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приятность мезо- и микропонижений в ус-
ловиях техногенного рельефа — максималь-
ное количество семязачатков на единицу 
площади фиксируется на площадках 1-4 
(табл.); показатели образцов со склоновых 
поверхностей сильно варьируют, что гово-
рит о значительной разнице экологических 
условий местообитаний. В целом для терри-
тории выявлено среднее количество семян, 
попадающих на 1 м2 площади отвала, —
492,8±86,25 ед.  

 
Заключение 

Исследования, проведенные на отвале 
Южный Кедровского угольного разреза, 
показали, что наибольшее количество дре-
весных и травянистых видов наблюдается в 
понижении между отвалами. 

Спланированная вершина отвала имеет 
сложный микро- и нанорельеф. Зарастание 
этого типа местообитания происходит не-
равномерно. В более благоприятных усло-
виях микропонижений образованы сложные 
растительные группировки, по буграм — ма-
ловидовые группово-зарослевые сообщест-
ва из Melilotus albus, Carduus crispus L. и 
Artemisia sieversiana Willd. Также встреча-
ются крупные монодоминантные сообщест-
ва облепихи.  

На западном склоне наблюдаются ополз-
невые процессы, поэтому травянистый по-
кров носит фрагментарный характер. В не-

ровностях склона встречаются Betula pendu-
la, Sorbus sibirica, Salix caprea. Моновидо-
вые сообщества образуют Fragaria viridis 
Duch., Chamerion angustifolium (L.) Holub. 

Южный склон покрыт чехлом из суглин-
ков, легко подвержен водной эрозии. Яркой 
особенностью этого типа местообитаний 
являются отдельные куртины Linaria vulgaris, 
Artemisia sieversiana. 
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Введение 

Одним из инвазионных растений, активно 
натурализующихся в Алтайском крае, явля-
ется род Elaeagnus — лох. Виды этого рода 
«сбегают» из искусственных насаждений — 
лесных ветрозащитных полос — и создают 
естественные сообщества, являясь в них 
доминантами. В степной части края лохов-
ники становятся одним из средообразующих 
элементов, создавая новые растительные 
формации, например, в окрестностях оз. 
Щекулдук (Кулундинский район). 

Родиной лоха по некоторым сведениям 
считается юг Европы и западная часть Азии, 
но это спорный вопрос, так как его рассе-
ление и культивирование начались уже дав-
но, и центр происхождения рода сложно 
определим [1]. На Североамериканский 
континент лох был завезен во второй поло-
вине XIX в. как декоративное и медоносное 
растение, а также для защиты песчаных 
почв от эрозии. Он был массово высажен в 
лесозащитных полосах степных штатов США 
в 30-е годы XX в. для предотвращения яв-
ления пыльных бурь, сопровождавших ин-
тенсивное развитие земледелия [2].  

Натурализация р. Elaeagnus отмечена во 
многих странах. В Европе лох признан инва-
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зионным видом в Венгрии и Испании, отме-
чен как заносное растение в Австрии и Че-
хии. Он известен также в аридных регионах 
Южной Америки [3]. Последствия его инва-
зионного распространения в последние 20 
лет стали объектом более пристального 
изучения во всем мире [4]. 

Некоторыми авторами отмечена широкая 
натурализация р. Elaeagnus на востоке 
США. Так, исследование пойменной расти-
тельности р. Молочной (северная Монтана, 
на границе Канады и США) показало, что, 
поселяясь в речных долинах, лох способен 
достаточно быстро расселяться, вытесняя 
местные виды и образуя одновидовые за-
росли. Анализировались изменения сооб-
ществ с 1950 г., когда был высажен в пой-
му Elaeagnus angustifolia L., по наши дни. 
За 50 лет этот вид широко распространился 
и теперь был найден в 69 меандрах р. Мо-
лочная из 74 [5]. Во многих местах лох пре-
вышает по численности аборигенный тополь 
(Populus deltoides Marsh), поскольку бобры 
значительно меньше повреждают деревья 
лоха. Кроме того, появление Е. angustifolia 
уменьшило эрозию почвы, что, в свою оче-
редь, привело к сокращению числа сеянцев 
тополя, приспособленных к росту на обна-
женном субстрате [6].  

Цель — изучение трансформации расти-
тельного покрова Алтайского края, выра-
жающейся в появлении новых сообществ 
как результат влияния антропогенных фак-
торов. Конкретной задачей стало изучение 
сообществ лоховников (р. Elaeagnus) как 
нового элемента растительного покрова Ку-
лундинской степи. 

 
Материалы и методы 

Для исследования вопроса истории появ-
ления лоха в Алтайском крае был проведен 
анализ литературных источников. Исследо-
вание современного состояния и особенно-
стей естественных растительных сообществ 
с участием р. Elaeagnus в Алтайском крае 
проводилось в летний полевой сезон 2012 г. 
Маршрут экспедиционных работ охватывал 
лесостепную и степную зоны левобережья 
Оби в Алтайском крае. Для комплексного 
изучения растительных сообществ лоховни-
ков были применены геоботанические ме-
тодики. В ходе работы были сделаны геобо-
танические описания растительных сооб-
ществ по общепринятым методикам и об-
работаны по доминантно-детерминатной 
системе. В описаниях указывались фитоце-
нотические показатели: морфометрические 
показатели доминантных видов, флористи-
ческое разнообразие сообществ, общее 
проективное покрытие, травяной ярус.  

Обсуждение результатов 
История появления видов р. Elaeagnus в 

Алтайском крае начинается с 20-х годов 
прошлого века, когда степная зона была 
охвачена сильнейшей засухой. С 1926 г. на-
чинаются работы по созданию защитных 
лесных насаждений с закладкой специали-
зированных агролесомелиоративных питом-
ников в Рубцовске и Славгороде, а в 1931 г. 
— в Ключах, Родино, Волчихе, Благовещенке 
[7]. В питомниках размножали небольшой 
ассортимент деревьев и кустарников, и для 
крайне сухих подсоленных почв ими реко-
мендовался лох узколистный. В первые го-
ды выписывали семена из Средней Азии или 
Южного Казахстана. Из этих семян вырас-
тали недолговечные деревья с низкой зимо-
стойкостью. Но в целом, как нетребова-
тельная и быстрорастущая порода Elaeag-
nus angustifolia L. быстро распространился в 
степной части края. Через 10-20 лет про-
явились его высокоадаптивные свойства, он 
оказался устойчивым в самых сухих почвен-
ных условиях и на засоленных местах. В тех 
лесополосах, где от сухости и засоления 
полностью выпали главные породы — бере-
за, тополь, а в некоторых местах погибли и 
сопутствующие породы — ясень зеленый, 
клен ясенелистный, вяз, сохранились только 
крайние защитные ряды из лоха узколистно-
го [8]. Лох узколистный широко использо-
вался в Западной Кулунде для создания лес-
ных полос с вязом мелколистным и кленом 
татарским [9]. 

В 1928-1930 гг. Elaeagnus argentea Pursh 
был высажен в Тальменском лесничестве, 
где достигал высоты 3-4 м, хорошо разви-
вался и плодоносил. Позже производились 
посадки в окрестностях г. Барнаула и в 
степной зоне Алтайского края: в зеленых 
насаждениях г. Славгорода и в защитных 
полосах г. Рубцовска, а также в с. Лебяжь-
ем на лесной опытной станции [8]. С  
50-60-х годов этот вид вошел в ассортимент 
кустарниковых пород лесных полос.  

Еще 20 лет назад упоминания о естест-
венном распространении видов лоха были 
единичны. Род Elaeagnus является эргазио-
фигофитом, который в настоящее время 
образует собственные сообщества, являясь 
в них доминантом и содоминантом [10].  

Полевые исследования по изучению со-
обществ лоховников показали, что двигаясь 
от г. Барнаула в юго-западном направлении 
первые сообщества с участием лоха появ-
ляются уже в районе с. Калманка Калман-
ского района.  

В пойме р. Калманки обнаруживаются 
кустарниковые сообщества с доминирова-
нием Elaeagnus angustifolia. Ассоциация 
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лоховник осоково-тростниковый располага-
ется в понижении в хорошо увлажненном 
месте на почвах аллювиального происхож-
дения. Всего в травостое отмечено 22 вида 
высших сосудистых растений. Кустарнико-
вый ярус представлен Elaeagnus angustifolia 
высотой до 3,5 м, не создающим густых 
зарослей. Доминантом первого яруса (вы-
сота 150 см) является тростник обыкновен-
ный. Второй и третий ярусы сложно разли-
чимы и представлены Carex acuta, Bromop-
sis inermis, Serratula coronata, Thalictrum 
simplex. Травостой оплетен внеярусным Ca-
lystegia sepium.  

Ассоциация лоховник кострецово-
шалфейный располагается на надпойменной 
террасе р. Калманки. Травостой 3-ярусный: 
первый ярус — 60 см, образован Salvia de-
serta, генеративными частями Bromopsis in-
ermis. Второй ярус — 40 см, представлен 
Poa pratensis, вегетативными частями Bro-
mopsis inermis и представителями разнотра-
вья — Galatella sp., Linaria vulgaris, Achillea 
asiatica. Третий ярус — 20-25 см, образован 
мелко дерновинным Festuca valesiaca, а 
также Scutellaria scordiifolia и другими мел-
кими растениями. В Калманском районе со-
общества лоха не создают густых плотных 
кустарников. Часть крон вымерзает, воз-
раст поросли 1-2 года.  

В окрестностях г. Алейска на понижении 
к небольшому пересыхающему ручью про-
израстает ассоциация ивняк лоховниковый. 
Содоминант Elaeagnus angustifolia (обилие 
cop2). Ивы (Salix caprea, S. alba) образуют 
довольно густые с сомкнутым пологом со-
общества. S. caprea в сообществе домини-
рует и находятся на стадии повторного цве-
тения (август). Травянистый покров под по-
логом кустарников слабо развит, проектив-
ное покрытие — 35%. Ярусность не выра-
жена. Сообщество испытывает на себе до-
вольно высокую антропогенную нагрузку в 
связи с близким расположением к дороге, 
что обуславливает наличие рудеральных ви-
дов: Sonchus arvensis, Cichorium intybus, 
Taraxacum officinalis.  

Лох является эдификатором сообществ, 
произрастающих в степной зоне Алтайского 
края вокруг соленых озер. На берегу оз. 
Кучукское Благовещенского района обна-
ружена ассоциация вейниково-ситниковый 
лоховник. Лох узколистный имеет обилие 
cop, не смыкается кронами и не создает 
густой кустарниковой заросли. Присутствует 
разновозрастной подрост. В ассоциации вы-
деляются два яруса: 1-й ярус — 70 см, об-
разован генеративными частями 
Calamagrostis. Второй ярус — 20-25 см, 
представлен солеустойчивыми видами: 
Juncus salsuginosus, Lotus sergievskае, 
Plantago salsa. 

Вокруг оз. Щекулдук Кулундинского 
района был высажен лох узколистный. В 
настоящий момент вокруг озера сформи-
ровались моновидовые кустарниковые за-
росли. Описаны ассоциации полынно-
типчаковых и подорожниково-типчаковых 
лоховников в окрестностях с. Новопетровка 
(Восточный берег оз. Щекулдук). Лох уз-
колистный хорошо себя чувствует в этих 
сообществах, нет вымерзших ветвей, сомк-
нутость полога доходит до 70%. Местами 
лох имеет жизненную форму — много-
ствольное дерево, до 4,5 м высотой. Для 
фитоценозов, расположенных в окрестно-
стях села, характерна пастбищная дигрес-
сия. Проективное покрытие травостоя со-
ставляет 35-40%. Травостой 2-ярусный:  
1-й ярус — 25-30 см высотой представлен 
Festuca valesiaca, Elytrigia repens, Poa 
angustifolia, Achillea nobilis. Второй ярус — 
5-10 см, образован: Artemisia frigida (оби-
лие cop), Astragalus testiculatus, Carex 
praecox, Thymus marshalianus и др. Над 
общим травостоем возвышаются кочки 
Leymus ramosus — 90 см. Его листья жесткие 
и не уничтожаются скотом. 

 
Выводы 

Таким образом, в степной части края ло-
ховники становятся одним из средообра-
зующих сообществ, образуя новые фито-
ценозы. Виды р. Elaeagnus являются засу-
хоустойчивыми гликогалофитами и имеют 
высокое осмотическое давление, обуслов-
ленное наличием в клетке растворимых са-
харов, что позволяет им занимать прочные 
позиции на засушливых и засоленных терри-
ториях, что и происходит в Алтайском крае.  

В ходе работы было представлено шесть 
сообществ с участием Elaeagnus angustifolia 
L., в пяти из которых лох является доминан-
том. Встречаемость р. Elaeagnus увеличи-
вается по мере продвижения в западном 
направлении к степной зоне края. Необхо-
димо дальнейшее изучение процесса нату-
рализации лоха в естественную раститель-
ность Алтайского края с целью мониторинга 
и прогнозирования последствий его распро-
странения. 
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В последнее время в нашей стране и за 

рубежом особую актуальность приобретает 
выращивание в питомниках посадочного ма-
териала древесно-кустарниковых пород в 
пластиковых контейнерах различного объе-
ма. Данная технология начала применяться 
во многих странах мира в 60-х годах про-
шлого века [1]. С тех пор происходит по-
стоянное совершенствование данного мето-
да [2]. Контейнерное производство имеет 
ряд преимуществ по сравнению с грунто-
вым. К ним можно отнести: быстрый рост 
посадочного материала, более рациональ-
ное использование площади, использование 
комплексной механизации, более эконом-
ный расход воды и удобрений, уменьшение 
трудозатрат на уходах, увеличение периода 
реализации, удобство при транспортировке 
на дальние расстояния, сохранность корне-
вой системы при пересадке [3-5]. 

Имеется также ряд недостатков, к кото-
рым можно отнести: высокие затраты на 
первоначальное оборудование площадок 
(ирригационные сооружения, шпалеры, 
притеночные конструкции), резкие колеба-
ния температуры особенно в бесснежные 
зимы с экстремально низкими температу-

рами, что требует укрытия контейнерных 
растений, интенсивное испарение влаги из 
субстрата, вызванное перегревом контей-
нера.  

Ряд авторов рассматривают изменения 
температуры как фактор, наиболее суще-
ственно отражающийся на жизнедеятельно-
сти растений. Высокая температура является 
основным лимитирующим фактором, 
влияющим на интенсивность жизненных 
процессов в растении [6-10]. 

Специфику выращивания контейнерных 
растений определяет ограничение жизнен-
ного пространства корневой системы. В от-
личие от естественных условий в горшках 
появляется большее количество плоскостей 
взаимодействия (грани контейнера) с внеш-
ней средой, в связи с чем увеличивается 
интенсивность влияния последней на корне-
обитаемую среду. Корневая система кон-
тейнерных растений испытывает существен-
но большие нагрузки по сравнению с кор-
невой системой растений, находящихся в 
полевых условиях, что приводит к увеличе-
нию риска полной или частичной потери 
жизнеспособности и, соответственно, к 
снижению декоративных свойств посадочно-
го материала, выращенного в контейнерах 
[10-12]. 

Рост корня у многих древесных пород 
останавливается при температурах, превы-
шающих 39°C [5]. У различных видов расте-




