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Напочвенный покров в лесном растительном сообществе является наиболее динамичной структурой. 

Нами проанализирован напочвенный покров в до- и после- пожарный период в лесном сообществе соснового 

леса естественного происхождения, не поврежденного пожарами, но находящегося на границе гарей. Исследо-

вание проводили в биотопах соснового леса (Воронежская область, Учебно-опытный лесхоз Воронежского гос-

ударственного лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова) путем описания напочвенного покрова тран-

сект в нескольких типах бора неповрежденных пожаром территорий: сухой бор, сырой бор, суборь. За прошед-

шее десятилетие общее количество видов напочвенного покрова в сосновом лесу сохраняется (63 вида), меня-

ется их видовой состав. Наибольшее видовое разнообразие характерно для суборей. К 2022 году во флоре появ-

ляются степные и луговые растения, в первую очередь, злаки, что свидетельствует о смене экологических усло-

вий. Полностью исчезли напочвенные лишайники, а также 19 видов растений-индикаторов, шесть из которых 

входят в Красную книгу Воронежской области. Произошла смена структуры групп растений. Наряду с видами-

индикаторами в группах появляются луговые и степные виды. Общее проективное покрытие напочвенного по-

крова снизилось с 80 до 68 %, также, как и проективное покрытие толстянковых (с 60 до 50%), мхов (с 80 до 

70%), брусники (с 40 до 30%) в группах. 

Ключевые слова: сосновый лес, бор, Pinetum, биотоп, напочвенный покров, растения-индикаторы, лес-

ные пожары, горельник 
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Abstract 

The ground cover in the forest plant community is the most dynamic structure. We analyzed the ground cover in 

the pre- and post-fire period in the forest community of a pine forest of natural origin, not damaged by fires, but located on 

the border of the harem. The study was carried out in biotopes of pine forest (Voronezh region, Educational and Experi-

mental Forestry Enterprise of Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov) by describing 

the ground cover of the transect in several types of forest of areas undamaged by fire: dry forest, raw forest, subor. Over 

the past decade, the total number of ground cover species in the pine forest has been preserved (63 species), their species 

composition is changing. The greatest species diversity is characteristic of suborea. By 2022, steppe and meadow plants, 

primarily cereals, will appear in the flora, which indicates a change in environmental conditions. Ground lichens have 

completely disappeared, as well as 19 species of indicator plants, six of which are included in the Red Book of the Voro-

nezh Region. There was a change in the structure of plant groups. Along with the indicator species, meadow and steppe 

species appear in the groups. The total projective coverage of the ground cover decreased from 80 to 68 %, as well as the 

projective coverage of the thicket (from 60 to 50%), mosses (from 80 to 70%), lingonberries (from 40 to 30%) in groups. 
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Введение 

Напочвенный покров [1] в лесном расти-

тельном сообществе является наиболее динамич-

ной4 структурой и представлен множеством дис-

                                                 
4Функциональные группы видов и микрогруппировки лесного 
напочвенного покрова для моделирования его динамики / 

кретных фитоценотических единиц [2,3], выполня-

ет множество экологических функций [4], в том 

числе депонирования [5-7]. Разнообразие расти-

тельного напочвенного покрова вызвано широким 

                                                                            
Л.Г. Ханина [и др.]. Математическая биология и биоинформати-
ка. 2015; 10(1): 15-33. Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=23875212/. 
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спектром условий биотопов. О постоянстве эколо-

гических условий биотопов можно говорить в слу-

чае обнаружения растений-индикаторов, сохране-

ния их ареала. Изменения приводят к формирова-

нию биотопов с новой растительностью и исчезно-

вению характерных видов [8]. Анализ динамики 

дискретных единиц и степени их неоднородности 

позволит выявлять и прогнозировать смену напоч-

венного покрова [9] под воздействием абиотиче-

ских факторов – тенденции к дефициту осадков, 

пирогенному обезлесению. Пожары, охватываю-

щие все ярусы фитоценозов, наиболее сильно вли-

яют на лесные сообщества: уничтожается не только 

растительность, но и банк семян, повреждаются 

подземные органы (корневища, луковицы и т.п.) 

необходимые для возобновления древостоя и тра-

вяного покрова[10]. Ход сукцессионного процесса5, 

в том числе травяных экосистем6, зависит от мно-

жества факторов [8, 11, 12].  

Целью исследования является анализ напоч-

венного покрова в до- и послепожарный период в 

лесном сообществе соснового бора естественного 

происхождения, не поврежденного пожарами на 

протяжении более 60 лет, но находящегося на гра-

нице гарей. При обследовании лесных территорий, 

пройденных верховым пожаром, оценивали ход вос-

становления травянистой растительности на горель-

никах.  

Материалы и методы 

Предмет и объект исследований 

Исследование проводили на территории 

учебно-опытного лесхоза Воронежского государ-

ственного лесотехнического университета имени 

Г.Ф. Морозова (Воронежская область, географиче-

ские координаты: 51.805176, 39.318610) (рис. 1).  

Лесной массив располагается между рекой 

Воронеж и горельниками, на которых проводится 

искусственное лесовосстановление методом лесных 

культур. Основная лесообразующая порода – сосна 

                                                 
5 Гаврилова О.И., Пак К.А. Естественное восстановление леса 
после пожаров в республике Карелия. Успехи современного 
естествознания. 2017;(12):38–44. Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32309487.  
6Титлянова, А. А. Самбуу А. Д.Сукцессии в травяных экосисте-
мах. Новосибирск : Издательство Сибирского отделения РАН, 
2016. 185 с. ISBN 978-5-7692-1479-0. Режим досту-
па:https://elibrary.ru/ygeemu. 

обыкновенная (Pinus silvestris L.), формирующая 

сосняки, к которой примыкают сплошные участки 

из дуба черешчатого (Quercus robur L.). Возраст 

деревьев в сосновом лесу составляет 70 лет. Сопут-

ствующими древесными видами на опытных тер-

риториях, не пройденных верховыми пожарами, 

являются: береза повислая, клен остролистный, 

кустарники представлены бересклетом бородавча-

тым. 

 
Рисунок 1. Места описания травянистого напоч-

венного покрова в сосновом бору, который окру-

жен территориями, уничтоженными пожарами 

2010 года 

Figure 1. Places of description of the grassy ground 

cover in the pine forest, which is surrounded by territo-

ries destroyed by fires in 2010. 

Источник: собственная композиция авторов 

Source: author’scomposition 

Сбор данных 

Описание напочвенного покрова проводили 

по трансекте, закладываемой по диагонали на терри-

ториях, неповрежденных пожаром 2010 г, но терри-

ториально близких к ним (2-5 км до пожарища), а 

также на пройденных пожарами территориях, на 

которых были проведено искусственное лесовосста-

новление сосной обыкновенной. Были обследованы 

несколько типов бора на территориях, неповрежден-

ных пожарами: сухой бор, сырой бор, суборь, травя-

ная растительность представлена в основном мхами, 

злаками и осоками, лишайниками, а также разнотра-

вьем. В изучаемых сообществах для описания 

напочвенного покрова закладывали по 10 площадок 

(1х1 м), на которых определяли видовой состав, про-

ективное покрытие (за 100 % брали площадь тран-

секты) и встречаемость видов растений. Выделение 

мозаико-циклических единиц проводили при повто-
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ряемости определенных групп растений на трансек-

тах, в соответствии с уточненными экологическими 

шкалами[13,14], геоботаническими описаниями В.Э. 

Смирнова7. Виды-индикаторы определяли в соот-

ветствии со списком растений-индикаторов лесорас-

тительных условий Д.Н. Цыганова8. 

Анализ данных 

Анализ проводили с использованием стати-

стического пакета программ «Stadia». Для проведе-

ния эколого-ценотического анализа напочвенного 

покрова видам сосудистых растений присваивались 

эколого-ценотические группы (ЭЦГ) в соответ-

ствии с базой данных сосудистых растений с указа-

нием ЭЦГ по В.Э. Смирнову7. Для сравнения изме-

нений в обилии проективного покрытия групп по 

годам использовался Т-критерий Вилкоксона. 

Результаты и обсуждение 

Анализ напочвенного покрова в нетронутых 

пожарами биотопах 

Флористический список напочвенного по-

крова, составленный на основе данных 2009 и 2020-

2022 годов, включает 87 видов. Средние показатели 

количества видов в биотопах соснового бора пока-

заны на рисунке 2.  

Общее видовое разнообразие соснового бо-

ра, составленное на основе всех изучаемых биото-

пов, остается на одном уровне (2009 г. – 63 вида, 

2020 г. – 60 видов, без учета повторяющихся видов 

в биотопах). Наибольшее видовое разнообразие 

было представлено в субори (35 видов в 2009, 

2020). В сухом бору были выявлены 23 вида – в 

2009 г. и 24 – в 2020 г., в сыром бору – 17 в 2009 и 

18 в 2020 г. 

Таким образом, несмотря на верховые пожа-

ры 2010 года, потери значительных участков леса, 

непосредственно граничащих с опытными террито-

риями, количество видов в биотопах сохраняется, 

но отличается их видовое разнообразие. Видовой 

                                                 
7Смирнов В.Э., Ханина Л.Г., Бобровский М.В. Обоснование 
системы эколого-ценотических групп видов растений лесной 
зоны Европейской России на основе экологических шкал, геобо-
танических описаний и статистического анализа. Бюл. МОИП. 
Отд. биол. 2006;111(2):36–47. Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=9193085. 
8Цыганов, Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов в под-
зоне хвойно-широколиственных лесов. М.: Наука. Москва, 1983. 
196 с. Режим доступа: https://elibrary.ru/zsykvb. 

состав напочвенного покрова, обилие, тип биотопа 

представлены в табл. 1. 

Анализ присутствия растений-индикаторов 

соснового леса показал, что часть из них постепен-

но исчезла. В субори в 2020 г. исчезли: душица ле-

карственная, зимолюбка зонтичная, рамишия одно-

бокая, орляк обыкновенный, щитовник мужской, 

щитовник игольчатый. В сухом бору: кладония 

альпийская, к. оленья, к. лесная, ковыль перистый, 

кошачья лапка, полынь равнинная, цетрария ис-

ландская, чабрец Палласа. В сыром бору исчезли: 

грушанка круглолистная, плаун булавовидный, п. 

сплюснутый, сфагнум. Большинство из исчезнув-

ших растений-индикаторов входят в Красную кни-

гу Воронежской области, это: Lycopodium clavatum 

(плаун булавовидный) L., Lycopodium complanatum 

(плаун сплюснутый) L., Pyrola rotundifolia L. (гру-

шанка крглолистная) ,  Chimaphila umbellata (L.) W. 

Barton (зимолюбка зонтичная), Stipa pennata L. s . l. 

(ковыль перистый), Sphagnum (Сфагнум) [15]. Ис-

чезновение данной группы растений может быть 

связано с изменением гидрологического и светово-

го режима биотопа, так как данная группа расте-

ний, требовательна к влажности почвы. 

В 2020 г. в биотопах были зафиксированы 

изменения напочвенного покрова. Так, в сухом бо-

ру появились растения, характерные для субори: 

Melica nutans L. (перловник поникший), Geranium 

sanguineum L. (герань кровяно-красная), земляника 

лесная (Fragaria vesca L.), а также дубравные виды: 

Glechoma hederacea L. (будра плющевидная), 

Prunella vulgaris L. (черноголовка обыкновенная). 

Встречаются участки с 90 % моховым покрытием 

из Dicranum undulatum (дикранум) и Pleurozium 

schreberi (плевроциум). Исчезли типичные расте-

ния сухого бора: лишайники, Stipa pennata L. (ко-

выль перистый), Artemisia campestris L. (полынь 

равнинная), Antennaria Gaertn. (кошачья лапка) и 

Thymus pallasianus (чабрец Палласа). 
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Рисунок 2. Сравнение количества видов в биотопах соснового леса 

Figure 2. Comparison of the number of species in pine forest biotopes 

Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 

 

Таблица 1 
Видовой состав напочвенного покрова в изучаемых типах леса 

Table 1 
Species composition of the ground cover in the studied forest types 

№ 
п/п Вид растений |Plant species 

Об.|
Ab. 

Суборь | 
Subor 

Сухой бор| 
Dry pine forest 

Сырой бор| 
Wet pine 
forest 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Брусника Vaccinium vitis-idaea L. 3-2         + + + + 
2 Будра плющевидная Glechoma hederacea L. 0-2  + + +  +       
3 Букашник горный Jasione montana L. 0-1  + + +         
4 Буквица лекарственная Betonica officinalis L. 1-0 + +           
5 Василек Маршалла Psephellus marschallianus 

(Spreng.) C. Koch 
1-2     + + + +     

6 Вейник наземный Calamagrostis epigejos (L.) 
Roth 

3-3 + + + +         

7 Вербейник обыкновенный Lysimachia vulgaris L. 2-1         + +   
8 Вереск обыкновенный Calluna vulgaris (L.) Hill 2-2         + + + + 
9 Вероника седая Veronica incana L. 2-2  +   + + + +     
10 Гвоздика травянка Dianthus deltoides L. 1-1 +    + +       
11 Герань кровяно-красная Geranium sanguineum L. 2-1 + + + +         
12 Герань лесная Geranium sylvaticum L. 2-1     + + + +     
13 Горичник горный Peucedanum oreoselinum 

Moench 
2-1  +   + + +      

14 Грушанка круглолистная Pyrola rotundifolia L. 1-0         +    
15 Дербенник иволистный Lythrum salicaria L. 1-0         +    
16 Дикранум волнистый Dicranum undulatum Ehrh. 

ex Web. et Molir 
3-3 + + + +  + + +  + + + 

17 Дрок красильный Genista tinctoria L. 2-2 + + + +  + + +     
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№ 
п/п Вид растений |Plant species 

Об.|
Ab. 

Суборь | 
Subor 

Сухой бор| 
Dry pine forest 

Сырой бор| 
Wet pine 
forest 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

18 Душица обыкновенная Origanum vulgare L. 2-2 +  + +         
19 Живучка женевская Ajuga genevensis L. 1-1 +            
20 Звездчатка средняя Stellaria media (L.) Vill. 1-2  + + +         
21 Зверобой продырявленный Hypericum perforatum 

L. 
2-2 + + + +         

22 Земляника лесная Fragaria vesca L. 3-2 + + + +  + + +     
23 Зимолюбка зонтичная Chimaphila umbellata (L.) 

W.P.C.Barton 
1-0 +            

24 Иван-чай узколистный Chamaenerion angustifoli-
um (L.) Scop. 

0-2  + + +         

25 Камыш лесной Scirpus sylvaticus L. 2-1         + +   
26 Кладония лесная Cladonia sylvatica (L.) Hоffm. 2-0     +        
27 Кладония оленья Cladonia rangiferina (L.) Weber 

ex F.H.Wigg. 
2-0     +        

28 Клевер альпийский Trifolium alpestre L. 3-2 + + + + + + + +     
29 Клевер горный Trifolium montanum L. 3-2 + +           
30 Ковыль перистый Stipa pennata L. 2-0     +        
31 Колокольчик крапиволистный Campanula 

trachelium L. 
1-0 +            

32 Колокольчик круглолистный Campanula 
rotundifolia L. 

1-0  +    +       

33 Колокольчик персиколистный Campanula 
persicifolia L. 

1-1 +  + +         

34 Костер безостый Bromus inermis Leyss. 1-2  + + +         
35 Костяника Rubus saxatilis L. 2-1         + + + + 
36 Кочедыжник женский Athyrium filix-femina 

(L.) Roth ex Mert. 
3-2         + + + + 

37 Кошачья лапка Antennaria Gaertn. 3-0     +        
38 Кукушкин лен обыкновенный Polytrichum 

commune Hedw. 
2-1         + + + + 

39 Купена лекарственная Polygonatum odoratum 
(Mill.) Druce 

2-2  + + + + + + +  +   

40 Ландыш майский Convallaria majalis L. 2-2 + + + +         
41 Лапчатка песчаная Potentilla arenaria 2-0     +        
42 Лапчатка прямая Potentilla recta L. 1-1         + + + + 
43 Ластовень лекарственный Vincetoxicum 

hirundinaria Medik. 
2-2 + + + +         

44 Лисохвост луговой Alopecurus pratensis L. 0-2      + + +     
45 Лютик едкий Ranunculus acris L. 0-1          + + + 
46 Майник двулистный Maianthemum bifolium (L.) 

F.W.Schmidt 
2-1          + + + 

47 Малина обыкновенная Rubus idaeus L. 3-2 + + + +  + + + +    
48 Марьянник луговой Melampyrum pratense L. 2-2  + + +  +       
49 Мелколепестник Erigeron L. 0-2  + + +         
50 Молодило побегоносное Sempervivum soboliferum 

Sims 
1-0     +        

51 Мятлик луговой Poa pratensis L. 1-2 +            
52 Овсяница Беккера Festuca beckeri (Hack.) Trautv. 2-2  +   + + + +     
53 Орляк обыкновенный Pteridium aquilinum (L.) 

Kuhn 
3-2 +         + + + 

54 Осока верещатниковая Carex ericetorum Pollich 2-2  +   + + + +     
55 Очиток видный Sedum spectabile Boreau 1-1     + + + +     
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№ 
п/п Вид растений |Plant species 

Об.|
Ab. 

Суборь | 
Subor 

Сухой бор| 
Dry pine forest 

Сырой бор| 
Wet pine 
forest 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

56 Очиток едкий Sedum acre L. 2-1     + + + +     
57 Перловник поникший Melica nutans L. 2-2 +     + + +     
58 Пижма обыкновенная Tanacetum vulgare L. 1-1 + + + +         
59 Плаун булавовидный Lycopodium clavatum L. 1-0         +    
60 Плаун сплюснутый Lycopodium anceps Wallr. 1-0         +    
61 Плевроциум Шребера Pleurozium schreberi 

(Willd. ex Brid.) 
3-2 + + + +      +   

62 Повилика европейская Cuscuta europaea L. 0-1  + + +         
63 Подмаренник настоящий Galium verum L. 2-1 +  + +         
64 Подмаренник северный Galium boreale L. 2-0  +           
65 Полынь равнинная Artemisia campestris L. 2-0     +        
66 Прострел раскрытый Pulsatilla patens (L.) Mill. 1-1     + + + +     
67 Пырей ползучий Elytrigia repens (L.) Desv. ex 

Nevski 
1-0 +            

68 Рамишия секунда Orthilia secunda (L.) House 1-0 +            
69 Седмичник европейский Trientalis europaea L. 1-1         + + + + 
70 Смолевка поникшая Silene nutans L. 3-2 + + + +         
71 Смолка обыкновенная Viscaria vulgaris Bernh. 3-2 + + + +         
72 Сфагнум Sphagnum L. 2-0         +    
73 Тростник Phragmites Adans. 2-0         +    
74 Тысячелистник благородный Achillea nobilis L. 1-0 +            
75 Тысячелистник обыкновенный Achillea 

millefolium L. 
2-2 + + + +         

76 Хвощ лесной Equisetum sylvaticum L. 3-2         + + + + 
77 Цетрария исландская Cetraria islandica (L.) Ach. 1-0     +        
78 Цмин песчаный Helichrysum arenarium (L.) 

Moench 
2-2     + + + +     

79 Чабрец Палласа Thymus pallasianus Heinr.Braun 2-0     +        
80 Черноголовка обыкновенная Prunella vulgaris L. 1-0 +     +       
81 Чистотел большой Chelidonium majus L. 0-1  + + +         
82 Щавель малый Rumex acetosella L. 2-1 + + + +         
83 Щитовник игольчатый Dryopteris carthusiana 

(Vill.) H.P.Fuchs 
1-0 +         +   

84 Щитовник мужской Dryopteris filix-mas (L.) 
Schott 

1-0 +         +   

85 Ясменник красильный Asperula tinctoria L. 1-0 +     +       
86 Ястребинка волосистая Pilosella officinarum 

F.W.Schultz & Sch.Bip. 
2-2  + + + + + + +     

87 Ястребинка зонтичная Hieracium umbellatum L. 1-0  +           
Количество видов|Number 35 35 29 30 23 24 19 18 17 18 12 12 

Примечание: Об. – обилие; «+» - присутствие вида в трансектах, в соответствии с типами соснового бора;  
«+» - виды-индикаторы. Обилие – обилие по Браун-Бланке для 2009-2020. 
1 – 2009 г., 2 – 2020 г., 3 – 2021 г., 4 – 2022 г.  
Note: Ab. – abundance; "+" - the presence of the species in the transects, in accordance with the types of pine forest; 
"+" - indicator species. Abundance – abundance according to the Brown-Blanke for 2009-2020 
Источник: собственные данные авторов 

Source: own data 

В субори появились растения сухого бора: 

Veronica incana L. (вероника седая), Festuca beckeri 

(овсяница Беккера), Carex ericetorum (осока вере-

щатниковая), Pilosella officinarum (ястребинка во-

лосистая), Peucedanum oreoselinum (горичник гор-

ный) и Polygonatum odoratum (купена лекарствен-
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ная), а также рудеральные растения – Cuscuta euro-

paea L. (повилика), Erigeron L. (мелколепестник), 

Stellaria media (L.) (звездчатка средняя). Возникли 

куртины Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 

(иван-чая узколистного). В сыром бору также из-

меняется видовой состав, в сравнении с 2009 г. По-

являются растения сухого бора (Sedum spectabile 

Boreau (очиток видный) и Helichrysum arenarium 

(цмин песчаный)), субори (Pteridium aquilinum (ор-

ляк обыкновенный), Dryopteris carthusiana (щитов-

ник мужской), Calamagrostis epigejos (вейник 

наземный), а также появились луговые злаки (Poa 

pratensis (мятлик луговой), Elytrigia repens (пырей 

ползучий)). 

Индикаторы наряду с другими видами фор-

мируют напочвенный покров, представляющий 

собой комбинацию мозаико-структурных единиц, в 

которых растения связаны друг с другом. На всех 

опытных участках соснового леса были обнаруже-

ны виды растений, растущих вместе и формирую-

щих облик напочвенного покрова. Количество та-

ких групп растений в биотопах сосняка увеличи-

лось. Новые виды степной флоры (Alopecurus 

pratensis (лисохвост луговой), Poa pratensis (мятлик 

луговой), Erigeron (мелколепестник), Ranunculus 

acris (лютик едкий)), а также растения-гелиофиты 

(Stipa pennata (ковыль), Sedum (очиток), 

Chamaenerion angustifolium (иван-чай узколист-

ный)), встречаются уже не единично, а составляют 

группы с индикаторами. Таким образом, можно 

говорить об изменении растительного покрова в 

ответ на смену экологических условий. Общее про-

ективное покрытие (ОПП) после пожаров в сохра-

ненных биотопах снижается и к 2020 г. составляет 

68 %. Процент проективного покрытия основных 

видов напочвенного покрова и их встречаемость на 

опытных участках, неповрежденных пожарами, в 

соответствии с типами соснового леса представле-

ны в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Проективное покрытие и процент встречаемости основных видов напочвенного покрова в зависимости от биотопа 

Table 2 

The projective coverage and the percentage of occurrence of the main types of ground cover depending on the biotope 

 

Тип сосново-
го леса | Type 
of pine forest 

Группы видов напочвенного по-
крова | Groups of types of ground 

cover 

Проективное покрытие | 
Projective coverage 

Встречаемость видов, % | 
Occurrence of species, % 

2009 2020 2009 2020 
Сухой бор | 

Dry pine forest 
Лишайники р. Cladonia, Cetraria 20,3 ± 3,8 - 40  - 
Сем. Толстянковые Crassulaceae 9, 6 ± 6,7  5,7± 3,2 60 50 

Сем. Poacea, Cyperaceae 35, 6± 2,4 37, 9± 3,3 80 80 
Разнотравье 15,1 ± 2,3 17, 3±1,8 30 30 

Суборь | 
Subor 

Зеленые мхи – класс Musci 85,3± 15,2 86,1±14,8 80 70 
Папоротники Polypodiophyta 25, 7±14,9 23,1±16,1 20 20 

Сем. Poacea 30, 7±5,2 33, 4±4,3 50 50 
Разнотравье 7, 2±2,6 8, 4±2,2 30 30 

Сырой бор | 
Wet pine  

forest 

Белые и зеленые мхи 90, 6±3,3 80, 6±2,8 90 70 
Плауны и папоротники 

Polypodiophyta 
23,2±20,1 - 20 - 

Брусника –Vaccinium myrtillus 22,7±4,7 16,8±4,1 40 30 
Вереск – род Calluna 35,3± 5,3 20,4±9,1 30 20 

Сем. Poacea, Cyperaceae 10,8±6,9 11,3±5,8 30 40 
Источник: собственные вычисления авторов 

Source: own calculations 

Группы в биотопах различаются по видово-

му составу. В 2009 г. можно было выделить следу-

ющие группы растений. В субори: Orthilia secunda 

(рамишия однобокая) – Chimaphila umbellata (зи-

молюбка зонтичная) – Convallaria majalis (ландыш 

майский) – Dicranum undulatum (дикранум волни-
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стый) – Pleurozium schreberi (плевроциум Шребе-

ра); Calamagrostis epigejos (вейник наземный) – 

Viscaria vulgaris (смолка обыкновенная) – Silene 

nutans (смолевка поникшая) – Betonica officinalis 

(буквица лекарственная) – Origanum vulgare (ду-

шица обыкновенная); Melica nutans (перловник по-

никший) – Campanula persicifolia (колокольчик 

персиколистный) – Galium verum (подмаренник 

настоящий) – Asperula tinctoria (ясменник красиль-

ный) – Geranium sanguineum (герань кровяно-

красная); Fragaria vesca (земляника лесная) – Rubus 

idaeus (малина обыкновенная) – Hypericum 

perforatum (зверобой продырявленный) – Trifolium 

alpestre (клевер альпийский) – Trifolium montanum 

(клевер горный); Pteridium aquilinum (орляк обык-

новенный) – Dryopteris filix-mas (щитовник муж-

ской) – Dryopteris carthusiana (щитовник игольча-

тый) – Achillea millefolium (тысячелистник обыкно-

венный) – Vincetoxicum hirundinaria (ластовень ле-

карственный). 

В сыром бору: Trientalis europaea (седмич-
ник европейский) – Maianthemum bifolium (майник 
двулистный) – Potentilla recta (лапчатка прямая) – 
Rubus saxatilis (костяника); Calluna vulgaris(вереск 
обыкновенный) – Polytrichum commune (кукушкин 
лен обыкновенный); Athyrium filix-femina (коче-
дыжник женский) – Equisetum sylvaticum (хвощ 
лесной) – Pyrola rotundifolia (грушанка круглолист-
ная); Sphagnum (сфагнум) – Polytrichum commune 
(кукушкин лен обыкновенный) – Lycopodium 
(плауны) – Vaccinium vitis-idaea (брусника); Scirpus 
sylvaticus (камыш лесной) – Phragmites (тростник) – 
Lythrum salicaria (дербенник иволистный) – Poten-
tilla recta (лапчатка прямая). 

В сухом бору выделялись: Cladonia (кладо-
нии) – Carex ericetorum (осока верещатниковая) – 
Festuca beckeri (овсяница Беккера) – Festuca beckeri 
(горичник горный); Stipa pennata (ковыль пери-
стый) – Pilosella officinarum (ястребинка волоси-
стая) – Thymus pallasianus (чабрец Палласа) – Arte-
misia campestris (полынь равнинная); Pulsatilla 
patens (прострел раскрытый) – Antennaria (кошачья 
лапка) – Veronica incana (вероника седая) – 
Polygonatum odoratum (купена лекарственная); 
Sempervivum soboliferum (молодило побегоносное) 
– Sedum spectabile (очиток видный) – Sedum acre 
(очиток едкий) – Helichrysum arenarium (цмин пес-
чаный). 

В 2020 году со сменой видового состава и 

привносом в нее новых видов изменяются группы 

растений. В сыром бору были выделены: Dryopteris 

filix-mas (щитовник мужской) – Dryopteris carthusi-

ana (щитовник игольчатый) – Pteridium aquilinum 

(орляк обыкновенный); Rubus saxatilis (костяника) 

– Vaccinium vitis-idaea (брусника) – Maianthemum 

bifolium (майник двулистный) – Trientalis europaea 

(седмичник европейский) – Potentilla recta (лапчат-

ка прямая); Athyrium filix-femina (кочедыжник жен-

ский) – Equisetum sylvaticum (хвощ лесной) – 

Lythrum salicaria (дербенник иволистный) – рогоз; 

Poa pratensis (мятлик луговой) –Elytrigia repens 

(пырей ползучий); Dicranum undulatum (дикранум 

волнистый) – Polytrichum commune (кукушкин лен 

обыкновенный) – Calluna vulgaris (вереск обыкно-

венный) – Veronica incana (вероника седая) – Ra-

nunculus acris (лютик едкий); Calamagrostis epigejos 

(вейник наземный) – Sedum spectabile (очиток вид-

ный) – Helichrysum arenarium (цмин песчаный) – 

злаки. 

В сухом бору: Festuca beckeri (овсяница Бек-

кера) – Peucedanum oreoselinum (горичник горный) 

– Campanula rotundifolia (колокольчик круглолист-

ный) – Pulsatilla patens (прострел раскрытый) – 

Alopecurus pratensis (лисохвост); Melica nutans 

(перловник поникший) – Helichrysum arenarium 

(цмин песчаный) – Chelidonium majus (чистотел 

большой) – Poa pratensis (мятлик луговой); 

Polygonatum odoratum (купена лекарственная) – 

Psephellus marschallianus (василек Маршалла) – 

Fragaria vesca (земляника лесная) – Rubus idaeus 

(малина обыкновенная) – Trifolium alpestre (клевер 

альпийский); Pilosella officinarum (ястребинка во-

лосистая) – Geranium sanguineum (герань кровяно-

красная) – Prunella vulgaris (черноголовка обыкно-

венная) – Melampyrum pratense (марьянник луго-

вой) – Asperula tinctoria (ясменник красильный); 

Sedum acre (очиток едкий) – Sedum spectabile (очи-

ток видный) – Carex ericetorum (осока верещатни-

ковая) – Veronica incana (вероника седая) – 

Dicranum undulatum (дикранум волнистый). 

В субори сформировались следующие груп-
пы растений: Calamagrostis epigejos (вейник назем-
ный) – Viscaria vulgaris (смолка обыкновенная) – 
Silene nutans (смолевка поникшая) – Festuca beckeri 
(овсяница Беккера) – Galium verum (подмаренник 
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обыкновенный); Peucedanum oreoselinum (горичник 
горный) – Pilosella officinarum (ястребинка волоси-
стая) – Carex ericetorum (осока верещатниковая) – 
Bromus inermis (костер безостый) – осоки; Fragaria 
vesca (земляника лесная) – Achillea millefolium (ты-
сячелистник обыкновенный) – Rumex acetosella 
(щавель малый) – Hypericum perforatum (зверобой 
продырявленный); Geranium sanguineum (герань 
кровяно-красная) – Betonica officinalis (буквица 
лекарственная) – Trifolium montanum (клевер гор-
ный) – Trifolium alpestre (клевер альпийский) – 
Tanacetum vulgare (пижма обыкновенная) – 
Polygonatum odoratum (купена лекарственная); 
Erigeron (мелколепестник) – вьюнок полевой – 
Veronica incana (вероника седая) – Melampyrum 
pratense (марьянник луговой); Campanula 
rotundifolia (колокольчик круглолистный) – Rubus 
idaeus (малина обыкновенная) – Stellaria media 
(звездчатка средняя) – Glechoma hederacea (будра 
плющевидная); Vincetoxicum hirundinaria (ласто-
вень лекарственный) – Hieracium umbellatum (яст-
ребинка зонтичная) – Chamaenerion angustifolium 
(иван-чай узколистный) – Jasione Montana (букаш-
ник горный); Dicranum undulatum (дикранум вол-
нистый) – Pleurozium schreberi (плевроциум Шре-
бера). Т.о., в группах появились луговые и сорно-
рудеральные растения. 

Анализ эколого-ценотических групп 

В ходе исследования было отмечено измене-

ние видового состава напочвенного покрова, что, 

возможно, связано с изменениями условий среды 

вследствие влияния близкого расположения го-

рельников: увеличением освещенности и снижени-

ем влажности почв. Для того, чтобы проверить, что 

изменение видового состава является ответом на 

изменение условий среды (т.е. что изменение видов 

является качественным), был проведен анализ эко-

лого-ценотических групп. Эколого-ценотические 

группы объединяют растения, которые сходны по 

своему отношению к совокупностям экологических 

факторов, характерных для определенных расти-

тельных сообществ. В современной ботанической 

науке ЭЦГ часто применяются оценки экосистем-

ного и структурного разнообразия растительного 

покрова и прогнозирования его динамики. 

На каждом участке леса: субори, сухом бору 

и сыром бору для каждого вида сосудистых расте-

ний напочвенного покрова присваивалась та или 

иная ЭЦГ по В.Э. Смирнову. Затем сравнивалось 

количество видов в группах в 2009 и 2020 году 

(рис. 3). 

 
Рисунок 3. Сравнение количества видов в эколого-ценотических группах 2009 и 2020 года: Pn – группа 

сосновых лесов, Md – лугово-степная, Nm - неморальная, Br - бореальная, Wt – группа водно-болотных угодий, 
Nt – нитрофильная 

Figure 3. Comparison of the number of species in the ecological cenotic groups of 2009 and 2020: Pn is a group of pine 
forests, Md is meadow-steppe, Nm is non-moral, Br is boreal, Wt is a group of wetlands, Nt is nitrophilic 

Источник: собственные вычисления авторов 
Source: own calculations 



 
Естественные науки и лес 

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

Лесотехнический журнал 1/2023                                           47 

Исходя из гистограммы, можно отметить, 

что основное ядро видов субори и сухого бора со-

ставляют виды соснового леса (Pn), в то время как в 

сыром бору значительную долю имеют растения 

бореальной (Br), нитрофильной (Nt) и группы вод-

но-болотных угодий (Wt), т.к. именно они наиболее 

тесно связаны с специфическими экологическими 

условиями этих сообществ. 

Рассматривая изменение количества видов в 

каждой ЭЦГ по годам, можно наметить некоторые 

тенденции к трансформации растительного покрова 

на исследуемых территориях. Так, в суборях сни-

жается количество видов неморальной группы при 

увеличении доли видов сосновых лесов. Это может 

свидетельствовать о постепенном переходе субори 

к состоянию сухого бора. Для того, чтобы опреде-

лить значительность изменений, было проведено 

сравнение изменения обилия видов группы Pn по 

Т-критерию Вилкоксона. Значение Тэмп= 12 (при 

Ткр(0,05)=17) подтверждает статистически досто-

верное различие обилия – в 2020 году оно значимо 

больше, чем в 2009. Это дополнительно подтвер-

ждает предположение о выраженном сукцессион-

ном процессе трансформации субори в сухой бор 

при изменении экологических условий в местах, 

находящихся под влиянием пожара.  

В сыром бору также были выявлены серьез-

ные изменения соотношения видов в ЭЦГ по годам. 

Комплекс видов нитрофильной (Nt), бореальной 

(Br) группы и группы водно-болотных угодий (Wt) 

существенно снизил свое видовое присутствие, 

причем, Wt выпал из состава сообщества полно-

стью. Т-критерий Вилкоксона показывает, что и 

обилие этих видов достоверно снижается (Тэмп=1, 

Ткр(0,05)=10). Появление же видов неморальной 

группы и увеличение доли видов лугово-степной 

группы обозначают тенденцию к изменению сооб-

щества сырого бора в суборь. 

Менее всего меняется сосудистая флора су-

хого бора. Статистически достоверных различий в 

обилии ЭЦГ 2009 года и 2020 года не обнаружено. 

Однако, увеличивается разнообразие этих групп с 

двух (Pn, Md) до четырех (Pn, Md, Nm, Br). С уче-

том снижения участия доли лишайников и мхов в 

создании проективного покрытия такое изменение 

функционального разнообразия сосудистой флоры 

напочвенного покрова представляется интересным 

для дальнейшего наблюдения.  

Анализ напочвенного покрова на горельниках 

На сгоревших территориях, до пожара 

2010 г, выделялись те же биотопы соснового леса. 

Искусственное лесовосстановление проводили со-

трудники и студенты ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», начи-

ная с 2012 г. Были высажены сеянцы сосны обык-

новенной методом лесных культур. В настоящее 

время в низинах, где ранее в допожарный период 

располагались биотопы сырого бора, формируются 

пересыхающие при длительных засухах болота, на 

возвышенностях – степная растительность с подро-

стом сосны обыкновенной. 

В 2020 г. видовое разнообразие напочвенно-

го покрова лесных культур составляет всего 19 ви-

дов. некоторые виды являются типичными перво-

проходцами горельников, это: Chamaenerion 

angustifolium (иван-чай узколистный), виды, обыч-

но приуроченные к сухому бору (Sedum acre (очи-

ток едкий), Potentilla arenaria (лапчатка песчаная), 

Berteroa incana (икотник серо-зеленый), Helichry-

sum arenarium (цмин песчаный), Hieracium 

umbellatum (ястребинка зонтичная)) и к субори 

(Tanacetum vulgare (пижма обыкновенная), Rumex 

acetosella (щавель малый), Calamagrostis epigejos 

(вейник наземный)), а также: Erigeron (мелколе-

пестник), Solidago virgaurea (золотарник обыкно-

венный), Artemisia vulgaris (полынь обыкновенная), 

Verbascum thapsus (коровяк медвежье ухо), Poa 

pratensis (мятлик луговой), Poa stepposa (мятлик 

степной), Festuca gigantea (овсяница гигантская), 

Linaria vulgaris (льнянка обыкновенная), Jasione 

montana (букашник горный), Calamagrostis epigejos 

(вейник наземный). 

Растительность низин горельников состав-

ляют: очиток видный, рогоз широколистный, 

Lythrum salicaria (дербенник иволистный), Scirpus 

sylvaticus (камыш лесной), Phragmites (тростник 

южный). Прослеживается связь с растениями сыро-

го бора, находившимися там до пожара 2010 г. При 

переходе на возвышенности отмечаются вейник 

наземный, цмин песчаный, лапчатка песчаная.  

Видовой состав напочвенного покрова в био-

топах соснового леса показывает сохранность обще-

го числа видов, однако группы растений изменяют-
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ся. Смена видового состава фитоценозов может быть 

вызвана изменениями экологических условий био-

топа, таких как освещенность, температура, мине-

ральный состав и влажность почвы, ее pH. 

Отсутствие на горельниках травянистых рас-

тений соснового леса свидетельствует об уничтоже-

нии почвенного банка семян. Восстановление расти-

тельности происходило в первую очередь за счет 

появления злаков: Festuca gigantea (овсяница ги-

гантская), Agrostis capillaris (полевица тонкая), 

Calamagrostis epigejos (вейник наземный), и 

Chamaenerion angustifolium (иван-чай узколистный). 

Появление растений, нетребовательных к увлажне-

нию почв или устойчивых к их недостатку, в субори 

и сыром бору говорит об изменении экологических 

условий.  Анализ количества осадков в период с 

2009 по 2020 гг. по месяцам весенне-летнего перио-

да показал варьирование их объема, постепенное 

снижение к 2020 г. осадков в марте, апреле, июне, 

августе (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Диаграмма суммы осадков по месяцам с 2009 по 2020 г. По оси абсцисс цифры 3-9 обозначают но-

мер месяца, «3» - март и т.д. по порядку 

Figure 4. Diagram of precipitation by month from 2009 to 2020.On the abscissa axis, the numbers 3-9 denote the num-

ber of the month, "3" - March, etc. in order 

Источник данных: диаграмма построена по данным http://www.pogodaiklimat.ru/history/34123_2.htm 

Source: the diagram is based on the data http://www.pogodaiklimat.ru/history/34123_2.htm 

Песчаные почвы9 сосновых лесов обладают 

слабой водоудерживающей способностью [16], силь-

ным прогреванием верхних горизонтов [17]. Появле-

ние открытых территорий без растений10 приводит к 

еще большему прогреву почвы и гибели части расте-

ний напочвенного покрова и всходов сосны обыкно-

венной [3, 8, 18]. Развитие напочвенного покрова на 

горельниках соответствует начальным этапам пиро-

                                                 
9 Карпачевский, Л. О. Курс лесного почвоведения / Л. О. Карпа-
чевский, Ю. Н. Ашинов, Л. В. Березин. Майкоп : Аякс, 2009. 348 
с. Режим доступа: https://elibrary.ru/tlvlst 
10 Рунова Е.М., Савченкова В.А. Особенности естественного 
возобновления леса на основных типах вырубок Приангарья. 
Актуальные проблемы лесного комплекса. 2008;21. Режим до-
ступа: https://elibrary.ru/tyzgkz 

генной сукцессии. По видовому составу напочвенный 

покров сосняков лесостепной зоны отличается от та-

ежной и среднетаежной зоны [19, 20] преобладанием 

злаковых растений, бедным видовым составом мхов и 

лишайников, папоротников и плаунов, а также инди-

каторов соснового леса. При кратковременных низо-

вых пожарах и близости грунтовых вод происходит 

быстрое восстановление растительности сырых боров 

и суборей [10, 19, 20]. Сукцессии на горельниках та-

ежной и среднетаежной зоны идут схожим образом. 

При полном уничтожении леса пожаром на гарях не 

происходит появления типичных растений-

первопроходцев, лишайники погибают полностью 
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при пожарах любой интенсивности от теплового воз-

действия. Повышение температуры, освещенности и 

снижение влажности в сохраненных лесах, гранича-

щих с гарями, приводит к исчезновению напочвенных 

лишайников [19, 20].   

Выводы 

Анализ напочвенного покрова в сосновых 

лесах лесостепной зоны показал, что после пожаров 

2010 г.: 

1. Видовое богатство сохраняется на уровне 

63-65 видов, флористический состав меняется. 

2. В субори появились растения сухого бора, 

а также сорно-рудеральные растения, куртины 

иван-чая узколистного (Chamaenerion angustifolium 

(L.) SCOP.), исчезли некоторые типичные растения 

сухого бора. В сыром бору появились растения 

субори и луговые злаки. 

3. Исчезла часть растений-индикаторов, ко-

торые входят в Красную книгу Воронежской обла-

сти (2011): Lycopodium clavatum L., Lycopodium 

complanatum L., Pyrola rotundifolia L., Chimaphila 

umbellata (L.) W. Barton, Stipa pennata L. s. l., 

Sphagnum sp. 

4. Изменение состава и соотношения эколо-

го-ценотических групп на исследуемых территори-

ях свидетельствует об изменении как экологиче-

ских условий, произошедших вследствие пожара 

(увеличение освещенности, повышение температу-

ры почв и воздуха, изменение влажности почвы и 

ее pH), так и сопутствующих им трансформациях 

растительных сообществ. 

5. Восстановление напочвенного покрова на 

гарях после посадки лесных культур сосны обыкно-

венной в течение первых восьми лет после пожара 

происходило за счет появления злаков и иван-чая 

узколистного (Chamaenerion angustifolium (L.) 

SCOP.), которые являются характерными видами для 

постпирогенных сукцессий, а также некоторыми 

видами, обычно приуроченными к сухому бору, – 

икотником серо-зеленым (Berteroa incana (L.) DC.), 

очитком едким (Sedum acre L.), лапчаткой песчаной 

(Potentilla incana P.GAERTN., B.MEY. & SCHERB.), 

цмином песчаным (Helichrysum arenarium (L.) 

MOENCH). Отсутствие травянистых растений свиде-

тельствует об уничтожении почвенного банка семян. 
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