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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 
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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. 
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Введение 
Приобская лесостепь расположена на Приоб-

ской расчленённой равнине и широко вовлечена в 
сельскохозяйственное производство, которое 
приводит к преобразованию ландшафтов. Ввиду 
этого многие луговые сообщества Приобья имеют 
залежное происхождение или появились в ре-
зультате восстановления деградированных паст-
бищ [1]. Во второй половине прошлого века есте-
ственный растительный покров Приобской лесо-
степи, представленный преимущественно луго-
выми степями, остепнёнными и реже настоящими 
лугами с богатым видовым составом, в результа-
те антропогенного пресса большей частью 
трансформируется в маловидовые деградиро-
ванные сообщества с упрощённой структурой и 
пониженной продуктивностью [2, 3]. За последние 
десятилетия из-за снижения или отсутствия хо-
зяйственного использования во многих ранее де-
градированных луговых травостоях происходили 
восстановительные процессы. Часть луговых со-
обществ сформировалась на залежах или старо-
возрастных посевах кормовых трав. 

Состояние растительности на луговых фито-
ценозах во многом определяется режимами их 
использования [4]. Так, при абсолютном запове-
довании лугов и луговых степей уменьшается ви-
довое разнообразие, преимущественно за счет 
бобовых и разнотравья, но усиливается роль кор-
невищных и отчасти рыхлокустовых злаков [5-8]. 
При слабом хозяйственном использовании или 
заповедном режиме на деградированных или 
сформированных на залежах луговых фитоцено-
зах долгое время сохраняются как малолетние, 
так и многолетние сорные виды [9-13]. 

В связи с уменьшением и неравномерностью 
распределения нагрузки скота на сенокосы и 
пастбища задачей данного исследования было 
оценить состояние луговых кормовых угодий 
Приобской лесостепи в современных условиях.  

 
Объекты и методы 

Состояние растительности на луговых кормо-
вых угодьях изучалось в 2013-2019 гг. в юго-
восточной части Колыванского района (левобе-
режная Приобская лесостепь) и на севере Чере-
пановского района (правобережная Приобская 
лесостепь) Новосибирской области, расположен-
ных на территории Приобской расчленённой рав-
нины.  

Проведено обследование 12 луговых сооб-
ществ, при этом 3 ценоза обследовались в тече-
ние нескольких лет (табл. 1). Описание расти-
тельного покрова осуществлялось с помощью 
стандартных геоботанических методик [14]. Раз-
личали 4 стадии деградации луговой раститель-
ности [15, 16]. Запасы надземной массы опреде-
ляли в июле укосным методом, размер учетной 
площадки – 0,25 м2, повторность 10-кратная. В 
надземной фитомассе (НФМ) выделяли массу 
живых надземных органов растений (живая НФМ) 
и надземную мортмассу (НММ, ветошь и подстил-
ка) [17]. Статистическая обработка количествен-
ных данных проведена с использованием пакета 
компьютерных программ Statistica 6.0. 

По агроклиматическому районированию об-
следованные участки в Колыванском районе от-
носятся к умеренно-теплому недостаточно увлаж-
ненному подрайону (ГТК 1,0-1,2), а Черепанов-
ский район – к умеренно-теплому достаточно 
увлажненному подрайону (ГТК 1,2-1,4) [18].  
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Таблица 1 
Изученные сообщества луговых кормовых угодий лесостепи Приобья и их краткая характеристика 

 

№ Сообщество Общее проектив-
ное покрытие, % 

Средняя высота 
травостоя, см 

Настоящий луг 

1 Ежово-вейниково-кострецовое (Bromopsis inermis, Calamagrostis 
epigeios, Dactylis glomerata) 70-85 60-95 

2 Щавелево-вейниковое (Calamagrostis epigeios, Rumex confertus) 80-95 50-70 

3 Разнотравно-вейниково-ежовое (Dactylis glomerata, Calamagrostis 
epigeios, Galium verum, Hypericum hirsutum) 80-95 80-10 

4 
Полидоминантное злаковое (Bromopsis inermis, Elytrigia repens, 

Poa angustifolia, Agrostis gigantea, Dactylis glomerata, Phleum 
pratense) 

85-95 50-75 

5 Люцерново-клеверо-злаковое (Dactylis glomerata, Agrostis 
gigantea, Phleum pratense, Trifolium pratense, Medicago falcata) 95-100 50-70 

6 Вейниково-мятликовое (Poa angustifolia, Calamagrostis epigeios) 55-70 35-50 

7 Клеверо-мятликово-подорожниковое (Plantago media, Poa 
angustifolia, Trifolium repens) 65-80 8-12 

Остепнённый луг 
8 Мятликово-бедренцовое (Pimpinella saxifraga, Poa angustifolia) 70-80 50-80 

9 Разнотравно-люцерново-злаковое (Dactylis glomerata, Phleum 
phleoides, Medicago falcata, Filipendula ulmaria, Fragaria viridis) 95-100 55-85 

10 Бодяково-кострецовое (Bromopsis inermis, Cirsium setosum) 70-80 50-95 

11 Разнотравно-кострецовое (Bromopsis inermis, Rumex confertus, 
Linaria acutiloba) 75-95 55-80 

12 Мятликовое (Poa angustifolia) 80-90 5-15 
 

Погодные условия в годы наблюдений отлича-
лись разнообразием. Так, в Колыванском районе 
большинство сезонов вегетации были теплыми и 
засушливыми, повышенной влажностью отличил-
ся лишь летний период 2013 г. [19]. В Черепанов-
ском районе в течение вегетационных периодов 
2013 г., а также 2017-2018 гг. выпало повышенное 
количество осадков, превышающее среднемного-
летние значения в 1,2-1,4 раза, а наиболее за-
сушливым был 2019 г.  

 
Результаты исследований 

В настоящее время большинство сообществ 
настоящих и остепнённых лугов лесостепи При-
обья слабо подвергаются использованию и нахо-
дятся на разных этапах восстановления.  

В фитоценозах настоящих лугов при времен-
ном заповедовании запасы живой НФМ в июле 
составляют 42-53 ц/га возд.-сух. массы (табл. 2). 
При этом основу травостоя создают злаки, доля 
которых достигает 55-78%. Доминантами и посто-
янными видами являются Bromopsis inermis 

(Leys.) Holub., Dactylis glomerata L., Festuca 
pratensis Huds., а также Phleum pratense L., Elytrig-
ia repens (L.) Nevski, Agrostis gigantea Roth и Poa 
angustifolia L. В небольших понижениях разраста-
ется Calamagrostis epigeios (L.) Roth. 

Бобовые представлены преимущественно 
Trifolium pratense L., Vicia cracca L., Medicago 
falcata L., M. varia Mart., изредка Lathyrus praten- 
sis L. и Melilotus officinalis (L.) Pall., их весовое 
участие в сообществах во влажные годы достига-
ет до 32-45% от живой НФМ.  

Среди разнотравья чаще встречаются 
Sanguisorba officinalis L., Crepis sibirica L., Galium 
verum L., Hypericum hirsutum L. и виды рода 
Ranunculus L. Следует выделить, что в ранее де-
градированных и восстанавливающихся в насто-
ящее время сообществах сохраняются сорные и 
мало поедаемые виды, такие как Achillea asiatica 
Serg., Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, Po-
tentilla argentea L., Linaria acutiloba Fisch. ex Reich-
enb и Berteroa incana (L.) DC. В некоторых цено-
зах разрастаются Equisetum arvense L. и Rumex 
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confertus Willd., что снижает кормовую ценность 
травостоя. Отмечается постепенное зарастание 
лугов кустарниками, а также березой и реже сос-
ной обыкновенной.  

Более длительные наблюдения в течение 
2013-2019 гг. проведены за состоянием полидо-
минантного злакового сообщества настоящего 
луга, находящегося в режиме заповедования. 
Злаки в ценозе составляет 40-73% от НФМ и в 
основном представлены Bromopsis inermis, 
Elytrigia repens, Poa angustifolia, Agrostis gigantea, 
Dactylis glomerata и Phleum pratense (рис. 1). В 
более влажные годы в качестве содоминантов 

выступали Trifolium pratense, Medicago falcata или 
Vicia cracca, при этом доля бобового компонента в 
продуктивности доходила до 26-32%. В травостое 
много подстилки, в среднем она составляла  
12-25% от НФМ, достигая до 63% в 2019 г. Живая 
НФМ за годы наблюдений постепенно уменьша-
ется от 68 до 30 ц/га возд.-сух. массы, при этом 
отмечается снижение массы всех агроботаниче-
ских групп, но более резко сокращается урожай-
ность бобового компонента. Травостой становит-
ся более разреженным, с неравномерным проек-
тивным покрытием.  

Таблица 2  
Запасы надземной фитомассы луговых кормовых угодий Приобской лесостепи, июль 2013-2019 гг. 

 

Сооб-
щество 

Хозяйственное 
использование 

Живая НФМ, ц/га возд. сух. массы / % НММ, 
ц/га возд. сух. 
массы / % к 

НФМ злаки бобо-
вые 

разно-
травье осоки всего 

Настоящий луг 

1 Сенокошение 41,1 
78,4 

3,9 
7,5 

7,4 
14,1 Нет 52,4±6,3* 

100,0 
3,7 
6,6 

2 Заповедование 8,2 
21,7 

Нет 
 

27,4 
72,5 

2,2 
5,8 

37,8±3,2 
100,0 

14,9 
28,3 

3 Заповедование 23,6 
50,9 

9,3 
20,0 

13,0 
28,0 

0,5 
1,1 

46,4±5,4 
100,0 

12,7 
21,5 

4 Заповедование 29,0 
54,5 

17,2 
32,3 

7,0 
13,2 Нет 53,2±4,9 

100,0 
17,5 
24,8 

5 Заповедование 18,8 
44,8 

18,7 
44,5 

4,5 
10,7 Нет 42,0±6,1 

100,0 
12,7 
23,2 

6 Умеренный выпас 17,1 
78,4 

0,3 
1,4 

4,2 
19,3 

0,2 
0,9 

21,8±1,8 
100,0 

2,2 
9,2 

7 Сильный выпас 1,9 
18,1 

5,2 
49,5 

3,4 
32,4 Нет 10,5±1,1 

100 
2,9 

21,6 
Остепнённый луг 

8 Заповедование 2,9 
13,3 

1,8 
8,4 

17,1 
78,3 Нет 21,8±3,2 

100,0 
8,6 

28,3 

9 Заповедование 13,6 
52,1 

3,2 
12,3 

9,3 
35,6 Нет 26,1±4,0 

100,0 
4,4 

14,4 

10 Заповедование 21,6 
30,1 Нет 50,1 

69,9 Нет 71,7±6,7 
100,0 

18,8 
20,8 

11 Слабый выпас 25,7 
56,4 

8,9 
19,5 

10,3 
22,6 

0,7 
1,5 

45,6±5,8 
100,0 

9,7 
17,5 

12 Сильный выпас 6,7 
73,6 Нет 1,8 

19,8 
0,6 
6,6 

9,1±1,0 
100,0 

0,8 
8,1 

Примечание. Номера сообществ соответствует таковым в таблице 1; *указаны средние значения и стандартные 
ошибки. 
 



АГРОНОМИЯ 
 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 11 (181), 2019 79 
 

При заповедовании или слабом нерегулярном 
хозяйственном использовании остепнённых лугов 
формируются сообщества, в которых основную 
роль играют злаки, но нередко и разнотравье. При 
кратковременной изоляции деградированных 
пастбищ от выпаса в травостое в большом оби-
лии сохраняется Poa angustifolia, а при длитель-
ном заповедном режиме злаки представлены 
преимущественно Dactylis glomerata, Bromopsis 
inermis, Phleum phleoides (L.) Karst, Festuca 
pratensis и Elytrigia repens. Среди бобовых более 
всего Medicago falcata, Trifolium pratense и Vicia 
cracca. При достаточном видовом разнообразии 
разнотравья особенно обильны в отдельных со-
обществах Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 
Pimpinella saxifrage L., сорное растение Cirsium 
setosum (Willd.) Bess., а также в нижнем ярусе – 
Fragaria viridis Duch.  

В 2015-2019 гг. более подробно рассмотрено 
состояние растительности на примере двух со-
обществ остепнённого луга, сформировавшихся 
при заповедовании деградированных пастбищ в 
условиях проведения весенних палов в отдель-
ные годы. За годы изоляции (1999-2014 гг.) в со-
обществах увеличились проективное покрытие, 
высота и продуктивность травостоя. При этом на 
месте мятликового ценоза с абсолютным домини-
рованием Poa angustifolia образовалось разно-

травно-люцерново-злаковое сообщество, а оду-
ванчиково-бодяковое сообщество преобразова-
лось в бодяково-кострецовое [11]. С 2015 г. ве-
сенние палы прекратились, и отмечалось значи-
тельное накопление подстилки, которая в струк-
туре общей НФМ составляла 40-62%, что привело 
к снижению проективного покрытия и усилению 
мозаичности травостоя (рис. 2). 

Основу разнотравно-люцерново-злакового со-
общества создают злаки: Dactylis glomerata, Phle-
um phleoides, Poa angustifolia, Bromopsis inermis, 
Festuca pratensis и Elytrigia repens. За годы иссле-
дований их масса снижается при сохранении ви-
дового состава. Весовое участие бобовых резко 
сокращается, и к 2019 г. они были представлены 
лишь отдельными особями Trifolium pratense, 
Onobrychis arenaria (Kit.), Medicago falcata, Vicia 
cracca и Astragalus danicus Retz. В то же время в 
1,6-2,2 раза возрастает масса разнотравья, в ос-
новном за счет отрастания вегетативных и гене-
ративных побегов Cirsium setosum и Filipendula 
ulmaria.  

В бодяково-кострецовом сообществе в первой 
половине летнего периода доминирует Bromopsis 
inermis, в более влажные сезоны возрастает уча-
стие  
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Рис. 1. Динамика структуры надземной фитомассы  

при заповедовании полидоминантного злакового сообщества настоящего луга 
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Рис. 2. Динамика структуры надземной фитомассы  
при заповедовании разнотравно-люцерново-злакового (А)  

и бодяково-кострецового (Б) сообществ остепнённого луга 
 

Dactylis glomerata и Phleum phleoides. В начале 
июля масса злаков в 2-4 раза превосходит массу 
разнотравья, состоящего преимущественно из 
Cirsium setosum и отдельных особей Taraxacum 
officinale Wigg. s.l., Geranium pratense L. и Galium 
verum L. В августе доминирующая роль принад-
лежит Cirsium setosum из-за разрастания, цвете-
ния и плодоношения его генеративных побегов. 
Режим заповедования приводит к снижению жи-
вой НФМ, во многом это обусловлено накоплени-
ем мортмассы, доля которой в структуре надзем-
ного растительного вещества достигала 55-61%. 
Проективное покрытие с 70-80% уменьшилось до 
35-55%.  

Известно, что при длительном заповедовании 
лугов и луговых степей наблюдается резкая акку-
муляция мортмассы, часто она превышает зелё-
ную фитомассу, это отражается на изменении 
гидротермического режима почв и может приво-
дить к внедрению нехарактерных для данного ти-
па растительности видов [5, 20, 6 и др.]. В резуль-
тате усиливается мозаичность ценозов, изменя-
ются биологическая продуктивность и структура 
надземной фитомассы. Возрастание неперерабо-
танного органического вещества, которое не 
находит природных потребителей, может вывести 
травянистую экосистему из равновесия и изме-
нить характер растительности [21]. В нашем слу-
чае кратковременное заповедование луговых со-
обществ привело к возрастанию подстилки и до-

статочно устойчивому снижению живой НФМ. На 
примере трёх луговых ценозов показано, что 
между зелёной фитомассой и массой подстилки 
выявляется достоверная обратная взаимосвязь с 
r=-0,64*, при этом наиболее угнетающее воздей-
ствие накопление НММ оказывает на отрастание 
бобовых.  

При нерациональном использовании восста-
новленных настоящих и остепнённых лугов в 
условиях активизации сельскохозяйственного 
производства, наблюдаемой в Колыванском рай-
оне последние 3 года, достаточно быстро из тра-
востоев выпадают крупные и ценные кормовые 
растения и формируются переходные сообщества 
с доминированием Poa angustifolia. В первое вре-
мя, особенно в более влажные годы, на пастби-
щах ещё сохраняется бобовый компонент, состо-
ящий в основном из Trifolium repens L. и Medicago 
falcata, в дальнейшем их участие в НФМ резко 
сокращается. Запасы живой НФМ на III стадии 
пастбищной дигрессии снижены в 2,4-5,1 раза по 
сравнению с заповедными вариантами, доля под-
стилки в надземной массе составляет 8-22%.  

 
Заключение 

Снижение или снятие нагрузки скота на луго-
вые кормовые угодья Приобской лесостепи при-
вело к тому, что большинство сообществ настоя-
щих и остепнённых лугов находится в режиме са-
мозарастания, их живая надземная фитомасса 
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колеблется от 22 до 72 ц/га возд. сух. массы. 
Кратковременное абсолютное заповедование 
способствует достаточно быстрому накоплению 
надземной мортмассы, формированию разрежен-
ного травостоя и снижению зелёной фитомассы, 
при этом в сообществах нередко разрастаются 
сорные и мало поедаемые растения. В более 
влажных районах наблюдается зарастание об-
ширных массивов древесной и кустарниковой 
растительностью. Регулярное сенокошение лугов 
позволит поддерживать их в хорошем состоянии. 
При усиленном выпасе сельскохозяйственных 
животных быстро развиваются черты пастбищной 
дигрессии и формируются переходные сообще-
ства в основном с доминированием Poa 
angustifolia и зелёной фитомассой 10-12 ц/га возд. 
сух. массы. 
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