения, под-
вергшегося воздействию огня в 1994 г. в воз-
расте 19 лет (ПП 4). ПП 5 являлась контро-
лем, при этом влияние других факторов, в 
первую очередь, погодных, не учитывалось 
(табл. 3).  

Метеорологические условия 1994 г. к мо-
менту возникновения пожара (июль) отлича-
лись от среднемноголетних значений, осо-
бенно во влагообеспеченности: сумма осад-
ков с начала года составила 80%, осадки 
июля — 15,6%, что повысило угрозу возник-
новения пожара. 

Насаждения, подвергавшиеся воздействию 
беглого низового пожара, сохраняют жизне-

способность, но их таксационная структура 
претерпевает изменения, по отдельным па-
раметрам существенные (табл. 3). 

В результате воздействия огня на 13,8% 
снижается прирост по диаметру, что приво-
дит к существенной разнице средних значе-
ний как для деревьев растущей части  
(tф = 4,18 >t99,9 = 3,29), так и для древостоя 
в целом (tф = 6,25 >t99,9 = 3,29). Рост дере-
вьев в высоту также замедляется и, несмотря 
на некоторое преимущество в густоте, по-
врежденное огнем насаждение менее произ-
водительно (запас растущей части ниже на 
16,8%). 

Существенная разница наблюдается и в 
строении древостоев (рис. 2). Насаждение, 
поврежденное пожаром, имеет более растя-
нутый (на 3 ступени) ряд распределения с 
явно выраженной двухвершинностью, соот-
ветствующей средним диаметрам деревьев 
растущей части и отпада (табл. 3).  

Доля деревьев отпада в поврежденном 
насаждении выше в 2,8 раза, однако их био-
метрические показатели существенно ниже 
контрольных (tф = 7,28>t99,9 = 3,29). Это яв-
ляется косвенным признаком наличия другого 
возрастного поколения в структуре насажде-
ния. 

Действительно, в результате воздействия 
огня создаются благоприятные условия для 
прорастания семян березы: частичное или 
полное выгорание подстилки минерализует 
верхний почвенный слой, что является обяза-
тельным условием. Повреждение корневой 
шейки деревьев ольхи способствует пробуж-
дению спящих почек, в результате появляется 
новая поросль [10]. Однако и поросль ольхи 
черной и самосев березы, не выдерживая 
конкурентных взаимоотношений с деревьями 
основного яруса, автоматически являются 
кандидатами на отмирание. 
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Рис. 2. Строение древостоев в результате воздействия пирогенного фактора 
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Наличие двух возрастных поколений в по-
врежденном насаждении подтверждается и 
существенным различием средних диаметров 
деревьев растущей части и отпада:  
tф = 16,39 для ольхи и tф = 10,01 для березы 
(t99,9 = 3,29). В контрольном насаждении эти 
различия также существенны, но абсолютное 
значение коэффициента ниже (tф = 8,75).  

Итоговые статистические характеристики: 
основное отклонение (σ = 5,372), вариабель-
ность среднего диаметра (υ = 38,928) также 
свидетельствуют о наличии двух самостоя-
тельных рядов в структуре поврежденного 
пожаром насаждения. На контроле эти пока-
затели, соответственно, равны 4,204 и 
23,753. 

Оценка устойчивости насаждений к воздей-
ствию беглого низового пожара неоднознач-
на. По комплексу признаков они могут быть 
охарактеризованы как неустойчивые (табл. 2). 
Но способность к сохранности насаждений, 
хотя и с изменением структуры, свидетель-
ствует об их высоком адаптационном потен-
циале. 

Заключение 
Снижение степени устойчивости насажде-

ний пойменного экотипа происходит в период 
с длительным (более 3 лет подряд) отклоне-
нием (в сторону уменьшения) показателей 
влагообеспеченности от среднемноголетних 
значений. В остальные периоды насаждения 
пойменного экотипа устойчивы к колебаниям 
температурно-влажностного режима. 

Состояние насаждений экотипа песчаных 
террас обусловлено влиянием погодных 
условий и по степени устойчивости к воздей-
ствию неблагоприятных факторов оценивают-
ся как неустойчивые. 

Устойчивость насаждений экотипа песча-
ных террас к воздействию пожаров обуслов-
лен видом пожара и временем его воздей-
ствия. Устойчивые низовые пожары приводят 
к гибели насаждения уже на следующий год. 
В результате воздействия беглого низового 
пожара насаждение сохраняет жизнеспособ-
ность, но существенно снижает прирост и 
изменяет структуру. 
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КОЛЛЕКЦИИ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ЯКУТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

 
BIOLOGICAL DIVERSITY OF THE COLLECTION OF MEDICINAL PLANTS  

OF THE YAKUTSK BOTANICAL GARDEN 

Ключевые слова: таксон, интродукция, кол-
лекция лекарственных растений, Якутия, устой-
чивость, жизненная форма, феноритмотип, фе-
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На территории Якутии произрастают до 1987 

видов высших сосудистых растений из 111 се-
мейств. В коллекции лекарственных растений 
представлены в основном местные дикорастущие 
лекарственные растения Якутии, а также инорай-
онные и сортовые культурные виды. Коллекция 
состоит из 117 видов из 33 семейств. Наиболее 
широкими семействами являются Ranunculaceae, 
Fabaceae, Asteraceae, Lamiaceae и Rosaceae. Из 
них местную флору представляют 96 видов ле-
карственных растений, инорайонных — 10, куль-
турных сортов — 8. По фактору увлажнения из 85 
видов из местной флоры большая половина отно-
сится к ксеромезофитам, на втором месте — ор-
томезофиты и незначительное число видов — гиг-
ромезофиты. Ксеромезофиты представлены в 
основном степными видами, ортомезофиты — 
луговыми и лесными. В коллекции лекарственных 
растений испытываются 15 редких и исчезающих 
растений из 11 семейств. Наиболее представлен-
ным семейством является семейство Ranuncula-
ceae, которое входит в категорию 2, принадле-
жащую к уязвимым видам. В культуре половина 
растений представлены гемикриптофитами 
(54,4%), остальные являются геофитами (18,4), 
хамефитами (17,5) и однолетниками и двулетни-
ками (9,6). По феноритму из 112 цветущих рас-
тений значительная часть видов относится к группе 
раннелетнецветущих (59). Меньше в коллекции 
насчитывается летнецветущих (21) и весеннецве-
тущих (19) видов и небольшая группа поздне-
летнецветущих (6). Итоги интродукционного испы-
тания показали, что к высокоустойчивым видам 
относятся 54,5%, устойчивым — 42,8, слабоустой-
чивым — 1,8, неустойчивым — 0,9. 
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Up to 1987 species of higher vascular plants from 

111 families grow on the territory of Yakutia. Wild-
growing medicinal plants, alien and selected cultural 
species are presented in the collection of medicinal 
plants. The collection consists of 117 species from 33 
families. The widest families are Ranunculaceae, Fa-
baceae, Asteraceae, Lamiaceae and Rosaceae. Of 
those the local flora is presented by 96 species of 
medicinal plants, 10 alien species, and 8 cultivated 
varieties. In terms of moisture factor, the greater 
part of 85 species of the local flora belongs to xero-
mesophytes followed by orthomesophytes and a few 
species of hygromesophytes. The xeromesophytes 
are presented by steppe species, and the or-
thomesophytes are presented by meadow and for-
est species. Fifteen rare and endangered plants from 
11 families are tested in the collection of medicinal 
plants. The most represented family is Ranunculaceae 
family, its species belong to the Category 2 — vul-
nerable species. Among the cultivated plants the half 
is represented by hemicryptophytes (54.4%), the 
rest are geophytes (18.4%), chamephytes (17.5%), 
annual and biennial plants (9.6%). In terms of pheno-
logical rhythm, considerable part of the 112 flower-
ing species belongs to the group of early summer 
flowering plants (59). There are less summer flower-
ing species (21) and spring flowering species (19), 
and a small group of late flowering species (6). The 
results of the introduction test showed that there are 
54.5% of high-resistant species, 42.8% of resistant 
species, 1.8% of semi-resistant and 0.9% of non-
resistant species. 


