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Изучена динамика флористического состава и видового разнообразия живого напочвен
ного покрова на гарях сосновых и березовых насаждений в различных лесорастительных усло
виях. Выявлено, что начальная стадия послепожарной сукцессии характеризуется преоблада
нием в живом напочвенном покрове сорно-луговых видов растительности (48% от их общего 
количества). Растительные ассоциации, образовавшиеся на гарях мшистого и черничного 
типов леса 1-3-летнего срока давности, характеризуются как кипрейные и разнотравно
злаковые. Динамику и особенности развития живого напочвенного покрова на гарях необходи
мо учитывать при установлении сроков их лесовосстановления.

ВВЕДЕНИЕ

Лесные пожары оказывают негативное воздействие на состав и динами
ку развития лесных фитоценозов, снижают их устойчивость и экологические 
функции. В результате воздействия пирогенного фактора происходят суще
ственные изменения практически во всех компонентах лесных фитоценозов, 
которые оказывают непосредственное влияние на послепожарную трансфор
мацию лесной растительности, ее видовое разнообразие, динамику и особен
ности лесообразовательных процессов.

Лесная растительность является одним из компонентов, отражающим ан
тропогенные изменения всех слагающих компонентов в природном комплексе. 
Пожары сильной интенсивности приводят к гибели и трансформации лесной 
растительности, в результате чего возможна частичная или полная смена одних 
растительных сообществ другими, более устойчивыми к воздействию пироген
ного фактора. Флористическое разнообразие растительности лесных биогеоце
нозов является также важнейшим объектом как при определении типа леса и 
его ассоциаций, так и при анализе изменений в лесной среде, которая определя
ет продуктивность и стабильность данной экосистемы, находящейся под влия
нием антропогенного фактора.

Одним их основным признаком, характеризующим процесс формирова
ния фитоценоза, является видовой состав растительности. Большое значение 
при этом имеют как виды, преобладающие по числу особей или степени про
ективного покрытия почвы, так и некоторые виды, позволяющие оценить 
степень нарушенности растительного сообщества.

Влияние пожаров на различные ярусы лесных фитоценозов проявляется, 
прежде всего, в значительном изменении видового состава и ценотической роли 
видов нижних ярусов лесной растительности. Динамика восстановления лесной 
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растительности на гарях зависит, в первую очередь, от вида и интенсивности 
пройденного в насаждении пожара и типа условий местопроизрастания [1-3].

Поэтому гари представляют собой вновь формирующиеся под влиянием 
внешних факторов растительные сообщества, процесс развития которых за
висит от скорости изменения и восстановления фитоценоза. Особенности 
развития растительного покрова на гарях определяет и послепожарный поч
вообразовательный процесс, интенсивность которого возрастает по мере вос
становления растительного покрова [4-6].

На вырубках, после рубки материнского древостоя, как правило, не наблю
дается резкой смены в составе живого напочвенного покрова. В незначительной 
степени изменяются лишь обилие и степень развития отдельных видов растений. 
Существенное влияние на изменение динамики травяно-мохового покрова и 
подлеска оказывают механизированные способы заготовки и очистки мест рубок 
[7-8]. Имеются сведения [9, 10], что под воздействием пирогенного фактора раз
нообразие видов и жизненных форм растительности на гарях возрастает после 
пожара и снижается в ходе возвратной сукцессии к исходной лесной раститель
ности. Наиболее успешно восстанавливаются те виды растений, которые накап
ливают значительное количество питательных веществ в подземных органах и 
дают корневые и корневищные отпрыски.

Целью данной работы явилось изучение влияние лесных пожаров на дина
мику и особенности восстановления живого напочвенного покрова на гарях со
сновых и березовых насаждений в различных условиях местопроизрастания.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Изучение динамики восстановления живого напочвенного покрова на 
гарях проведено на 11 постоянных пробных площадях.

Постоянные пробные площади заложены на гарях первого года, образо
вавшихся под воздействием пирогенного фактора низовых пожаров средней 
и сильной интенсивности в наиболее распространенных в лесном фонде 
мшистых и черничных типах леса (Ивьевский, Осиповичский, Светлогорский 
лесхозы, Полесский государственный радиоэкологический заповедник МЧС 
Республики Беларусь, Кореневской ЭЛБ Института леса НАН Беларуси).

Изучение живого напочвенного покрова на пробных площадях проведено 
на учетных площадках (УП) размером 1x1 м, которые закладывались в коли
честве 20 шт. параллельными ходами (в виде сетки) на равном расстоянии 
друг от друга. На учетных площадках установлен видовой состав кустарнич
ково-травяного и мохово-лишайникового ярусов растительности. Степень 
проективного покрытия живого напочвенного покрова одного вида растения 
(площадь, занятая проекциями надземных частей растений) определялась гла
зомерно (%). Общая площадь проективного покрытия (01111) растительной ас
социации определена путем суммирования проективного покрытия отдельных 
видов растений. Для каждого вида также определен коэффициент встречаемо
сти (%). После учета растений на УП проведено флористическое обследование 
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на всей пробной площади и их список дополнен теми видами растений, кото
рые не встречались на УП и их отмечали как единичные [11, 12].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Нами изучена динамика восстановления живого напочвенного покрова 
на гарях сосновых насаждений мшистого и черничного типах леса после воз
действия пирогенного фактора низовых пожаров средней и сильной интен
сивности в течение 5 лет после пожара.

Восстановление живого напочвенного покрова на гарях начинается сра
зу после пожара и протекает с различной скоростью, в зависимости от допо- 
жарного типа леса, условий местопроизрастания, микрорельефа участка и 
ряда других абиотических и биотических факторов.

Установлено, что по истечении года после пожара общее проективное 
покрытие живого напочвенного покрова на гарях сосняка мшистого незначи
тельное (ОПП до 6,5%), отмечено невысокое (до 6 видов растений) видовое 
разнообразие с преобладанием луговых и рудеральных видов: Rumex 
acetosella L., Peucedanum oreoselinum и Chamaenerion angustifolium. На второй 
год после пожара проективное покрытие живого напочвенного покрова на 
гарях составляет 12,6 % и в его составе наблюдается 12 видов растений. От
мечено появление вейника наземного (Calamagrostis epigeios), встречаемость 
которого составляет 40% (ОПП 0,5%). Chamaenerion angustifolium и 
Calamagrostis epigeios относятся к тем видом растений, которые быстро засе
ляют гари семенным путем. На третий год, после проведения сплошной са
нитарной рубки погибшего древостоя, 01111 живого напочвенного покрова на 
гарях составила 41,5% (таблица 1).

После вырубки погибшего древостоя на гарях изменяются условия ос
вещения и увлажнения, что способствовало развитию высокотравных расте
ний (злаков и осок). Встречаемость Calamagrostis epigeios составила 40%, а 
его долевое участие в проективном покрытии почвы увеличилось до 14,5%. 
Восстановление мохово-лишайникового яруса происходит медленно, отме
чено его практически полное отсутствие по истечении 4 лет после пожара.

Первыми восстанавливаются на гарях мхи-пионеры, развитие которых 
сравнительно кратковременно. Большая часть мхов размножается спорами, 
только мхи рода Polytrichum образуют побеги из подземных частей, сохра
нившихся после пожара.

На гарях сосняков мшистых, образованных в результате гибели насаж
дений под воздействием низовых пожаров сильной интенсивности, в год по
жара отмечено практически полное отсутствие лесной растительности.

Установлено, что на второй год после низового устойчивого пожара 
сильной интенсивности на гарях сосновых насаждений черничного типа леса 
насчитывается до 30 видов травянисто-кустарничковой растительности и ее 
общее проективное покрытие составляет 27,9 % (таблица 2). В то время как 
по истечении трех месяцев после пожара наблюдалось всего лишь 7 видов
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растений (ОПП - 2,9%). На гарях господствующее положение занимают све
толюбивые виды с вегетативно подвижным способом размножения и значи
тельной семенной продуктивностью. Следует отметить появление на гарях 
Trientalis europaea, который активно размножается и расселяется вегетатив
ным путем с помощью небольших клубеньков, формирующихся на верхуш
ках подземных побегов, располагающихся достаточно глубоко в лесной под
стилке и часто не повреждается пожарами.

В то же время на второй год после пожара отмечено появление кустар
ничков, проективное покрытие Calluna vulgaris составляет 2% при их средней 
высоте 35 см, а ОПП Vaccinium myrtillus - 0,5 % (средняя высота 3 см).

Calluna vulgaris относится к тем видам растений, которые на длительное 
время заселяют гари и в сухих условиях местопроизрастания через 3-5 лет 
образуют сплошной напочвенный покров. В дальнейшем их долевое участие 
в живом напочвенном покрове существенно снижается.

В видовом составе растений на 4 послепожарный год наблюдается уве
личение ОПП (14,5%) Calamagrostis epigeios, а также Chamaenerion angus- 
tifolium (до 14%). На участках гарей с пониженным микрорельефом появля
ется Pteridium oquilinum (ОПП -7,3 %) при средней высоте 40 см. Данная 
стадия восстановительной сукцессии на гарях характеризуется низким значе
ние коэффициента сходства (Kj=0,18).

Следует отметить, что на контроле флористический состав представлен 
10 видами растений, преимущественно лесных. В живом напочвенном по
крове доминируют Vaccinium myrtillus L. и Pleurosium schreberi, встречае
мость которых составляет 100%, а общее проективное покрытие - 90%.

Нами также исследована динамика восстановления живого напочвенно
го покрова на гарях березовых насаждений черничного и орлякового типов 
леса, образовавшихся в результате воздействия низовых пожаров сильной 
интенсивности. На гари березняка черничного, по истечении 1-3 месяцев по
сле пожара, наблюдается равномерное вегетативное возобновление черники, 
общее проективное покрытие которой составляет 5%, а показатель встречае
мости - 100 %. На гари березняка орлякового до 60% проективного покрытия 
живого напочвенного покрова к этому сроку составляет вейник наземный 
(Calamagrostis epigeios (L.) Rot.). В видовом составе лесных растений еди
нично встречаются также седмичник европейский (Trientalis europaea L.), 
вербейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris L.) и папоротник-орляк 
(Pteridium oquilinum Kuhn.).

Динамическую стадию развития растительных ассоциаций на гарях 
можно охарактеризовать как сорно-луговые. В них господствующее положе
ние занимают сорно-рудеральные виды растений (40% от общего количества 
видов растений), луговая группа растений составляет 35%, лесная - 25%.

Растительные ассоциации, образовавшиеся на вырубках гари березняка 
мшистого 1-3-летнего срока давности, характеризуются как кипрейные и 
разнотравно-злаковые, 4-5 - разнотравно-злаковые и бруснично-вересковые, 
7-10-летнего — вересково-мшистые.
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На 3-5-летних гарях сосняка черничного характерным является форми
рование мшисто-черничной и вересково-черничной ассоциаций. В подзоне 
елово-грабовых дубрав на гарях формируются кипрейные и разнотравно
кипрейные ассоциации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Восстановление лесной растительности на гарях сосновых насаждений 
происходит непосредственно после пожара и протекает с различной интен
сивностью в зависимости от лесорастительных условий, вида и интенсивно
сти пожара.

Растительные ассоциации, образовавшиеся на гарях мшистого и чернич
ного типов леса 1-4-летнего срока давности, характеризуются как кипрейные 
и разнотравно-злаковые.

Установлено увеличение видового разнообразия живого напочвенного 
покрова на гарях сосновых насаждений мшистого и черничного типов леса 
до 30 видов на четвертый послепожарный год (по истечении трех месяцев 
после пожара насчитывалось до 7 видов растений). Общее проективное по
крытие живого напочвенного покрова на гарях составило 69,8% (в год пожа
ра - 2,9%). На гарях березняков черничного и орлякового типов леса по исте
чении 4 послепожарных лет насчитывается до 8 видов растений (в год пожа
ра—2 вида) с общим проективным покрытием до 100%.

Динамику и особенности восстановления живого напочвенного покрова 
на гарях необходимо учитывать при установлении сроков проведения на них 
лесовосстановительных мероприятий.
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THE EFFECT OF FOREST FIRES ON THE DYNAMICS AND PECULIARITIES 
OF REGENERATION OF THE LIVE GROUND COVER IN BURNT AREAS

Usenia V. K, Gordei N. V., Solomkina Ye.A

The paper is concerned with the dynamics of the floristic composition and species diversity 
of the live ground cover of burnt areas in pine and birch stands occurring under different site 
conditions. It has been found that at the early stages ofpost-fire succession the live ground cover 
is dominated by weed and grassland vegetation (48% of the species). Mixed herbs, grasses and 
willow-herbs comprise plant associations in burnt areas appeared in mossy (Pineta pleuroziosa) 
and bilberry (Pineta myrtillosa) pine forests 1 to 3 years ago. The dynamics and peculiarities of 
the development of the live ground cover as well as species diversity of burnt areas should be 
taken into account to establish the period of their regeneration.
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