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В заповеднике <Брянский лес>> по боргам
малых рек и ручьев представJIены уникrlJIьныепослесные вJI{Dкные JIуга с богагым
флористическим составом (Браславская,
200lб; Евстигнеев, БраславсЙ, ЪООt1. Э.,
луга сформиров:ллись на месте усиленного
прокашивания лесов, и в результате посте-
пенного сведения деревьев. Гlлощадь
лугов небольшая - до трех гектар. После
организации заповедника эти внутилесные
луга развиваются в спонтанном рехшмебез вJIияния человека. Щель arbn
проан:шизировать влияние заповедною
режима на сосюяние в"па)кньrх вц/трилес-
ных луюв.

Райоп, объекrы
п методы псследованпя

Исследования проводили на территории
заповедника <Брянский лес), коюрый был
организован в 1987 юду. он расположен в
пределах Неруссо-щеснянского полесья, кото-
рое относится к Полесской подпровинции

Восточно-европейской широколиственной
провинции (Растительность..., l980). объекг
исследования - вJI:Dкный лryг среди леса,
который расположен в l l7 кваргаJIе, в южной
части 27 ъьlдела (по лесоустройству 2005
года) (рис. I), Географr"е"*ri *оорд"r*ы
Jrуга в системе IWGS-84: 34,0912780 в.д.,
52,524528" с.ш. Луг расположен в предел:лх
суглинистой моренно-зандровой местности

1а борry малой реки (ручья) .Щрагvтинец.
Площадь rryга 0,25 га. С одной сторопы к
JIуry примыкает елово-широколиственный
лес, а с другOй - черноольшаник, который
расположен непосредственно в пойме ручья.

Дllя изучения вJIияния заповедного
режима на сообщество геоботанические
описания делirли два pal}a: первые описа-
ния - 7 lаюtп 1998 юда, вторые - спустя
девять лец 18 июня 2007 юда. Каждый раз
закладыв{л.ли геоботанические шlощадки по
25 м2 в шпикратной повторности. На каждой
ruIощадке выявrIяли полный флористический

Рис, l, Расположение изучаемого луга (черный круг) на территории заповедника <<Брянскийпес>, Жирные линии - границы *"upaurro", юнкие линии - грiлницы лесотаксационных выделов.КРУПНЫе Чифры - "о"Ърч 
кварт,.лов, мелкие ц;Ор"i:r."Ър";;;;;Ъ"
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--i.\-Tzlв сосудистых растений и оцениваJIи
}ч:lстие видов в сообществе по шI(аJIе Ж.
Брq,н-Бланке. Классы постоянства видов
-]аfiы по пятибалльной шкале: I - вид при-
+тствуег в 1-20Yо описаниЙ, II - в 21-40Yo,
_II - в 41-60Yo, IV - в б1-80%, V - в 81-100%
.\lкрхин и др., 1989).

видовое разнообразие сообщества оце-
.ilва,lи. используя покватели: видовое
аrгагство, видовiля насыщенность и число
Er{IoB по эколого-ценOтическим группам
, \аяина и др., 2000). Видовое богатство - чис-
_а1 видов в сообществе. Эгот покiвагель опре-
-вlаlи как число видов на пяти шIощадках
r. 25 м2. Видовая насыщенность - среднее
lx.e,to видов на единиtD/ Iшощади. &я
-чета видовой насыщенности сообщества
:предеJIяли число видов на каждой шIощад-
е- а загем рассчитывiлJIи насыщенность мк
:xJнee арифмчгическое число видов. Под
]ЕLlого-ценотическими группами (ЭЦГ), в
.аттветствии с представлениями А.А. Ницен-
rc il969), понимаются крупные группы эко-
зттчески близких видов, в своем генезисе

Монumорuнz реакuх вuDов

связанны9 с р:лзными типrt},lи сообществ.
В работе соотношение ЭIЦ определяли по
общему списку видов, встреченных на всех
площадкtлх, отнесенных к ан{лJIизируемому
варианту микрогруппировок. При этом
использов€lли шlассификацию ЭЦГ видов
сосудистьrх растений, разрабсrганную дJIя
Европейской России (Восточноевропейс-
кие...,2004).

Результаты псследова ппя
В системе эколого-фористической клас-

сификации растительности влахные Jryга
принадлежаjт союзу Calthioп Тх. 1937 порядка
Moliпietalia S/. Koch 1926 шасса Miliпio-
ArrheпathereteaTx. 1 93 7 (Браславская, 200 l б;
Евстигнеев, Браславская, 200 l ). В сообществе
константны и содоминируюг гидрофильные,
гигрофильные и мезофиJIьные виды: Дсhillеа
millefolium L., Crepis paludosa (L.) Moench,
Filipeпdula ulmaria (L.) Maxim., Gеum rivale
L., Hypericum mасulаturп Сгапtа Рhlеum
prateпse L., Роtепtillа erecta (L.) Raeusch.,
Scirpus sylvaticus L., Stellaria grаmiпеа L.,
Thalictrurп luсidumL,, Vеrопiса chamaedrys L.
и ДР.

Таблица l
харакгеристика разнообр€tзия видов сосудистых растений лесного луга в ра:}ное время.

Заповедник <Брянский лес>. Кварr,ал ll7, выдел 27. Борт малой реки .Щрагсrгинец.
моренно-зандровiля местность. Неруссо-.щеснянское полесье

Разнотравный
полидоминантный луг

7 июля 1998
5

70,0
65-78

l11

Название описания
Высокотравный

монодоминаrrпrый луг
l8 июня 2007

5

37,0
31-43

64

Показател и разнообразия

Чlсrо площадок по 25 м2

Ср:нее число видов на 25 м2

Jrrапазон числа вшIов на25 м2
Чнсrо в на5 по 25 м2

число видов (и доля в %*) разных эколого-ценотических групп
на всех шIощадках

Немора.пьная лесная
i-lечоральная огIушечн:rя
Ьореальная леснfuI
Боровая (бореа.гlьная оrryшечная)
-ЧерноольховaUI 

лесная
ЧсрноольховшI опушечная
Сlхоrryговая
Lrалсrо-луювая
tuювиальнiш Jryювая
Травяно-болотная

5 (4,5)
2 (1,8)
з (2,7)
1 (0,9)
5 (4,5)
б (5,4)

2з (20,7)
5l (45,1)

1 (0,9)
15 (13,5)

6 (9,4)
2 (3,1)
з (4,7)

8 (12,5)
5 (7,8)
6 (9,4)

28 (4з,7)

6 (9,4)

Прнмечание. * - за 100 ОZ принято число видов на 5 площаJIк{rх по 25 м2
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Состоянпе Jryra в 1998 юду. Последний

раз JIуг косиJIи десять лет назад. О
сенокошении свидетельствуют остатки

одонка - перепревшее сено от основания
стога и кIIаль, которlля сложена из хвороста,

стволиков и ветвей деревьев. Благодаря клади

сено в стоге продувается снизу и меньше

отсыревает. Сгryстя десять лет Jryг все еще от-

личался ярко-красочным травостоем: на ryс-
том зеленом фоне выделялись светло-синие

цветки касатика сибирскою (Iris sibirica L,)
и ярко-розовые однобокие соцветия шпаж-

ним черепитчатого (Gladiolus imbricatus L.),

состав .пуга был полидоминантным. Помимо
касатика и шпa)кника высоким участием
отличаJIись Дlсhеmillа vulgaris L. s. ampliss.,

Galium mollugo L., Gеum rivale, Роlуgопum
bistortaL., Poteпtilla erecta п Stachys oficiпalis
(L.) Trevis.

В состав луга входили редкие виды

сосудистьtх растений: Вlуsmus compressus
(L.) Раrи. ех Linh Carex harttnanii Cajand.,

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo, D. loпgifolia
(L. Neum.) Ачеr., Epipactis palustris (L.)
Crжttz, Gladiolus imbricatus, Gуmпаdепiа

сопорsеа (L.) R. Вr., 1rls sibirica, Listera
ovata (L.) R. Вr., Ophioglossum vulgatum L-,
Parпassia palustris L., Trollius europaeus L-
и лр. (табл. 2). Часть этих видов относится

к охраняемым в Брянской области (Евстиг-

неев, 2004; Красная ..., 2004). Несмотря
на вл€Dкное и доке сырое местообитание в

эколого-цеНотическоЙ структуре сообщества,
помимо влaDкно-луювых и травяно-болотных
видов, высока доля сухолуювых растений, из

которых встречаютс я Нур о ch о eri s radicat а L -,

Primula veris L., Securigera varia (L.) Lassen,

Stachys оfiсiпаlis, Trifolium mопtапum 1. и др,

Видовая насыщенность сосудистьгх растений
на этих лугах наибольшая в районе: 70 видов

на 25 м2 (табл. l). Тогла как на интенсивно
косимых лугах полесья отмечается не более

40 видов на l00 м' (Браславская, 2001а;

Горнов, 20l0; Евстигнеев, 20l 0).

Высокое р:внообрiвие рассматривае-
мою JD,га определяется следующими
обстоятельствами. Во-первых, н8 этих
луг€!х не применяли вьDкигание для

уничтожения ветоши. Во-вторых, ручное
сенокошение способно поддерживать Jryга

только небольшоЙ площади; при этоЙ

мелкококryрности сохраняется большая

птотяr€жlюgць Фцушек- убежrtur для видов..

страд:}ющих от сенокошения. В-третьих,
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постоянной роющей деятельностью жи-

вотных, ксrгорые создilют нарушения,

необходимые дш прюкикrния молодою
поколения луювых растений; к начаJIу

вегетационного сезона значительная пло_

щадь луга перерыта кабанами. В-четвергых,

эти Jryга расположены в лесистой местности,

которru удаJIена от населенных гryнкгов. Они
не подвергались интенсивной пастбищной

и ркреационной нагрузке. Воздействие

хозяйственной деятельности на верхний

слой почвы бы.по слабым и отсутствов{rло

целенаправленное истребление декоратив-
ных растений. ,Щругие Jryга вблизи насе-

ленньIх гryнкгов в течение несколью,тх

столетий выжигtlJIи, акгивно использов€lJIи

как сенокосы и пастбища, а некOторые - еще

и распахивали.
Состояпие луга в 2007 rоду. Сгryстя

двадцать лет после прекращения сенокоше-

ния Jryг полностью зарос высокOтравьем.

Сообщество стаJIо монодоминантным. Пре-

обладает только один вид - дIиннокорне_
вищный лабазник вязолистньй (Filipeпdula
ulmaria). Исследования в Неруссо-

.Щеснянском полесье показiUIи, что на

косимых лугах покрытие и встречаемость
лабазника существенно ниже, а на некото-

рых ежеюдно прокашиваемых Jryгах он дa)ке

отсутствует (Браславская, 200la; Горнов,

20l0; Евстигнеев, 20l0). Подобную реакцию
лабазника на сенокошение отмечaul П.л.
Горчаковский (1999) для лугов Среднего

Урала.
На некосимых лугах высота побеюв

лабазника достигает два метров, а на

прокашиваемых - не бывает выше одного.

На некосимых лугах в основ:лнии кtuкдого

цветущего побега формируется до десяти
почек возобновлlения, а на прокашиваемых -
только три (рис. 2). Благодаря значительной

биомассе, высокой продуктивности почек

возобновления, чрезвычайной насыщенности
зарослей корневищами, а также большой

длительности жизни (более 25 лет),

лабазник обнаруживает искпючительные
конt(урентные свойства (Горнов, 20l0).
Этот вид на некосимых JIуг{lх формирует
ценотически замкцлые заросли, коюрые
вытесняют большинство растений. Так,

повторное описание, сделанное спустя

девять леъ покrlзаJIо, что сообщество

потеряло более пятидесяти видов: Blysmus

compressus, Carex hаrtmлпii, Dacфlorhiza
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РПС,2. Строение подземных органов средневозрастных генеративных особей лабазника
вязопl4ствого \Filipendula ulmaria) на рФryлярно косимых (А) и неrtосимых (Б) лутах
(ПО: ГОРнов, 2010). Обозначения: пв - почка возобновления, сп - спящая почка, пк -

]РИДаТОЧныЙ корень, к - корневищо, п - ((пенек), или база,rьная часть от надземного побега,
очк - отмершая часть корневища, нп - надземный побег

Б

-.ф_fоliа, Epipactis palustris, Gуmпаdепiа
nupsea, Parпassia palustris, Securigera

:nQ И Др. оставшиеся виды находятся на
--З!iОМ УРОВНе ЧИСЛеННОСТИ И ЖИЗНеННОСТИ.

редких растений сохранились только
_ :::ъ,lоrhizа fuchsia, Gladiolus imbricatus,
-... sibirica, Listera ovata, Ophioglossum
,.,gJtum и Trollius europaeus с небольшой

-тЕчаемостью и покрьIтием (табл. 2).
С:lелуег отметить, чю заросли лабазника

-:еirятствуют семенному возобновлению
:,"*-теннй. Это связано с тем, что среди
:-_ зарслей обычно отсутствуют кабаньи
-,.ilгlки, которые необходимы для прижи-

.i-"iя молодого поколения луговых расте-
-n-| Плотная дернина из переплетенных
iЕчевнщ лабазника не приRIекаgт кабанов:
:_-Л ВСТРОЧаЮТСЯ ПОКОПКИ, ТО ОНИ еДИНИЧНЫ.
:z:_..i.ттравные полидоминантные луга,
-.а-ir.poT, перекапываются кабанами на
--*i;rге-l ьной площади.

По: ryстым пологом лабазника световое
_ Еl__-IЬСТВИ€ траВ сокраЩается До 0,9-1,2Yо от
- _--*.lй освещенности. Из-за эюго сущест-
!€,-i.r чменьшается доля свеюлюбивых
:lr-:еннй сухоJIуговой и травяно-болотной
-:..::п (табл. l). По чисJry видов господствует
-,_-ila] одна эколого-ценотичесмя группа -
i_-;f,но_Jуговая. Видовая насыщенность
- ,.f щества сокращается с 70 до 37 видов на

25 м2,а видовое богатство - с l l 1 до 64 видов
(табл. l).

Суля по видовому составу древесной
синузии, рассматриваемый луг в ближайшие
5-10 лет сменится березово-ольховым лесом.
Его подрост булет сформирован ясенем,
кJIеном остролистным, вязом, липой и
черемухой. Часть подроста уже прижилась
на луry (ясень и клен), а другая занесется
из ближайшего леса. В травяном покрове
луговые виды сменяться неморzlльными.
Сейчас из неморчtльных видов на Jryry
отмечены Festuca gigaпlec (L.) Vill., Glechoma
hederacea L, Paris quadrфlia L., Stachys
sylvatica L. и Torilis jаропiса (Houtt.) DC.
(табл. 2).

заключение
Анализ отечественных работ (Луга ...,

1984; Сапегин, 1985; Булохов, 200l; Семе-
нищенков, 2009 и др.) покilзываgг, что
н:ulичие столь широкого набора редких ви-
дов делает эти луга уникальными. Флорис-
тический состав таких сообществ близок
к потенциi}льному, и его можно считать
эт.шонным дJIя луmв союза Calthioп Тх. 1937
в Восточной Европе (Браславсмя, 200lб).
Богатый видовой состав этих ценозов,
удаJIенных от крупных населенных пунктов,
поддерживается ручным сенокошением. При
рrIном сенокошении моryт поддерживаться

4з
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луга только небольшой площади, при кото-

рй создается наибольшая протя]кенность
опушек. Опушки - это убежища дJIя видов,
страдающих 0т сенокошения.

При заповедании эти полидоминакгные
разнотравные Jцда сначаJIа, в первые два
десятIilIетия, смеtlflются высокотравными
монодоминантными сообществами из
лабазника вязолистною. При этом исчезает
большая часть редких видов растений, а
видовое богатство и видовая насыщенность

сообщества сокращается в два раза. В
течение следующего десятиJIетия на месте
Jryгов формируется мелколиственный лес с
подросюм широколиственных деревьев.

Исследование показываgт, что при
организации особо охраняемых природ-
ных террtтгорий дш поддержания видо-
вого разнообразия подобных лугов сле.ryет
предусмOтреть особый режим приро-
допользования. .Щ.гя эюй задачи в наиболь-
шей степени подходит р}л{ное сенокошение.
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