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В памятнике природы «Добрунские склоны» (Брянская область) охраняемая территория, явля
ющейся модельным объектом для изучения сукцессионных смен, наблюдаются островные лес
ные массивы, которые широко распространены в староосвоенном регионе Нечерноземья России. 
Лесные сообщества образовались в процессе сложной истории природопользования, они от
носятся к двум вариантам лесонасаждений: леса на месте пахотных земель; леса на длительно 
лесных землях вследствие многочисленных рубок. Выявлено распространение смешанных по 
составу древостоев с преобладанием широколиственных видов лесных сообществ, а тпкже ф и
тоценозов с участием Tilia cordata Mill., Betula pendula Roth. Отмечена ситуация, связанная с вос
становлением субдоминирующего участия Т. cordata, а также расширения участия в составе дре
востоя Acer platanoides: онтогенетические спектры полночленные, однако зафиксирована пони
женная жизненность в виргинильной и генеративной возрастных группах. В онтогенетических 
спектрах Quercus robur L., формирующего некоторые фитоценозы, зафиксирована неполночлен- 
ность, поддержание численности молодых экземпляров видов деревьев происходит за счет не
многочисленных генеративных особей, занос диаспор извне исключен. Возобновление Q. robur 
как основной доминантной и эдификаторной культуры термофильных лесов прошлого ограни
чено островным характером (локальной территорией памятника природы), отсутствием генера
тивных особей вида на всех сопредельных территориях, а также процесс возобновления затор
можен отсутствием мозаики «лесных окон» на охраняемой территории и недостаточной освещен
ностью в фитоценозах. Установлено, что возобновление широколиственных видов, вероятно, 
определяется микроклиматическими особенностями биотопа лесных сообществ, освещенностью, 
в последнюю очередь — эдафическими характеристиками, что доказывается возрастными спек
трами видов в ассоциациях сообществ в липо-дубняке звездчатково-волосистоосоковом ( Tilieto- 
Quercetum stellarioso-caricosum pilosae). Онтогенетические спектры основных древесных видов-до- 
минантов свидетельствуют о демутационных процессах, о замещении Q. robur другими широко
лиственными видами. Так как модельная территория носит островной характер с сильно нару
шенными лесными сообществами — термофильными дубравами — ослабление антропогенного 
воздействия и заповедывание не обеспечивает восстановления клаймаксовых сообществ, что до
казывают особенности онтогенетических спектров доминатов.
In the Dobrunsky Slopes nature monument (Bryansk region), a protected area that is a model object for 
studying succession shifts, island forests are observed, which are widespread in the old—developed region 
of the Non-Chernozem region of Russia. Forest communities were formed in the process of a complex 
history of nature management, they belong to two types of forest plantations: forests on the site of arable 
land; forests on long-term forest lands due to numerous logging. The distribution of mixed stands with 
a predominance of broad-leaved species of forest communities was revealed, in addition to phytocenoses 
with Tilia cordata Mill., Betula pendula Roth. The situation associated with the restoration of the sub
dominant participation of T. cordata, as well as the expansion of participation in the composition of the 
Acer platanoides stand, is noted: the ontogenetic spectra are full-fledged, however, reduced vitality is re
corded in the virginal and generative age groups. In the ontogenetic spectra of Quercus robur L., which 
forms some phytocenoses, incompleteness is recorded, the maintenance of the number of young speci
mens of tree species occurs due to a few generative individuals, the introduction of diasporas from the 
outside is excluded. The resumption of Q. robur as the main dominant and edificatory culture of ther
mophilic forests o f the past is limited by the island character (local territory of the natural monument), 
the absence of generative individuals of the species in all adjacent territories; The renewal process is also 
hampered by the lack of a mosaic of “forest windows” in the protected area and insufficient illumination 
in phytocenoses. It has been established that the renewal of broad—leaved species is probably determined 
by the microclimatic features of the biotope of forest communities, illumination, and, last of all, by 
edaphic characteristics, which is proved by the age spectra of species in associations of communities in 
the lipoic oak stellate-hairy ( Tilieto-Quercetum stellarioso-caricosum pilosae). The ontogenetic spectra of 
the main dominant tree species indicate demutation processes, the replacement of Q. robur by other 
broad-leaved species. Since the model territory is insular in nature with severely disturbed forest com-
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munities — thermophilic oak forests — the weakening of anthropogenic impact and conservation does 
not ensure the restoration of climax communities, which is proved by the peculiarities of the ontogenetic 
spectra of dominates.
Ключевые слова: ценопопуляция, деревья-доминанты, возрастные спектры, сукцессии, Нечер
ноземье Российской Федерации.
Keywords: cenopopulation, dominant trees, age spectra, successions, Non-Chernozem region of the Rus
sian Federation.

Введение

Оценка потенциала лесовосстановле
ния, особенно при сочетанном техноген- 
но-рекреационном влиянии в староосво- 
енном регионе (Нечерноземье РФ), то есть 
формирования средообразующих функций 
и структуры лесных биоценозов, весьма 
тесно связана с экологическим равнове
сием, оценка которого зависит от биораз
нообразия. Через парадигму ценопопуля
ционного подхода и гипотезы «ga/j-мозаи- 
ки», можно рассматривать поддержание 
элементов биоразнообразия [1]. Данные 
подходы необходимо апробировать и ана
лизировать диагностические материалы, 
исходя из ландшафтно-географических 
особенностей, признаков развития сооб
щества, а также полиэкологических функ
ций лесов. Основополагающими работами 
для лесов различного гомеостатического 
статуса определены значимые соотноше
ния видов при динамических процессах в 
лесных сообществах, проведен анализ он
тогенетических спектров модельных видов 
флоры и для исследований указаны раз
меры минимальных пробных площадок 
(Ппр) [2]. Особенности лесовосстановле
ния в свете формирования поливидовых 
лесных биоценозов рассматривались в 
фундаментальной монографии «Восточно
европейские леса: история в голоцене и 
современность» (2004 г.), где популяци- 
онно-ценотический подход лесовосста
новительных мероприятий предлагал фор
мирование «оконной мозаики» лесов и 
разновозрастность насаждений [3]. К на
стоящему времени на староосвоенных 
территориях значительная часть сохра
нившихся лесов хвойно-широколиствен
ной и широколиственной зон является 
мелкоконтурной: оценка их сукцессион- 
ного статуса и условий к поддержанию 
экологических функций должна быть ос
нована на диагностике демографических 
и возрастных показателей эдификаторных 
и доминирующих видов. Для Брянской

области эталонные и редкие раститель
ные сообщества описаны в Зеленой книге 
(2012 г.), материалы которой постоянно 
дополняются сведениями о фитосообщес
твах: в работе представлены итоги наблю
дений с 2015 г. в термофильных дубравах 
на особо охраняемой природной терри
тории (От) Брянского района в условиях 
отсутствия диаспор видов-эдификаторов, 
незначительной территории распростра
нения и отсутствия охраняемой (для вос
становления) зоны.

Цель работы — оценить сукцессионное 
состояние зональных лесных сообществ 
староосвоенного региона Нечерноземья 
РФ на примере лесных биоценозов па
мятника природы «Добрунские склоны» 
(Брянская область).

Материал и методы

Чтобы диагностировать сукцессион- 
ную динамику лесов, использовался метод 
Ппр и ценопопуляционный метод, приме
няемый для доминирующих (эдификатор
ных) видов на модельных трансектах, за
ложенных в От [2, 4]. Онтогенетическая 
структура древесных видов диагностиро
валась с использованием базы диагнос
тических ключей, разработанных непос
редственно для Средней России, кроме 
того давалась экологическая оценка воз
растных спектров [5—8].

Островной памятник природы «Доб
рунские склоны» (ДС) расположен на кар
бонатном склоне р. Десны в окружении 
агроценозов. Его растительные сообщест
ва испытывают несколько типов стрес
совых воздействий — от рекреационных 
повреждений до сельскохозяйственного 
влияния за счет средств защиты растений, 
пасторальной дигрессии и внесения за
носных видов, популяции которых интен
сивно осваивают местообитания. «Остров
ной эффект» модельного биогеоценоза От 
регионального подчинения проявляется 
не только в малой площади (10 га), но и в



отсутствии биологических коридоров для 
обмена диаспорами средообразующих 
видов [9]. Согласно Паспорту От леса к 
памятнику природы относятся к катего
рии биологически ценных, образованных 
«в ходе естественных сукцессионных смен, 
где могут присутствовать следы антропо
генных воздействий», как зональные ши
роколиственные сообщества они отсле
живаются в Зеленой книге области [10].

Для анализа происходящих ценотичес- 
ких изменений использовались данные 
ранее проведенных исследований по фло
ре и растительности [11, 12]. Согласно 
концепции организации биоценотическо- 
го покрова, на Ппр модельного биогеоце
ноза учитывались признаки онтогенети
ческой и пространственной гетерогеннос
ти лесных сообществ, произрастание и 
онтогенетические спектры древесных до- 
минантов, реликтовых и узкотолерантных 
видов, жизнедеятельность которых фор
мируется благодаря биотопическим усло
виям и, косвенно, разнообразием лесов.

Учет мозаики, создаваемой в ОТ, про
водили через эколого-ботанические (эко- 
лого-фитоцентические) элементы, кото
рые отражают спектр аутэкологических 
особенностей видов. Приняты для ана
лиза кверцетальный (дубравный) элемент, 
бетулярный (виды мелколиственных ле
сов), боровый (виды сосновых лесов раз
ного состава), адвентивный (представлен 
инвазийными видами).

Проводили расчет индексов для оцен
ки биологического разнообразия, которые 
предложены для сравнительной характе
ристики любых сообществ. Видовое бо
гатство (ВБ) оценивали как общее число 
видов в сообществе, видовую насыщен
ность (ВН) — как среднее число видов, 
приходящихся на единицу площади. По
казатели ВБ и ВН составляют а-разнооб- 
разйе [13]. Показатель [3-разнообразие рас
считывался по индексу разнообразия Сим
псона (Ис ) [13]. Номенклатура сосудистых 
растений указана по сводке П. Ф. Маев- 
ского [14].

Результаты и обсуждение

Показатели разнообразия, применяе
мые для сравнительного описания изме
нений за восьмилетний период, представ
лены в таблице 1. Монолеса из дуба имеют 
показатели биологического разнообразия 
(БР) ниже, чем их производные, сформи
ровавшиеся в ходе сукцессинных смен.

Индекс Симпсона изменялся незначи
тельно, постоянны и показатели проек
тивного покрытия, высота нижних яру
сов, не менялась и численность подроста. 
Высокий ИС свидетельствует о высоком 
p-разнообразии. Полидоминантные про
изводные дубовых лесов в ДС Брянского 
района, как и в аналогичных по видовому 
составу и малой площади охраняемых 
территориях, имеют большие показатели

Таблица 1
Индикаторные характеристики фитоценозов охраняемой природной территории 

«Добрунские склоны» (Брянская область)

Показатели биологического разнообразия и структуры сообществ Дубовые леса* Производные 
дубовых лесов

Число видов в местообитаниях сообществ

Число видов травянистых и кустарниковых растений 
в сообществе

Число видов мохообразных

Индекс разнообразия Симпсона (ИС)

Численность подроста древесных и кустарниковых видов 
растений ((М ±  ш), экз./га)
Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса, % 
Проективное покрытие мохово-лишайникового яруса, % 
Высота травяно-кустарничкового яруса (М ± ш), см

335
337
325
327
10
40

17,7
17,3

1789,7 ±  15,6

50
14

22,3 ± 1,7

338
340
328
330
46
46

16,4
16,1

1109,8 ± 14,2

65
25

43,5 ±  4,1

Примечание. * — данные за 2015 г. (числитель), данные за 2023 г. (знаменатель).
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Рис. 1. Показатели видового разнообразия 
в сообществах термофильных дубрав 

памятника природы
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Рис. 2. Показатели видового разнообразия 
в сообществах производных дубовых лесов 

памятника природы

разнообразия, так как несколько мощных 
древесных средообразователей создают 
разнообразную мозаичность, увеличивая 
местообитания и стации для других расте
ний. Также в производных дубовых лесов 
формируются и экотонные пространства, 
способствующие повышению видового 
разнообразия.

Изменялись и показатели а-разнооб- 
разия (рис. 1 и 2).

Признаки:
1 — среднее число видов на модельной 

пробной площадке (100 м2);
2 — число инвазийных видов;
3 — число синантропных мохообраз

ных;
4 — число видов региональной Крас

ной книги;
5 — число видов мониторингового 

списка региональной Красной книги. Ин
формация за 2015 г. приведена согласно 
источнику [9].

Незначительно a -разнообразие вырос
ло за счет инвазийных видов, ценопопу- 
ляции которых активно распространяют
ся по периферии От. Число видов синан
тропных мохообразных, учитываемых при 
анализе антропогенной преобразованное-

Основ- Основ- Основ- Основ- Основ
ной ной ной ной ной

Признаки

ти сообществ, не изменялось за годы на
блюдений, что свидетельствует о доста
точном числе местообитаний, пригодных 
для освоения пионерными видами. Сни
зилось общее число видов на модельной 
пробной площадке. Ценопопуляции видов 
различных категорий региональной Крас
ной книги диагностируются в неизмен
ном числе, онтогенетические спектры не
которых из них стабильны.

На стабильное существование ценопо- 
пуляций древесных видов в производных 
дубовых лесов оказывает влияние благо
приятный световой режим, особенно в 
производных дубняков [1, 15].

Виды мониторингового списка регио
нальной Красной книги зарегистрирова
ны и в зональных эталонных сообществах, 
включенных в Зеленую книгу. Так, чина 
черная (Lathyrus niger (L.) Bernh.) описана 
в дубняках разнотравных ( Quercetum mixto- 
herbosum), состоящих из неморальных ви
дов; число видов в местообитаниях незна
чительно — 31 (по сравнению с эталонны
ми описаниями в 60 видов). Уникальные 
карбонатные грунты, крутизна склонов 
для дубовых лесов и их производных обес
печили формирование рефугиума и для 
других спорадически встречающихся ви
дов — Digitalis grandiflora Mill., Руrethrum 
corymbosum (L.) Scop., Laserpitium latifo- 
lium L., которые, произрастая на северо- 
восточной границе ареала, развивают це
нопопуляции средней численности и вно
сят вклад в элементы gap-мозаики [10].

На базе элементов растительности при 
изучении сообществ была построена диа
грамма всех эколого-ботанических эле
ментов От (рис. 3).

Памятник природы «Добрунские скло
ны» расположен в окружении агроцено-

9,1 %

Рис. 3. Спектр эколого-ботанических 
элементов в составе локальных флор
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Рис. 4. Онтогенетические спектры древесных 
доминантов в сообществе Tilio-Quercetum 

mercurialo-aegopodiosum.
Условные обозначения: Q.r. — Quercus robur, Т.с. — 
Tilia cordata

зов, прилегающих к коренному берегу 
Десны, поэтому в нем почти нет буфер
ной зоны и тяжело происходит регенера
ция коренной лесообразующей породы — 
Quercus robur L., а на лесовозобновление 
оказали воздействие лесоустроительные 
работы с рубкой старовозрастных деревь
ев. Также и неблагоприятный световой 
режим, отсутствие «лесных окон» вносят 
лимитирующий вклад в семенное возоб
новление дуба как эдификаторной поро
ды. Векторизованные нециклические из
менения способствовали появлению про
изводных дубовых биоценозов — Querce- 
tum tiliosum, Quercetum aceriosum, Quercetum 
caricoso-calamagrostietosum, Quercetum mixto- 
herbosum, Tilietum, Populetosum, Betuletum. 
Старовозрастные дубы (на 2019 г. — 
15 особей) не могут обеспечить возоб
новление дуба при отсутствии заноса 
диаспор извне и неблагоприятном свето
вом режиме в дубовых лесах и их произ
водных.

В пологе травостоя производных дубо
вых лесов отмечен спектр видов термо
фильных дубрав, являющиеся индика
торными для восточноевропейских лесов: 
Potentilla alba L., Aegopodium podagraria L., 
L. latifolium, Mercurialis perennis L., Pulmo- 
naria obscura Dumort., Campanula latifolia L., 
P. corymbosum, Primula veris L., Epipactis hel- 
leborine (L.) Crantz, Platanthera bifolia (L.) 
Rich.

Сообщества в местообитаниях корен
ных склонов р. Десны имеют эколого-ле- 
соведческие признаки, характеризующие 
разные сукцессионные стадии и преобра
зования. Широкотолерантные сообщества 
ассоциаций Tilio-Quercetum mercurialo-aego
podiosum со значительной сомкнутостью 
крон (0,75) и проективным покрытием 
травяного яруса (более 55 %), двумя подъ-

ярусами имеют полночленный и разор
ванный онтогенетический спектр Quercus 
robur. Возрастные спектры (рис. 4) лево
сторонние, преобладают ювенильные осо
би (j) эдификатора; незначительны по чис
ленности виргинильная (и) и генератив
ная (g) группы. Возобновление дуба не
многочисленно — 980 ос./га со средней 
жизнеспособностью особей.

Как дубу, так и Tilia cordata Mill, в про
изводных коренных лесах свойственней 
другой возрастной спектр — правосторон
ний, полночленный при описании дре
весных особей всех возрастных состояний. 
Представители группы j ,  сенильной груп
пы (s) незначительны, поэтому полифиль- 
ный вид хорошо возобновляется в сооб
ществе, что описано нормальным возрас
тным спектром. Об устойчивом самопод- 
держании свидетельствует абсолютный 
максимум в имматурной (im) и v возраст
ной группе. Так, состояние древесных ви
дов эдификаторов показывает последо
вательную смену экоусловий, которые 
инициируются самими сообществами, что 
считается результатом медленных сукцес- 
сионных процессов.

Производные дубовых лесов на карбо
натных субстратах в От включают и эди- 
фикатор термофильных дубрав — Q. robur 
малым числом особей ценопопуляции; 
интересны особенности возрастных спек
тров эдоминирующих видов.

Сообщество ассоциации Tilio-Quercetum 
pilosae cariosum занимает наибольшие пло
щади в памятнике природы; пространс
твенная структура древостоя с двумя 
подъярусами и сомкнутостью в 0,75; травя
ной ярус развит незначительно, мозаично, 
проективное покрытие составляет в 50 %.

По онтогенетическому состоянию кри
вая возрастов Q. robur (рис. 5) характери-

Рис. 5. Онтогенетические спектры древесных 
доминантов в сообществе ассоциации 

Tilio-Quercetum pilosae cariosum. 
Условные обозначения: Q.r. — Quercus robur, A.pl. — 

Acer platanoides
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Рис. 6. Онтогенетические спектры древесных 
доминантов в сообществе ассоциации 
Tilio-Quercetum stellario pilosae cariosum. 

Условные обозначения: Q.r. — Quercus robur, T.c. — 
Tilia cordata', A.pl. — Acer platanoides

зует разорванную, неполночленную цено- 
популяцию. Преобладают j  и /т-состояния 
возраста (21,5 %),  также g3 и s (75,2 %). 
На Ппр не зарегистрированы и gl воз
растные состояния. Эти численные дан
ные возрастных состояний показывают 
правосторонний онтогенетический спектр 
регрессивная популяция). Состояние ло

кальной популяции дуба характеризуется 
также неудовлетворительным возобнов
лением — 115 ос./га с низкой устойчи
востью.

В ассоциации Tilio-Quercetum pilosae 
:ariosum соэдификатор — Т. cordata — по 
характеру возрастного спектра отображает 
швазионную локальную популяцию: диа

гностированы только im-особи. В биоце
нозе интенсивно происходит порослевое 
зозобновление липы, из-за отсутствия за
носа диаспор наблюдается незначитель
ное семенное возобновление — 120 ос./га. 
Ленопопуляция Acer platanoides L. харак
теризуется инвазионным возрастным 
спектром (правосторонний спектр). В im- 
группе достигнут абсолютный максимум 
85,9 %). Возобновление A. platanoides — 
110 ос./га.

Также широко распространены биоце
нозы ассоциации Tilio-Quercetum stellario 
pilosae cariosum с малой сомкнутостью 
первого и второго яруса — в 0,55, зарегис
трировано два поъяруса. Травяной ярус 
обильный с проективным покрытием 
85 %. Ценопопуляция Q. robur хорошо во
зобновляется (1100 ос./га), по возрастной 
кривой — нормальная, полночленная, осо
би 5-состояния отсутствуют (рис. 6). Це
нопопуляция дуба устойчива.

Соэдификатор Т. cordata — также хоро
шо возобновляется, как и локальная по
пуляция Q. robur (1200 ос./га) с устойчи
вым состоянием. Особенности возрастно

го спектра — левосторонний, нормально
го типа, преобладают особи /т-состояния.

В ценопопуляции A. platanoides ре
гистрируются особи только im (75 %) и v 
(25 %) состояния, она инвазионного типа. 
Состояние локальной популяции очень 
неустойчивое, возобновление — 250 ос./га.

Значительная перестройка структур
ных и возрастных особенностей лесного 
биоценоза зарагистрирована в производ
ных дубовых сообществ — Tilio-Betuletum 
pilosae cariosum. Сомкнутость первого яру
са — средняя — 0,65, хорошо выражен 
подлесок с сомкнутостью в 0,45, травяной 
покров слаборазвит, с проективным пок
рытием в 40 %.

Характеристика ценопопуляции Q. ro
bur следующая: левосторонний спектр, 
неполночленный возрастной (рис. 7), во
зобновление 98 ос./га — неудовлетвори
тельное. Восстановление неполночленной 
структуры ценопопуляции будет весьма 
длительно.

В ценопопуляции дуба преобладают gl 
и v особи, что составляет 33,3 %, оставша
яся часть возрастного спектра — это im 
особи 33,4 %. В виргинильной возрастной 
группе низкая жизненность растений — 
50 %, а в генеративной — половина видов 
с пониженной. Кроме того, im возрастная 
группа включает особи с пониженной и 
нормальной жизненностью — 1:1. Состо
яние ценопопуляции весьма устойчивое.

Возобновление ценопопуляции Т. cor
data — удовлетворительное (2300 экз./га). 
Во многих возрастных группах значитель
ное число особей имеют сниженную жиз
неспособность, которая близка к нормаль
ному типу, с устойчивым состоянием.

Для A. platanoides возобновление зна
чительное — 7000 экз./га. Возрастной

UJ £ 
2 о 
—1 
X  за

im v g 1 g2
Возрастные состояния

Рис. 7. Онтогенетические спектры древесных 
доминантов в сообществе ассоциации 

Tilio-Betuletum pilosae cariosum. 
Условные обозначения: Q.r. — Quercus robur, A.pl. — 
Acer platanoides
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спектр левосторонний, превалируют im 
особи (87,5 %), встречаются v (11,8 %) и 
j  (0,7 %), особи g- и 5-трупп отсутствуют, 
что свидетельствует об инвазионном типе 
ценопопуляции. Состояние оценивается 
как нестабильное, из-за того, что для его 
поддержания есть необходимость в заносе 
семенного банка из соседних ценопопуля- 
ций. Нахождение популяции A. platanoides 
с нормальным возобновлением — это ре
зультат рубок в термофильной дубраве, 
данный факт неоднократно отмечался дру
гими авторами в различных регионах [14].

В ценопопуляциях мелколиственных 
пород, такие как берез повислая и тополь 
дрожащий, возрастные спектры неполно
членные. Ценопопуляция Betula pendula 
Roth состоит только из g  (75 %) и j  (25 %) 
особей. Вследствие нехватки света под по
логом леса всходы В. pendula погибают. 
Ценопопуляции Populus tremula L. имеют 
в составе 100 % средневозрастных гене
ративных видов. Возобновления осины 
обыкновенной нет.

На локальной территории региональ
ной От сформировались зональные широ
колиственные сообщества — термофиль
ные дубравы, которые за длительный пе
риод воздействия внешних стрессовых 
факторов перестраивали пространствен
ную, возрастную и экологическую струк
туру. В ходе исследования возрастной (он
тогенетической) структуры деревьев-до- 
минантов выяснилось, что все экоусловия 
в биогеоценозах претерпели многочис
ленные изменения, в том числе и в ходе 
естественных сукцессионных смен. Био
разнообразие фитоценозов обеднено по 
сравнению с естественными сообщества
ми. Лесные биоценозы пребывают в пред- 
клаймаксовом состоянии, возобновление 
эдификаторного вида на локальных участ
ках незначительное. Отсутствие экземп
ляров дубов старше 150 лет, небольшая 
охранная зона памятника природы, невоз
можность заноса диаспор коренных ви
дов извне способствуют сохранению суб- 
климаксного состояния, в том числе и по 
причине длительного формирования ус
тойчивых дубовых сообществ — не менее 
400—450 лет [15]. Все изучаемые лесные 
сообщества, а также наблюдаемые в них 
трансформации не приводят к образова
нию устойчивой разновозрастной лесной 
растительности: санитарное обустройство 
леса создает сильные изменения по свето

вому режиму и искусственному установ
лению условий, которые помогают реге
нерации мелколиственных видов. Кроме 
того, изменение экоусловий уменьшают 
экологическую нишу Q. robur(по светово
му фактору).

Таким образом, полидоминантные ле
са с Q. robur замещаются на олигодоми- 
нантные производные липо-дубовые леса, 
липо-клено-дубовые леса, липо-ясеневые 
или березняково-ясеневые биоценозы. 
Эти некоренные фитоценозы способны к 
существованию гораздо более длительное 
время, чем дубовые леса, что рассматри
валось в ценопопуляционной экологии 
неоднократно [1, 3, 15—17]. Возрастные 
спектры древесных эдификаторов, таким 
образом, служат индикаторами сукцесси- 
оных смен в лесах, и, кроме того, свиде
тельствуют об отсутствии возобновления 
ранее эдификаторного вида — Q. robur.

Выводы

1. В исследуемых сообществах памятни
ка природы «Добрунские склоны» (Брян
ская область) ранее формировались зо
нальные для Нечерноземья РФ дубовые 
леса. История природопользования Не
черноземья РФ показала, что эти лесные 
биогеоценозы формировались в результа
те многочисленных рубок на длительно 
лесных землях и на месте пахотных земель 
при благоприятных условиях освещения. 
Анализ возрастной структуры ценопопу- 
ляций деревьев-доминантов (эдификато
ров) в настоящее время показал, что все 
лесные биоценозы претерпели значитель
ные изменения в связи с сукцессионными 
сменами — демутационными процессами, 
от термофильных дубовых лесов остались 
немногочисленные представители травя
ного яруса, а также некоторые виды дре
весных эдификаторов. Лесные сообщества 
находятся в предклаймаксовом состоя
нии, вызванном антропогенными факто
рами, а также «островным» характером са
мого памятника природы.

2. Онтогенетические спектры основ
ных древесных видов-доминантов свиде
тельствуют о демутационных процессах, о 
замещении Q. robur другими широколист
венными видами: зафиксирован ряд сооб
ществ — липо-дубовые леса, липо-клено- 
дубовые леса, липо-ясеневые или берез- 
няково-ясеневые сообщества. Полидоми-
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нантные леса с дубом замещаются на оли- 
годоминантные производные биогеоцено
зы, которые, являясь некоренными, спо
собны к существованию гораздо более 
длительное время, чем дубовые леса.

3. По состоянию онтогенетических 
спектров Т. cordata в фитоценозах лесных 
биоценозов памятника природы «Добрун- 
ские склоны» можно заключить о поэтап
ной смене экологических условий, начина
ющейся в самих сообществах (автогенная

сукцессия), что является свидетельством 
небыстрых сукцессионных процессов.

4. Так как модельная территория па
мятника природы носит локальный ха
рактер с сильно нарушенными лесными 
сообществами — термофильными дубра
вами, ослабление антропогенного воздейс
твия и заповедование не обеспечивает 
восстановления клаймаксовых сообществ, 
что подтверждают особенности онтогене
тических спектров доминатов.
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