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 Исследовано влияние и дана оценка рекреационного лесопользования 

на биологическое разнообразие лесных сообществ в условиях Монголии. 

Рекреационное лесопользование в лиственничном лесу вызывает 

увеличение видового разнообразия травянисто-кустарникового яруса, 

изменение структуры и состава лесных сообществ, а также увеличение 

запасов надземной фитомассы живых почвопокровных растений. 

 

 Ключевые слова: рекреация, фитомасса, травянисто-

кустарниковый ярус, лиственница сибирская, насаждение. 

 

IMPACT OF RECREATIONAL FOREST MANAGEMENT ON LIVING 

GROUND COVER OF FOREST 

 

D. Tsendsuren 

 

Institute of Geography and Geoecology of ASM  

Ulaanbaatar, Mongolia 

E-mail: tsendsurend@mas.ac.mn 
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В литературе имеются сведения о том, что именно нарушения 

лесных фитоценозов способствуют проявлению разнообразия.  

В условиях Монголии, где четко выражен высотно-поясной 

комплекс типов леса, отражающий одновременно зонально-

провинциальные и высотные особенности климата и почв, изменения 

травяно-кустарничковых ярусов в лесах, подвергнутых антропогенным 

воздействиям, таким как пожары, рубки и выпас скота, изучались многими 

исследователями. По результатам исследований Ch. Dorjsuren [4] и Д. Зоѐо 

[2] установлено, что в подтаежных лиственничных и сосновых лесах после 

пожаров высокой интенсивности формируются кипрейные сообщества, т.е. 

происходит процесс смены лесных сообществ. 

Характер изменения лесных сообществ под влиянием антропогенных 

воздействий в горных лесах отличается от изменений в равнинных лесах, 

так как характерная особенность горных лесов заключается в их 

чрезвычайной динамичности и уязвимости по сравнению с равнинными 

лесами. Горные леса более чувствительны к загрязнению природной 

среды, к различным формам влияния человека, особенно к чрезмерным 

рекреационным нагрузкам [3].  

Для решения задач мониторинга зеленой зоны г. Улан-Батор и 

своевременного предотвращения начала необратимых процессов 

деградации древостоев необходима оценка состояния насаждений, 

испытывающих рекреационные перегрузки. Все это обусловливает 

необходимость изучения характера изменений живого напочвенного 

покрова лесов зеленой зоны города Улан-Батор, подвергающихся 

воздействию рекреации. 

 Для оценки воздействия рекреационного лесопользования на 

биологическое разнообразие лесных сообществ мы закладывали 

постоянные пробные площади (ППП) в лесах северной части зеленой зоны 

города Улан-Батор, где рекреационное лесопользование наиболее 

интенсивно [5]. При выборе участков для исследования предусматривали 

сопоставимость их по основным таксационным и типологическим 

показателям лесных сообществ, находящихся под влиянием различных 

уровней рекреационной нагрузки и в фоновых условиях. Описание и учет 

растительного покрова на постоянных пробных площадях осуществлено на 

10-15 учетных площадках размером 2х2 м. Степень сходства 

растительного покрова на пробных площадях и коренного леса, а также 

однородность состава и строения напочвенного покрова на постоянных 

пробных площадях оценивали с помощью коэффициента сходства между 

учетными площадками по видовому составу (по формуле Съеренсена) и по 

ценотической значимости слагающих их видов методом наименьших сумм 

[1]. 
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 Исследования проводили в лиственничниках V-VI классов возраста в 

северной части зеленой зоны. Пробные площади закладывали 

приблизительно на одинаковых абсолютных отметках по мере 

отдаленности от населенного пункта, т.е. выбраны леса с высокой и 

умеренной рекреационными нагрузками и без рекреационной нагрузки 

(контроль).  

 Исследуемые лиственничники находятся в долине реки Сэлбэ, по 

лесорастительному районированию Монголии относятся к Восточно-

Хэнтэйской лесорастительной провинции Южно-Забайкальской 

лесорастительной области [6],  

Пробная площадь фоновая (контрольная, без рекреационной 

нагрузки) расположена в подтаежном лиственничнике VI класса возраста, 

в урочище Ойнбулаг. Северо-восточный склон, крутизна 8 
0
. Класс 

бонитета III. Древостой многоярусный и смешанный. Первый ярус 

сформирован деревьями лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.), 

единичными экземплярами сосны сибирской (Pinus sibirica Du Tour.) и 

сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). Второй ярус образован 

древостоем из березы плосколистной (Betula platyphylla Sukacz.), сосны 

обыкновенной и сосны сибирской. Подрост густой, 5,1 тыс. шт./га, состоит 

из сосны сибирской и единичных экземпляров березы плосколистной, 

сосны обыкновенной и лиственницы сибирской. Подлесок сформирован из 

Juniperus sibirica Burgsd., Rosa acicularis Lindl., Vaccinium uliginosum L., 

Spiraea media F. Schmidt, с проективным покрытием 4,1 %. Проективное 

покрытие живого напочвенного покрова составляет 51,5 % и состоит из 

Vaccinium vitis-idaea L., Linnaea borealis L., Festuka ovina L., Calamagrostis 

obtusata Trin. В моховом ярусе преобладает Ptilium crista-castrensis. 

Проективное покрытие яруса – 16,8 %. 

Пробная площадь с умеренной рекреационной нагрузкой 

расположена в подтаежном лиственничнике V класса возраста в урочище 

Жигжид на северо-восточном склоне крутизной 8
°
. Класс бонитета III. 

Состав древостоя 9Лц1С.ед.Б, одноярусный. Подрост представлен 

единичными экземплярами сосны сибирской и березы плосколистной. В 

подлеске (3,4 %) преобладают Rosa acicularis и Spiraea media, единично 

встречается Cotoneaster mongolica Pojark. Проективное покрытие живого 

напочвенного покрова 57 % с преобладанием Festuka ovina L., Carex 

amgunensis F. Schmidt, Fragaria orientalis Losinsk., Linnaea borealis, 

Vaccinium vitis-idaea. Моховой ярус сформирован Rhytidium rugosum, 

Ptilium crista-castrensis с проективным покрытием 7,7 %. 

Пробная площадь на участке с наиболее высокой рекреационной 

нагрузкой в урочище Жигжид заложена в подтаежном лиственничнике V 

класса возраста на северо-восточном склоне крутизной 8 
0
. Класс бонитета 
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III. Древостой сформирован из лиственницы сибирской и единичных 

экземпляров березы плосколистной. Проективное покрытие подлеска      

3,4 %, состоит из Rosa acicularis, Spiraea media, Dasiphora fruticosa L. 

Подрост лиственницы отсутствует, только имеется единичный подрост 

сосны сибирской. Проективное покрытие живого напочвенного покрова 

составляет 45 %. Основу составляют: Festuka ovina, Carex amgunensis F. 

Schmidt, Sanguisorba officinalis L., Chrysanthemum Zawadskii Herb. В 

моховом ярусе преобладает Rhytidium rugosum (до 6 %). 

Из приведенных данных видно, что с увеличением рекреационной 

нагрузки уменьшается количество подроста. На участке с высокой 

рекреационной нагрузкой естественное возобновление почти отсутствует, 

не сформирован второй ярус древостоя, а также отсутствует подрост.  

В подлеске с увеличением рекреационной нагрузки исчезает 

Vaccinium uliginosum, также уменьшается проективное покрытие Juniperus 

sibirica, который в дальнейшем совсем исчезает из сообщества. При этом, 

наблюдается активное внедрение лесостепных и луговых видов, таких как 

Cotoneaster mongolica и Dasiphora fruticosa. Покрытие мохового яруса 

сократилось на 60 %, в его составе преобладает Rhytidium rugosum, а доля 

Ptilium crista-castrensis уменьшается. 

Под влиянием рекреационного лесопользования наблюдается рост 

видового разнообразия травяно-кустарничковых растений в подтаежном 

лиственничнике. Рост биоразнообразия (контроль-35 видов с проективным 

покрытием 55,5 %; ПП с умеренной нагрузкой – 40 видов с проективным 

покрытием 60,4 %) обусловлен уменьшением проективного покрытия 

мохового яруса, уплотнением верхнего слоя почвы в связи с 

вытаптыванием. По мере дальнейшего увеличения нагрузки видовой 

состав травяно-кустарничковых растений вновь снижается (ПП с сильной 

рекреационной нагрузкой – 34 вида), так как исчезают лесные таежные 

виды, и уменьшается общее проективное покрытие (47,9 %). 

На участке с умеренной рекреационной нагрузкой коэффициент 

сходства по сравнению с контрольным лесным участком по ценотической 

значимости составляет 25,16 %, по видовому составу – 58,67 %, который 

показывают, как изменяются видовой состав живого напочвенного 

покрова. При длительной и высокой рекреационной нагрузке коэффициент 

сходства с лесным участком по ценотической значимости равен 19,17 %, 

по видовому составу – 52,17 %.  

Для определения запаса надземной фитомассы живого напочвенного 

покрова растения классифицированы по флористическим группам 

(кустарнички, осоки, разнотравье и злаки) в абсолютно сухом состоянии 

(рис.1.).  
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Если запас надземной фитомассы трав на контрольном участке 

составил 5,2 ц/га, то на участке с умеренной рекреационной нагрузкой был 

10,41 ц/га, а на участке с высокой рекреационной нагрузкой – 10,64 ц/га. 

 

 
 

Рис.1. Надземная фитомасса живого напочвенного покрова по флористическим  

группам на пробных площадях 

 

С возрастанием рекреационной нагрузки резко снижается доля 

кустарничков, при этом значительно увеличивается доля осоковых. С 

появлением рекреационной нагрузки расширяется видовой состав живого 

напочвенного покрова с внедрением лесостепных и лесолуговых видов. В 

дальнейшем с увеличением нагрузки исчезают лесные таежные виды из 

состава напочвенного покрова, тем самым уменьшается доля разнотравья. 

В ценотическом сложении травяно-кустарничкового яруса 

ненарушенного сообщества доминируют таежные виды Vaccinium vitis-

idaea. (24,05 %), Linnaea borealis (5,05 %), Calamagrostis obtusata (4,4 %), в 

составе эколого-ценотических групп преобладают лесолуговые (16 видов – 

45,7 %) и таежные виды (13 видов – 37,14 %) (рис.2). 

 

Рис.2. Видовой состав по эколого-ценотическим группам кустарничко–травянового 

яруса на пробных площадях 
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 В лесах с умеренной рекреационной нагрузкой в эколого-

ценотическом составе господствуют лесолуговые (22 видов -  55 %) и 

таежные виды (10 видов – 25 %). В эколого-ценотическом составе с 

высокой рекреационной нагрузкой преобладают лесолуговые виды (21 

видов – 61,76 %). 

Рекреационное лесопользование в подтаежном лиственничнике 

вызывает рост видового разнообразия травяно-кустарничкового яруса, 

изменение структуры и состава лесных сообществ. При этом наблюдается 

повышение запасов надземной фитомассы растений живого напочвенного 

покрова. Первоначальное воздействие рекреационной нагрузки приводит к 

исчезновению некоторых таежных видов (Viola biflora L., Calamagrostis 

obtusata, Vaccinium uliginosum). При повышении рекреационной нагрузки 

исчезают более устойчивые лесные таежные виды, такие как Linnaea 

borealis, Majanthemum bifolium (L.) F. Shcmidt, Juniperus sibirica. При этом 

происходит внедрение в сообщество лесостепных и луговых видов. В 

подлеске исчезает Vaccinium uliginosum. Проективное покрытие подлеска 

сокращается и наблюдается активное внедрение лесостепных и луговых 

видов, таких как Cotoneaster mongolica и Dasiphora fruticosa. Покрытие 

мохового яруса сокращается на 60 %. В его составе на месте Ptilium crista-

castrensis поселяется Rhytidium rugosum. 

В результате проведенных исследований установлено, что 

рекреационное лесопользование в подтаежном лиственничнике вызывает 

рост видового разнообразия травяно-кустарничкового яруса, изменение 

структуры и состава лесных сообществ, а также повышение запасов 

надземной фитомассы растений живого напочвенного покрова.  
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