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В работе описаны наблюдения за восстановлением запасов ветоши злаков после 

пожара, произошедшего в августе 2014 г. на участке «Буртинская степь» ГПЗ 

«Оренбургский». Исследование показало, как в сообществе после пожара изменялись 

сезонная динамика ветоши злаков и доля запасов ветоши злаков от общих запасов ветоши в 

течение 6 вегетационных сезонов. Проведено сравнение запасов ветоши злаков на парах 

мониторинговых площадей в 2015-2020 гг. с использованием непараметрического  

U-критерия Манна-Уитни. 

Ключевые слова: пожары, запас ветоши злаков, ООПТ, Оренбургская область, 

степные растительные сообщества, запас мортмассы, надземная фитомасса. 

 

Введение 

 

Пожары в степной зоне – особенно широко распространенное и частое явление. Ряд 

ученых [1-4] считает, что современный растительный покров степей во многом сложился под 

действием пирогенного фактора. Однако, человеческая деятельность во много раз увеличила 

частоту пожаров [5]. Широкое распространение пожаров на хозяйствующих территориях 

приводит к увеличению их частоты и площадей на особо охраняемых природных 

территориях. Так, Шинкаренко и др. (2021) на ООПТ и в двадцатикилометровой окрестности 

в засушливой зоне РФ за 2001-2019 гг. идентифицировал 10169 гарей [6]. Результаты 

исследований по Заволжско-Уральскому региону свидетельствуют об отчетливо выраженной 

тенденции к активизации пожарных явлений [7-9]. 

Пожары существенно влияют на флористический состав, структуру сообществ, 

запасы фитомассы, продукцию и деструкцию растительного покрова степей [5, 10-16]. Злаки, 

как основные доминанты степных сообществ, после пожаров оказываются значительно 

угнетенными, что находит отражение в выпадении рыхлокустовых и отмирании части 

плотнокустовых [3]. У плотно- и рыхлокустовых злаков снижается участие в травостое, под 

влиянием многократно повторяющихся пожаров они значительно понижают свое участие в 

травостое [17]. Происходит сокращение проективного покрытия плотнодерновинных злаков 

после пожара [18]. Значительно повреждаются дерновины Stipa sp., происходит снижение их 

урожайности [3, 17, 19-21]. И если влияние пожаров на злаки ученые в большинстве случаев 

считают отрицательным, то накопление ветоши злаков и в дальнейшем подстилки 

рассматривают как основную причину выгорания и распространения пожаров в степи. Часто 

бездоказательно накопленную ветошь и подстилку в степных сообществах расценивают как 

«горючее вещество» для пожаров [7-9, 22, 23]. По этой же причине некоторые ученые 

считают, что недостаток выпаса приводит к увеличению частоты пожаров [24]. 

Не менее неоднозначный дискурс возникает вокруг сроков восстановления 

растительного покрова после пожара. По мнению некоторых ученых, восстановление 

происходит за пару месяцев после пожара, другие определяют его сроки  

десятилетиями [10, 25-27]. 
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Неоднозначность выводов и большое количество гипотез, предположений по этому 

вопросу определяют цель проведенного исследования. Целью исследования было изучить 

влияние пирогенного фактора на запасы ветоши злаков, определить сроки их восстановления 

и пронаблюдать за сезонной динамикой запасов ветоши контрольных сообществ в степных 

фитоценозах участка «Буртинская степь» заповедника «Оренбургский». 

На примере заповедного участка «Буртинская степь» проверялась гипотеза о сроках 

восстановления запасов ветоши злаков в степных фитоценозах. Понимание закономерностей 

пространственной и временной организации динамики запасов ветоши злаков после пожара 

позволит судить о силе и сроке влияния пирогенного фактора на степные фитоценозы. А 

также понять, какие последствия несут за собой природные пожары и сельскохозяйственные 

палы в степной зоне. 

 

Материалы и методы 

 

Динамику запасов ветоши злаков изучали на территории участка «Буртинская степь» 

ГПЗ «Оренбургский» (рис. 1). Растительный покров участков представлен сообществами 

залесскоковыльной и ковылковой формации [28]. Геоботанические описания выполнялись 

с использованием стандартных геоботанических методик [29]. 

 
Рисунок 1 – Расположение Буртинской степи на территории Оренбургской области 

 

Определение запасов надземной фитомассы проводилось в течение 2015-2020 гг. на 6 

мониторинговых участках, заложенных по контуру гари в разнообразных условиях. Причем 

участки № 1 и 4 – в дозаповедный период пострадали от перевыпаса, а участок № 5, 

расположенный в охранной зоне заповедника – старовозрастная залежь. На каждом участке 

выделено по 2 площадки: горевшая (А) и негоревшая или контрольная (Б). Они 

располагались в максимально возможной близости и в сходных условиях (рис. 2). В 2018 г. 

контрольная площадка участка № 5 сгорела, и в непосредственной близости и в схожих 

условиях была заложена новая контрольная площадка – 5В. Растения срезались вровень с 

почвой, на площадках по 0,25 м² [30] в 3-кратной повторности. В лабораторных условиях 

производилось разделение фитомассы злаков на живую и мертвую (ветошь). Статистическая 

обработка данных проводилась с помощью программы Statistica 12. 
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Рисунок 2 – Карта-схема района исследования 

 

Вегетационные периоды 2015-2020 гг. по погодным условиям (основываясь на 

значениях гидротермического коэффициента Селянинова) были очень засушливыми и 

сухими (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Гидротермический коэффициент Селяниновапо п. Беляевка 

за годы исследования 

Годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ГТК за 

вегетационный 

период 

0,32 0,39 0,33 0,5 0,24 0,34 

 

Результаты и обсуждение 

 

Динамика запасов ветоши злаков закономерно зависела от запасов живой фитомассы 

злаков, последняя увеличивалась в начале вегетационного сезона, вторая же увеличивалась в 

начале и конце вегетации. Образование ветоши обусловлено ритмом развития растений, у 

которых при наступлении неблагоприятных условий отмирают ассимилирующие 

органы [31]. 

Запасы ветоши злаков в первый год после пожара на горевших площадках изменялись 

от 0,1 г/м² до 57 г/м² и закономерно увеличивались к концу вегетационного периода. На 

второй год наибольшие запасы были зафиксированы в начале вегетационного сезона, а 

наименьшие – к концу сезона, запас ветоши в течение сезона составлял от 20 до 88 г/м². В 

третий год наибольшие запасы ветоши тяготели к концу вегетации, а наименьшие были в 

начале сезона, запасы ветоши изменялись от 22 г/м² до 167 г/м². На четвертый год 

наибольшие и наименьшие запасы ветоши приходились на конец вегетационного сезона и 

составляли 39-227 г/м². На пятый год, как и в предыдущий, наименьшие и наибольшие 

запасы ветоши злаков отмечались к концу вегетационного сезона и изменялись в пределах от 

93 г/м² до 198 г/м². На шестой год произошло четкое разделение: наименьшие запасы ветоши 



ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

ВОПРОСЫ СТЕПЕВЕДЕНИЯ, 2022. № 4  69 

 

были в начале вегетации, а наибольшие были характерны для конца сезона, в течение 

вегетационного сезона запасы ветоши изменялись от 85 г/м² до 277 г/м². Из вышеописанного 

можно сделать вывод, что в течение 6 лет запасы ветоши увеличивались от года к году, за 

исключением пятого года исследования, где максимальные запасы ветоши несколько 

снижались. 

В контрольных сообществах запасы ветоши в течение 6 лет изменялись от 64 г/м² 

до 278 г/м², наименьшие запасы ветоши злаков наблюдались чаще всего в начале 

вегетационного периода, а наибольшие – в начале и конце вегетации. 

По графику ветоши контрольных сообществ видно, что в зависимости от внешних 

факторов, от состава сообществ значительно изменялась динамика запасов ветоши злаков 

(рис. 3). Тогда как в горевших сообществах в первые два года после пожара динамика 

запасов ветоши злаков была однообразной вне зависимости от типа сообществ и внешних 

факторов, однако запасы неуклонно увеличивались (рис. 4). В последующие годы динамика 

была более разнообразной, но неизменно запасы ветоши злаков увеличивались к шестому 

году исследования и достигали 255 г/м². Тогда как в контрольных сообществах запасы 

ветоши не превышали 300 г/м² в течение всего периода исследования, однако увеличение 

или уменьшение запасов ветоши между месяцами могло достигать 193 г/м² в контрольных 

сообществах. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика запасов ветоши злаков в контрольных сообществах (г/м²) 

 

 
Рисунок 4 – Динамика запасов ветоши злаков в горевших сообществах (г/м²) 

 

В первые два года после пожара при сравнении запасов ветоши злаков на горевших и 

негоревших участках с помощью U-критерия Манна-Уитни (α<0,05) были выявлены 

статистически значимые различия между горевшими и негоревшими площадками на всех 

участках. На третий год статистически значимые различия были характерны для участков 

№ 1, 5, 6, 7, на четвертый – для участков № 1, 4, 5, 7. Возвращение участка № 4 в перечень 

ключевых точек со статистически значимо различающимися запасами ветоши злаков можно 

связать со спецификой восстановительной динамики доминирующих злаков фитоценоза. 
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Так, на четвертый год исследования по сравнению с третьим значительно увеличилось  

(в 2 раза, на 7 %) проективное покрытие (ПП) Stipa zalesskii Wilensky на гари, тогда как на 

контроле оно почти в 2 раза (на 15 %) уменьшилось. Проективное покрытие (ПП) Festuca 

valesiaca Gaudin в этот год снизилось на обеих площадках в сходных долях. На пятый год 

исследования, когда статистически значимых различий между горевшей и негоревшей 

площадкой участка № 4 снова не было выявлено, ПП Stipa zalesskii оставалось стабильным и 

на гари и на контроле, а ПП Festuca valesiaca значительно (на 10 %) увеличилось на 

площадке 4А и незначительно (на 1-2 %) на площадке 4Б. Таким образом, видимо, разница в 

массе ветоши, вкладываемой каждым из этих видов в запасы ветоши злаков, 

компенсировалась. В 2019 г. (пятый год после пожара) статистически значимые различия 

были характерны только для участка № 2. При этом значительных различий в ПП злаков 

между площадками не наблюдалось, за исключением небольшого увеличения (на 2 % 

каждый) ПП Stipa zalesskii и Poa transbaicalica Roshev. Однако на контрольной площадке 

запас ветоши злаков был больше, чем на горевшей площадке в каждый месяц 

вегетационного периода, за исключением августа. В 2020 году (шестой год после пожара) 

статистически значимые различия были выявлены на участке № 7. В этот год произошло 

некоторое (на 6 %) увеличение ПП злаков в горевшем сообществе по сравнению с 

предыдущим годом за счет Festuca valesiaca и Stipa zalesskii, и запасы ветоши злаков на 

контроле всегда были меньше, чем на гари. Статистически значимых различий в общей 

выборке из всех площадок по всем участкам (по U-критерию Манна-Уитни, p<0,05) 

выявлено не было только на шестой год исследования. 

Ранее было отмечено, что запасы живой фитомассы злаков восстанавливаются уже на 

второй год исследования [32], тогда как запасы ветоши злаков достигли уровня контрольных 

значений только на шестой год исследований. Запасам ветоши злаков (мертвая фитомасса) 

понадобилось на восстановление до уровня контрольных сообществ в 3 раза больше 

времени, чем живой фитомассе этого же компонента. 

Доля злаков от общих запасов ветоши на негоревших площадках колебалась в 

пределах 53-97 % в течение пяти лет, при этом наименьшие значения доли ветоши злаков 

были характерны для летних месяцев. На горевших площадках доля ветоши злаков в первый 

год после пожара составляла 13-100 % в разных фитоценозах. На второй год минимальная 

доля увеличилась до 40 %, а максимальная снизилась до 91 %. На третий год доля ветоши 

злаков изменялась от 35 % до 95 %. На четвертый и пятый год доля ветоши злаков 

составляла 61-98 %, что косвенно говорит о восстановлении запасов ветоши злаков, а вот 

уже на шестой год доля горевших сообществ была выше контрольных фитоценозов и 

находилась в пределах 81-98 %. Причем наибольшая доля отмечалась в начале вегетации и 

конце вегетации в обоих сообществах (горевшее и негоревшее). 

 

Выводы 

 

Динамика запасов злаков контрольных сообществ была очень разнообразной, что во 

многом зависело от типа сообществ и влияния внешних факторов. Тогда как в горевших 

фитоценозах неуклонно увеличивались запасы ветоши злаков, а сезонная динамика ветоши 

злаков первые годы после пожара была однообразна на всех площадках, вне зависимости от 

типа сообщества и внешних факторов. На 4-й и 5-й год после пожара доля ветоши злаков от 

общих запасов ветоши была сопоставима с контрольными сообществами, что косвенно 

говорит о восстановлении запасов ветоши злаков. На шестой год после пожара запасы 

ветоши злаков почти на всех участках, были сопоставимы с контрольными, за исключением 

участка № 7. При том, что запасы живой фитомассы злаков восстановились на 2-ой год после 

пожара, то запасам ветоши злаков потребовалось в 3 раза больше времени. 
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The work describes observations for the restoration of stocks of the standing dead 

phytomass of grasses after a fire occurred in August 2014 at the Burtinskaya Steppe site of the 

Orenburg State Nature Reserve. The study showed how the seasonal dynamics of stocks of the 

standing dead phytomass of grasses from the total stocks of standing dead phytomass changed in 

the community after the fire during 6 growing seasons. The deposit of vegetative grass phytomass 

on fallows of monitoring areas in 2015-2020 was compared using the non-parametric  

Mann-Whitney U-test. 

Key words: fires, stocks of the standing dead phytomass of grasses, protected area, Orenburg 

region, steppe plant communities, stock of the dead phytomass, above-ground phytomass. 
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