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Для улучшения условий роста лесных культур на гидроотвале Березовый лог Курской магнитной анома-
лии (КМА) было проведено землевание плодородным слоем чернозема, снятым в процессе разработки место-
рождения. Анализ естественного зарастания гидроотвала необходим для комплексной оценки условий произ-
растания. Нами он осуществлялся до и после посадки на отвале лесных культур. До проведения землевания на 
песчаном отвале травянистая растительность не поселялась. Самозарастание началось после нанесения на по-
верхность гидроотвала плодородного слоя. Более активно зарастала северная часть отвала. Здесь было обнару-
жено 20 видов трав, относящихся к 10 семействам, в количестве 153 шт./м2. Через четыре года, в 6-летних куль-
турах сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), был отмечен более богатый флористический состав. Были заре-
гистрированы 30 видов травянистых растений, на долю малолетников из которых приходится 54 %. Травяни-
стая растительность в этот период представлена в основном разнотравьем, почти полным отсутствием бобовых 
и небольшим участием злаков. В 40-летних культурах сосны было зарегистрировано 32 вида трав, относящихся 
к 13 семействам. Из них под пологом насаждения произрастают 11 видов. Возросло участие в травостое пред-
ставителей семейств Злаковые и Сложноцветные. Травы являются конкурентом лесных культур за влагу и пи-
тательные вещества до возраста смыкания. К лесной рекультивации необходимо приступать сразу после нане-
сения плодородного слоя. К моменту массового появления сорняков они не будут представлять угрозу лесным 
культурам. 

Ключевые слова: техногенно нарушенные земли, лесные насаждения, сосна обыкновенная, Pinus syl-
vestris L., гидроотвал, травянистая растительность, естественное зарастание, лесная рекультивация. 
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Abstract 

To improve the conditions for the growth of forest stands on the Berezovy Log Kursk Magnetic Anomaly 

(KMA) has been conducted applying fertile topsoils, filmed during the development of the deposit. The analysis of the 

natural growth of the hydro dump is necessary for an integrated assessment of the growing conditions.  We carried out it 

before and after planting on a dump of forest stands. Prior to the applying fertile topsoils, the herbaceous vegetation had 

not settled on the sand.  Natural overgrowth began after the applying fertile topsoils on the surface of the hydro dumps. 

The northern part of the dump became more active in natural overgrowth. Twenty species of herbs belonging to 10 fam-

ilies were found here, numbering 153 pcs/m 2. Four years later, in six-year-old Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands, a 

richer floristic composition was noted. Thirty species of herbaceous plants have been recorded, of which 54% are with 

short life-span. Herbaceous vegetation during this period is represented mainly by heterogeneous grass, almost total 

absence of legumes and small participation of Gramineae. In 40-year-old Scots pine stands, 32 species of grass on the 

edge and 11 species under the canopy of the plantation were considered, belonging to 13 families. The participation of 

members of the families of Gramineae and Compositae has increased. Herbs compete with forest stands for moisture 

and nutrients up to the age of clamping.  It is concluded that forest reclamation should be started immediately after fer-

tile application. 

Keywords: post-technogenic areas, forest stands, Scots pine, Pinus sylvestris L., hydrodump, herbaceous vege-

tation, natural overgrowth, forest reclamation 
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Введение 

Железистые кварциты являются одним из 

богатейших полезных ископаемых, добываемых в 

нашей стране. Основной объем их добычи прихо-

дится на Курскую магнитную аномалию (КМА), 

расположенную в лесостепной зоне на территории 
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Белгородской, Курской и Орловской областей ЦФО 

РФ. Обратной стороной успешной деятельности 

горнодобывающей промышленности является воз-

никновение нарушенных земель, на которых актив-

но развиваются водная эрозия и дефляция, а также 

наносится ущерб ряду других важных экосистем-

ных функций [16,21,22]. Наибольшее распростра-

нение эти экзогенные процессы имеют на отвалах 

как преобладающих формах рельефа в техногенных 

ландшафтах.  

Роль растительности в восстановлении 

нарушенных земель – неоценима. Травы, кустарни-

ки и деревья могут появляться на нарушенных зем-

лях естественным, искусственным и комбиниро-

ванным путями. В результате изменения природ-

ных условий на техногенных ландшафтах появля-

ется неоднородная пионерная растительность. 

Естественное поселение растительности во многом 

зависит от видового разнообразия ненарушенных 

биогеоценозов, окружающих отвалы. 

Самозарастание отвалов начинается с посе-

ления на них травянистой растительности. Ско-

рость самозарастания зависит от способа формиро-

вания отвала, его возраста, характера грунтосмеси 

и др. Медленнее всего зарастают гидроотвалы, 

сложенные песками и песчано-меловыми смесями 

[2,13].  

Вопросами естественного зарастания отва-

лов, а также проблемами лесной рекультивацией 

отвалов КМА начали заниматься сотрудники 

НИИКМА имени Л. Д. Шевякова, Курского сель-

скохозяйственного института (сейчас Курская гос-

ударственная сельскохозяйственная академия име-

ни И. И. Иванова), а также Воронежского лесотех-

нического института (сейчас Воронежский госу-

дарственный лесотехнический университет имени 

Г. Ф. Морозова) с 1969 года. Результаты их иссле-

дований отражены в работах Бурыкина А. М., Пи-

горева И. Я. [6, 7], Стифеева А. И. [9], Трещевского 

И. В., Иванова Ф. Е. и Панкова Я. В. [11] и др. По 

итогам исследований этими авторами, а также ря-

дом зарубежных [14,15,17,18] сделан вывод, что на 

естественное восстановление техногенно нарушен-

ных ландшафтов полностью рассчитывать не при-

ходится, т. к. оно протекает очень медленно. Для 

более эффективной защиты и восстановления 

нарушенных земель необходимо проведение лес-

ной рекультивации. При этом Белов Л.А. с соавто-

рами (2021) подчеркивают, что рекультивация яв-

ляется дорогостоящим трудоемким мероприятием и 

при ее проведении всегда пытаются максимально 

использовать возможности природных экосистем к 

естественному восстановлению [1].  

Осипенко Р.А. и др. (2020) в своей работе 

указывает, на то, что в целях минимизации затрат 

весьма актуально изучение формирования первич-

ных сукцессий на нарушенных землях. Особого 

внимания заслуживают данные о формировании 

естественных травянистых фитоценозов [3]. 

Несмотря на значительное количество ис-

следований по вопросам рекультивации в различ-

ных регионах нашей страны и за рубежом 

[12,19,20,23], необходимо изучение мероприятий 

по восстановлению в зависимости от конкретных 

условий образования и вида нарушенных земель 

[4]. 

Цель исследования – анализ динамики есте-

ственного зарастания гидроотвала железорудного 

месторождения КМА до и после проведения лесной 

рекультивации. Пионером естественного зараста-

ния в условиях отвалов является травянистая рас-

тительность. В связи с этим для достижения по-

ставленной цели решались следующие задачи: учёт 

видового состава трав и их количества в зависимо-

сти от экспозиции откосов упорной призмы гидро-

отвала до проведения лесной рекультивации и 

сравнительная характеристика с данными, полу-

ченными после проведения лесной рекультивации 

(культуры сосны различного возраста).   
Материалы и методы 

Предмет и объект исследований 

Объектами исследований послужили расти-

тельные группировки, сформировавшиеся на гид-

роотвале Березовый лог Лебединского горно-

обогатительного комбината Курской магнитной 

аномалии – 51°14'53"с.ш.   37°35'21" в.д.   

Гидроотвал является самым большим отва-

лом в Белгородской области, его площадь состав-

ляет более 1100 га. Гидроотвал Березовый лог 

начал формироваться с 1965 года путем гидравли-

ческого намыва песка с небольшим содержанием 

мела в балку Березовый лог площадью 449 га. 
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Упорная призма представляет собой западную 

часть гидроотвала. Она сформирована отдельными 

уступами и представлена 3-4 призмами. Высота 

отвала составляет 40-46 м, крутизна откосов – до 

300.  

В первый период формирования упорной 

призмы она состояла из чистого промытого песка. 

Закрепить поверхность отвала с помощью посева 

трав не представлялось возможным из-за дефляции 

песчаного грунта. Выращивание древесно-

кустарниковой растительности было возможно 

только у основания отвала, в условиях лучшего 

увлажнения. Оно началось в 1972 г., но более ак-

тивно шло в 1976-1977 гг.  

В 1975-1976 гг. для улучшения условий ро-

ста лесных культур было проведено землевание 

снятым с черноземов в процессе разработки место-

рождения плодородным слоем мощностью от 30 до 

80 см и более.  

Сбор данных 

Зарастание отвалов естественным путем в 

первую очередь начинается с поселения на них 

травянистой растительности. Естественное зарас-

тание травами изучалось нами до и после проведе-

ния лесной рекультивации на трех откосах упорной 

призмы. 

Для изучения травянистой растительности 
закладывались по 5 учетных площадок размером 1 
× 1 м на каждом из обследуемых участков. При 
описании напочвенного покрова указывался видо-
вой состав, жизненная форма, общее проективное 
покрытие, экологическая группа и эколого-
ценотическая группа. Для каждого вида определя-
лось обилие по шкале Друде. 

Анализ данных 

Статистическую обработку эксперимен-

тальных данных проводили с использованием стан-

дартного пакета Microsoft Office Excel 2016.  

 

 

 

Результаты 

Анализ естественного зарастания гидроот-

вала необходим для комплексной оценки условий 

произрастания, подбора местных видов травяни-

стой растительности (при условии сельскохозяй-

ственного освоения отвала), закрепления его отко-

сов и повышения их противоэрозионной и проти-

водефляционной устойчивости.  

В первые годы после формирования гидро-
отвала в связи с бедностью грунта и значительной 
дефляцией травянистая растительность на нем не 
поселялась. Ее бурный рост начался после нанесе-
ния на поверхность гидроотвала плодородного 
слоя. Видовой состав трав и их количество приво-
дится в табл. 1 на трех участках: в северной части 
упорной призмы (участок 1), в центральной (уча-
сток 2) и южной части (участок 3). 

Из табл. 1 видно, что на различных участках 
процесс естественного зарастания упорной призмы 
травами протекал неодинаково. Более активное 
зарастание и развитие сорной растительности от-
мечалось на северном участке (участок 1), где пло-
дородный слой наносился в первую очередь. 

В этих условиях было учтено 153 растения 
на 1 м 2, что на 20,5 % больше, чем в среднем на 
всем отвале. Это превышает количество растений 
на участках 2и 3 соответственно в 1,5 и 1,2 раза. 
Здесь обнаружено самое большое разнообразие 
трав – 20 видов. Из наиболее распространенных 
встречаются: сурепка обыкновенная (22,9 %), марь 
белая (18,3 %), бодяк полевой (12,5 %) и молочай 
прутьевидный (10,5 %). 

Такое бурное поселение трав в северной ча-
сти упорной призмы объясняется значительным 
временем нахождения чернозема в буртах и силь-
ной засоренностью его семенами трав, которое 
произошло за длительный период хранения. По-
скольку на этом участке горнотехническая рекуль-
тивация проводилась в первую очередь, то черно-
зем брался с внешней стороны, где он был насыщен 
большим количеством семян сорных растений. 
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Таблица 1  

Видовой состав травянистой растительности на гидроотвале до посадки лесных культур 

Table 1 

Species composition of herbaceous vegetation on the hydro dumps after upper fertile layer application  

Семейство | Familia Вид травянистых растений | Species 

Количество трав на 

участках,  

шт./м 2 | Number of 

herbs on plots,  

pcs. /m 2 

 

Среднее 

количе-

ство, 

шт./м 2 | 
Medium, 

 pcs. /m 2 
1  2 

 

3 

 

1. Капустные (Кресо-

цветные) – Cruciferae 

Сурепка обыкновенная – Barbarea vulgaris 

Ait. f. 
35 34 56 41,7±12,4 

2. Молочайные – 

Euphorbiaceae 

Молочай прутьевидный – Euphorbia virgata 

Waldst. Et Kit.  
16 18 14 16,0±2,0 

3. Астровые (Сложно-

цветные) – Compositae 

Бодяк полевой – Cirsium arvense L.  19 4 21 14,7±9,3 

Осот полевой – Sonchus arvensis L. 5 14 10 9,7±4,5 

4. Амарантовые – 

Аmаranthaceae 

Марь белая –  Chenopodium album L. 
28 10 - 12,7±14,1 

5. Зонтичные – 

Umbelliferae  

 Горичник горный – Рeucedanum oreoselinum 

L. 
8 - 13 7,0±6,5 

6. Подорожниковые – 

Plantaginaceae 

Льнянка обыкновенная – Linaria vulgaris 

Mill. 
11 4 - 5,0±5,6 

7. Бурачниковые –

Boraginaceae  

Липучка раскидистая – Lappula squarrosa 

Retz. Dumort. 
3 7 4 4,7±2,1 

8. Гречишные – 

Polygonoideae 

Горец вьюнковый – Fallopia convolvulus L. 7 2 1 3,3±3,2 

Горец птичий – Polygonum aviculare L. 2 - 3 1,7±1,5 

9. Яснотковые – 

Lamiаceae 

 Пикульник обыкновенный – Galeopsis 

tetrahit L. 
9 - - 3,0±5,2 

10. Вьюнковые – 

Convolvulаceae 

Вьюнок полевой – Convolvulus arvensis L. 
2 3 - 1,7±1,5 

 Другие виды (встречающиеся единично) 8 4 6 6,0±2,0 

Всего растений на 1 м 2 153 100 128 127±26,5 

Собственные экспериментальные данные   

Source: own experimental data 

В центральной части упорной призмы (уча-

сток 2) было обнаружено 100 шт растений на 1 м2. 

Это самое незначительное количество трав, что на 

21,3 % меньше, чем в среднем на всей плотине. 

Здесь были зарегистрированы 13 видов травяни-

стых растений, что на 7 видов меньше, чем на 

участке 1. Самыми распространенными здесь яв-

ляются сурепка (34,0 %), молочай (18,0 %), осот 

(14,0 %) и марь (10,0 %). На этом участке почти 

отсутствует степная и полупустынная раститель-

ность. Такой процесс естественного зарастания на 

данном участке объясняется тем, что чернозем 

наносился со средней части бурта, которая в мень-

шей степени была засорена семенами трав. 

В южной части гидроотвала (участок 3) бы-

ло обнаружено 14 видов травянистых растений со 

средним количеством 128 штук на 1 м2  или столько 

же, сколько в среднем на всей плотине. Наиболь-



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

122                                   Лесотехнический журнал 3/2023 

ший процент приходится на сурепку (43,2 %), бо-

дяк (16,4 %) и молочай (10,5 %). Этот участок был 

покрыт черноземом, в котором семян сорняков бы-

ло больше, чем на участке 2 и меньше, чем на 

участке 1. 

В связи с большим количеством атмосфер-

ных осадков сорная растительность после проведе-

ния землевания на гидроотвале получила бурное 

развитие. Всего было учтено 23 вида трав. Среди 

единично встречающихся видов были обнаружены 

татарник колючий (Carduus nutans L.), смолевка 

обыкновенная (Silene vulgaris (Moench) Garcke), 

подорожник большой (Plantago major L.), одуван-

чик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.), 

мать-и-мачеха (Tussilago farfara L.), чернокорень 

лекарственный (Суnоglоssum officinale L.), сведа 

стелющаяся (Suaeda prostrata L.), живокость поле-

вая (Consolida regalis S.F. Gray.), пупавка красиль-

ная (Anthemis Tinctoria L.), василек синий 

(Centaurea суanus L.). 

В процессе повторных исследований, прове-
денных через четыре года, был отмечен более бога-
тый флористический состав. Возраст сосновых 
культур к этому времени составил 6 лет. Больших 
различий по количеству и видовому составу трав 
внутри насаждения и на опушке отмечено не было. 
Всего было зарегистрировано 30 видов трав (таб-
лица 2). На долю малолетников приходится более 
половины – 54 %. Такой высокий процент однолет-
них растений свидетельствует о молодости образу-
ющихся ценозов, которые с течением времени, бу-
дучи неспособными конкурировать с многолетни-
ками, уступят им место. 

Среди многолетников преобладают осот по-

левой и бодяк полевой, на долю которых приходит-

ся от 10 до 20 %. Немного им уступают подорож-

ник большой и пырей ползучий, составляющие в 

травостое до 10 %. Еще меньше в травостое встре-

чается тысячелистник обыкновенный – 5 %, и со-

всем незначительное количество в напочвенном 

покрове имеют горчица полевая, качим высокий, 

ромашка непахучая и другие виды, на долю кото-

рых приходится всего от 1 до 2 %. 

Среди малолетников преобладают смолевка 

обыкновенная, чертополох крючковатый, марь бе-

лая, липучка ежовая, составляющие до 5 % от обще-

го травостоя. От 1 до 2 % образуют травяной покров 

донник лекарственный, дурнишник обыкновенный, 

живокость полевая, горец узловатый и др. 

Травянистая растительность в основном 

представлена разнотравьем, почти полным отсут-

ствием бобовых и небольшим участием злаков (3 

экземпляра или 10 % от всего травостоя). Анализ 

экологических групп свидетельствует о преоблада-

нии в напочвенном покрове мезофитов – 70 %, т.е. 

растений, живущих в условиях средней (достаточ-

ной) влажности почвы и воздуха. 

Для оценки экосистемного и структурного 
разнообразия растительного покрова использовали 
общепринятое в ботанической науке соотношение 
эколого-ценотических групп (ЭЦГ) [5,8]. На рисун-
ке 1 показано, что преобладающей ЭЦГ является 
лугово-степная группа, с большим долевым участи-
ем подгруппы влажных лугов. В 6-летних культу-
рах сосны число эколого-ценотических групп уве-
личивается, в том числе за счет адвентивных и за-
носных видов. В 40-летнем сосновом насаждении 
основное ядро видов также составляет лугово-
степная группа, но появляются уже типичные пред-
ставители боровой группы, характерные для сосно-
вых лесов. 

Процесс заселения растительного чернозем-

ного слоя происходит сразу же после отсыпки. Так, 

если в первый год было зарегистрировано 20 видов 

трав, то на четвертый – 30 или в 1,5 раза больше. 

Степень проективного покрытия в первый год со-

ставляла до 40 %, на второй – 60-70 %, а на третий-

четвертый – 90 %. 

Надземная фитомасса трав зависит от 

увлажненности вегетационного периода. Во влаж-

ные годы она составляла 31-55 ц/га, что близко к 

естественным угодьям примыкающих территорий.  

На противоэрозионную устойчивость плодо-

родного слоя травы не оказывают существенного 

влияния, т.к. до 50 % представлены стержнекорне-

выми видами. Это указывает на плохие условия вла-

гообеспеченности отвально-техногенных земель. 

О характере развития корневых систем 

можно судить по корненасыщенности плодородно-

го слоя. В поверхностном слое мощностью 0-10 см 

на 1 м2 насчитывается сосущих корней 951 штука. 

В слоях 10-20 см – в 1,4 раза меньше, а в слое 20-30 

см – в 2,6 раза меньше, чем в поверхностном слое. 
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Обсуждение 

Известно, что сорная растительность по-

требляет из почвы до 1/3 влаги и питательных эле-

ментов.  Она создает напряженный водный баланс 

и питательный режим на техногенно нарушенных 

землях.  Однако травы являются злостным конку-

рентом молодым лесным культурам до возраста их 

смыкания. В дальнейшем, после 6-летнего возраста, 

лесные насаждения способны сами оказывать вли-

яние на развитие напочвенного покрова.     

Таблица 2 

Видовой состав травянистой растительности на гидроотвале после проведения  

лесной рекультивации (возраст сосны 6 лет) 

Table 2 

Species composition of herbaceous vegetation on the hydro dumps after  

the forest reclamation (age of pine 6 years) 

Вид травянистых растений | Species 

Биогруппа по 

продолжи-

тельности 

жизни | Life 

span 

Характер  

корневой  

системы |  

Root  

systems 

Экологиче-

ская группа 

| Ecological 

groups 

Тип расти-

тельного  

Сообще-

ства | Рlant 

community 

Доля от 

общего 

траво-

стоя, % | 

Share of 

grass 

standing, 

% 

1. Бодяк полевой – Cirsium arvense L. многолетник 
корнеотпрыско-

вый 
мезофит разнотравье 10-20 

2. Вьюнок полевой – Convolvulus arvensis L. многолетник 
корнеот-

прысковый 
мезофит разнотравье до 1 

3. Донник лекарственный – Melilotus officinalis L. двулетник стержнекорневой мезофит бобовые до 2 

4. Дурнишник обыкновенный – Xanthium stru-

marium L. 
однолетник стержнекорневой мезофит разнотравье до 1 

5. Живокость полевая – Delphinium consolida L. однолетник стержнекорневой мезофит разнотравье до 1 

6. Горчица полевая – Sinapis arvensis L. многолетник 
стержнекор-

невой 
мезофит разнотравье до 1 

7. Горец узловатый – Polygonum nodosum L. однолетник 
стержнекор-

невой 
мезофит разнотравье до 2 

8. Гречишка вьюнковая (горец вьюнковый) – Fallo-

pia convolvulus L. 
однолетник стержнекорневой мезофит разнотравье до 2 

9. Змееголовник тимьянолистный – Dracocephalum 

thymiflorum L. 

одно-

двухлетник 
стержнекорневой мезофит разнотравье 2-3 

10. Кохия стелющаяся – Kochia prostrata L. многолетник стержнекорневой ксерофит разнотравье до 1 

11. Качим высочайший – Gypsophila altissima L. многолетник стержнекорневой ксерофит разнотравье до 1 

12. Липучка ежовая – Lappula squarrosa (Retz.) многолетник стержнекорневой мезофит разнотравье до 5 

13. Льнянка обыкновенная – Linaria vulgaris (Mill.) 
многолетник корнеот-

прысковый 
мезофит разнотравье до 1 

14. Марь белая – Chenopodium album L. однолетник стержнекорневой мезофит разнотравье до 5 

15. Мелколепестник однолетний - Erigeron annuus L. однолетник стержнекорневой ксерофит разнотравье до 1 

16. Одуванчик лекарственный – Taraxacum 

officinale Web. ex Wigg. 
многолетник стержнекорневой мезофит разнотравье до 2 

17. Овес посевной – Avena sativa L. однолетник мочковатая мезофит злаки до 10 

18. Осот полевой – Sonchus arvensis L. многолетник корнеот-
прысковый 

мезофит разнотравье 10-20 

19. Подорожник большой – Plantago major L. многолетник корневищный мезофит разнотравье до 10 

20. Пырей ползучий – Elytrigia repens L. многолетник корневищный мезофит злаки до 10 

21. Пикульник оыкновенный – Galeopsis tetrahit L. однолетник корневищный мезофит разнотравье до 2 

22. Полынь горькая – Artemisia absinthium L. многолетник стержнекорневой мезофит разнотравье до 2 

23. Ромашка пахучая – Matricaria matricarioides 

(Less.) 

многолетник 
корневищный мезофит разнотравье до 2 
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24. Смолевка обыкновенная (Silene vulgaris 

(Moench) Garcke) 
двулетник стержнекорневой мезофит разнотравье до 10 

25. Тысячелистник обыкновенный – Achillea 

millefolium L.  
многолетник стержнекорневой 

ксерофит, 

мезоксеро-

фит 

разнотравье до 5 

26. Фиалка полевая – Viola arvensis Murr. однолетник мочковатая мезофит разнотравье до 1 

27. Чистец болотный – Stachys palustris L. многолетник клубневый мезофит разнотравье до 2 

28. Чертополох крючочный– Carduus hamulosus  

Ehrh.  
двулетник стержнекорневой мезофит разнотравье до 5 

29. Щетинник сизый – Setaria pumila (Poir.) Schult. однолетник мочковатая 
мезоксерофит, 

мезофит 
злаки до 1 

30. Циклахена дурнишниковая – Cyclachaena 

xanthiifolia Fresen. 
однолетник стержнекорневой 

мезоксеро-

фит, мезофит 
разнотравье до 1 

Источник: собственные экспериментальные данные авторов 

Source: own experimental data 

 

 
Рисунок 1. Соотношение видов разных эколого-ценотических свит в живом напочвенном покрове  

рекультивируемой территории гидроотвала Курской магнитной аномалии 

Figure 1. The ratio of species of different ecological-coenotic formation in living ground cover of hydrodump reclaimed 

area, Kursk Magnetic Anomaly  

Источник: собственные вычисления авторов  

Source: own calculations 

Как показывают наши наблюдения, живой 

напочвенный покров в 40-летних насаждениях сос-

ны, заложенных на двухкомпонентом субстрате,  

достаточно интенсивно развит.  При этом необхо-

димо отметить, что на опушке обилие травянистых 

видов по шкале Друде составляет Soc (сплошь), а 

под пологом – Сор3 (очень обильно). 

Всего в 40-летних культурах сосны было 

зарегистрировано 32 вида трав, относящихся к 13 

семействам. Из них под пологом насаждения про-

израстают 11 видов. Несмотря на то, что видовое 

разнообразие травянистых растений под пологом 

насаждения беднее, степень проективного покры-

тия составляет 75 %. 

По мнению Телесниной В.М. и др. (2023) 

живой напочвенный покров является индикатором 

степени увлажнения [10]. Учитывая динамику ко-

личества видов травянистой растительности до и 
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после посадки лесных культур, а также степень 

проективного покрытия, следует отметить, что с 

ростом лесных культур водный режим техноземов 

становится более благоприятным. Средние показа-

тели количества видов травянистых растений до и 

после проведения рекультивации гидроотвала по-

казаны на рисунке 2.  За 34 года общее количество 

видов травянистых растений на гидроотвале изме-

нилось незначительно. Увеличилось количество 

злаков. 

Появились такие виды как вейник назем-

ный (Calamagrostis epigeios L. Roth.), мятлик дуб-

равный (Poa nemoralis L.), овсяница луговая 

(Festuca pratensis Huds.), костер безостый (Bromus 

inermis Leys.) и другие представители семейства 

Злаковые (Gramineae). Возросло также количество 

видов разнотравной растительности, в том числе 

семейства Сложноцветные (Compositae). Были за-

регистрированы пижма обыкновенная (Tanacetum 

vulgare L.), цикорий обыкновенный (Cichorium 

intybus L.), полынь полевая (Artemisia campestris 

L.), пупавка светло-желтая (Anthemis subtinctoria 

Dobrocz.) и др. Многие виды, такие как вьюнок 

полевой, горчица полевая, марь белая и др. были 

вытеснены культурами сосны из-за недостатка све-

та под пологом насаждения. 

 

 
Рисунок 2. Сравнение количества видов травянистых растений на рекультивируемой территории гидроотвала 

Курской магнитной аномалии 

Figure 2. Comparison of the number of herbaceous species on reclaimed areas of hydrodump, Kursk magnetic anomaly 

Источник: собственные вычисления авторов  

Source: own calculations 

Травы являются сильным конкурентом 

лесным культурам за влагу и питательные веще-

ства. Поэтому к лесной рекультивации необходимо 

приступать сразу после нанесения плодородного 

слоя. 

Выводы 

1. На гидроотвалах, сложенных песками и 

песчано-меловыми смесями, в связи с бедностью 

грунта и значительной дефляцией травянистая рас-

тительность в первые годы не поселяется.  

2. Для улучшения лесорастительных усло-

вий песчаных и песчано-меловых отвалов в нашей 

стране и за рубежом применяется землевание. В 

результате формируются двухкомпонентные техно-

земы с поверхностным плодородным слоем (от 30 

до 80 см). 

3. Бурное появление сорной растительно-

сти начинается после нанесения на поверхность 

отвалов плодородного слоя в связи с большим со-

держанием в нем семян сорняков, а также их есте-

ственным распространением. Семенами трав пло-

дородный слой, снятый с зональных почв в процес-

се разработки месторождения, насыщается при 

длительном хранении в буртах. 

4. Видовое разнообразие травянистых рас-

тений изменяется в зависимости от возраста насаж-
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дения. Если до проведения биологической рекуль-

тивации количество видов было минимально, то в 

первый год после землевания было зарегистриро-

вано 20 видов. После проведения биологической 

рекультивации в 6-летних культурах сосны количе-

ство видов достигает уже 30. 

5. В 40-летних культурах сосны обыкно-

венной (Pinus sylvestris L.), заложенных на двух-

компонентных техноземах, было зарегистрировано 

более 30 видов трав, относящихся к 13 семействам. 

Возросло участие в травостое представителей се-

мейств Злаковые и Сложноцветные.  
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