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Заключение 
Антропогенный прессинг промышленных 

районов Южной Якутии, где локализованы 
основные местообитания редких эндемич-
ных видов Якутии, грозит уничтожением 
популяций эндемичных растений или мест 
их естественного обитания. Главный способ 
сохранения их — охрана конкретных зарос-
лей и мест обитания. В целях максимально-
го сохранения редких эндемиков необхо-
димо применять комплекс мер по усиле-
нию возобновительных процессов и восста-
новительных методов в нарушенных попу-
ляциях. В связи с этим необходимо усилить 
интродукционные работы по введению их в 
культуру с последующим возобновлением 
и расселением в природную среду. 
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Введение 
Лесные пожары, циклически повторяю-

щиеся в сосновых лесах, являются одним из 
важнейших экологических факторов, ока-
зывающих влияние на структуру, функцию 
и эволюцию сосновых лесов [1-3]. В зави-
симости от региона и типа леса в сосновых 
лесах сильные низовые пожары имеют пе-
риодичность не менее 20-25 лет, пожары 
средней интенсивности — 10-15 лет, а сла-
бой — почти ежегодную [4, 5]. 

Горимость лесов Саратовской области 
в литературе практически не освещена. 

По данным Министерства лесного хозяй-
ства Саратовской области с 2006 по  
2009 гг. количество зарегистрированных 
пожаров в лесном фонде составило 398 
случаев, площадь, пройденная пожарами, 
— 1676 га (табл. 1). На долю сосняков 
приходится 229 случаев пожара. Площадь 
пожаров в сосняках равна 1079 га, что 
составляет 64,4% от общей площади ле-
сов, пройденных пожарами.  

Благодаря хорошо организованной в 
Саратовской области работе по охране 
лесов от пожаров, доля сосновых насаж-
дений, подвергающихся в течение года 
огневому воздействию, мала и составляет 
(за последние 4 года) не более 0,4% от 
общей их площади. 



ЭКОЛОГИЯ 
 

46 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 8 (70), 2010
 

Таблица 1 
Горимость сосновых лесов Саратовской области 

 

Год Количество по-
жаров, шт. 

Площадь, пройденная пожарами  Средняя пло-
щадь одного 
пожара, га 

всего,  
га 

% от общей пло-
щади сосняков 

в т.ч. вер-
ховыми, га 

2006 62 192,5 0,25 74,6 3,1 

2007 16 60,2 0,08 10,3 3,8 

2008 56 294,9 0,38 67,8 5,3 

2009 95 531,0 0,20 157,4 5,6 

 
Особый интерес представляют наиме-

нее нарушенные антропогенным воздей-
ствием старовозрастные сосняки естест-
венного происхождения, природная ус-
тойчивость которых значительно выше, 
чем искусственных фитоценозов. При 
этом под старовозрастными сосняками 
естественного происхождения нами пони-
маются насаждения старше 100 лет и 
имеющие высокую природоохранную 
ценность [6]. В лесах Саратовской облас-
ти они очень редки, сильно фрагментиро-
ваны и часто расположены внутри масси-
вов лиственных насаждений.  

Цель работы — выяснить, является ли 
огневое воздействие значимым факто-
ром, определяющим их фитоценотиче-
ские особенности. Для выявления факта 
влияния лесных пожаров на особенности 
видового состава, строения и пространст-
венной организации наименее нарушенных 
антропогенным воздействием старовозра-
стных сосняков естественного происхож-
дения нами были проведены соответст-
вующие исследования. 

 
Объекты и методы 

В 2008-2009 гг. работы проводились в 
памятниках природы регионального зна-
чения «Урочище Поповские сосняки» (Са-
ратовское лесничество), «Старовозраст-
ные насаждения сосны» (Базарно-Кара-
булакское лесничество) и в Национальном 
парке «Хвалынский». 

Исследования проводились путем за-
кладки пробных площадей площадью  
0,25 га. На каждой пробной площади оп-
ределялись экспозиция, величина угла на-
клона склона, сомкнутость полога древо-
стоя и подлеска, проективное покрытие 
травостоя. Растения, относящиеся к ярусу 
древостоя, описывались методом сплош-
ного перечета. Для каждого дерева оп-
ределялись видовая принадлежность, вы-
сота, диаметр ствола на высоте 1,3 м, 
возрастное и жизненное состояние. Для 
описания подроста, подлеска и живого 

напочвенного покрова по площади пробы 
равномерно закладывались учетные пло-
щадки, размер которых зависел от густо-
ты подроста. Количество закладываемых 
площадок определялось с таким расче-
том, чтобы точность определения числа 
особей составляла не менее 15% (чаще 
закладывалось 15-20 площадок размером 
2х2 м). Для древесных растений, входя-
щих в состав подроста, дополнительно 
определялось возрастное и жизненное 
состояние, для подлеска — видовая при-
надлежность и высота кустарников. Для 
живого напочвенного покрова указыва-
лись видовое название по С.К. Черепано-
ву [7] и проективное покрытие. Факт по-
жара фиксировался по наличию нагара и 
пожарных подсушин на стволах деревьев. 
Определялась доля деревьев со следами 
пожара, а у каждого такого дерева —
высота и толщина нагара на стволе. Тол-
щина нагара определялась на высоте 0,1 и 
0,4 м от поверхности земли.  

 
Результаты и их обсуждение 

Общее количество заложенных проб-
ных площадей — восемь; из них шесть за-
ложены на склонах световых экспозиций 
(две — в Саратовском лесничестве  
(С_ПП 1; С_ПП 2), две — в Базарно-
Карабулакском (БК_ПП 1; БК_ПП 2), две 
— в НП «Хвалынский» (Х_ПП 1; Х_ПП 2) и 
две пробы — на склонах теневых экспози-
ций в НП «Хвалынский» (Х_ПП 3; Х_ПП 4).  

Лесоводственно-таксационная характе-
ристика обследованных насаждений при-
водится в таблице 2. Все обследованные 
насаждения являются разновозрастными. 
Возраст древостоев верхнего яруса со-
ставляет от 110 до 150 лет. Однако ввиду 
отсутствия четких различий между воз-
растными поколениями таксация древо-
стоя проводилась по ярусам. Второй ярус 
имеет разную степень развития. Результа-
ты измерения высоты и толщины нагара 
представлены на рисунках 1-3. 
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В Саратовском лесничестве на пробной 
площади С_ПП 1 (сосняк тимьяниково-
злаковый) число деревьев со следами по-
жара составляет 29%. Средняя высота на-
гара 0,5+0,12 м. Максимальная величина 
высоты нагара 2,1 м, минимальная —  

0,03 м. Средняя толщина нагара на высо-
те 0,1 м равна 2,4+0,41 мм, а на высоте 
0,4 м — 1,8+0,30 мм. Характер повреж-
дений соответствует низовому беглому 
пожару слабой интенсивности [8].  

 

 
Рис. 1. Гистограмма высоты нагара на пробных площадях 

 

 
Рис. 2. Гистограмма толщины нагара на пробных площадях на высоте 0,1 м 

 
Рис. 3. Гистограмма толщины нагара на пробных площадях на высоте 0,4 м 
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На пробной площади (С_ПП 2) в сосня-
ке приземистоосоково-злаковом число 
деревьев, поврежденных пожаром, со-
ставляет 45%. Средняя высота нагара 
равна 4,4+0,45 м, максимальная — 9,7, 
минимальная — 0,6 м. Средняя толщина 
нагара на высоте 0,1 м составляет 
5,0+0,35 мм, а на высоте 0,4 м — 
3,4+0,27 мм. Характер повреждений со-
ответствует низовому беглому пожару 
сильной интенсивности. В Базарно-
Карабулакском лесничестве на пробной 
площади БК_ПП 1 в сосняке ландышево-
мятликовом 81,2% деревьев имеют следы 
пожара. Средняя высота нагара равна 
0,8+0,12 м, максимальная — 3,1, мини-
мальная — 0,03 м. Средняя толщина нага-
ра на высоте 0,1 м равна 4,3+0,49 мм, а 
на высоте 0,4 м — 2,8+0,31 мм. Такая вы-
сота и толщина нагара характерны для ни-
зового беглого пожара слабой интенсив-
ности. 

В Базарно-Карабулакском лесничестве 
на пробной площади БК_ПП 1 в сосняке 
ландышево-мятликовом 81,2% деревьев 
имеют следы пожара. Средняя высота 
нагара равна 0,8+0,12 м, максимальная — 
3,1, минимальная — 0,03 м. Средняя тол-
щина нагара на высоте 0,1 м составляет 
4,3+0,49 мм, а на высоте 0,4 м — 
2,8+0,31 мм. Такая высота и толщина на-
гара характерны для низового беглого 
пожара слабой интенсивности. 

На пробной площади БК_ПП 2 в сосня-
ке орляковом число поврежденных де-
ревьев почти такое же, как на БК_ПП 1, и 
равно 78,1%. Средняя высота нагара на 
стволах составляет 0,4+0,06 м, макси-
мальная — 1,6, минимальная — 0,03 м. 
Средняя толщина нагара на высоте 0,1 м 
— 3,5+0,39 мм, а на высоте 0,4 м — 
2,7+0,35 мм. Вид пожара — низовой бег-
лый, интенсивность пожара — слабая. 

В национальном парке «Хвалынский» на 
площади Х_ПП 1 в сосняке лазурниково-
купеновом число деревьев, на которых 
наблюдается нагар, составляет 28,6%. 
Максимальная высота нагара равна 0,8 м, 
минимальная — 0,05 м. Средняя высота 
нагара на стволах — 0,3+0,04 м. Средняя 
толщина нагара на высоте 0,1 м — 
1,6+0,13 мм, а на высоте 0,4 м — 
1,1+0,13 мм. Вид пожара — низовой бег-
лый слабой интенсивности.  

На пробной площади Х_ПП 2 в сосняке 
купеново-злаковом число деревьев, на 
которых есть нагар, составляет 36,4%. 
Максимальная высота нагара равна  
3,4 м, минимальная — 0,04, средняя — 

0,8+0,18 м. Средняя толщина нагара на 
высоте 0,1 м — 2,6+0,31 мм, а на высоте 
0,4 м — 1,4+0,13 мм. Вид пожара — низо-
вой беглый, интенсивность — слабая.  

На пробных площадях Х_ПП 3 (сосняк 
приземистоосоково-злаковый) и Х_ПП 4 
(липо-сосняк костяниково-ландышевый) 
нагара и пожарных подсушин на стволах 
деревьев обнаружено не было. 

Таким образом, во всех обследованных 
сосняках, произрастающих на склонах 
световых экспозиций, наблюдаются следы 
лесных пожаров. В сосняках, произра-
стающих на склонах теневых экспозиций, 
следов лесных пожаров не наблюдалось. 

Сосновые леса естественного проис-
хождения чаще всего подвергались низо-
вым беглым пожарам слабой и только в 
одном случае (С_ПП 2) сильной интенсив-
ности. При низовых беглых пожарах сла-
бой интенсивности в процессе горения 
участвуют опавшая хвоя, травяной покров, 
подрост лиственных пород и небольшая 
часть соснового подроста. Пожарные 
подсушины появляются только на тонко-
мере и подросте. Во время низовых бег-
лых пожаров сильной интенсивности рас-
тительный опад, подрост лиственных по-
род сгорают полностью, и только часть 
соснового подроста остается нетронутом 
огнем, многие толстомерные деревья по-
лучают сильные ожоги, и у них образуют-
ся открытые прорости, охватывающие до 
половины окружности древесного ствола.  

Беглые низовые пожары не приводят к 
полному уничтожению соснового подрос-
та, это связано с тем, что огонь распро-
страняется по площади обычно не сплошь, 
а выборочно, местами, чему способству-
ют неоднородность рельефа и неравно-
мерность распределения и сочетания раз-
личных видов травянистых растений [3-5]. 
Например, в сосняке осоково-злаковом 
(С_ПП 2) после пожара в 2008 г. количе-
ство погибших имматурных особей на 
пробной площади составило 127 шт., жи-
вых — 67, погибших виргинильных — 13, 
живых — 10 шт. 

Справедливо считать лесные пожары 
основной причиной разновозрастности 
старовозрастных сосняков естественного 
происхождения Саратовской области.  

Исследованные старовозрастные сосня-
ки естественного происхождения доволь-
но разнообразны по составу и структуре 
древостоев. В сосняках на световых скло-
нах, периодически испытывающих воздей-
ствие низовых лесных пожаров, за счет 
большей пожароустойчивости сосны по 
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сравнению с лиственными породами 
сформировались разновозрастные древо-
стои с доминированием сосны в первом 
ярусе. Второй ярус разной степени выра-
женности (полнотой от 0,04 на С_ПП 1 до 
0,28 на БК_ПП 2) также в основном 
сформирован из сосны обыкновенной. На 
теневых склонах больше участие листвен-
ных видов в составе древостоев верхнего 
яруса. Длительное отсутствие пирогенного 
воздействия здесь приводит к формиро-
ванию второго яруса (Х_ПП 4) из теневы-
носливых видов (липы и клена) и к практи-
чески полному отсутствию возобновления 
сосны обыкновенной под пологом древо-
стоя. 

 
Выводы 

1. Старовозрастные сосняки естествен-
ного происхождения Правобережья Сара-
товской области развивались и развивают-
ся в условиях пирогенного воздействия, 
которое является важным фактором, оп-
ределяющим их состав и структуру. 75% 
обследованных старовозрастных сосняков 
естественного происхождения имеют сле-
ды огневого воздействия, имеющего чаще 
всего характер беглого низового пожара.  

2. Лесные пожары возникают и рас-
пространяются чаще всего на склонах 
световых экспозиций, что обусловлено 
большим поступлением солнечной радиа-
ции.  

3. На склонах световых экспозиций 
следы лесных пожаров имеют 28,6-81,2% 
деревьев. Средняя высота нагара состав-
ляет от 0,4 до 4,4 м, средняя толщина на-
гара на высоте 0,1 м — от 1,6 до 5 мм, а 
на высоте 0,4 м — от 1,0 до 3,4 мм.  

4. Огневое воздействие является ос-
новной причиной разновозрастности и 
важным фактором устойчивости старо-
возрастных сосняков естественного про-

исхождения к инвазиям в эти сообщества 
лиственных видов. 

5. На склонах теневых экспозиций лес-
ные пожары происходят значительно ре-
же, что приводит к формированию второ-
го яруса из теневыносливых лиственных 
пород (липы и клена).  
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