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Для наблюдения за динамикой лесных сообществ и в целях мони
торинга необходимо туавсиваmь лписасия элементов раттительнлго по
крова, сделанные в разное время. Пеувлсачаыьные лписасия имеются в 
материалах ыесоводственных, типологических, таксайнлсных и других 
работ. При хауактерлттлке наплчвеннлгл покрова лбычнл указывают ви
довой состав травясл-куттарсичковогл яруса, длмисирующие виды и 
участие разных экологических групп.

В нашей работе использованы гелботаничеткие описания " 1980 и 
1985 гг., выполненные на пробных площадях в культурах сосны, дуба 
и ели с сосной примерно ■летнего возр-аста в Хлебниковском лесо
парке Московской области [3]. Культуры ратплложесы в пре.делах 
одного моренного всхолмлесля в однородных ыетоуастительсых усло
виях и резко. различаются только по породному составу, что является 
главной пуичинлй различий сложившихся здесь фитоценозов. Участок 
по утылвиям местллби'танля сло'тветствует сложным ельникам или све
жему сугрудку [4]. На каждой пробной площади величиной 0,5 га про
изведено по 100 описасий на одних и тех же зафлктлрлванных ква.дра- 
тах в 1980 и 1985 гг. Полученные материалы плзволлли сделать стати
стически облснлванные туавнесия учаттклв трех фитлценлзлв, достаточ
но представлтеыьсых как по площади, так и по числу описаний. На 
табл. " 1 плказасл соотношесие площадей с длмисирлвасием ведущих ви
дов по годам. ‘
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Изучение антрлплгенных факторов, , не лказывают
лпредеыяющего вллясля на растительный " плкулв пробных площадей 
[1]. Главными факторами уазвлтля и флумиуования флтлцесoза оста
ются флзлкл-гелграфические утллвия и лсобенности древеснлго яруса. 

Измесесия в наплчвесслм плкрлве за 5 лет опуедеыяыл по . отноше-' 
нию процента исчезнувших и плявившлхся видов к исходному их коли
честву в отдельных оплсасиях и для пробной площади в целом. Изме-
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нения в составе господствующих видов оценивали по общей площади с 
участием отдельных видов (табл. 1), а также по проценту описаний, в 
которых произошла смена доминант. Участие отдельных экологических 
групп видов напочвенного покрова оценивали по их вкладу (5] в общее 
проективное покрытие. Результаты исследований представлены в 
табл. 2.

Таблица 2

Показатели

Относигельное число ви.дов;
на пробных площадях
в среднем описании

Площадь:
с доминированием видов 
со сменой доминант

Суммарное соотношение экологических групп: 
на пробных площадях 
в среднем описании

Изменение травяно
кустарничкового яруса, %, 

в культурах
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12,0 8,5 19,0'
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8.0 4.0 4.0
13,0 8,0 12,0

значительных измене-
Краснопахорском лесхозе за

Данные таблицы свидетельствуют о довольно 
НИЯХ (сопоставимых с отмеченными в _
20 лет [2]). Более высокую динамичность Изучаемых нами сообществ 
можно объяснить приближением анализируемых насаждений к вс:^]ра- 
сту естественного распада.

Существенной особенностью привед^е^н^1^ых! данных является меньшая 
динамичность гравяно-кустаf^^^ич^ового яруса пробных площадей в це
лом по сравнению с отдельными описаниями. Это объясняется взаимной 
компенсацией разнонаправленных изменений отдельных частей фито
ценоза. Так, виды, исчезающие в одних описаниях, за тот же период 
времени появляются в других. В дубняке за 5 лет вороний глаз пропа
дает в 8 i%: описаний, но появляется в 10 %, в елово-сосновой культуре 
золотарник не обнаруживается ' в 8 ' % описаний, в которых раньше 
присутствовал, но определяется вновь в И ' %' и т. д. Такова же дина
мика доминант. Например, в елово-сосновой культуре зеленчук доми
нирует в 43 % описаний в 1980 г. ' и в 42 в 1985 г., однако теряет 
господствующее по,ложение в 16 % и приобрl^таег его в 15 ' описаний.

Как видно из табл. 2, наибольшей динамичностью отличается до
минирование видов, а самым стабильным оказывается соотношение эко
логических групп в травяно-кустар^ничковом ярусе.

Изменения в культурах разного состава имеют одинаковую или раз
ную ' направленносгь, На всех участках возрастает встречаемссгь круп
ных папоротников, ' звездчатки жестколистной и костяники, а сни:жа- 
ется доля перловника 'поникшего, иван-чая и живучки. На всех проб
ных площадях ' увеличивается площадь с доминированием 'осоки воло
систой ' (см. табл. ,1), везде уменьшается вклад видов тае^жной, боровой 
и березняковой экологии в общее проективное .покрытие, ' Такие об
щие для всех насаждений изменения связаны в первую очере,дь с кли
матическими особенностями сезонов периода наблюдений. Возрастание 
доли папоротников, по-видимому, определяется высокой ' влаж^ностью 
воздуха, снижение участия боровых и бе1^1^:зн:яко)^1^^х 'видов — уменьше
нием освещенности в результате отрастания ' лещины, вымерзшей в силь
ные морозы. Для ' всех насаждений ' характ^ерны высокий возраст и уме
ренная рекреация.
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Изменения разной оаnравленоости связаны прежде всего со спе
цифическим воздействием nоро,ды--^,дяфя]катора на травяно-кустарничко
вый ярус. В дубовых культурах они наибодее своеобразны. В отличие 
от хвойных культур здесь возрастает доля копытня и дудника, соя:жа- 
ется участие ландыша, бора развесистого, майника и сочевичника. На 
значительной площади теряется доминирующее положение сныти и уве
личивается площадь с домяоироваоием медуницы. За 5 лет здесь воз
растает участие неморальных и резко падает доля лугово-лесных видов.

В близких по составу травяно-кустар^ничкового яруса сосновой 
и елово-сосновой культурах, наоборот, уменьшается встречаемость 
дудника и копытня, возрастает участие бора развесистого, цирцеи и 
зеленчука. В обеих культурах увеличивается площадь с домиоярованяем 
кислицы и уменьшается площадь с господством зеленчука и вейника 
наземного (см. табл. 1). Таежные виды встречаются несколько чаще, 
тогда как в дубовой культуре их доля снижается вдвое. В сосновой 
культуре увеличивается участие сочевичника и немор а льно-бореаль^ных 
видов, елово-сосновая доля этих видов уменьшается.

Характерной особенностью измеоеоия нижнего яруса дубовой куль
туры является усяленяе неморальных признаков, в сосновой прогрес
сируют виды хвойоо-шяроколиствеооых лесов, в елово-сосновой со:хра- 
няют свои позиции таежные^'и боровые виды. Однако в большинстве 
описаний заменяющие друг друга виды напочвенного покрова относятся 
к одной экологической группе, а доминанты сменяются видами сходной 
экологии. ,

Значительные изменеоия в изучаемых оасаждеояях, близких . к 
возрасту естественного распада, мы связываем ' с богатством' почвы 
элемеотами минерального пииаояя, разнообразием видового сос-тава всех 
ярусов и сложностью горизонтальной структуры фитоценозов. Большую 
динамичность иравяно-кусиаро^ичкового яруса на.площадках в ' 25 мЗ по 

• сравоеояю с площадями в 2500 м^ мы объясняем близостью первых к 
характерным размерам более изменчивых элемеоиов внутри фитоценоза. 
Небольшие площадки удобнее для наблюдений за динамикой, монито
ринга, крупные — для выявления постоянных характерястяк фuиопено- 
зов. '

- Наши исследования показывают, что сравнение сводных описаний, 
выполненных на одних и тех же участках в . разные годы, позволяет 
выявить динамику напочвенного покрова в различных оасаждеояях. Это 
по'зво.ляет применять широко доступные ' материалы лесоводсивеноых, 
типологических, таксап^яоноых и других исследований для анализа ди
намики и . мооuторинга в лесных ' сообществах.
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' Под воздействием промышленных выбросов горслметаллурглческих 
пуедприятли разрушаются лесные зклслстемы. У^^стки леса в течение 
4'0 ... 50 лет превращаются в технлгесные пустыни. В решении про'бле- 
мы лздлулвлесля окружающей среды важное место занимает влстта- 
новление раттлтеыьслттл. Изучались различные вауласты летлвыращи- 
вания в зоне сиыьсого аэрлтехсогесслгл загрязсесля. Опытный участок 
расположен в 2 ... 3 км от клмблсаmа «Севеуослкеыь» (г. Мончегорск 
Мурмасскли области), пеуеуабатывающегл сульфидные медно-слкеле- 
вые руды. Здесь на 1 км^ ежеглднл выпа.дает лкоыо 5 т серы, 2,5 .. . 4,0 т 
меди, никеля и кобальта. Исходная почва-—подзол ллыювлальсл-гуму- 
слво-:жеыезл^'^l^^iи — в натmлящее время зсачлтельсл разрушена. В ней 
отсутствуют оугаслгенсый и подзолистый глуизлнты, пул,дл,ыжаеm раз
рушаться лллювлальсый. Для млнеу■альсых почв характерна значи
тельная уплотнессость, слыьслкитлая реакция, сенатыщенслсть погло
щающего комплекса, бедслсть■ плmаmельсыми веществами, саклпыесие 
тяжелых металлов в плверхноттнлм тыле (тлдеужасле никеля в б—12, 
меди — в 15—30 раз выше флслвлrл). Естеттвенсле влтттаслвлесие 
растлтеыьнлттл на таких площадях исключается. Пуедотвращесле даль
нейшего уазуушесля пуиулдных эклтлстем и оздлрлвлесие среды в " та
ких усллвлях возможно лишь -тна отсове уекульmивайил земель.

На опытном участке выпллнесо пять вауласmов плдготлвкл почвы: 
1 —удаление велхнегл 15-l^:антлметрлвлгл слоя почвы, рыхление плт.ые- 
дующих 20 ... 25 см; 2 — то же, с всесесием полных минеральных удоб
рений и извести; 3—5 — длпллслтельсле всетенле в почву . тллтветствен- 
но сфагсовт^I^т^^ торфа, смеси торфа с навозом и смеси торфа с активным 
илом. Летлраттиmельсые свойства . сфлумлрлвассых субстратов оцени- 
ваылсЬ''П(^казаmеыямл роста и состоянием теясйев древесных и кустар
никовых пород. Опыт пуедутмаmулвал посевы семян и. посадку выра
щенных в теплице лднллетслх сеянцев сосны и ели обыкновенных, лист- 
венслцы дауутклй, караганы древлвлдсли, "березы. пушистой, жимоло- 

' сти злллтлстлИ, сирени венrерскли, . спиреи "средней.
Сеянцы выращивали на плдглтлвлессых субстратах неплтукдттвен- 

но под факелом дымо-газовых эмиссий и . вне зош^!, пулмышлеснлгл 
загуязсенля. . Такая схема эктпеуимесmа давала возможность оценить 
влияние разных приемов техникл-хлмических уекульmлвайлй на лесо- 
расmитеыьсые свлйтmва исходных заг■рязнессых почв " при слхраненил 
текущего аэрлтехнлгесслгл загуязсесля и при его устуанесли.

Иттыедоваыл всхожесть "семян и тохраснлтть. всходов, приживае
мость сеянцев. Оссовсые билметрлческле■ плказатеыл, а также массу 
надземных и подземных частей сеянцев в посевах " опукдеыялл в конце 
первой, в" плl^:адках — в конце втлрлИ вегетацлл. Ойеслвалл жлзсессле 
состлясле растений на разных этапйх их роста.


