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Выполнен детальный анализ экологической 

структуры ценофлоры гари 2006 г. в северо-
восточной части Барнаульского ленточного бора. 
Все виды растений, произрастающих после пожа-
ра в разные отрезки времени, были распределе-
ны по экологическим группам. Выделены следу-
ющие экологические группы видов растений: по 
отношению к влаге, свету, почвенному богатству, 
приуроченности к песчаному субстрату. Динамика 
экологических групп оказалась неравномерной на 
протяжении хода пирогенной сукцессии, т.к. мик-
роклиматические условия на гари не совпадают с 
условиями под пологом соснового леса. Различия 
в динамике экологических групп подтверждают 
наши предыдущие исследования и вывод о том, 
что стадии сукцессии имеют прямую связь с 
условиями произрастания. Условия произрастания 
оказывают наибольшее влияние на растительный 
покров после пожара именно на начальных стади-
ях сукцессии. На это указывает присутствие на 
гари видов растений из экологических групп, ко-
торые не встречаются в лесу. Характерна и об-
ратная ситуация — в составе ценофлоры гари от-
сутствуют виды экологических групп типичных для 
леса. Установлено, что на гари за наблюдаемый 
период (10 лет) в растительном покрове преобла-
дают: по отношению к влаге — мезофиты, к свету 
— факультативные гелиофиты, к почвенному бо-
гатству — олиготрофы, к песчаному субстрату — 
факультативные псаммофиты. Стадии пирогенной 
сукцессии относятся к нелесному этапу процесса 
восстановления лесной сосновой экосистемы.  

Keywords: burnt area cenoflora, floristic com-
position, ecological structure, vegetation cover, 
pyrogenic succession, pine forest, belt pine forest. 

 
Detailed analysis of cenoflora ecological structure 

of the burnt area of 2006 in the north-eastern part of 
the Barnaulskiy belt pine forest is presented. All 
plant species that grew after the fire in different pe-
riods of time were divided into ecological groups. 
The following ecological groups of plant species 
were distinguished: in relation to moisture, light, soil 
fertility and association with sandy substrate. It was 
found that the dynamics of ecological groups was 
uneven in the course of the pyrogenic succession 
since the microclimate conditions in the burnt area 
differed from those under pine forest canopy. The 
differences in the dynamics of ecological groups con-
firm our previous studies and the conclusion that the 
stages of succession are directly related to the 
growing conditions. The growing conditions have the 
greatest effect on the vegetation cover after fire at 
the initial stages of succession. This is proved by the 
presence in the burnt area of plant species from eco-
logical groups that are not found in the forest. The 
opposite situation is also characteristic: there are no 
species of the ecological groups typical of the forest 
in the burnt area cenoflora composition. It has been 
found that the following species dominate in the 
vegetation cover of the burnt area over the study 
period (10 years): in relation to moisture — meso-
phytes; in relation to light — facultative heliophytes; 
in relation to soil fertility — oligotrophic plants; and 
facultative psammophytes in relation to sandy sub-
strate. The stages of pyrogenic succession belong to 
a non-forest stage of pine-forest ecosystem restora-
tion. 
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Введение 
После пожара в лесу резко меняются 

экологические режимы. Наилучшим спосо-
бом проследить эти изменения является 
анализ флоры гарей и горельников по эко-
логическим параметрам, т.к. растительный 
покров является индикатором условий ме-
стообитания [1]. Видовой состав, его оби-
лие, встречаемость указывают на опреде-
ленный тип условий, который складывается 
после пожара. При изменении условий ме-
няется и растительный покров, в свою оче-
редь, влияя на режимы света, тепла и вла-
ги. В сухих лесорастительных условиях лен-
точных боров Алтайского края лимитиру-
ющим фактором для развития раститель-
ных сообществ, формирования послепо-
жарной флоры является влага. Количество 
влаги в почве в сочетании с другими фак-
торами (свет, плодородие почвы и др.) за-
даёт вектор развития растительных вторич-
ных послепожарных сообществ в ленточных 
борах. В связи с этим целесообразно про-
следить указанные изменения в составе це-
нофлоры гарей для сосновых насаждений в 
северо-восточной части Барнаульского лен-
точного бора и проанализировать их. 

Цель работы — выполнить анализ эколо-
гической структуры ценофлоры гари 
2006 г. в северо-восточной части Барнауль-
ского ленточного бора. 

Задачи:  
- распределить виды растений ценофло-

ры гари 2006 г. по экологическим группам 
по отношению к влаге, свету, почвенному 
богатству, приуроченности к песчаному 
субстрату; 

- проанализировать динамику экологиче-
ских групп за период 10 лет; 

- установить связь экологических условий 
на месте гари со стадиями пирогенной сук-
цессии. 

Объекты и методы 
Объектом исследования является гарь 

2006 г., расположенная в 41 кв. Власихин-
ского участкового лесничества Барнауль-
ского лесничества в северо-восточной части 
Барнаульского ленточного бора (табл.).  

Пожар низовой устойчивый произошел в 
июне 2006 г. Общая площадь гари — 4 га. 
Погибший при пожаре древостой сосны 
вырублен, выполнена санитарная рубка 
сплошная. Тип леса — свежий бор (Свб) и 
сухой бор пологих всхолмлений (Сбп). Для 
изучения пирогенной сукцессии использо-
вался метод непосредственного наблюде-
ния за ходом смен растительности, проб-
ных площадей, учетных площадок, геобо-
танических описаний, сбора гербария  
[2, 3]. Первые 5 лет после пожара иссле-
дования проводились три раза в сезон: вес-
ной, в середине лета, осенью. В последу-
ющие годы однократно в середине лета, в 
период максимального развития раститель-
ного покрова на гари. 

 
Результаты и их обсуждение 

Анализ экологической структуры цено-
флоры гарей может быть полезным при 
обсуждении вопроса выделения стадий пи-
рогенной сукцессии [4]. Ориентируясь на 
общий характер увлажнения, были выделе-
ны следующие экологические группы видов 
растений по отношению фактору влаги: 
мезогигрофиты, мезофиты, мезоксерофи-
ты, ксерофиты. С учетом того, что лесо-
растительные условия на гари характери-
зуются как сухие (А1) и свежие (А2), про-
цессов переувлажнения и заболачивания не 
наблюдается, экологические группы гид-
рофиты и гигрофиты отсутствуют и в ана-
лизе не используются. 
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Рис. 1. Динамика экологических групп видов растений по отношению к влаге  
на гари 2006 г. в северо-восточной части Барнаульского ленточного бора 

 
Динамика экологических групп видов 

растений по отношению к влаге на гари 
2006 г. в северо-восточной части Барнауль-
ского ленточного бора представлена на ри-
сунке 1. 

Ядро ценофлоры гарей представлено 
группой мезофитов, составляя в отдельные 
годы от 40,7 до 53,6%, а в контроле — 
41,2% от общего числа видов. Среди них 
такие виды, как Erigeron canadensis (мел-
колепестник канадский), Chamerion 
angustifolium (кипрей узколистный), 
Hieracium umbellatum (ястребинка зонтич-
ная) и др. На втором месте по доле уча-
стия группа мезоксерофитов — от 32,1 до 
48,1%, в контроле — 35,3%. Виды группы 
приспособлены к переменным условиям 
увлажнения — от засушливых к свежим: 
Carex ericetorum (осока верещатниковая), 
Calamagrostis epigeios (вейник наземный) и 
др. На третьем месте группа ксерофитов — 
от 10,7 до 14,3%, в контроле — 17,6%. 
Ксерофиты принимают участие в сложении 
сообществ преимущественно на вершинах 
и южных склонах, в более засушливых 
условиях. Среди ксерофитов Pinus sylvestris 
(сосна обыкновенная), Potentilla humifusa 
(лапчатка распростёртая) и др. Группа ме-
зогигрофитов отсутствует в ценофлоре га-
ри, но в контроле насчитывает 5,9% от 
общего числа видов. Это типичные лесные 
виды растений, которые растут только под 
пологом леса: Chimaphila umbellata (зимо-
любка зонтичная), Neottianthe cucculata 
(гнездоцветка клобучковая) и др. Резюми-

руя полученные данные, можно отметить, 
что режим увлажнения на гари смешанного 
типа, т.к. свежие участки чередуются с за-
сушливыми, а древесный полог отсутству-
ет. На протяжении прослеженных трех ста-
дий сукцессии: мелколепестниковой  
(1-2 год), кипрейной (3-6 год), вейниковой 
(7-10 год) резких изменений в соотношении 
между группами видов по степени увлаж-
нения не отмечено (рис. 1). Очевидно, что 
группа мезогигрофитов появится в ходе 
сукцессии только при наступлении лесных 
стадий — хвойных (смешанных) молодняков, 
средневозрастных насаждений, после вос-
становления древесного полога и микро-
климата леса [5-7]. 

Динамика экологических групп видов 
растений по отношению к свету на гари 
2006 г. в северо-восточной части Барнауль-
ского ленточного бора представлена на ри-
сунке 2. 

Учитывая уровень освещенности на гари 
и под пологом леса, были выделены эколо-
гические группы видов растений по требо-
вательности к свету: гелиофиты, факульта-
тивные гелиофиты, сциофиты. Большая 
часть видов на гари относится к группе фа-
культативных гелиофитов, в отдельные го-
ды составляя от 60,6 до 67,9%, в контроле 
— 61,8% от общего числа видов. Виды дан-
ной группы легче других «перестраивают-
ся» под меняющийся в ходе сукцессии уро-
вень освещения: Calamagrostis epigeios 
(вейник наземный), Viola arenaria (фиалка 
песчаная), Antennaria dioica (кошачья лап-
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ка) и др. Второе место принадлежит груп-
пе гелиофитов — от 32,1 до 38,5%, в кон-
троле — 23,5%. Это растения открытых 
мест с полным уровнем освещения прини-
мают активное участие в сложении пиро-
генных сообществ: Pinus sylvestris (сосна 
обыкновенная), Populus tremula (осина), 
Erigeron canadensis (мелколепестник ка-
надский) и др. Группа сциофитов — исклю-
чительно теневыносливых видов присут-
ствует в сообществах только до пожара, 
составляя 14,7% (рис. 2). Это виды лесной 
ценотической принадлежности: Orthilia 
secunda (ортилия однобокая), Chimaphila 
umbellata (зимолюбка зонтичная), 
Hypopytis monotropa (подъельник обыкно-
венный) и др. Отсутствие сциофитов на 
данной гари за период 10 лет указывает на 
прохождение нелесных стадий пирогенной 
сукцессии, когда растительный покров 
сформирован травянистыми видами расте-
ний, не способными создать допожарное 
(лесное) затенение и поддерживать его. 

Распределение видов растений цено-
флоры гари на группы по отношению к 
почвенному плодородию (богатству) вы-
полнено с учетом специфики почвенных 
особенностей в ленточных борах и на ос-
нове собственных многолетних наблюдений 
в природе. Были выделены группы видов: 
олиготрофы, олиго-мезотрофы, олиго-
мегатрофы, мезотрофы, мегатрофы. 

Динамика экологических групп видов 
растений по отношению к почвенному пло-
дородию на гари 2006 г. в северо-
восточной части Барнаульского ленточного 
бора представлена на рисунке 3. 

В ходе пирогенной сукцессии соотноше-
ние экологических групп видов растений по 
отношению к почвенному плодородию не 
остается постоянным. В течение первых 7 
лет после пожара преобладает группа оли-
готрофы, составляя от 39,3 до 43,5%, в 
контроле — 47,1% от общего числа видов. 
Сюда относятся: Pinus sylvestris (сосна 
обыкновенная), Carex ericetorum (осока 
верещатниковая), Potentilla humifusa (лап-
чатка распростёртая) и др. Эти нетребова-
тельные к почвенному питанию виды со-
ставляют основу растительных сообществ 
типов леса сухой и свежий бор, бывших 
здесь до пожара. Доля олигофитов снижа-
ется с 8 по 10 год до 32,1-33,3%, уступая 
группе мезотрофов. Доля видов группы 
мезотрофов на гари в первые 7 лет со-
ставляет 32,3-40,7%, с 8-го по 10-й год 
увеличивается до 48,5%, в контроле — 
38,2%. Мезотрофы — растения умеренного 

почвенного плодородия, активно участвуют 
в послепожарной демутации: Solidago 
virgaurea (золотая розга), Populus tremula 
(осина), Lactuca serriola (латук компасный) 
и др. На третьем месте по доле участия 
группа олиго-мезотрофов — виды, способ-
ные расти в диапазоне от бедных до уме-
ренно плодородных почв, составляя от 12,8 
до 18,2% в отдельные годы. Среди них 
Calamagrostis epigeios (вейник наземный), 
Crepis tectorum (скерда кровельная), 
Oxytropis campanulata (остролодочник ко-
локольчатый) и др. Виды группы олиго-
мегатрофов активно участвуют в сложении 
растительного покрова на начальных стади-
ях пирогенной сукцессии, хотя их долевое 
участие небольшое: от 2,6 до 6,4%, в кон-
троле — 2,9%. Это два вида: Erigeron 
canadensis (мелколепестник канадский), 
Carex praecox (осока ранняя). Характер-
ным является присутствие только на гари 
видов группы мегатрофов — растений, про-
израстающих преимущественно на нару-
шенных (антропогенных) местообитаниях с 
плодородными почвами. Доля участия ме-
гатрофов колеблется от 3,6 до 6,4%. Сре-
ди них Rubus idaeus (малина обыкновен-
ная), Sonchus arvensis (осот полевой), 
Artemisia vulgaris (полынь обыкновенная). 
На начальных стадиях пирогенной сукцессии 
мегатрофы нередко принимают участие в 
сложении сообществ, не являясь, впрочем, 
доминирующими видами [8-10]. 

В качестве дополнительного вида анализа 
мы решили определить соотношение эко-
логических групп видов по отношению к 
песчаному субстрату в ходе пирогенной 
сукцессии. Были выделены следующие 
группы: облигатные псаммофиты, факуль-
тативные псаммофиты и непсаммофиты. 
Ленточные боры приурочены к песчаным 
отложениям речного происхождения. В 
связи с этим в составе растительных сооб-
ществ ленточных боров принимают участие 
виды растений, способных произрастать на 
песчаных, песчано-каменистых, каменистых 
субстратах с очень низким содержанием 
питательных элементов, нередко сухих, 
очень сухих, особенно в верхних горизон-
тах. Виды псаммофиты принимают активное 
участие в послепожарных сукцессионных 
процессах [11]. 

Динамика экологических групп видов 
растений по отношению к песчаному суб-
страту на гари 2006 г. в северо-восточной 
части Барнаульского ленточного бора 
представлена на рисунке 4. 

 



ЭКОЛОГИЯ 
 

88 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 9 (155), 2017 
 

 
Рис. 2. Динамика экологических групп видов растений по отношению к свету  

на гари 2006 г. в северо-восточной части Барнаульского ленточного бора 
 

 
Рис. 3. Динамика экологических групп видов растений  

по отношению к почвенному плодородию на гари 2006 г.  
в северо-восточной части Барнаульского ленточного бора 

 
Преобладает в составе ценофлоры га-

рей группа факультативных псаммофитов, 
способных успешно произрастать на песча-
ных и непесчаных почвах. Доля участия их 
колеблется от 43,6 до 53,6% в отдельные 
годы, в контроле — 50,0%. Сукцессионно 
активны Calamagrostis epigeios (вейник 
наземный), Pinus sylvestris (сосна обыкно-
венная), Viola arenaria (фиалка песчаная) и 
др. Второе место по доле участия в дему-
тационных процессах принадлежит группе 
непсаммофитов — от 40,8 до 46,1%, в кон-
троле — 41,2%. Среди них Chamerion 
angustifolium (кипрей узколистный), 

Hieracium umbellatum (ястребинка зонтич-
ная), Trifolium lupinaster (клевер люпино-
вый) и др. Участие группы облигатных 
псаммофитов в составе ценофлоры гари не 
превышает 10%, в контроле — 8,8%. К ним 
относятся: Otites parviflora (ушанка мелко-
цветковая), Koeleria glauca (тонконог си-
зый), Carex ericetorum (осока верещатни-
ковая) и др. Слабое долевое участие обли-
гатных псаммофитов является характерным 
в северо-восточной части Барнаульского 
бора, т.к. обширных открытых песчаных 
субстратов здесь нет, в отличие от юго-
западной части.  
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Рис. 4. Динамика экологических групп видов растений  
по отношению к песчаному субстрату на гари 2006 г.  

в северо-восточной части Барнаульского ленточного бора 
 

Заключение 
В ходе пирогенной сукцессии в составе 

ценофлоры гари 2006 г. в северо-
восточной части Барнаульского ленточного 
бора среди экологических групп видов рас-
тений преобладают по отношению:  

- к влаге — мезофиты;  
- к свету — факультативные гелиофиты; 
- к почвенному богатству — олиготрофы; 
- к песчаному субстрату — факультатив-

ные псаммофиты. 
Дополнительной характеристикой для 

первых 3 наблюдаемых стадий пирогенной 
сукцессии — мелколепестниковой (1-2 год), 
кипрейной (3-6 год), вейниковой (7-10 год) 
является отсутствие-присутствие отдельных 
экологических групп. На гари отсутствуют 
виды из групп мезогигрофиты и сциофиты, 
отмечены только в лесу до пожара; при-
сутствуют виды из группы мегатрофы, от-
сутствуют в лесу до пожара. 

Согласно выполненному экологическому 
анализу ценофлоры гари вышеперечислен-
ные стадии пирогенной сукцессии относятся 
к нелесному этапу процесса восстановле-
ния лесной экосистемы. Сформировавший-
ся на месте гари растительный покров раз-
вит по типу вторичного злаково-осочково-

разнотравного луга с активным возобнов-
лением сосны. 
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