




11

ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ПРЕДЕЛАХ УЧАСТКОВ РАЗВЕВАЕМЫХ ПЕСКОВ

бирского (Pínus sibírica), ели сибирской (Pícea 
obováta).

К северу от котловины выявлен небольшой 
участок сгоревшего леса, на котором происходит 
интенсивное зарастание с большим разнообразием 
видов.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Нарушения почвенно-растительного покрова, 
приводящие к формированию песчаных арен, в 
настоящее время связаны с антропогенной дея-
тельностью. Наиболее хорошо изучены процессы 
естественного восстановления растительности на 

Рис. 9. Аккумуляция песка в южной части модельной котловины выдувания.
а – 2013 г.; б – 2014 г. (фото С.А. Лоботросовой).

Рис. 10. Зарастание песчаного карьера по космическим снимкам:
а – Landsat-5 от 5 июля 1988 г.; б – Landsat-7 от 3 августа 2001 г. (http://earthexplorer.usgs.gov).
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песчаных карьерах в средней и северной тайге За-
падной Сибири [Шилова, 1977; Коронатова, 2003; 
Коркина, 2005]. В сходных условиях их можно 
рассматривать в качестве искусственных аналогов 
первичных котловин выдувания.

Зарастание карьеров происходит в среднем от 
5 до 18 лет. И.И. Шилова [1977] выделяет четыре 
стадии восстановления растительности.

1. Стадия единичных травянистых растений-
пионеров, а также проростки сосны, березы и эко-
топических группировок в первые 1–2 года.

2.  Образование открытых фитоценозов на 
3–4-й год.

3. Образование сомкнутых фитоценозов на 
5–8-й год.

4. Формирование замкнутых фитоценозов зо-
нального типа на 9–12-й год.

Зарастание карьеров всегда начинается с бо-
лее увлажненных территорий. Аналогично в кот-
ловинах выдувания в первую очередь зарастают 
увлажненные междюнные понижения. Общими 
вла го лю бивыми видами являются политрихум 
тор   чащий (Polytrichum strictum), овсянница овечья 
(Festuca ovi na) и вейник Лангсдорфа (Calamagrostis 
langsdorffi  i).

Далее уже на защищенных склонах карьера 
образуется маломощная травянистая раститель-
ность, которая становится препятствием для раз-
вития дефляции. Наветренные склоны остаются 
без растительности. Подветренные начинают по-
крываться овсянницей овечьей (Festuca ovina) и 
вейником Лангсдорфа (Calamagrostis langsdorffi  i), 
к ним присоединяется пижма дваждыперистая 
(Ta na cetum bipinnatum), береза извилистая (Betula 
tortuosa).

Н.Г. Коронатова [2003] установила, что для 
травяного зарастания карьеров определяющим 
фактором является близкое залегание к поверх-
ности грунтовых вод. При глубоком залегании 
происходит развитие лесного фитоценоза: на су-
песчаном грунте поселяется береза, на песках – 
сосна. Успешному зарастанию в целом способ-
ствуют тя желый гранулометрический состав мо-
лодых почв, обогащение элементами питания, 
меньший угол наклона борта карьера и скрепле-
ние поверхности песка мхом.

На примере модельной котловины выдувания 
по дистанционным данным видно, что активный в 
1988 г. карьер, расположенный в 1 км к западу, 
уже в 2001 г. полностью зарастает (рис. 10). В нас-
тоящее время происходит зарастание отработан-
ной поверхности действующего карьера в южной 
части котловины.

В то же время исследования, проведенные 
Н.Г. Москаленко [1999] вдоль газопровода На-
дым–Пунга, показали, что на участках строитель-
ства по причине эолового переноса, термокарста и 
дефляции (а для холмистых участков и прибро-

вочных частей террас также из-за развития эрози-
онных процессов) за 17 лет в различных пикетах 
первоначальная площадь нарушений возросла с 2 
до 30 %. Отмечено, что уничтожение растительно-
го покрова на участках плоских и пологоволни-
стых дренированных равнин, сложенных песками, 
приводит к развитию эоловой дефляции. При 
этом в условиях кустарничково-лишайниковой 
пятнисто-бугорковатой тундры слой песка в 20 см 
является препятствием для возобновления расти-
тельности. В целом наблюдения указывают на бо-
лее длительный срок восстановления раститель-
ных сообществ на нарушенных территориях даже 
при наличии благоприятных условий.

Если расширить географию сравнительного 
анализа, то можно утверждать, что во многих рай-
онах северных и умеренных широт сейчас отмеча-
ются тенденции сокращения площадей перевевае-
мых песков.

Так, постепенное естественное зарастание ту-
куланов (оголенных песков) наблюдается в насто-
ящее время также в Якутии, где основной причи-
ной этого считается изменение климатических 
условий в сторону потепления и роста влажности 
[Жиркова и др., 2012].

Сокращение песков происходит и в Забайка-
лье, где Н.А. Дулепова [2014] выделила следую-
щие стадии зарастания:

1) оголенных песков; 
2) с доминированием однолетних растений;
3) с доминированием длиннокорневищных 

растений;
4) с доминированием стержнекорневых мно-

голетних растений и полукустарничков;
5) гемипсаммофитной степи, зарослей кус-

тарников и ильмовых редколесий.
В целом, сравнивая стадии зарастания ого-

ленных песков в разных природных зонах, можно 
выделить сходные черты этого процесса. Но для 
оценки зарастания в любой зоне важно учитывать 
условия увлажнения, рельеф, характер окружаю-
щей растительности, площади обнажений, меха-
нический состав грунтов, их подвижность и усло-
вия снегозадержания [Шилова, 1977; Сумина, 
1997; Миронова, 2000].

ВЫВОДЫ
По результатам проведенной работы можно 

с   делать следующие выводы.
1. Современный эоловый рельеф довольно 

ши роко представлен на рассматриваемой террито-
рии. Морфологически эоловый рельеф выражен в 
виде дефляционных котловин выдувания, кото-
рые могут осложняться продольными дюнами на 
поверхности и аккумулятивными валами по пери-
ферии.

2. Климатические условия в целом не способ-
ствуют развитию дефляции. Анализ метеоданных 
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показал, что с 1966 г. наблюдается рост средних 
тем ператур, наиболее выраженный в переходные 
сезоны года (температуры мая и октября прини-
мают преимущественно положительные значения 
с 2002 г.). Отмечается также незначительный рост 
осадков и уменьшение среднегодовых скоростей 
ветра.

3. Среди естественных участков, где возмож-
но образование первичных арен выдувания, выде-
ляются котловины осушенных термокарстовых 
озер и районы лесных пожаров. Анализ разновре-
менных космических снимков с 1968 г. показыва-
ет, что для осушенных котловин озер характерно 
развитие лишайникового покрова и подроста дре-
весных пород сосны и кедра. На участках лесных 
пожаров не выявлено случаев образования новых 
раздувов или расширения существующих, на 
большинстве изученных территорий гарей проис-
ходит естественное лесовосстановление.

4. Для отдельных крупных котловин выдува-
ния характерно формирование и перемещение по 
поверхности продольных дюн (около 1 м/год), а 
также аккумуляция песка по периферии с север-
ной, восточной и южной сторон (более 20 см/год). 
Кроме того, для котловин характерен переменный 
режим увлажнения – от подтопления до полного 
осушения. По-видимому, данные условия (посто-
янное перемещение песчаного материала и пере-
менная влажность) препятствуют полному зарас-
танию котловин в настоящее время.

5. Механизм зарастания котловин выдувания 
во многом аналогичен процессу восстановления 
растительности на поверхности сухоройных ка-
рьеров, расположенных в сходных условиях. При 
повышенном уровне грунтовых вод происходит 
возобновление травяного покрова, при низком – 
постепенное восстановление лесного фитоценоза. 
В первую очередь зарастают локальные пониже-
ния, хуже всего закрепляются наклонные участки 
(стенки карьера, склоны котловины).

В целом можно отметить, что для северотаеж-
ной подзоны Западной Сибири в настоящее время 
характерны условия затухания дефляции и преоб-
ладания тенденции естественного восстановле-
ния растительности. Тем не менее существование 
крупных котловин выдувания свидетельствует об 
относительно недавней смене тренда. Поэтому в 
районах активного антропогенного воздействия 
необходимы мониторинг и контроль нарушенных 
территорий, а для промышленных объектов, выво-
димых из эксплуатации (отработанных карьеров), 
обязательна процедура проведения биологичес-
кой рекультивации – закрепления растительно-
стью оголенных песков.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке РФФИ и Правительства ЯНАО (грант № 16-
45-890529р_а).
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