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Теплофизическое состояние почвы играет важную 

роль в жизни декоративных культур, входящих в состав 
дендрария. В связи с этим были исследованы черноземы 
обыкновенные под насаждениями сирени и выщелочен-
ные под рябиной и туей. Влажность и температура верх-
ней части почвенного профиля являются главными усло-
виями, обеспечивающими рост и развитие растений. 
Влагозапасы в сочетании с теплонакоплением и тепло-
обменом между генетическими горизонтами оказываются 
решающими в формировании теплофизического состоя-
ния почв разного генезиса. Максимальный поток тепла в 
почву в 10:00 ч составил в черноземе обыкновенном под 
сиренью 10 мая 23,28 Вт/м2, а под рябиной и туей – соот-
ветственно, 15,36 и 11,15 Вт/м2. Таким образом, весной 
почва под туей прогревалась гораздо слабее, чем под 
рябиной и тем более под сиренью. Наименьший тепло-
вой поток наблюдался в августе под рябиной (1,55), в то 
время как под сиренью он оказался равен 8,55, под туей 
– 4,71 Вт/м2. То есть под туей теплопоток был в 2 раза, а 
под сиренью в 4 раза больше, чем под рябиной. В тече-
ние вегетационного периода в соответствии с изменени-
ем увлажнения изменялись теплофизические коэффици-
енты (ТФК) и потоки тепла в гумусово-аккумулятивном 
горизонте черноземов. Максимальные значения объем-
ной теплоемкости и теплопроводности наблюдались сра-
зу после выпадения осадков. По мере иссушения почвы 
ТФК уменьшались. Величина потоков тепла через верх-
ний 20-сантиметровый слой почвы определялась в 
первую очередь градиентами температур и во вторую – 
теплофизическими коэффициентами. Итак, режимы 
увлажнения и температурные градиенты, складывающи-
еся в почвенном горизонте, обеспечивали различный по 
величине перенос тепла в зависимости от особенностей 
той или иной декоративной культуры. Именно они оказы-
вают определяющее влияние на формирование гидро-
термического режима почвы и теплопотоков.  

Keywords: lilac, mountain ash, thuja, moisture content, 
temperature, density, thermal capacity, thermal conductivity, 
thermal flow. 

 
Soil thermophysical state plays an important role in the 

life of ornamental crops comprising the arboretum. In this 
regard, ordinary chernozems under the plantations of lilac 
(Syringa meyeri) and leached chernosems under large-
berried mountain ash (Sorbus aucuparia L.) and thuja (Thuja 
occidentalis ‘Danica Aurea’) were studied. The moisture con-
tent and temperature of the upper part of the soil profile are 
the main conditions that determine plant growth and devel-
opment. Moisture reserves in combination with heat accumu-
lation and heat exchange between the genetic horizons are 
crucial in the formation of the thermophysical state of soils of 
different genesis. On the 10th of May, the maximum thermal 
flow into the soil at 10 a.m. made 23.28 W m2 in ordinary 
chernozem under lilac, and 15.36 W m2 and 11.15 W m2 
under mountain ash and thuja, respectively. Consequently, in 
the spring, the soil under thuja warmed up much less than 
under mountain ash and particularly under lilac. The lowest 
thermal flow was observed in August under mountain ash 
(1.55 W m2) while under lilac it made 8.55 W m2, and under 
thuja - 4.71 W m2. That is, under thuja, the thermal flow was 
2 and under lilac 4 times more than under mountain ash. 
Throughout the growing season, the thermophysical coeffi-
cients and thermal flows in the humus-accumulative horizon 
of chernozems changed in accordance with the moisture 
content changes. The maximum values of volumetric thermal 
capacity and thermal conductivity were observed immediate-
ly after precipitation. As the soil dried up, the thermophysical 
coefficients decreased. The values of thermal flows through 
the top 20 cm soil layer were determined first by the tem-
perature gradients and secondly by the thermophysical coef-
ficients. Thus, the moisture regimes and temperature gradi-
ents that formed in the soil horizon determined different heat 
transfer values depending on the features of a particular or-
namental plant. They have a decisive influence on the for-
mation of soil hydrothermal regime and thermal flows. 
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Введение 
В жизни древесных пород, произрастающих в 

дендрарии, основную роль играет микроклимат 
приземных слоев атмосферы и почвенного покро-
ва. Основными механизмами теплопередачи в 
корнеобитаемом горизонте почвы является моле-
кулярная теплопроводность и перенос тепла поч-
венной влагой. Поток тепла через верхний гуму-
сово-аккумулятивный горизонт мощностью 20 см 
определяет скорость прогревания или охлажде-
ния подстилающих почвенных горизонтов [1]. 
Кроме того, формирование теплофизического со-
стояния профиля почвы зависит от ее теплоакку-
мулятивной способности, определяемой объем-
ной теплоемкостью, и количеством теплоперено-
са, характеризующегося теплопроводностью [1-3].  

В комплексе со степенью почвенного влагосо-
держания теплоемкость наряду с теплопроводно-
стью в значительной степени обусловливают ин-
тенсивность процессов теплопередачи и теплона-
копления в профиле чернозема.  

Изучение воздействия влагосодержания на 
формирование теплофизического состояния почв 
разного генезиса в зависимости от особенностей 
древесных насаждений в условиях дендрария в 
г. Барнауле впервые было организовано Л.В. Ле-
бедевой [4]. В то же время в дендрарии представ-
лено множество декоративных культур, требую-
щих соответствующего исследования. В этой свя-
зи нами в 2018-2019 гг. опытным путем была изу-
чена сезонная динамика температуры, влажности, 
а также объемной теплоемкости и теплопровод-
ности почвы в насаждениях сирени Майера, ря-
бины крупной алой и туи Даника на территории 
отдела ФАНЦА (ранее НИИСС им. М.А. Лисавен-
ко).  

Объекты и методы 
Объектами исследований явились черноземы 

обыкновенные под рябиной крупной алой, выще-

лоченные – под сиренью Майера и туей Даника. 
Цель – изучение температуры, влажности и ком-
плекса теплофизических коэффициентов почв 
под различными кустарниковыми породами в 
условиях дендрария.  

Влажность почвы измерялась весовым мето-
дом, температура – электронным термометром  
[5, 6], комплекс теплофизических коэффициентов 
– методом регулярного режима [7, 8]. 

 
Результаты исследований 

Характеристика почвенно-физических условий, 
складывающихся под декоративными культурами, 
неразрывно связана с их биологическими особен-
ностями, представленными ниже.  

Сирень Майера (Syringa Meyeri) – благоприят-
ны слабощелочные или слабокислые почвы. Хо-
рошо выдерживает морозы: если кустарник и 
подмерзнет, то затем достаточно быстро восста-
новится. Отлично переносит и засушливый кли-
мат. Любит расти на солнечных участках в рых-
лом грунте, где не застаивается вода. При общей 
сравнительной компактности формы кроны в ши-
рину она может значительно разрастись и достиг-
нуть также 1,5 м. Сирень Мейера в отличие от 
других разновидностей вовсе не образует корне-
вой поросли. Зато она способна дать множество 
побегов от основания куста, разрастаясь вширь. 

Рябина (sorbus-aucuparia-alaya-krupnaya) – 
красивое дерево или кустарник с ажурной раски-
дистой широкопирамидальной кроной, густой кор-
невой системой, в высоту достигающее 5-10 м. 
Благоприятными для нее будут легкие, плодород-
ные, хорошо дренированные суглинистые грунты. 
Солнцелюбивое растение, но может расти в тени, 
обладает морозостойкостью.  

Туя Даника (Thuja occidentalis Danica) является 
одним из самых распространенных в ланд-
шафтном дизайне растений. Оно представляет 
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собой вечнозеленый кустарник с плотной кроной. 
Отличается туя западная Даника небольшим ро-
стом, не превышающим 80 см. Кустарник привле-
кает своей морозостойкостью для выращивания в 
регионах Сибири.  

Для исследования особенностей сезонных из-
менений теплофизического состояния почвенных 
разностей под насаждениями сирени, рябины и 
туи нами было организовано комплексное экспе-
риментальное изучение их генетических горизон-
тов. Наблюдения показали, что изменениям в те-
чение вегетации оказались подвержены темпера-
тура, влажность, теплофизические коэффициенты 
и теплопотоки верхнего гумусово-аккумулятивного 
горизонта. Такие показатели, как температура и 
влажность, как известно, определяются погодны-
ми условиями региона. В то же время коэффици-
енты теплоаккумуляции и теплопередачи непо-
средственно зависят от гидротермических усло-
вий, создающихся в почвенном профиле. Кроме 
того, на все указанные параметры непосред-
ственно влияет рельеф, а также сами декоратив-
ные кустарники, их строение и структура корне-
обитаемого слоя почвы. 

Можно отметить, что влажность и температура 
верхней части почвенного профиля являются 
главными условиями, обеспечивающими рост и 
развитие растений. Влагозапасы в сочетании с 
теплонакоплением и теплообменом между гене-
тическими горизонтами оказываются решающими 
в формировании теплофизического состояния 
почв разного генезиса [9, 10].  

Анализ проведенных исследований показал, 
что сезонная динамика теплоемкости, теплопро-
водности и теплопотоков в гумусовом горизонте 
черноземов под декоративными культурами в 
значительной степени определяется изменения-
ми влагосодержания в течение вегетационного 
периода. При этом имеют место различия во вли-
янии той или иной культуры на комплекс тепло-
физических характеристик почвы. 

Здесь нужно отметить, что в мае во время из-
мерений температуры и влажности погода была 
пасмурной, 12 июня имела место переменная об-
лачность. Все последующие дни наблюдений яс-

ные, солнечные. Температура воздуха была не-
высокой вследствие проведения исследований 
под кронами кустарников в дендрарии. Движение 
атмосферного воздуха отсутствовало.  

В результате, в первой половине вегетации 
2019 г. в черноземе обыкновенном под сиренью 
влажность верхнего гумусово-аккумулятивного 
горизонта соответствовала наименьшей влагоем-
кости, а в июле значительно превышала ее  
(табл. 1). Но с конца июня вплоть до сентября ко-
лебалась в пределах от 14 до 15% от массы поч-
вы, за исключением 30 июля, когда увеличилась 
до 26,3% за счет выпавших накануне осадков. 
Величины объемной теплоемкости и теплопро-
водности при этом следовали за изменениями 
почвенного увлажнения. Максимального значения 
эти показатели достигли в середине июня и были 
равны 3,562х106 Дж/(м3 К) и 1,250 Вт/(м К) соот-
ветственно. В то же время тепловые потоки в 
слое 0-20 см зависели главным образом от гра-
диентов температуры. Так, при разности темпера-
тур 10 мая, равной 4°С, теплопоток был 
наибольшим и составлял 23, 28 Вт/м2, а мини-
мальным – 12 июня при градиенте 1,1°С. С июля 
вплоть до сентября его значения изменялись в 
диапазоне от 10 до 18 Вт/м2.  

В черноземе выщелоченном под насаждения-
ми рябины в мае влажность составила 20% от 
массы, что близко к НВ, т. е. вполне достаточно 
для роста и развития кустарника. 12 июня она 
резко выросла до 36% за счет выпавших дождей. 
Затем стала близкой к влажности разрыва капил-
лярных связей (ВРК). В августе степень увлажне-
ния под действием осадков увеличилась до 25-
29%, а в сентябре опять уменьшилась до ВРК. 
Следует отметить, что черноземы под сиренью 
располагались на выровненном понижении, а под 
рябиной оказались на склоне с углом наклона в 
7°. Поэтому в последнем случае за счет поверх-
ностного стока влажность была пониженной. Кро-
ме того, чернозем под сиренью оказался более 
плотным (1200 кг/м3), чем на склоне под рябиной. 
В итоге объемная теплоемкость, например,  
12 июня, оказалась равной 3,562 и  
2,852х106 Дж/(м3 К) соответственно. Теплопро-
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водность в этот день также была максимальной. 
Следует отметить, что в течение вегетационного 
периода теплофизические коэффициенты изме-
нялись в сравнительно узком диапазоне за ис-
ключением 30 июля, когда вновь выросли в ре-
зультате значительного увлажнения [7, 8]. 

Чернозем выщелоченный под насаждениями 
туи в течение всего лета имел повышенную сте-
пень увлажнения за счет сильного затенения и 
слабой десукции по сравнению с лиственными 
декоративными культурами. Но плотность гумусо-
вого горизонта здесь составляла всего 980 кг/м3. 
Поэтому коэффициенты теплоаккумуляции (теп-
лоемкость) и теплопередачи (теплопроводность) 
в этом случае было гораздо ниже рассмотренных 

выше вариантов. Из таблицы 1 следует, что 
влажность на данном варианте в течение практи-
чески всей вегетации была выше, чем на осталь-
ных. Исключением явились дни 15 июля и 30 ав-
густа. В первом случае произошло иссушение из-
за отсутствия регулярных осадков, во втором ав-
густ на Алтае также был сухим. Тем не менее низ-
кая плотность сложения обусловила малые вели-
чины объемной теплоемкости и теплопроводно-
сти гумусового горизонта. Их максимальные зна-
чения наблюдались 30 июля (2,179 Дж/(м3К) и  
1,165 Вт/(мК) соответственно). В остальные сроки 
величины теплофизических коэффициентов из-
менялись в пределах 15% от среднего. 

Таблица 1 
Влажность (U), температура (Т на глубине 0,5 см), объемная теплоемкость (Cρ, 106),  

теплопроводность (λ), разность температур (∆Т на глубине 0 и 20 см)  
и тепловой поток (Р в слое 0-20 см) в 10:00 ч 

 
Срок 10.05 27.05 12.06 27.06 15.07 30.07 12.08 29.08 

Чернозем обыкновенный, сирень 
U, % 24,9 23,3 38,0 15,3 14,0 26,3 15,0 13,6 
Т, К 4,0 4,7 5,0 8,2 12,1 18,0 24,3 18,0 

Cρ, Дж/(м3К) 2,906 2,806 3,562 2,402 2,358 2,957 2,402 2,309 
λ, Вт/(м К) 1,164 1,070 1,250 0,983 0,961 1,174 0,983 0,950 

∆Т, К 4,0 1,7 1,1 2,0 2,0 3,0 3,0 1,8 
Р, Вт/м2 23,28 9,10 6,87 9,83 9,61 17,61 14,75 8,55 

Чернозем выщелоченный, рябина 
U, % 20,1 19,8 36,3 16,7 17,0 29,4 25,7 14,6 
Т, К 5,0 5,0 6,0 6,0 11,0 17,0 25,0 19,0 

Cρ, Дж/(м3К) 2,113 2,100 2,852 1,976 1,996 2,529 2,390 1,882 
λ, Вт/м К) 1,024 1,020 1,291 1,071 1,080 1,215 1,171 1,031 

∆Т, К 3,0 2,0 2,0 2,0 1,8 1,7 1,0 0,3 
Р, Вт/м2 15,36 10,2 12,91 10,71 9,72 10,33 5,86 1,55 

Чернозем выщелоченный, туя 
U,% 29,2 31,3 29,0 28,7 15,0 35,0 22,7 13,8 
Т, К 2,0 2,0 2,0 2,0 7,0 13,0 20,0 19,0 

Cρ, Дж/(м3К) 1,933 2,015 1,964 1,950 1,356 2,179 1,686 1,315 
λ, Вт/(м К) 1,115 1,141 1,114 1,109 0,981 1,165 0,961 0,941 

∆Т, К 2,0 1,0 1,0 1,0 2,3 2,0 1,0 1,0 
Р, Вт/м2 11,15 5,71 5,57 5,55 11,28 11,65 4,81 4,71 

Примечание. Плотность почвы ρ=1200 кг/м3, удельная теплоемкость C0=1372 (Дж/кг К) для сирени; ρ=1100 кг/м3, 
C0=1081 Дж/(кг К) для рябины и ρ=980 кг/м3, C0=754 Дж/(м3 К) для туи. 
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Характерно, что максимальный поток тепла в 
почву в 10:00 ч составил в черноземе обыкновен-
ном под сиренью 10 мая 23,28, а под рябиной и 
туей – соответственно, 15,36 и 11,15 Вт/м2. Таким 
образом, весной почва под туей прогревалась 
гораздо слабее, чем под рябиной и тем более под 
сиренью. Минимальный тепловой поток наблю-
дался в августе под рябиной (1,55), в то время как 
под сиренью он оказался равен 8,55, под туей – 
4,71 Вт/м2. То есть под туей теплопоток был в  
2 раза, а под сиренью в 4 раза больше, чем под 
рябиной, в силу низкой теплопроводности. 

В таблице 2 представлены значения темпера-
туры почвы на глубине 0,5 см, разность темпера-
тур и теплового потока в гумусовом слое 2 июня 
2019 г. в 10:00 ч утра под различными декоратив-
ными культурами. Наибольшие значения темпе-
ратуры наблюдались под насаждениями сирени 
(до 8°С), а наименьшие – под туей (не выше 
3,3°С). 

В то же время разности температур макси-
мальны под сиренью в 16:00 и в 19:00 ч (3°С), а 
под рябиной они минимальны. В результате теп-
ловые потоки после полудня под сиренью дости-

гали величин 18,17, под туей – 12,02, а под ряби-
ной – только 8,17 Вт/м2 соответственно. Главным 
образом такие значения теплопотоков определя-
ются разностью или градиентами (∆Т/∆Х) темпе-
ратур. Здесь ∆Х толщина 20-сантиметрового слоя 
чернозема. Ближе к ночи и утром теплопотоки 
снижаются на всех вариантах. 

В таблице 3 показаны аналогичные значения 
температур и тепловых потоков 30 августа 2019 г. 
Несмотря на то, что температуры на глубине 0,5 
см достаточно велики под всеми исследуемыми 
кустарниками, но градиенты этих температур со-
ответствуют значениям, полученным в июне. В 
результате потоки тепла распределяются в той 
же последовательности. Например, в 16:00 ч они 
равны под сиренью 19,49, под туей – 13,88 и под 
рябиной – 10,20 Вт/м2. 

Следует отметить, что под насаждениями туи 
и рябины ночью и утром 31 августа потоки тепла 
через верхний 20-сантиметровый слой равны ну-
лю. В это время тепло не поступало в почву и не 
выходило из нее, что характерно для окончания 
вегетационного периода. 

Таблица 2 
Температура (Т) на глубине 0,5 см, теплопроводность (λ), разность температур (∆Т)  

на глубинах 0,5-20 см и тепловой поток (Р) в слое 0-20 см) 2-3 июня 2019 г. 
 

Время 10:00 13:00 16:00 19:00 1:00 7:00 

Чернозем обыкновенный, сирень (U = 37,0%; λ = 1,211 Вт/м2) 
Т, К 4,8 5,0 7,0 8,0 6,0 5,0 

∆Т, К 0,8 1,0 3,0 3,0 1,0 1,0 
Р, Вт/м2 4,84 6,06 18,17 18,17 6,06 6,06 

Чернозем выщелоченный, рябина (U = 14,7%; λ = 1,021 Вт/м2) 
Т, К 5,0 5,7 6,2 6,0 5,0 5,0 

∆Т, К 0,7 1,4 1,6 1,4 1,0 1,0 
Р, Вт/м2 3,57 7,15 8,17 7,15 5,11 5,11 

Чернозем выщелоченный, туя (U = 25,3%; λ = 1,045 Вт/м2) 
Т, К 2,0 2,8 3,2 3,3 3,0 2,0 

∆Т, К 1,0 1,8 2,2 2,3 2,0 1,0 
Р, Вт/м2 5,23 9,41 11,50 12,02 10,49 5,23 
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Таблица 3 
Температура (Т) на глубине 0,5 см, теплопроводность (λ), разность температур (∆Т)  

на глубинах 0-20 см и тепловой поток (Р) в слое 0-20 см, 30-31 августа 2019 г. 
 

Время 10:00 13:00 16:00 19:00 1:00 7:00 
Чернозем обыкновенный, сирень (U = 46,8%; λ = 1,299 Вт/м2) 

Т, К 19,0 19,7 21,0 19,0 18,0 18,0 
∆Т, К 2,0 2,7 3,0 1,0 1,0 1,0 

Р, Вт/м2 12,99 17,54 19,49 2,59 2,59 2,59 
Чернозем выщелоченный, рябина (U = 14,5%; λ = 1,020 Вт/м2) 

Т, К 19,0 20,0 21,0 19,0 18,0 18,0 
∆Т, К 0,5 1,4 2,0 0,0 0,0 0,0 

Р, Вт/м2 2,55 7,14 10,20 0,0 0,0 0,0 
Чернозем выщелоченный, туя (U = 10,4%; λ = 0,925 Вт/м2) 

Т, К 19,0 20,0 21,0 18,0 17,0 17,0 
∆Т, К 1,0 2,0 3,0 1,0 0,0 0,0 

Р, Вт/м2 4,63 9,25 13,88 4,63 0,0 0,0 
 

Таким образом, динамика влажности сопряже-
на с атмосферным увлажнением и температур-
ными условиями в период вегетации. При этом 
летние осадки чаще всего увлажняют лишь гуму-
совый слой и быстро расходуются путем десукции 
и физического испарения.  

Кроме того, режимы увлажнения и темпера-
турные градиенты, складывающиеся в почвенном 
горизонте, обеспечивают различный по величине 
перенос тепла в зависимости от особенностей той 
или иной декоративной культуры. Именно они 
оказывают определяющее влияние на формиро-
вание гидротермического режима почвы и фор-
мирование теплопотоков. Развитая корневая си-
стема, разное затенение поверхности почвы зе-
леной массой способствуют иссушению почвенно-
го профиля, с одной стороны, и препятствуют фи-
зическому испарению влаги – с другой. 

 
Выводы 

1. Влажность и температура верхней части 
почвенного профиля являются главными услови-
ями, обеспечивающими рост и развитие растений. 
Влагозапасы в сочетании с теплонакоплением и 
теплообменом между генетическими горизонтами 
оказываются решающими в формировании теп-
лофизического состояния почв разного генезиса.  

2. Максимальный поток тепла в почву составил 
в черноземе обыкновенном под сиренью 10 мая 

23,28 Вт/м2, а под рябиной и туей – соответствен-
но, 15,36 и 11,15 Вт/м2. Таким образом, весной 
почва под туей прогревалась гораздо слабее, чем 
под рябиной и тем более под сиренью.  

3. Минимальный тепловой поток наблюдался в 
августе под рябиной (1,55), в то время как под 
сиренью он оказался равен 8,55, а под туей –  
4,71 Вт/м2. То есть под туей теплопоток был в  
2 раза, а под сиренью в 4 раза больше, чем под 
рябиной. 

4. Режимы увлажнения и температурные гра-
диенты, складывающиеся в почвенном горизонте, 
обеспечивают различный по величине перенос 
тепла в зависимости от особенностей той или 
иной декоративной культуры. Именно они оказы-
вают определяющее влияние на формирование 
гидротермического режима почвы и формирова-
ние теплопотоков.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ЛУГАХ ПРИОБСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ  

В СВЯЗИ С ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
 

THE EVALUATION OF VEGETATION CONDITION IN THE MEADOWS  
OF THE OB RIVER FOREST-STEPPE IN THE CONTEXT OF ITS ECONOMIC USE 

Ключевые слова: Приобская лесостепь, суходоль-
ные луга, заповедование, заброшенные луга, пастбищ-
ная дигрессия, надземная фитомасса, подстилка. 

 
В связи с уменьшением и неравномерностью распре-

деления нагрузки скота на природные кормовые угодья 
Приобской лесостепи в современных условиях их обсле-
дование имеет большое значение. Состояние раститель-
ности на луговых кормовых угодьях изучалось в 2013-
2019 гг. в левобережной и правобережной частях Приоб-
ской лесостепи, расположенной на территории Новоси-
бирской области. Исследовано 12 сообществ суходоль-
ных настоящих и остепнённых лугов, при этом 3 фитоце-
ноза обследовались в течение нескольких лет. Описание 
растительного покрова осуществлялось с помощью 
стандартных геоботанических методик. Снижение или 
отсутствие сельскохозяйственного использования лугов 
Приобской лесостепи привело к тому, что большинство 
сообществ находятся на разных этапах восстановления. 
При заповедовании или слабом нерегулярном хозяй-
ственном использовании живая надземная фитомасса 
суходольных лугов в июле составляет 21-72 ц/га возд.-
сух. массы. В травостое доминируют преимущественно 
злаки и достаточно высоко присутствие сорных видов, в 
более влажные годы возрастает доля бобового компо-
нента. Кратковременное абсолютное заповедование 
приводит к быстрому накоплению подстилки, в результа-
те формируется более разреженный травостой и снижа-
ется зелёная фитомасса, при этом нередко разрастаются 
сорные и мало поедаемые растения. При нерациональ-
ном использовании восстановленных суходольных лугов 
быстро развиваются черты пастбищной дигрессии и 
формируются переходные сообщества с низкой продук-

тивностью и доминированием в основном Poa 
angustifolia. 

 
Keywords: forest-steppe of the Ob River area, dry 

meadows, protective management, abandoned meadows, 
pasture digression, overground phytomass, plant litter. 

 
Currently, due to the reduction and non-uniform distribu-

tion of livestock load on the natural fodder lands of the forest-
steppe of the Ob River area, their survey is of great im-
portance. The state of vegetation on meadow forage lands 
was studied in 2013-2019 in the left-bank and right-bank 
parts of the forest-steppe of the Novosibirsk Region’s Ob 
River area. Twelve plant communities of dry true and step-
pificated meadows were investigated and, moreover, 3 phy-
tocoenosis were surveyed for several years in a row. The 
vegetation cover was described according to the standard 
geobotanical techniques. The decrease or absence of agri-
cultural use of meadows in the Novosibirsk Region’s Ob Riv-
er area has led to the situation when most communities are 
at different stages of restoration. Under protective manage-
ment or weak irregular agricultural use, the live above-
ground phytomass of the dry meadows in July makes  
2.1-7.2 t ha of air-dry mass. The grass stand is dominated 
mainly by grasses and the presence of weed species is quite 
high; on wetter years, the percentage of legume component 
increases. A short-term strict protective regime leads to a 
rapid plant litter accumulation; this leads to more spaced 
grass stand, and the green phytomass decreases while 
weeds and poorly grazed plants often spread out. In case of 
irrational use of restored dry meadows, the features of pas-
ture digression quickly develop and transitional communities 
with low productivity and domination of mainly Poa angustifo-
lia are formed. 


