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Суровые климатические условия региона, горный рельеф, многолет-
няя мерзлота, охлаждающее влияние морей и низкая теплообеспеченность 
территории предопределяет замедленность процессов восстановления 
биоразнообразия нарушенных почвенно-растительных комплексов (ПРК). 
Сдерживающими факторами сезонного развития растительных сообществ 
являются краткость теплого периода года, ранние заморозки, а также не-
достаток атмосферной влаги, свойственные значительной части региона. 
Достижение регенерационными экосистемами относительно равновесного 
состояния в жестких условиях среды региона и низкой продуктивности 
почвенно-растительных комплексов Севера может продолжаться и в тех-
ногенных ландшафтах многие десятилетия (Капелькина и др., 2014). Цель 
выполненных исследований заключалась в оценке репродуктивного по-
тенциала растений нарушенных местообитаний и самовосстановления 
растительного покрова.

Оценка репродуктивного потенциала видов-пионеров зарастания 
нарушенных земель. Состав формирующихся растительных комплексов 
и темпы зарастания нарушенных земель определяются видовым соста-
вом прилегающих природных комплексов, являющихся основными по-
ставщиками семян и спор на нарушенные земли как в естественных, так 
и нарушенных ПРК тундровой зоны, горных тундр, горнотаежных лесов 
и редколесий. Установлена удивительная гибкость опылительного меха-
низма у исследованных видов. В случаях затруднений с перекрестным 
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опылением (ксеногамии) большинство из них способно переходить к ав-
тогамии и гейтоногамии, генетически эквивалентных процессов, стабили-
зирующих состав растительных сообществ. Такая особенность репродук-
тивной сферы северных растений позволяет им более или менее регулярно 
завершать свой онтогенез, включая диссеминацию, в неблагоприятных 
условиях среды (Пугачев, Тихменев, 2011; Тихменев Е., Тихменев П., 2012).

Результаты обследования нарушенных ландшафтов свидетельствуют, 
что на начальных стадиях самозарастания в условиях изреженности рас-
тительных сообществ легко обеспечивается анемофилия, когда наряду 
с синантропными видами на нарушенных землях активно поселяются 
анемофилы – злаки и осоки природных сообществ. Исследования репро-
дуктивной биологии анемофильных растений на техногенных участках  
показали, что регулярное и обильное плодоношение является характер-
ной чертой древесно-кустарниковых видов, состоящих из представителей 
семейств Salicaceae (чозения, тополь) и Betulaceae (ольха кустарниковая, 
березы тощая, Миддендорфа и плосколистная). Обильное и регулярное 
плодоношение также свойственно массовым видам Poaceae и Cyperaceae. 
Обилие сыпучей пыльцы и круглосуточное насыщение приземного слоя 
воздуха ею, длительное сохранение фертильности генеративной сферы, 
произрастание сомкнутыми группами – все это содействует успешному 
плодоношению цветковых   нарушенных ПРК.

Высокий уровень адаптации генеративной сферы к суровым условиям 
на техногенных образованиях характерен многим энтомофильным видам. 
Они способны при затруднениях с ксеногамией переходить к самоопы-
лению, что гарантирует им успешную семенную репродукцию в услови-
ях дефицита насекомых-опылителей на нарушенных землях (Тихменев, 
1999). Однако среди энтомофилов есть группа видов из семейств Fabaceae 
и Scrophulariaceae, которым свойственна облигатная ксеногамия. Для обе-
спечения их семенного размножения обязательным условием является 
участие в опылительном процессе насекомых-опылителей. Исследования 
показывают, что основу антофильного энтомокомплекса составляют шме-
ли (Hymenoptera) и сирфиды (Syrphus, Diptera). Чешуекрылые (Lepidoptera) 
сколько-либо значительной роли в опылительном процессе не играют.

Определение жизнеспособности семян ряда видов показало, что энер-
гия и период их прорастания у массовых видов регенерационных ПРК 
и естественных сообществ вполне сравнимы. При этом у некоторых из 
исследованных видов, например, у Castilleja rubra, Saxifraga funstonii, 
жизнеспособность семян растений на техногенных участках оказалась 
даже выше, чем в естественных растительных сообществах. Благодаря 
высокому уровню теплообеспечнности местообитаний на техногенных 
образованиях часто складываются более благоприятные условия для 
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сезонного развития растительных сообществ. Здесь большее число видов 
успевают пройти полный цикл онтогенеза,  включая диссеминацию, чем 
в природных сообществах, которым свойственна более низкая теплообе-
спеченность.

Особенности сукцессионных процессов на нарушенных землях. 
Большой спектр условий для поселения и развития пионерных расти-
тельных группировок на нарушенных землях  находит свое отражение 
в структуре и продуктивности восстанавливающегося растительного по-
крова техногенных образований (Пугачев и др., 2007; Пугачев, Тихменев, 
2008). Основная роль в успешности протекания сукцессионных процессов 
на техногенных образованиях принадлежит качеству и количеству мел-
козема, режиму увлажнения, а также удаленности техногенных образова-
ний от ис точников семян – прилегающих естественных ПРК. На галечных 
и крупнообломочных отвалах практически отсутствуют поселившиеся 
растения, в то же время на вскрышных и эфельных отвалах формируют-
ся достаточно четко выраженные фитоценозы. Одним из лимитирующих 
факторов восстановления растительного покрова на нарушенных зем-
лях является дальность естественного транспорта спор и семян. Эффек-
тивный нанос семян видов-анемохоров, которым принадлежит основная 
доля «семенного дождя» в северных экосистемах, в большинстве случаев 
не превышает 100–120 м от  примыкающих естественных растительных 
комплексов, что подтверждается нашими экспериментами с измерением 
интенсивности «семенного дождя».

Наиболее активно протекает зарастание участков поверхностных на-
рушений, отвалов вскрышных пород, примыкающих к естественным ком-
плексам. В таких растительных комплексах обычно отмечаются 1–2 до-
минанта, в качестве которых выступают кипреи, злаки, осоки, ясколки, 
звездчатки, камнеломки, полыни, пижма северная, астрагалы и остроло-
дочники, обычно не занимающие ведущих позиций в естественных ус-
ловиях (Пугачев, Тихменев, 2008). Наибольшей специфичностью облада-
ют техногенные образования из крупнообломочных породных отвалов, 
формирующиеся при разработке рудных месторождений. Техногенные 
образования на золоторудном месторождении «Кубака» показали, что 
естественное восстановление нарушенных ПРК на высотных отметках 
650–750 м над у. м. и выше, особенно в горнотундровом поясе, где в ос-
новном и расположены техногенные образования, протекает крайне за-
медленно в большинстве случаев. Полное отсутствие растительности ха-
рактерно для основных техногенных объектов – карьеров, отвалов пустых 
пород, на которые приходятся наибольшие площади разрабатываемого 
месторождения (Тихменев Е., Тихменев П., 2012). Отвалы пустых по-
род подлежат обязательной рекультивации, что успешно осуществляется 
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горным предприятием. Сукцессионные процессы на отвалах пустых по-
род, карьерных выемках и накопителях отходов обогащения, выведенных 
их технологического цикла, могут стать экологически безопасными только 
после проведения комплекса горнотехнических мероприятий и биологи-
ческой рекультивации.
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