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Аннотация. В  условиях северной лесостепи Тюменской области изучен 
экологический состав травяного яруса березовых колков. Показано, что 
в  колковых лесах со  средней сомкнутостью крон 60–70%, преобладают 
гелиофитные виды трав (62,3%). Среди трофоморф травяного яруса ли-
дируют виды, средне требовательные к почвенному плодородию (78,7%). 
В  составе гидроморф более 60% видов являются мезофитами. Среди 
ацидоморф 82% видов относятся к группе нейтрофильных растений. Со-
гласно фитоиндикации, экологический режим березовых колков характе-
ризуется как режим светлых лесов, с нормальным увлажнением почвы, 
с солевым режим довольно богатых почв и кислотностью от нейтральной 
до  слабокислой. Растения травяного яруса березовых колков являются 
представителями 6 эколого-ценотических групп: бетулярные виды со-
ставляют 45,9%, лесостепные — 21,3%, луговые — 18,1%, боровые — 
8,2%, сорные — 4,9%, таежные — 1,6%.
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Введение

Березовые колочные леса — характерный элемент 
ландшафтов лесостепной зоны Западной Сиби-
ри. Березовые колки оказывают положительное 

влияние на окружающую среду, так как являются есте-
ственным мелиоративным фондом [1]. Березовые кол-
ки служат резервом для восстановления уничтоженных 
и  трансформированных сообществ слабо облесенной 
лесостепной зоны, велика ресурсная значимость бе-
резовых колков как источников лекарственных видов 
растений и ценного растительного сырья [2].

Березовые колки формируются преимущественно 
в  западинах суффозионно-просадочного происхожде-
ния, глубина которых в  среднем составляет 1,5–2,5  м. 
В  таких колочных западинах создаются микроклима-

тические и почвенно-гидрологические условия, отлич-
ные от  экологических условий выровненных, более 
дренированных участков, на  которых произрастают 
массивные березняки. Благодаря этому, березовые кол-
ки характеризуются особым видовым и экологическим 
составом всех ярусов растительности, в том числе тра-
вяного покрова, весьма чувствительного к  влиянию 
факторов среды обитания.

В условиях лесостепной зоны Западной Сибири из-
учение травянистой растительности осуществлялось, 
преимущественно, в  массивных березовых и  осино-
во-березовых лесах [3–7]. По  колковым березнякам 
таких исследований значительно меньше, и  они ка-
саются только отдельных территорий региона [2,8,9]. 
Для северной лесостепи Тюменской области работ, 
направленных на  экологическую оценку травянистой 
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растительности березовых колков, совершенно не до-
статочно, что обуславливает актуальность нашего ис-
следования.

Цель исследований

Изучение экологического состава травяного яруса 
березовых колков в  условиях северной лесостепи Тю-
менской области.

Материалы и методы.

Исследования проводились в  2021–2022 гг. на  тер-
ритории Абатского административного района Тюмен-
ской области, расположенного в  подзоне северной 
лесостепи. Почвенный покров района исследования 
представлен преимущественно серыми лесными почва-
ми. Климат района континентальный. Территория рай-
она достаточно обеспечена теплом (средняя июльская 
температура 18 °C, средняя январская –19,5 °C) и слабо 
обеспечена осадками (в среднем 380 мм в год, большая 
часть которых выпадает в теплое время года) [10].

Растительность травяного яруса изучалась в  не-
нарушенных вырубками колковых березовых лесах. 
Площадь колков в  среднем составляла 2–3 га. Состав 
древостоя 10Б+Ос. Временные пробные площади 
включали не  менее 200 деревьев основной породы. 
Учеты травянистой растительности на каждой пробной 
площади велись на 20 учетных площадках размером 1 × 
1 м по методике  А.П. Шенникова [11]. Принадлежность 
видов растений к  экологическим группам по  отноше-
нию к  экологическим факторам: световому режиму; 
солевому богатству, кислотности и  влажности почвы 

определялась с  использованием экологических шкал  
Д.Н. Цыганова [12]. Эколого-ценотические группы рас-
тений выделялись по  А.В. Ронгинской [13]. Обилие ви-
дов травяного яруса оценивалось по шкале Друде [11].

Результаты и обсуждение.

Травяной ярус изученных березовых колков вклю-
чал 61 вид 50 родов 22 семейств. Наибольшей пред-
ставленностью в  ярусе отличались виды семейств 
Злаки (Poaceae), Розоцветные (Rosaceae), Сложно-
цветные (Asteraceae), Бобовые (Fabaceae), Зонтичные 
(Apiaceae), Яснотковые (Lamiaceae).

Экологические группы растений травяного яруса, 
объединяющие виды со  сходными характеристиками 
толерантности в  отношении того или иного фактора, 
выделялись на основе системы экоморф  Д.Н. Цыгано-
ва по  требовательности к  освещенности экотопа (ге-
лиоморфы), влажности почв (гидроморфы), солевому 
богатству почв (трофоморфы) и кислотности почв (аци-
доморфы).

Анализ гелиоморф травяного яруса березовых кол-
ков показал, что по  отношению к  световому режиму 
в  изученных сообществах можно выделить две эколо-
гические группы растений: гелиофиты (светолюбивые) 
и  семигелиофиты (теневыносливые). Установлено, что 
в березовых колках со средней сомкнутостью крон 60–
70% преобладают гелиофитные виды, которые состав-
ляют 62,3% от общего числа видов яруса (табл. 1). Таким 
образом, согласно данным фитоиндикации, в исследуе-
мых колковых березняках сформировался режим свет-
лых лесов (по  Д.Н. Цыганову).

Таблица 1. Экологические группы растений травяного яруса березовых колков

Экологические группы растений Количество
видов

Доля от общего числа 
видов,%

Гелиоморфы
Гелиофиты 38 62,3
Семигелиофиты 23 37,7
Гидроморфы
Мезоксерофиты 15 24,6
Мезофиты 37 60,6
Мезогигрофиты 7 11,5
Гигрофиты 2 3,3
Трофоморфы
Олиготрофы 4 6,6
Мезотрофы 48 78,7
Эвтрофы 9 14,7
Ацидоморфы
Ацидофилы 11 18,0
Нейтрофилы 50 82,0
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По отношению к водному режиму травянистые рас-
тения березовых колков были нами отнесены к одной 
из  четырех экологических групп: гигрофиты, мезоги-
грофиты, мезофиты и  мезоксерофиты. Ксерофитные 
виды в  травостое исследуемых березняков отсутству-
ют. Установлено, что в  березовых колках преоблада-
ют мезофильные виды трав — 60,6% от  общего числа 
видов. Значительно меньшую долю составляют виды, 
относящиеся к переходным экологическим группам — 
мезоксерофиты и мезогигрофиты (24,6% и 11,5% соот-
ветственно). Доля гигрофитных видов — 3,3%.

Такое соотношение экологических групп растений 
свидетельствует о  том, что исследуемые березовые 
колки в целом характеризуются нормальным увлажне-
нием почвы, от лугово-степного до влажно-лесолугово-
го типа водного режима по   Д.Н. Цыганову. Тем не  ме-
нее, в  них присутствуют отдельные участки с  более 
низким (от среднестепного до сухостепного типа) и бо-
лее высоким (от сыро-лесолугового до болотного типа) 
уровнем увлажнения. Первые характерны, преимуще-
ственно, для лесных опушек, вторые — для централь-
ных частей колков, наиболее пониженных в  рельефе, 
с близким залеганием грунтовых вод.

Анализ трофоморф березовых колков показал, что 
в травяном ярусе здесь лидируют виды, средне требо-
вательные к  почвенному плодородию (78,7%). Эвтро-
фные и  олиготрофные виды составляют 14,7 и  6,6% 
соответственно. Таким образом, исследуемые фитоце-
нозы в целом характеризуются средним уровнем пло-
дородия почв (тип солевого режима довольно богатых 
почв), с участками более высокой трофности (тип соле-
вого режима богатых почв), главным образом в  пони-
жениях рельефа.

По отношению к кислотности почвы в травяном по-
крове березовых колков нами выделены две экологи-
ческие группы растений: ацидофилы (виды растений, 
произрастающие на  кислых почвах) и  нейтрофилы 
(растения нейтральных почв). Растения щелочных почв 
(алкалифилы) в  колковых березняках не  обнаружены. 
Как показывает анализ ацидоморф исследуемых со-

обществ, подавляющая часть видов травяного яруса 
(82%) принадлежит к группе нейтрофильных растений. 
Это свидетельствует о  том, что почвы березовых кол-
ков характеризуются, преимущественно, кислотностью 
от нейтральной до слабокислой (рН от 7,0 до 5,5).

Анализ экоценотической приуроченности видов 
травяного яруса березовых колков показал, что изучен-
ные виды являются представителями 6 эколого-ценоти-
ческих групп (ЭЦГ): бетулярные, луговые, лесостепные, 
боровые, таежные и сорные (табл. 2).

В  травяном ярусе березовых колков на  первом 
месте по  числу входящих в  неё видов находится бе-
тулярная эколого-ценотическая группа (45,9%). Бе-
тулярные растения отличаются в  травостое колков 
наиболее высоким обилием (от  sp до cop2 по  шкале 
Друде). Это такие виды, как костяника каменистая 
(Rubus saxatilis), земляника лесная (Fragaria vesca), 
медуница неясная (Pulmonaria obscura), вейник пур-
пуровый (Calamagrostis purpurea), таволга вязолист-
ная (Filipendula ulmaria), дудник лесной (Angеlica 
sylvеstris).

На  втором месте по  представленности в  травяном 
ярусе находятся виды лесостепной ЭЦГ (21,3%). Для 
растительных сообществ подзоны северной лесостепи 
такие виды весьма обычны. Однако, в связи с тем, что 
эти виды, преимущественно, являются мезоксерофи-
тами и  гелиофитами, в  березовых колках они обычно 
приурочены к наиболее дренированным и хорошо ос-
вещенным участкам. Существенный вклад в  сложение 
яруса вносят такие лесостепные виды, как мятлик уз-
колистный (Poa angustifolia), таволга обыкновенная 
(Filipendula vulgaris), таволга степная (Filipendula 
stepposa), тысячелистник азиатский (Achillea asiatica), 
зопник клубненосный (Phlomis tuberose), порезник си-
бирский (Heracleum sibiricum).

Растения луговой ЭЦГ составляют 18,1% от  общего 
числа видов травяного яруса березовых колков. Это 
также светолюбивые растения, «тяготеющие», главным 
образом, к лесным опушкам и «окнам» в древесном по-

Таблица 2. Эколого-ценотические группы травяного яруса березовых колков
Эколого-ценотические группы
растений

Количество
видов Доля от общего числа видов,%

Бетулярные 28 45,9

Лесостепные 13 21,3

Луговые 11 18,1

Боровые 5 8,2

Сорные 3 4,9

Таежные 1 1,6
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логе. Достаточно высоким обилием (sp-сор1) в  травя-
ном ярусе колков характеризуются такие луговые виды, 
как полевица гигантская (Agrostis gigantean), тростник 
южный (Phragmites australis), вейник пурпуровый.

К  группе боровых растений относятся 8,2% видов 
травяного яруса березовых колков. В первую очередь, 
это виды семейства Ericaceae: ортилия однобокая 
(Orthilia secunda) и  грушанка круглолистная (Pyrola 
rotundifolia), а также лесная орхидея любка двулистная 
(Platanthera bifolia). Корневая система этих растений 
развивается, преимущественно, в  лесной подстилке. 
Благоприятные условия для разрастания данных видов 
создаются в наиболее затененных участках колков, с гу-
стым подлеском из  кустарников, где сформировалась 
достаточно мощная подстилка из листьев, а общее про-
ективное покрытие почвы травами невысокое.

Здесь  же встречается единственный представи-
тель таежной ЭЦГ травяного покрова березовых кол-
ков — корнеподстилочный вид майник двулистный 
(Majanthemum bifolium). Он «предпочитает» наиболее 
тенистые местообитания с  хорошо развитой лесной 
подстилкой, где растительный покров разреженный 
и  конкуренция со  стороны других видов трав мини-
мальная.

К  ЭЦГ сорных растений относятся лишь три вида 
травяного яруса колковых березняков — очиток пур-
пурный (Sedum purpureum), хвощ полевой (Equisetum 
arvense) и  пырей ползучий (Elytrigia repens). Обилие 
видов в  ярусе от  «единично» и  «рассеянно» до  «до-
вольно обильно» по шкале Друде, что свидетельствует 
об  умеренной антропогенной нагрузке на  данные фи-
тоценозы.

Выводы:

1. 1. Травяной ярус березовых колков включает 61 
вид 50 родов 22 семейств. Наиболее представ-

лены в ярусе виды семейств Poaceae, Rosaceae, 
Asteraceae, Fabaceae, Apiaceae, Lamiaceae.

2. 2. Гелиофитные виды составляют в травяном ярусе 
62,3%; семигелиофитные виды — 37,7%. Данное 
соотношение гелиоморф говорит о том, что в ис-
следуемых колковых березняках сформировался 
экологический режим светлых лесов.

3. 3. Среди трофоморф лидируют виды, средне тре-
бовательные к почвенному плодородию (78,7%). 
Эвтрофные и  олиготрофные виды составляют 
14,7 и 6,6% соответственно. Согласно фитоинди-
кации, березовые колки в целом характеризуют-
ся средним уровнем плодородия почв (тип соле-
вого режима довольно богатых почв).

4. 4. Мезофильные виды составляют 60,6% от  всех 
видов травостоя; мезоксерофиты — 24,6%; ме-
зогигрофиты — 11,5%; гигрофиты — 3,3%. Ис-
следуемые березовые колки в  целом характе-
ризуются нормальным увлажнением почвы, 
от лугово-степного до влажно-лесолугового типа 
водного режима.

5. 5. К  группе нейтрофильных растений относятся 
82% видов травяного яруса. Это свидетельствует 
о том, что почвы березовых колков характеризу-
ются кислотностью от нейтральной до слабокис-
лой (рН от 7,0 до 5,5).

6. 6. Растения травяного яруса березовых колков яв-
ляются представителями 6 эколого-ценотиче-
ских групп: бетулярные виды составляют 45,9%, 
лесостепные — 21,3%, луговые — 18,1%, боро-
вые — 8,2%, сорные — 4,9%, таежные — 1,6%.

7. 7. Бетулярные виды равномерно распределены 
по всей площади экотопа; луговые и лесостепные 
приурочены к лесным опушкам и «окнам» в дре-
весном пологе; боровые и таежные — к участкам 
с  хорошо развитой лесной подстилкой и  разре-
женным растительным покровом; сорные виды 
распределены в травостое рассеянно, что свиде-
тельствует об умеренной антропогенной нагруз-
ке на данные сообщества.
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