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О ДАТИРОВКЕ ВОЗРАСТА ЗАЛЕЖЕЙ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬ

Представлена характеристика сообществ, формирующихся на залежных землях в зависимо
сти от вида предыдущего использования для визуального определения возраста сообществ в Н е
черноземье России. Использованы традиционные методы и методики: луговедческие, агроэко- 
номического обоснования и оценки, геоботанические. Все смены растительности после прекра
щения использования сельскохозяйственных угодий протекают по типу демутационных смен. 
Конечными ценозами в сукцессионных сменах описаны сообщества ассоциаций Convolvulo 
arvensis — Brometum inermis Felfoldy (1943), Cynosuro cristati -  Agrostietum tenuis Bulochov (1990), 
Deschampsio cespitosae -  Agrostietum tenuis Bulochov (1990), базальное сообщество Calamagrostis 
epigeios. Для сукцессионных рядов за 15 лет зарегистрировано увеличение видового разнообразия, 
и появление на средних стадиях смен нитрофильных ценозов Urtico — Aegopodietum (Тх. 1963) 
Oberd 1969. После прекращения выпаса и сенокоса значительно быстрее формируются уст ой
чивые луговые сообщества, так как в этих ценозах изначально присутствуют луговые виды. При 
зарастании пашни и стравленных лугов фиксируется незначительное увеличение трофности со
обществ, изменение реж има кислотности и влажности местообитаний. По мере восстановле
ния растительности уменьшается доля сорно-рудеральных и нитрофильных видов растений.

Ключевые слова: залежные земли, сукцессионные смены, возраст сообществ, микробиота 
почв, Брянская область.

ABOUT DATING THE AGE OF FALLOWS WHEN LANDS IS TAKEN OUT 
FROM AGRICULTURAL TURNOVER
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Characteristics o f communities formed on fallow lands depending on the type o f previous use for visual deter
mination o f the age o f communities in the Non-chemozem zone o f Russia are presented. The traditional methods 
and techniques were used: meadow-growing, agro-economic justification and evaluation, geobotanical. The plant 
communities marking succession shifts for the period o f 15 years have been established. It has been shown that all 
changes after the termination o f agricultural lands use proceed by type o f demutational shifts. The ultimate 
coenosis in succession shifts are described communities o f associations the Convolvulo arvensis -  Brometum 
inermis Felfoldy (1943), Cynosuro cristati -  Agrostietum tenuis Buloclhov (1990), Deschampsio cespitosae -  
Agrostietum tenuis Bulochov (1990) and the basal community Calamagrostis epigeios. For succession rows, an 
increase in species diversity has been recorded over 15 years, and the appearance o f nitrophilic coenosis Urtico -  
Aegopodietum (Tx. 1963) Oberd 1969 at the middle stages o f shifts. After the cessation o f grazing and haymaking, 
the stable meadow communities are formed much faster, as meadow species are initially present in these 
coenosis. When the growth o f arable land and grassing down meadows, a slight increase in the trophicity of 
communities, a change in the acidity and moisture conditions o f habitats are recorded. As vegetation recovers, the 
proportion o f weed-ruderal and nitrophilic plant species decreases.

Keywords: fallows, succession shifts, age o f communities, soil microbiota, the Bryansk region.

Обширные территории в юго-западной части зультате ведения сельскохозяйственного производ- 
Среднерусской возвышенности (Нечерноземная ства земли, названные «староосвоенными», кото- 
зона России) объединяют издавна освоенные в ре- рые в настоящее время характеризуются не только
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ценозами с высокой продуктивностью, но и значи
тельной преобразованностью биокосного элемента 
агрокомплекса, отсутствием нативных ценозов для 
создания экотонного пространства. Эти земли нуж
даются в мониторинговой информационной систе
ме, а также в повсеместном применении ремедиа
торов различного происхождения. Для вышеука
занных позиций и выбора оптимальных приемов и 
средств реабилитации агрокомплексов необходима 
точная датировка их времени существования, мало
затратная, основанная на визуальных и геоботани- 
ческих изысканиях. Однако возникли вопросы об 
установлении срока давности залежных земель в 
связи с возвращением площадей заброшенных па
шен в оборот для использования, а также диагно
стики условий биотопа для расчета стоимости ме
лиоративных мероприятий [1-5].

Цель исследования -  создание таблицы визу
альных признаков и экологических составляющих 
различных стадий сукцессионных процессов при 
изменении вида использования земель в центре 
староосвоенного региона Брянской области.

Методика исследования. Возраст залежи опре
деляли по литературным данным и статистическим 
материалам методом прямой оценки [6]. Описание 
растительных сообществ проводили в полевые се
зоны 2011-2019 гг. согласно методическим указа
ниям и принципам эколого-флористической клас
сификации школы Ж. Браун-Бланке [7-9]. Полу
ченные результаты обрабатывали статистически. С 
использованием экологических шкал Г. Элленберга 
вычисляли экологические условия биотопа по 
влажности (В), кислотности (К), содержанию азота 
(N) в почве [10]. Названия таксонов и синтаксоно- 
мические решения соответствуют кодексу фитосо
циологической номенклатуры [8, 9, 11]. Фитомассу 
определяли методом укосов и ручного сбора [12, 
13].

Пробные площадки закладывали в сельскохо
зяйственных ландшафтах Брянского района Брян
ской области с наличием площади заброшенных 
земель минимально 100 м2. Максимальный возраст 
залежи -  15 лет.

Исследуемый район принадлежит к зоне хвой- 
но-широколиственных лесов, с зональными дерно- 
во-подзолистыми почвами. Опираясь на значения 
суммы эффективных температур (от 2050 до 
2300°С), область изысканий принадлежит II агрок
лиматической зоне, достаточно благоприятной для 
ведения производства сельхозпродукции.

При выполнении геоботанических работ попут
но изымали пробы почв в верхнем горизонте (до 7- 
10 см), проанализировали 205 почвенных образцов, 
отбирая по четыре точечные пробы согласно руко
водящим документам в области почвенного экомо
ниторинга. Для установления целлюлозолитиче- 
ской активности почвы применяли аппликацион
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ный метод, учитывая изменение заложенных в поч
ву целлюлозных материалов в течение месяца. При 
анализе результатов биоактивности почв учитыва
ли общерекомендованную шкалу для оценки, рас
сматривая показатели уменьшения массы целлюло
зы в составе образца, помещенного в исследуемую 
почву. Данные для почвы по числу колоний микро
организмов определили по стандартной методике 
[15]. Статистическую обработку проводили по об
щепринятым указаниям [16]. Номенклатуру сосу
дистых растений указывали по сводке С.К. Черепа
нова [17].

Результаты. На этапах сукцессионных смен на 
залежах закономерно изменяется видовой и микро
биологический состав, процессы минерализации и 
гумификации. Описанные явления отражены в таб
лице 1 в зависимости от вида использования пашни 
и возраста заброшенных сельскохозяйственных 
земель.

На первых этапах зарастания полей под про
пашными культурами доминируют сообщества, 
характерные для местообитаний с активным пере
мещением верхнего слоя почвы, имеющих двухъя
русную структуру, средняя высота варьирует от 25 
до 140 см. Сообщества, замещающие культуры 
зерновых на пашне, развиваются на относительно 
бедных дерново-подзолистых почвах, поэтому ха
рактеризуются типичным составом растительности 
класса Secalicetea Braun-Blanquet (1951) и Artemisia 
vulgaris — полынно-прутняковых ценозов. Таким 
образом, на ранних этапах сукцессионных рядов 
формируются типично рудеральные сообщества, 
насыщенные однолетними видами. С дальнейшим 
ходом сукцессии под пашнями с пропашными и 
зерновыми культурами, а также и при стравлива
нии покрова при пасторальной дигрессии зарегист
рировано уменьшение роли в описываемых сооб
ществах сорных и полевых видов класса Artemisitea 
vulgaris и Chenopodietea. Регистрируется преобла
дание типичных луговых видов (5-7 лет): Agrostis 
capillaris, Festuca rubra, Poa angustifolia, Phleum 
pratense, Trifolium pratense, а также длиннокорне
вищных и дерновинных злаков. Все сообщества на 
ранних стадиях сукцессионного замещения имеют 
двухъярусную структуру и высоту до 120 см.

На этапе ранних смен под сенокосными лугами 
и пастбищами доминируют сообщества вытапты
ваемой растительности -  ценозы низкорослых од
нолетних и двулетних видов. Растения, участвую
щие в сложении таких сообществ, маркируют уп
лотненные почвы, с переменным режимом влажно
сти, плохо аэрируемые. Структура ценозов проста, 
преобладают быстро размножающиеся растения. 
На 15-летнем этапе смен на залужающихся паст
бищах после стравливания доминирует сообщество 
с полевицей тонкой как видом-доминантом.
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1. Характеристики травяных сообществ в сукцессионных сменах на залежах
Вид использо Сообщества в сукцессионных рядах и условия биотопа
вания земель 2 года 5 лет 7 лет 10 лет 15 лет

Пропашные
культуры

Galinsoga parviflora 
Echinochloe 
tumcrusgali, 

Chenopodium album , 
Berteroetum incanae 
Sissinghel Tidemanex 

Sissingh (1950)

Arctietum lappae 
Felfoldy (1942) 

Leonuro -  Urticetum 
dioica Solomeshch in 
Ishbirdin et al. (1988)

Urtico -  Aegopo- 
dietum 

(Tx. 1963) Obcrd. 
(1969)

Cichorio -  Artemisie 
tumabsintii, 

Calamagrosti 
oepigeiis — 

Tanaceetum vulgaris, 
Convolvulo arvensis 
— Brometum inermis 

Felfoldy (1943)

Convolvulo arvensis 
-  Brometum inermis 

Felfoldy (1943)

Зерновые куль
туры

Agrostio giganteae -  
Festucetum pratensis 

Sipaylova et al. 
(1987)

Artemisio campestris 
-  Tanacetum vulgaris 

Braun-Blanquet 
(1931)

Artemisio absinthii -  
Matricarietum 

perforatae Sakhapov 
in Ishbirdin et al. 

(1988)

Melilotetum albo -  
officinalis Sissingh 

(1950)

Calamagrostis
epigeios

Сенокошение и 
выпас скота

Trifolium repens Polygonetum 
avicularis Braun- 
Blanquet (1931) 
Potentillietum — 
anserinae Rap. 
(1927) em Pass.

(1964)

Poo pratensis -  
Plantaginetum 

majoris Ishbirdin et 
al. (1988)

Deschampsio 
cespitosae — 

Potentillietum 
anserinae Tx. (1947)

Cynosuro cristati -  
Agrostietum tenuis 
Buloclhov (1990) 

Deschampsio 
cespitosae -  

Agrostietum tenuis 
Bulokhov (1990)

Для всех типов смен сообществ характерно об
разование сообществ с 3-4-ярусной структурой и 
доминированием злаков в период от 10 до 15 лет 
после прекращения воздействий.

В процессе натурного обследования территории 
выявлено 80 видов из 25 семейств покрытосемен
ных растений. Из них наиболее обильны: руде- 
ральные виды (спорыш, грыжник голый, которые 
формируют гомогенные фитоценозы; бодяк обык
новенный и бодяк полевой, лопух большой, полынь 
обыкновенная, пастернак посевной, формирующие 
типично-сорно-рудеральные сообщества в юго- 
западной части объекта, примыкающей к автосто
янке высотного жилого дома, с южной стороны); 
луговые виды (ежа сборная и мятлик луговой, фор
мирующие злаково-разнотравные сообщества на 
более поздних стадиях сукцессии). Доминирует в 
разнотравных сообществах на 5-7 летних залежах 
из рудеральных видов (семейства: сложноцветные, 
злаковые -  пырей ползучий, мятлик однолетний), 
гречишные (горец почечуйный, горец птичий) и 
луговых видов (лютик едкий, ежа сборная, овсяни
ца гигантская, полевицы).

Жизненные формы растений регистрируемых в 
сообществах видов и систематический состав пред
ставлены в таблице 2.

Наиболее распространенной жизненной формой 
(по К. Раункиеру) были гемикриптофиты (71,3% 
видов) — у представителей этой группы жизненных 
форм точки возобновления побегов не скрыты 
грунтом (или водой). В значительном количестве 
(27,5%) найдены однолетние формы, терофиты, 
оставляющие значительный запас семян. Домини
руют в спектре жизненных форм многолетние тра
вянистые виды — 65%, реже зарегистрированы дву

летники (16,3%), также отмечено 2 вида многолет
них травянистых лиан (2,5%). Число видов и эколо
гические режимы в ценозах демутационных смен 
отражены в таблице 3.

В ходе сукцессий под пропашными культурами 
наблюдается значительное повышение содержания 
азота в почве и снижение кислотности. При иссле
довании залежей под другими культурами и паст
бищами в наибольшей степени изменился показа
тель влажности и кислотности почвы. В ценофлоре 
сообществ сукцессионных рядов увеличилось ви
довое разнообразие (альфа-разнообразие). Зареги
стрировано уменьшение доли сорно-рудеральных и 
нитрофильных видов и повышение мезофитно- 
луговой, колосковой, гигромезофильно-луговой 
свит. Другие показатели биоразнообразия и био
массы ценозов сукцессионных смен показаны в 
таблице 4, данные которой подтверждают законо- I 
мерности, характерные для квазинативных сооб
ществ: уменьшается доля малолетников, увеличи
вается -  многолетников. Функционирование экоси- I 
стем оценивали по соотношению состава фракций 
-  зеленой надземной фитомассы и мортмассы (под- I 
стилки и ветоши). С возрастом залежей скорость I 
нарастания надземной фитомассы уменьшается. I 
что доказано и другими исследователями [5, 18]. 
Надземная биомасса максимальна в первые 5 лет I 
зарастания. После прекращения сенокошения и вы- I 
паса скота, а также после посевов зерновых куль- I 
тур восстанавливается луговая растительность, и I 
надземную зеленую биомассу формируют виды 1 
семейства Роасеае и Asteraceae. Роль семействг ] 
Роасеае для сообществ преобладает и после пре- 
кращения выращивания пропашных культур.
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2. Систематический состав и жизненные формы травянистых растений
Название
семейства

Число Число видов, шт.
ро-
шв

видов,
шт/%

жизненные формы но К. Раункиеру жизненные формы но И.Г. Серебрякову
геофи

ты
гемикрип теро- хамефи- травы лианы

тофиты фи I ы ты многолет
ние

двулетние однолет
ние

многолет
ние

Лютиковые 1 1/1,25 - 1 - - 1 - - -

Маковые 1 1/1,25 - 1 - - 1 - - -

Коноплевые 1 1/1,25 - 1 - - - - - 1
Крапивные 1 1/1,25 - 1 - - 1 - - -

Г воздичные 2/2,5 - 1 2 - 1 2 1 -

Амарантовые 1 1/1,25 - - 1 - - - 1 -

Маревые 1 2/2,5 - - 2 - - - 2 -

Гречишные 4/5,0 - 2 2 - 2 - 2 -

Зверобоевые 1 1/1,25 - 1 - - 1 - - -

Крестоцветные 3/3,75 1 1 1 - 1 1 1 -

Мальвовые 1 1/1,25 - 1 - - 1 - - -

Розоцветные 1 1/1,25 - 1 - - 1 - - -

Бобовые 4/5,0 - 4 - - 3 1 - -

Г ераниевые 1 1/1,25 - - 1 - - 1 1 -

Бальзаминовые 1 1/1,25 - - 1 - - - 1 -

Зонтичные 3/3,75 1 2 - - 2 1 - -

Вьюнковые 1 1/1,25 - 1 - - - - - 1
Пасленовые 1 1/1,25 1 - - - 1 - - -

Норичниковые 1 1/1,25 - - - 1 1 - - -

Подорожниковые 1 1/1,25 - 1 - - 1 - 1 -

Г убоцветные 6/7,5 - 4 3 - 4 - 3 -

Колокольчиковые 1 2/2,5 - 2 1 - 1 1 - -

Сложноцветные 21 24/30,0 1 17 7 1 14 6 6 -

Осоковые 1 1/1,25 1 1 - - 1 - - -

Злаковые 12 15/18,75 1 14 1 - 14 - 1 -

Итого, шт./% 70 80/100,0 6/75 57/71,25 22/27,5 2/2,5 52/65,0 13/16,25 20/25,0 2/2,5

3. Характеристики экологических режимов травяных сообществ 
_______в сукцессионных сменах на залежах_______________

Параметр Сообщества в сук! 
•> с.

(ессионных рядах и условия биотопа
i. 1 ида

Пропашные
7 лет

сультуры
10 лет 15 лет

Экологические К = 6,3 К =6,5 К = 6,7 К = 6,7 К = 6,9
факторы биотопа В = 5,7 В = 5,9 В = 5,9 В = 6,3 В = 6,2

N = 5,2 N = 5,8 N = 6,1 N = 6,4 N = 6,5
Число видов (М ± т ) 19 ± 2 ,0 26 ±2,1 37 ± 3,2 40 ± 2,5 52 ± 4,2

Зерновые культуры
■ Экологические К = 4,5 К = 4,8 К = 4,9 К = 4,9 К = 4,9

факторы биотопа В = 3,8 В = 3,9 В = 4,0 В = 4,1 В = 4,5
N = 3,2 N = 3,7 N = 4,2 N = 4,1 N = 4,4

Число видов (М ± т ) 14 ± 1,5 22 ±2,1 29 ± 4,8 35 ±3,1 39 ±4,1
Сенокошение и выпас скота

Экологические К = 5,2 К =5,5 К = 5,9 К =5,5 К =5,9
факторы биотопа В = 3,9 В = 4,2 В = 4,7 В = 4,7 В = 4,9

N = 4,8 N = 4,8 N = 4,9 N = 5,1 N = 5,2
Число видов (М ± т ) 17± 1,8 27 ± 2 ,0 31 ±4,2 38 ±3,3 44 ± 4,7
Примечание. К -  к и с л о т н о с т ь  почвы. В - влажность почвы. N -  содержание азота в почве.

Важным компонентом биокосного тела -  почвы 
-  главного ресурса агропроизводства служит мик
робиота, которая регулирует почвообразовательные 
процессы, выступая производителями органическо
го вещества, а в большей степени редуцентами,

управляя всеми биогеохимическими циклами био
генных и сопутствующих элементов [19]. В на
стоящее время разработаны атласы и принципи
альные схемы, которые в экомониторинговых изы
сканиях помогают диагностировать фоновые виды
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4. Экологическое разнообразие и продуктивность сообществ на стадиях сукцессий
Параметр Возраст залежи Преобладающие семей

ства по биомассе (15 лет)2 года 5 лет 7 лет 10 лет 15 лет
Пропашные культуры

Доля малолетников 
и многолетников, %

32
68

24
76

15
85

9
91

3
97

Poaceae, Apiaceae

Соотношение доли 
надземной фитомассы 
и мортмассы (подстилка)

3,12 2,95 1,05 0,96 0,87

Зерновые культу эы
Доля малолетников 38 29 22 И П Poaceae, Asteraceae
и многолетников, % 62 71 88 86 89
Соотношение доли 4,32 3,11 2,12 1,77 0,99
надземной фитомассы
и мортмассы (подстилка)

Сенокошение и выпас скота
Доля малолетников 19 15 8 7 2 Poaceae, Asteraceae
и многолетников, % 81 85 92 93 98
Соотношение доли 2,25 1,93 1,03 0,99 0,74
надземной фитомассы
и мортмассы (подстилка)

микробиотической жизни, составить видовой 
спектр и рассмотреть их жизненные формы. Все 
представители микробиоты (микрофауна и микро
флора) выступают биоиндикаторами положитель
ных и отрицательных почвенных процессов, свя
занных с ведением современного производства. 
Одновременно поиск микроборемедиаторов может 
помочь в восстановлении и управлении почвенны
ми процессами.

О развитии и активности микробиоты на основе 
разложения клетчатки в модельном опыте рассмат
ривали деятельность автохтонных видов при по
следовательной смене сообществ при зарастании

ранее разработанных земель. Экологические пока
затели микробиоты, включающие общую числен
ность и эффект по разложению клетчатки указаны 
в таблице 5, из данных которой следует, что при 
формировании серии различных растительных со
обществ изменялись и показатели микрофлоры. 
Наименьшие цифры по численности видов (КОЕ) 
выявлены при длительной эксплуатации сообществ 
под пастбище (с восстановлением и без восстанов
ления). Несколько выше общая численность биоты 
почв лугов и пропашных культур. Все показатели 
соответствуют условной экологической норме и 
ранее установленным значениям по соответствию

5. Эколого-почвенные показатели микробиоты почв

Вид
использования

Численность 
бактерий (кл/г 

сухой почвы) / КОЕ

Целлюлозоразрушающая
активность 

микроорганизмов, %

Численность 
бактерий (кл/r сухой 

почвы) / КОЕ

Целлюлозоразрушающая 
активность 

микроорганизмов, %
Пропашные
культуры

2 года 5 лет
299.7 х Ю6 
198,0 х Ю5

87,0 302,4 х Ю6 
193,0 х Ю5

91,0

10 лет 5 лет
433.0 х Ю6
188.0 х Ю5

90,5 364.0 х Ю6
175.0 х Ю5

97,5

Зерновые
культуры

2 года 5 лет
264.0 х Ю6
185.0 х Ю5

97,8 233.0 х Ю6
191.0 х Ю5

96,0

10 лет 5 лет
588.0 х Ю6
194.0 х Ю5

95,7 403.0 х Ю6 
167,5 х Ю5

98,0

Сенокошение 
и выпас скота

2 года 5 лет
278.0 х Ю6
182.0 х Ю5

97,9 255.0 х Ю6
142.0 х Ю5

93,4

10 лет 5 лет
1224.0 х Ю6
181.0 х Ю5

92,4 702.5 х Ю6
202.5 х Ю5

98,2
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видового состава и жизненных форм, определен
ному типу сообществ -  ценозов. Можно предполо
жить, что смены растительных сообществ при за
растании залежей ведут к увеличению скорости 
биотических почвенных процессов, что и подтвер
ждают цифры по разрушению клетчатки. При из
менении видового состава высших растений в це
нозах изменяется и микробиота в направлении сти
муляции почв к самовосстановлению.

Таким образом, все смены растительности 
после прекращения использования сельскохозяй
ственных угодий протекают по типу демутаци- 
онных смен. В ходе сукцессии за 15 лет зарегист
рировано увеличение видового разнообразия и 
представленности экологических свит растений 
в сообществах. Так как под пропашные культуры
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вносили навоз, поэтому на средних стадиях смен 
растительности зарегистрированы нитрофиль- 
ные ценозы Urtico — Aegopodietum (Tx. 1963) 
Oberd. (1969). Установлено, что значительно 
быстрее восстанавливается круговорот веществ 
и формируются устойчивые луговые сообщества 
на залежах при прекращении выпаса, так как в 
этих ценозах изначально присутствуют луговые 
виды. При зарастании пашни и стравленных лу
гов фиксируется незначительное увеличение 
трофности сообществ, изменение режима ки
слотности и влажности местообитаний. По 
мере восстановления растительности уменьша
ется доля сорно-рудеральных и нитрофильных 
видов растений.
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