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4. Доля потенциального послепожарного отпада берёзы в смешанных сосновых

насаждениях мшисто-ягодникового и разнотравного типов леса
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элемента леса, см

Отпад при средней высоте нагара
до 0,6 м, % от 0,7 до 1,8 м, % от 1,9 до 4,0 м, %

по густоте по запасу по густоте по запасу по густоте по запасу
20 Нет данных 26,5 20,6 Нет данных
22
24
26
28

37,7
35,9
34,3
32,8

26,6
24,5
22,5
20,5

24,4
22,2
20,0
17,9

19,3
18,0
16,8
15,6

27,5
24,9
22,2
19,5

23,8
22,2
20,6
19,2

30
32

31,4
30,2

18,7
16,9

15,7
13,5

14,4
13,3

Нет данных
Нет данных

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

курентная способность значительно уменьшилась 

по сравнению с первыми годами после пожара, 

данные виды сохраняют позиционную устойчивость 

на горельниках.

Мощное развитие растительного покрова вы-

зывает сильное задернение почвы многолетними 

злаками и затрудняет появление и рост всходов 

сосны на горельниках. Основным способом ле-

совосстановления необходимо признать создание 

лесных культур сосны обыкновенной.

Высота нагара на стволах деревьев является в 

сочетании с их диаметром на высоте 1,3 м объек-

тивным показателем послепожарной устойчивости 

деревьев и древостоев. Величины доли отпада 

как сосны, так и берёзы в смешанных сосновых 

древостоях по густоте и запасу в зависимости от 

среднего диаметра элемента леса определяются 

уравнениями линейной модели и модели типа 

«квадратный корень по х», соответственно.

Следует планировать проведение санитарных 

мероприятий непосредственно после пожара по 

данным разработанных таблиц потенциального 

послепожарного отпада. При этом может быть ис-

пользована древесина, не потерявшая технических 

качеств, и исключено распространение вторичных 

вредителей.

Литература
 1. Санников С.Н., Санникова Н.С. Экология естественного 

возобновления сосны под пологом леса. М.: Наука, 1985. 
152 с.

 2. Мелехов И.С. Влияние пожаров на лес. М.-Л.: Гослестехиздат, 
1948. 122 с.

 3. Фуряев В.В., Киреев Д.М. Изучение послепожарной дина-
мики лесов на ландшафтной основе. Новосибирск: Наука, 
1979. 160 с.

 4. Ильичев Ю.Н., Бушков Н.Т., Тараканов В.В. Естественное 
лесовозобновление на гарях Среднеобских боров. Ново-
сибирск: Наука, 2003. 196 с.

 5. Понятовская А.А. Учёт обилия и характера размещения 
растений в сообществах // Полевая геоботаника. М.-Л.: 
Наука, 1964. Т. 3. С. 209–285.

 6. Инструкция по проведению лесоустройства в лесном фонде 
России. Ч. 1. М., 1995. 76 с.

 7. Санитарные правила в лесах Российской Федерации // 
Лесное законодательство Российской Федерации: сб. нор-
мативных правовых актов. М., 1998. С. 310–329.

 8. Грейг Смит П. Количественная экология растений. М.: 
Наука, 1984. 318 с.

 9. Миронов М.П. Горимость лесов Свердловской области и ор-
ганизация охраны их от пожаров с привлечением сил МЧС: 
автореф. дисс. … канд. с.-х. наук. Екатеринбург, 2005. 20 с.

А.И. Колтунова, д.с.-х.н., профессор, Н.Н. Макарова, к.б.н., 

М.А. Тимохина, аспирантка, Оренбургский ГАУ

В озеленении города Оренбурга наряду с мест-

ными древесными породами широко используются 

интродуценты. Помимо новой среды обитания 

большинство растений города вынуждено при-

спосабливаться к загрязнённой урбанизированной 

среде [1, 2]. В связи с этим растения находятся в 

стрессовом состоянии, происходит снижение их 

устойчивости, а зачастую и гибель [3]. С целью 

предотвращения этих явлений, повышения эсте-

тической выразительности и усиления санитарно-

гигиенических функций деревьев необходимо 

тщательное их изучение, которое до настоящего 

времени в условиях города Оренбурга не прово-

дилось.

Для исследования на улицах (Советской, Те-

решковой, Чкалова) и проспектах (Дзержинского, 

Победы, Парковом) г. Оренбурга были выбраны 

участки с однородным составом древесных пород. 

При выборе улиц учитывали степень их загрязне-

ния. Объектами изучения выбраны ясень обык-

новенный и вяз перистоветвистый как наиболее 

распространённые в уличном озеленении породы. 

Для оценки нарушения срока листопада маркиро-

вали по 20 деревьев каждой породы под фонарём 

уличного освещения и на равном расстоянии между 

фонарями. В летне-осенний период с интервалом 

в неделю фиксировали фенологические фазы жел-

тения и листопада растений. В ходе исследования 

было изучено 120 деревьев.

Для контроля было выбрано по 20 деревьев 

ясеня обыкновенного и вяза перистоветвистого, 

Адаптация древесных интродуцентов
в урбанизированной среде
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произрастающих на участках, удалённых от города 

и лишённых влияния урбанизированной среды.

На рисунках 1 и 2 отражены фазы листопада 

исследуемых пород.

В результате исследования было установлено, 

что вяз перистоветвистый под влиянием искус-

ственного освещения завершает вегетацию позже 

ясеня обыкновенного и деревьев вяза, растущих 

вне уличного освещения. Следовательно, исполь-

зование вяза перистоветвистого при озеленении 

города вполне оправдано, – он длительное время 

остаётся в облиственном состоянии. Однако необ-

ходимо детальное изучение состояния деревьев вяза 

в условиях города в связи с тем, что растянутый 

период вегетации, возможно, отрицательно влияет 

на устойчивость к неблагоприятным факторам, 

болезням и вредителям.

Наименование
объекта

Кол-во
деревьев Исследуемая порода

Пр-т Дзержинского
Ул. Терешковой
Ул. Советская
Пр-т Победы
Ул. Чкалова
Парковый пр-т

20
20
20
20
20
20

Ясень обыкновенный
Ясень обыкновенный
Вяз перистоветвистый
Ясень обыкновенный
Ясень обыкновенный
Вяз перистоветвистый

1. Сводная ведомость пород

Рис. 1 – Фазы листопада вяза перистоветвистого на улицах г. Оренбурга:
  а) ул. Советская; б) пр-т Парковый; в) контроль

Поскольку вяз приспособился к влиянию 

искусственного освещения, оценивали стабиль-

ность его развития – показатель, позволяющий 

выявить степень загрязнения территории. Для этого 

определяли величину флуктуирующей асимметрии 

листьев (ФА). Под флуктуирующей асимметрией 

понимают независимое изменение билатеральных 

признаков организма, в данном случае – левой и 

правой сторон листа. Установлено, что явление 

флуктуирующей асимметрии связано с нарушением 

стабильности развития организма в результате воз-

действия внешних факторов, в первую очередь – 

антропогенного. Для изучения ФА с 10 растений 

выборки были собраны листья после остановки их 

роста и замерены такие показатели, как ширина 

половинки листа, длина жилки 2-го порядка (2-й 

от основания листа), расстояние между основа-
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ниями и концами 1-й и 2-й жилок 2-го порядка, 

угол между главной жилкой и 2-й от основания 

листа жилкой 2-го порядка. Затем по 5-балльной 

шкале оценивалась стабильность развития [4]. Ис-

следования проводились на улицах города и участке 

Загородного шоссе, который в первом опыте яв-

лялся контрольным. При расчёте флуктуирующей 

асимметрии не удалось выявить насаждения, кото-

рые имели бы идеальные показатели. На рисунке 

3 отчётливо видно, что наиболее чувствительными 

к загрязнению атмосферной среды являются такие 

морфологические признаки листа, как расстояние 

между основаниями и концами 1-й и 2-й жилок 

2-го порядка. 

Изучение различных морфологических призна-

ков листа показало, что растения по-разному реа-

гируют на загрязнение среды, а расчёт флуктуирую-

щей асимметрии позволяет точнее охарактеризо-

вать экологическое состояние территории (рис. 4).

Так, на улице Советской величина асимметрии 

колеблется от 0,065 до 0,086, что позволяет отнести 

данную улицу к III и IV категориям загрязнения, 

в то же время на Парковом проспекте – от 0,049 

до 0,078 (III категория), на участке Загородного 

шоссе – от 0,063 до 0,082 (III и IV категория).

Полученные данные свидетельствуют о необ-

ходимости более детального изучения древесных 

растений в системе озеленения города Оренбурга.
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Рис. 2 – Фазы листопада ясеня обыкновенного на улицах г. Оренбурга:
  а) пр-т Дзержинского; б) пр-т Победы; в) ул. Чкалова; г) ул. Терешковой; д) контроль
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Рис. 3 – Флуктуирующая асимметрии листьев вяза 
перистоветвистого:

  а) ул. Советская; б) пр-т Парковый; в) Загородное 
шоссе
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Рис. 4 – Величина асимметрии признаков листьев вяза 
перистоветвистого:

  а) ул. Советская; б) пр-т Парковый; в) Загородное 
шоссе
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