
однако не все монодоминtlнтные сосrшки зtlндровых мест-
ностей способны при демугачиях преобразоваться , поп"до""-
нантные кJIимrксовые ценозы. }ю возможно юлько в юм слу-
чае, есл!t в сообщсgгво с окружающнх террlrюрий поступает
достаточное коли.tество зачажов ченозообразоватслей елово-
широколиственного леса. В другом сл)л{ае, при отсугствии за-
чатков кшсlтх-либо ценозообр азо в ателей, может сфор миро в ать ся
диаспориtlсский субшимакс (термин с, м. РазумовСкого, t99Я1.

3.2. .Щемугацпонные смены лесной раститеJIьноgги
моренно_зандровых местностей

Эга группа местностей характеризуется более богатым суг-
линистыми субстраmм, повышенным полого-скJIоновым релье-
фом, в коюром отсугствуют западины, характерные дlul зандро-
вых местносrеЙ (см. разлел 4,2). В совроменном растительном
покрове морснно-зандровых местностей таюке широко пред-
стtlвлены сосновые леса" сформировilнные I{l культур на месте
пожаров и нсоднократньrх рубок. В ror полросте на всем про-
cтpанcTвe моренно-зандровьrх местностей присугствУЮт дуб и
ель. В последовательном рlввитии cocFUIKoB выдеJUIется не-
сколько этчшов.

На первом эmапе демутrации (З5 лет), в 0тличие от зандро-
вьtх местностей, рtввивtlются сосшIки разноlрtlвньtе (Рiпеfum
v ar i ohe r Ь о suln), которые по эколого-флористической классифи-
кil.ши относятся к ассоциации Querco roboris-piпetum. В шх на-
почвенном покрове деJUtт господство вI,Iды темнохвойной, боро-
вой И неморrrльной свит (табл. 3.4). Верхний ярус - А - сфорЙи-
рован, в основном, молодыми генеративными особями сосны и
березы, ярус В - инвазионными погtуJUIциrIми луба и ели. С пер-
вьгх этtшов развития в cocтalBe древесноЙ сиrцlзии появJUIется
кJIон осlролисгrый. Его популяции представлены.ч подростом.
КустарниКовм синуЗиJL помимо типичных видов a*opoir,* 

"a-стноgгей (lсpушины и рябины), вкJIючает лещину. однако ее по-
пУ-IUlции харакгеризуются низкой численностью и инвазионной
онтогенетической струкryрой (табл. 3.5).

_ На вmором эmапе (55 лег) развитиJI рaLзнотравных сосняков,
близких таюке к ассоциации Querco robiris-piп'etum, отмЕчаются
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следуюlцие изменениrl. Во-первых, во флористическом составе
доля неморальньж вшlов возрастает с 30 Yо до 48 о/о, а доля тем-
нохвойных уменьшается до с 30 до 20 %. (табл. 3.4). Вс-вторых,
спекгр деревьев расширяется до 8 видов, кустарников - до 4.
Появляются липа' осин4 яблоня и бересклсг боролавчатый. В-
третьшх, происходит существенноо увеличение численности
подроста дереЁьев. Тац по сравнению с первым этitпом, плот-
ность погryлящ.tй кJIена остролистного возрастает в 23 раза. В
этLтх условиrIх от полночленньгх и многочисленньrх погryлячий
крушины оgгается только небольшое числоjt и iпt особей. Одrа-
ко мощный полог подроста не мешает теневыносливому береск-
лету сформироватъ погryJиции с устойчивым обороmм поколе-
ний (табл. 3.5).

тАБJIицА 3.4
Эколого-ценоптческгй спектр флоры сосуд{стых растеlпrй в сосновых и
березовьrх сообществах моренно-заIцровых меспlостей на рд}ных эfiшах

Сосвякп:
Боровая
темнохвойная
Немора.пьная
Оrryтrечно-неморЕuьная
Черноольховая
Оrrушечно-черноольховая
Вла:rсrоrrловая
Березнякя:
Боровая
темнохвойвая
Неморшьнм
Огтуtllечно-неморашная
Черноольховая
Оrrуurечно-черноольховая
Болотно-травянм
Влажнолуговм
Сухолуговая

сообщества и эколого-
ценотиtlеские свIпы

Стадии восст,lновления расти-
теJIьностп

3 этап

25
30
30
l0

5

J

20
,l0

5

I

6
1

74
5

2

2
)
2

24
20
48
4

4

4
8

67
2

9
2
2
4
2

ll
ll
,:

5

.

восстановительных смен.
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тАБлицА 3.5
онтогенсгкческа{ fiруlffура популячий деревьев и кустарников на рtв-

ных зтzшalХ piв в итиrl сосцящов. Моренно-зандровые меfiности.
Виды оrrгогенетическпе состо яния Всеrо

особей
наlга

] lm ч 8t 8l 8з

l этап - Ипеtum varioherbosuzr (35 лет). Кв. 46, выд. l7.
Pйassylvestris l l - | _ |osoIzoBI
Betulapubescens l l89 llз3 ll7Sltззlи
Quercusrobur |зSо|400|267| _ l _ l _

дсеrрlаtапоidеs l l78 l l l l lPiceaabies l lцц l Bq I Bs l _ l

Corylusavellana l ++ l Bs l _ l - l l

Fringtla аtпus l zzы l2зll l l9lt l toool зsо l rz
SorDzsaucaparia | В+а |rzZB| - l - l - i

rsl r

Lz
67

461
44
l33
6,7

22
44
7зз
44

1444
489
622
1ll
l 178
244

ziц
67

22

923
578

l022
l78
222
lзз

8462
2622

355
1)1

400
4044

89
6489
з66

4625
444
5,7,7

4845
204з

лgг).

ll1
44

200
2489
356

l66,|
55б

2044
356

1 333
400

2 этап - Рiпеtum yarioherbosuлr (55 лет). Кв. 76, в*Ц. l
Piпussylvestris l l- | lЦ+|ЗrrlBeMlapendula l l I l+zltBOl
Quercusrobur l lrZвlвglrззI - l -
дсеrрlаtапоidеs I zooo lrЯsСl цs l +З l l _piceaabies l l l Bs l l l

Tiliacordata l вg lsBczlcgol+z l _ l -
Populustremula l sS lЗОz| - | - l _ 

|

Malus sylvestris l яOв lзszв l Bz l l l

Frangulaalnus |ЗrrIrЗЗ|- |- |- l

Corylusayellaпa l ltЗзl - | - lzzZlZZz
Sorbusaucuparia IZОВЯ|tООО| _ | - | - l
Еuопуmus vеrruсоsа | lЗЗ | |556| 222 l +g l 47 | Зб

3 этап - Qu er с etb Рiп еtum с о пуа llario so -ste ll а r io s uи (t iS
Кв.41, вьrд.

Рiпus sylvestris
Betula pendula
Quercus robur
Acer plataпoides
picea abies
Tilia cordata
Populus tremula
Fraпgula аlпus
Corylus аvеIlапа
Sorbus aucuparia
Еuопуmus vеrruсоsа

ziц
289
200

689
89
22
6,7

22
89

1tLL

io

22
22

lll

22

22
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ТреmuЙ эmап демугации (l35 лет) знаменуется преобразо_

ванием сообществ ассоtшации Querco roboris,piпetum ь сообще-

ства ассоциыми Tilio-carpiпetum. В травяном покрове сообще-

ства доминировtшие переходит к неморальной группе видов

(табл. 3.4). Сост-ав древесных растсний сохрilнился на прежнем

уровнс. При эmЙ погryJиIши сосны представлены только g3.че-

рЬrr"*r. В онюгенЕтической стукryре популячий дуба появ-

Jlяются 92 и g3. К этому времени существенно сокрашается чис-

ленность погryлячий березы. В ярусе подроста сохрtt}utется вы-

сокая численность погryля_tий кJIена и липы, а также представ-

лены в небольшом количестве особи ели. У части кустарников

ухе сформировались полночленные погryJuIции (табл. 3.5).

Таким образом, судя по наборУ видов, }п{аствующIо( в сук-

цессионньгх преобразованиrrх, сосновые леса моренно-

зандровьrх местностей заповедlика способны со временем пре_

образоваться в кIIимiксовые елово_широколиственны е леса,

однако до заповедания развитие сосновьrх сообществ часто

прерывалось сплошными рубками, В результате на их месте в

настоящее время сформировались борезово-осиновые сообщест-

ва фис. 3,3). Особенности ДСIчfУrаЦИонньrх преобразований по,

слерубочньгх сообщешв рассмотрим на примере сообщеgгв, от-

носящихся к флористической ассоциации Т i l i о - С аry iпепlm.

На первом эmапе восстановления (ло 30 леф сообщества

прёдставлены ассоциацией Тrеmulеtо-вешlеtum caricoso-

stellarioMtп. ВерхниЙ ярус этlD( сообществ сформирован, глав-

ным образом, бысгрорастущими деревьями - осиной, берсзами

боролавчатой и гryшистой. К 25 юдап{ в генеративной фракчии
погryлячий осины и березы бородавчаmй доминируют 92 дере-

вья, а у березы rrушистой - g/ расгения. В составе дровостоя
TaJoKo есть примось v - 92 особой ,чуба и лиIш порослевог0 про-

исхФкдения, а TaIoKe плодоносяlцие ели, которые сохранились

от прежнкх поколений лсса. В подросте, помимо липы [I кJIена,

в небольшЕх количестваl( присугствуют инвазионные погryля-

lши ильмц которые поддерживаются постоянным заносом за_

чатков из сообществ долин мальгх рец где сохранились плодо-

носящие особи. Из таблицы 3.6. видно, чю в послерубочных со-

обществш< ведущая роль в восстановительньж cмeн.lx принад,
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J,Iежит конкурекгaм дуба - вегfiативно-поllвижной липе и тене-
выносливому клену остролисгному. Подрост дуба не способен
противостоять затеняющему влиянию этю( видов и отличается
низкой численностью. Плотность семенного подроста луба со-
сгавJuIет всего 15 экз на l га (табл. 3.6). В кустарниковой сину-
зии присугсгвуют полночленные погryляIци лещины и крушины
ломкой, а тlюке инвtlзионные погryJIяции черемухи и бересклета
боролавчатого. Суглиннстый cocтilв почвообразующих пород
моренно-зашцовых местностей опредеJиет доминирование в
синузии широкотtlвья с начальньж этапов демуrдши немо-
ральньж видов (табл. 3.4). Злесь обычны Carex pilosa, Stellaria
holostea, Роlуgопаtum odoratuп, Сопvаllаriа majalis п Galium
odorafuп. Таким образом, на первом этilпе восстчlновитgльных
смен в древесной и кустарниковой синузиях рке предстЕlвлен
набор основных uенозообразоваrтелей.

Вmорой эmап развитt{я послерубочньгх сообщеотв (ло 70
лет) TaIoKe предстirвлен ассоциацией Тrеmulеtо-Веtulеtшп
caricoso-stellariosum. Одlасо в сообществ:D( происходrrг сле-
дFющие изменения. В лревесной синузии большм часть осины,
березы боролавчатой и порослсвого луба перешла в g3 сосюя-
ние, а береза гryшистzш - в g2 состояние. К дрсвостою прим9ши-
ваются 92 особи липы, которые сформиров,шись из подроста_ В
подросте появJIяется ясень, ссмена коmрого зzlносятся I,(l оль-
шtlников м:Iльгх рек и эрозионных лощин, где сохраниJIись по-
пуJuIции этого вида. В кустарниковой сиrгрии продоJDкается
увеличение численности тоневыносливьгх видов - лещины и бе-
рескJIета боролавчаюго. Если на прежнем этапе развития (в 25-
летнем сообществе) в полночленньгх погryJuIциrгх лещины гос-
подствов:tJIи g3 особи, которые начrши рzlзвиваться cptxty после
рубки, то на вюром этапе в ее онтогенетических спекгрzlх до-
минируют im п ч растениrI, численность коюрых поддерживает-
ся вегетативными и семенными зачатками (табл. 3.6). В синузии
широкотавья увеличивают r{астие Glechoma hederacea,
А е gop о dium р oda gr ar ia, Р ulmопаr i а о Ь s cur а, Ме r curi al is р е r е пп i s,
Роlуgопаtutп пultiflorum и сокрапIается обилие Coпyallaria
majalis и Роlуgопаtum odoratutп.
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Наmреmьем эmапе (70 и более лет) осина и березы практи-
чески полностью выпаддют из сообщества" часть ослабленного
порослевого луба переходит в ýз онтог€нетическое состOяние, а

тАБлицА 3.6
ОнтогенетrтческаJI стуктура популячий деревьев и кустарников (штук
особей на l га) на рzцlных зтапах развитЕя сообществ, сформированных на
месте сплошной местности

Виды Всего

Belula репdulа
Betula рuЬеsсепs
Populus tremula
Quercas robur
Tilia cordata
Дсеr plalanoides
Umus glabra
picea abies
Corylus avellata
Еuопупus verntcosa
Pa&ts wiuп
Frangula alms

ВеМlарепйtlа
BeMlapubesceпs
Populus rremuh
Querals robur
Tilia cordaи
Дсеr plalaloides
Ulпus glabra
Frпitms exceъior
picea abies
Malus syltestris
Corylus alellaa
Ечопуmus wrTucosa
padus аvium
Sorbus Maparia

феrыs robur
Дсеr plataoides
Tilia corйta
Ulпus glabm
Populus lreпula
Sorbus auыparia
Corylus avellana
Еuслпуmus wrrucow

l07 l ,ll

io
l5
89

3585
15

;
978
l1ll
з26

1l9
lз

978

14
l7
з4l
80

9
489
1|
35б
l778
l00
9

l8
53
lзз

142

5l
1289

89
l200
2з

l88

15

59
l78
30
l04
44
30

з0

:
9

15
89

1з48
zз8

э82з
4992
549

15

592
45

1з l9
зOз

39l
.r1,1

934
з2l

4080
2960
241
44

9

lSl
64Е

l342
80

249

24ц
?ll
890

I4 l4
zз

246
399

з0
30
11а
30
,:

l5
,:

19

з0

зll

zbB

rсз
2622
252
l78

44
l5

|,7

Асс. Тrеmцlеtо-Веfulеfum caricoso-steИarioMln (45 лег). Кв. 46, внд. 14

:
l07

2302
?56
96
36
9

1lб
2м
l l47
80

l4

|7)
ц
89

t8
8

9
400

:

*

4з

62
I0
9

El8
з64
,:

l8
302
62

889
261

'..u

9з
99

з56
44I
2|4

l5з
l12

5з
80
19
зб
l5l

9

:

44

:
ll

з38
53

348
89
53

,.,

:

821 l l8
Асс. fiДеrьQuеrсеtьАсеrеfrtm aegopodioso<Bricosum (85 лет). Кв. 47,

выд.33

огпвгенЕтические состояниrI

Ьсс. Тrеmаlеtо-Веfulеtаm саriсоsо-ýеllлriоsаи (25 лет). Кв. 47, вьц. 7
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липа и кJIен выходrтт в верхниЙ ярус. При этOм сообщества ассо-
циащrи Tre mu le t о - В е tu l е мm с ar i с о s о- s t е l l ar i о мm преобразуются
в Tilieto-Querceto-Дcerentm aegopodioso-caricosutп. С выходом
липы и клена в верхний ярус происходят следующие ttзменсния
в сообщесгве. Во-первьж, темный полог липы и кJIена сокрaцца-
ет численность собственного подроста п молодого поколения
дуба. Полросг луба предст:lвлен только единlа.Iнымиrt особями,
коюрые не доживают до следующек) онтогенетического со_
стOяниrI. В результате у дуба формируются инвiвионно-
регрессивные поrryляlши, которые со временем исчезнуг из со_
общеrгва. Из-за низкой освсщснности в цснозе полностью исче-
зllют погIуJIяции ясеня. Во-вmрьпк, под полоюм кпена и липы
деградируют поrryляции кустарниковой синузии. Эю проявля-
ется в существенном сокрilцении численности береск.гlсгц в
преобразовании полночленньrх поrryляций лещины и рлбины во

фрагмекгарные, атаюке в полном исчсзновснии черемухи (табл.
3,6). В-трсьи)q в сI,tцtsии широксrгравья уменьшается rIастие
Stellaria holostea, а доминантOм, помимо Carex pilosa, становит-
ся Де gop оdiutп р odagraria.

Изуrение восстановительньD( смен в послерубочных сооб-
ществчrх на суглинисгом субсграте моренно-зaндровых местно-
стей показывает, чm рубки существенно ослабляют позицrи
свстолюбивых деровьев (луб, ясснь) и препятствуют семенному
возобновлению ели, а также усItпивчlют позиции теневыносли-
вьrх (клен) и вегетативно-подвI,Dкньrх видов (липа), Эги преоб-
разованиrl древесной сиFгузии со временем привед/т к формиро-
вalнию олигодоминантньD( кJIеново-липовьD( сообщеOтв субкли-
мtксового типа с отсугствием погryJиlшй дубq ясенrl, ели и дру-
гж видов.

Заrс.пючение к раздеJIу 3,2. Во флорисгкческом cocтilBe со-
обществ моренно-зандровьrr( местностей с начальньгх этilпов
демуtацио нньж смен господствующее положение принадlIежит
видам нсморальной свкгы (табл. 3.4). Эго, видймо, связано с бо-
лее богатым субстратом моренно-зандровой местности, литоло-
гической основой которой явJlяются супеси и моренные суглин-
ки (см. главу 2). Согласно выявленным динамическим тенден-
цLuIм, сосновые сообщества способны постепенно преобразо-
ваться в полидоминантные елово-широколиственные леса. }го-
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му благоприятствует светлый полог сосны, который не препят-
ствует прюкиванию семенного поколения луба и ели, атакже их
выходу в верхний ярус. Олнако, поскольку на суглинистых поч-
Bllx в подростс сосновьгх лесов сохранились в значительном ко-
личестве концФенты .ryба - липа и кJIен остролистный, то при

рубках этих ценозов сукцессионные преобразованиJI приводят к

формированию олигодоминантньtх кJIоново-липовых сообществ
субклимаксного типа.

!8

Анаlrиз демуrдшонньrх смен в сообществах зандровьгх и
м оренно-зандровьrх местностей показал, чю орпшизующш роль
в сукцессионньtх преобразованиJrх принадIежит древесным
эдификаюрам. Ншравления в оссгановитель ньrх см ен з ависят от
характера лесокультурньrх работ и особенностей экоmпа. На-
пример, культуры сосны, имеющие свсглый полог, способсгву-
ют восстановлению полшtоминантньrх елово_
широколиственньгх лесов как на песчаньrх почвах, тчж и на суг-
линистьгх. Рубки леса на моренно-зандровьrх мостностrrх чаще
приводяг к д{грессии сообщесгв и развитию олигOдоминангных
ценозов с усеченным вIлдовым cocтtlBoм. Однако в любом с.гrу-

чае при восстановительньrх сменах происходит
"неморализация" ценозов. Маршрупtые исследования за преде-
лillt{и заповедника покtвываюц что развипIе сообществ част0
прерьвается рубками и пожарап{и, коюрые провоцируются че-
ловеком. При этом формируются укороченные и удIиненные
цикJIы рд}вития растительности (схсма 3.1). Укороченные цик-
лы возникают, если рубками и пожарап{и затагиваются ранне-
сукцессионные ценозы (сосняки, березняки и осинники), а уд-
линенные - ссли хозяйственная деятельность уничтожает зре-
лые елово-широколиственные и широколиственные сообщества.
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