
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

68 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 10 (108), 2013 
 

Выводы 
1. Строгой зависимости между средней 

годовой температурой воздуха и участием 
дуба черешчатого в составе европейских 
лесов не наблюдается. Распространение ду-
ба не имеет тесной связи и с абсолютным 
минимумом температуры воздуха. 

2. Дуб черешчатый удовлетворительно 
соответствует континентальному климату 
Западной Сибири в пределах подтаежной, 
лесостепной подзон и северной части степ-
ной зоны. Экологические позиции дуба че-
решчатого во многом схожи с сосной 
обыкновенной. По сравнению с сосной 
обыкновенной дуб более чувствителен к 
суровым зимам и осенне-весенним замо-
розкам. 

3. Насаждения дуба черешчатого могут 
создаваться практически на всех типах почв, 
используемых под культуры сосны обыкно-
венной, кроме сильно подзолистых сухих 
песчаных почв лишайникового и брусничного 
типов леса и болотных почв.  

4. Приоритетное использование дуба в 
Западной Сибири — формирование зеленых 
зон городов и населенных поселков, водо-
охранные, полезащитные насаждения, охо-
топромысловые леса. 
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Введение 
Пирогенная (послепожарная) сукцессия 

наиболее часто встречается в сосновых ле-
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сах [1]. В связи с этим влияние пожаров на 
лесообразовательный и лесовосстанови-
тельный процессы давно является предме-
том изучения [2, 3]. Пожары приводят, в 
первую очередь, к значительному измене-
нию экологических условий на гарях, и про-
цесс лесовосстановления во многом зависит 
от напряженности этих постпирогенных фак-
торов. 

Любое изучение растительного покрова 
определенной территории невозможно без 
составления списка видов растений. Флора 
— это понятие территориальное и обознача-
ет множество видов растений в контуре, 
выделенном по естественным рубежам или 
произвольно [4]. Иерархия естественных 
флор продолжается парциальными (частич-
ными) флорами, выделяемыми по различ-
ным признакам. Для обозначения совокуп-
ности видов однотипных (сходных) сооб-
ществ определенной территории принято 
использовать термин ценофлора [5]. Задачи 
флористических исследований применитель-
но к цели работы можно сформулировать в 
виде следующих вопросов: каков потенци-
альный видовой состав растительных сооб-
ществ гарей? и каковы закономерности 
формирования видового состава гарей? 

 
Объекты и методика 

Основными объектами исследования яв-
ляются 4 конкретные гари в пределах со-
сновых лесов Алтайского края: ленточные 
боры — гари Коростелевского Сростинского 
боров; приобские боры — гари Верхне-
Обского, Средне-Обского боров. 

Динамика восстановительной сукцессии, 
изменения растительного покрова гарей и 
контрольных участков изучались стандарт-
ными геоботаническими и флористическими 
методами: метод пробных площадей, учет-
ных площадок, геоботанических описаний и 
др. [6-9]. Анализ эколого-ценотических 
групп выполнен на основе подходов  
В.В. Алехина, А.А. Ниценко и собственных 
наблюдений автора [10, 11]. 

 
Результаты исследования 

Эколого-ценотические группы, в которые 
мы помещали отдельные виды растений це-
нофлоры гарей для удобства сравнения и 
анализа, мы объединили в более крупные 
компоненты. Всего выделено 6 эколого-
ценотических компонентов: лесной, луго-
вой, болотный, водный, степной, синантроп-
ный. Каждый из компонентов включает бо-
лее мелкие эколого-ценотические группы 
видов растений. Например, лесной компо-
нент состоит из собственно лесной, опу-
шечно-лесной, болотно-лесной, лугово-
лесной, прибрежно-лесной и опушечной 

группы. В таблице представлена эколого-
ценотическая структура ценофлоры гарей 
равнинных сосновых лесов Алтайского края, 
откуда следует, что ленточные и приобские 
леса хорошо различаются между собой по 
соотношению эколого-ценотических групп. 
В ленточных борах (Коростелевский и Сро-
стинский) основу ценофлоры гарей и кон-
трольных участков составляет степной ком-
понент. В приобских борах (Верхне- и 
Средне-Обский) основным является лесной 
компонент, другие представлены слабее. 
Это обусловлено различными зональными и 
лесорастительными условиями, а также ти-
пами леса, которые были до пожара. Так, в 
ленточных борах на участках гари до пожа-
ра преобладал по площади тип леса сухой 
бор пологих всхолмлений (Сбп), с большим 
количеством ксерофильного и псаммофит-
ного разнотравья и злаков. В приобских бо-
рах до пожара преобладал тип леса сосняк 
мшисто-ягодниковый коренной (Смяк), с 
кустарничками и зелеными мхами в напоч-
венном покрове.  

В ценофлоре гарей равнинных сосновых 
лесов Алтайского края обязательно присут-
ствует синантропный компонент, представ-
ленный группой сорных растений. Именно 
на гарях (в отличие от контрольных участ-
ков) данный компонент участвует в сложе-
нии растительного покрова, особенно на 
начальных стадиях пирогенной сукцессии, 
что было показано нами ранее [12]. 

Более наглядно соотношение эколого-
ценотических компонентов в ценофлоре 
гарей сосновых лесов Алтайского края по-
казано на рисунке. 

Ценотический спектр ценофлоры гарей 
подтверждает влияние зонального располо-
жения сосновых лесов на формирование 
растительного покрова гарей. В ходе пиро-
генной сукцессии зарастание начинается и 
продолжается видами растений, характер-
ными для той или иной природной зоны 
(подзоны). Это влияние легко прослежива-
ется при сравнении объема и состава цено-
тических групп и компонентов в ленточных и 
приобских борах.  

Лесной компонент в Коростелевском 
бору включает всего 14,0% от всех видов 
ценофлоры гари, в Сростинском бору не 
превышает 23%. Лесной компонент в Верх-
не-Обском бору насчитывает 55,6%, в 
Средне-Обском бору — 46,5% от всех ви-
дов ценофлоры гарей, что составляет около 
половины всех отмеченных видов растений. 
Данное распределение указывает на то, что 
ленточные боры расположены почти цели-
ком в пределах степной зоны, а приобские 
боры — в пределах лесостепной зоны Ал-
тайского края. 
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Степной компонент в Коростелевском 
бору включает 64,0%, в Сростинском на-
считывает 42,3, Верхне-Обском — 8,5, 
Средне-Обском — 14,0% от всех видов це-
нофлоры гарей. 

Синантропный компонент в Коростелев-
ском бору включает 17,2%, в Сростинском 
насчитывает уже 16,7%, Верхне-Обском — 
11,3, Средне-Обском бору — 17,8% от всех 
видов ценофлоры гарей. 

Наиболее независимой от фактора зо-
нальности является группа сорных видов, 
входящих в синантропный компонент. В лен-
точных борах в среднем данный компонент 
включает 16,9%, приобских борах — 14,6% 
от всех видов ценофлоры гарей. 

 
Заключение 

Ценофлора гарей сосновых равнинных 
лесов Алтайского края через 15 лет после 
пожара содержит в своем составе 6 эколо-
го-ценотических компонентов. Ведущим 
компонентом в условиях ленточных боров 
является степной, в условиях приобских бо-
ров — лесной. 

На соотношение эколого-ценотических 
групп и компонентов ведущее влияние ока-
зывают зональное положение боров, лесо-
растительные условия и тип леса до пожара. 

Синантропный компонент является неза-
висимым от факторов зональности и лесо-
растительных условий на гарях, что является 
характерным для восстановительных вто-
ричных пирогенных сукцессий на начальных 
и последующих этапах. 
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