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Carpinetum. В западинах в ходе демутацнй фор
мируются независимый сукцесснонный ряд со
обществ, заключительные стадии которого от
носятся к ассоциации Carici elongotae-Alneium.

Изучение синузий напочвенного покрова 
показало, что в сообществах начальных этапов 
восстановительных смен доминирование при- 
надтежит мхам. Эти виды, благодаря обильному 
спороношению, первыми осваивают местооби
тания, пройденные низовым пожаром. Так, на 
повышенных участках рельефа в синузин мхов 
получают развитие Pleurozium schreheri и Dicranum 
scoparium, на склонах Polyrrichum commune, а в 
заболоченных низинах -  Sphagnum fallax  и S. 
Jle.xuosum. Кустарнички наибольшее развитие 
полз чаю г в сообществах промежуточных этапов 
восстановления. При этом ксероморфные ку
старнички CaUuna vulgaris и Vaccinium vitis-idaea 
тяготею т к повышенным частям эандровых 
местностей, мезоморфный кустарничек Vaccinium 
myrtillus -  к склонам, а ксерогеломорфный ку
старничек Оху coccus palustris к западинам. 
Максимум процветания синузин трав приходится 
на завершающие стадии развития сообществ.

В синузин трав и кустарничков в ходе дему
тации меняется соотношение покрытия видов 
разных эколого-иенотических свит. На повы
шенных элементах рельефа на первых этапах 
демутации преобладают виды боровой свиты, на 
промежуточных опушечно-неморальные, а на 
завершающих -  неморальные. На склоновых 
частях сначала получают развитие боровые и 
темнохвойные растения, на промежуточных эта
пах к этим свитам примешиваются опушечио- 
неморальные и неморальные растения, а затем в 
хвойно-широколиственных лесах абсолютное 
господсгао переходить видам неморатьнойсвиты. 
В западинах на первом этапе восстановления 
растительности синузия грав сформирована в 
основном видами сфагновой свиты, а на после
дующих стадиях -  видами болотно-травяной и 
черноольховой свит.

Максимальная видовая насыщенность сину
зий трав на повышенных элементах рельефа ха
рактерна для 2 этапа сукцессионнмх смен. Здесь в 
большом количестве представлены виды сухо- 
луговой, боровой и опушечпо-неморалыюй свит. 
Эго связано с гем, что на этом этапе еше не сфор
мирован сомкну тый ярус подроста позднесукцес- 
смонных деревьев. На склонах и в западинах 
максимальная видовая насыщенность синузин 
трав выражена на заключительных этапах раз
вития сообществ. На склонах такой высокий 
уровень видовой насыщенности определяется

повышенной встречаемостью ассектаторов, боль
шая часть которых относятся к категории редких 
растений Неруссо-Деснянского полесья, а в ни
зинах - особой пространственной структурой 
черноольшаникон (см. раздел 6.5).

В древесной и кустарниковой синузиях вы
деляются гри группы видов по особенностям 
появления в демутационных рядах. К первой 
группе относятся дуб, ель, березы, крушина, 
рябина, багульник и голубика. Эти виды внед
ряются в сосняки на начальных этапах развития 
(20 60 лет). Представители этой группы благодаря 
низкой потребности в почвенном богатстве [По
гребняк, 1968] способны первыми приживаться на 
бедном субстрате.

Вторую группу образуют мезотрофные виды: 
клен, липа, осина, яблоня, лещина, бересклет 
бородавчатый, калина и черемуха. Активное 
внедрение этих растений в демутациониые сооб
щества происходит после того, как относительно 
олиготрофные виды (дуб, ель и береза) выйдут в 
первый ярус. В лесных сообществах это обычно 
случается на 60 120 год восстановления расти
тельности.

Третью группу формируют метатрофные ви
ды вяз, ясень, ольха, свиднна и смородина чер
ная. Они обычно появляются в сообществах на 
заключительных этапах восстановительных смей. 
Это, видимо, связано с чрезвычайно высокой 
требовате;1ьнос1ъю этих видов к богатству почвы 
[Погребняк, 1968].

6.5. Роль микросайтов в поддержании 
флористического разнообразия 

черноольшаникон
В заболоченных евтрофных местообитаниях 

Неруссо-Деснянского полесья выделяется особая 
группа сообществ обволнеиные “кочкарные” 
черноолынаники. Для этих ценозов характерен 
нормальный оборот поколений ольхи, они пред
ставляют собой один из позднесукцессионных 
этапов формирования растительности в долинах 
малых водотоков, в меж [равных понижениях пойм 
средних рек и в эрозионных лощинах стока на 
водоразделах. Позднесукцессионными стадиями 
развития сообществ на водоразделах являются 
елово-широколиственные леса. Сравнение геобо- 
таническнх описаний "кочкарных” чернооль- 
шаников и елово-широколиственных лесов выя
вило следующие особенности.

Во-первых, в ольшаниках встречается в 2,5 раза 
больше сосудистых растений, нежели в елово
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широколиственных лесах. Во-вторых, если в елово- 
широколиственных лесах синузия трав сложена 
вилами 5 6 эколого-ценотических свит, то в чер- 
ноольшаннках она представлена 9-12 свитами 
[Евстигнеев и др., 1999]. В-третьих, в черно- 
ольшаниках встречаются чрезвычайно конт
растные по экологии виды от гилроморфных 
(например, Lenina minor, Sparganium minimum) и 
геломорфных (Care.x elongate) до мезоморфных 
(Maianthemum bifolium) и ксероморфных (Cala- 
magrostis epigeios). Предварительные исследова
ния показали, что высокое флористическое раз
нообразие “кочкарных” черноольшаников свя зано 
с их особой пространственной структурой [Сары
чева, 1998].

Подавляющее большинство “кочкарны х” 
черноольшаников по эколого-флористической 
классификации относятся к ассоциации Carici 
elongatae-Alnerum. Древесный ярус образован Alnus 
glutinosa с небольшой примесью Betula pubescens. 
Сомкнутость крон -  40%. Ярус подроста пред
ставлен в основном Picea abies. Подтесок развит 
слабо (сомкнутость 20%) и состоит преимуще
ственно in  Рadits avium и Frangula alnus. Травяной 
покров мозаичен. Его характеристика дана в таб
лице 6.6. Наземных мхов мало, в основном это 
влаголюбивые и водные виды: Calliergon giganteum 
(Schimp.) Kmdb., Plagiomnium medium (B. S. G.) 
Kop., Climacium dendroides Web. et Mohr., Bracby- 
rhecium rivulare (Bruch.) Bryol. eur. Для простран

ственной структуры этих черноольшаников ха
рактерен повторяющийся набор следующих 
микроместообитаний (microsites): 1) мелководья; 
2) переувлажненные участки; 3) сплавннкн; 
4) валеж; 5) осоковые кочки; 6) черноольховые 
кочки (рис.6.5, 6.6, 6.7). Первые два микросайта 
имеют абиогенную природу происхождения, 
следующие четыре -  биогенную. Абиогенные 
микросайты -  это фоновые элементы мозаики 
черноольшаников, на которые накладывается 
мозаика биогенного происхождения.

Абиогенные микросангы

Мелководья это пониженные местообитания 
с проточным увлажнением, обводненность ко
торых поддерживается грунтовыми водами, а 
также поверхносгаыми стоками с местных водо
разделов. Они занимают обычно центральную 
часть стариц, эрозионных лощин и малых водо
токов. Уровень затопления местообитаний ко
леблется по сезонам и зависит от атмосферных 
осадков. Так, в исследуемом сообществе во время 
июльских дождей 1998 года глубина затопления 
пониженных участков достигала 50 70 см, а в 
период между дождями -  от 20 до 40 см.

Постоянная обводненность затрудняет доступ 
кислорода в почву, что приводит к нарушению 
дыхания и синтезируюшез! деятельности корней,

Таблица 6.6
Показатели разнообразия сосудистых растений ни мнкросантах в "кичкарном” чсрноо.1ынаннке. Заповедник кв. 4. выл. 2К

Показатели
Типы микросаптов

абиогенные биогенные
мелководья переувлажненные

участки
сплавннкн валеж осоконые

кочки
ольховые

кочки
Число видов на 2.3 площадках п 33 21 35 22 39
Среднее число видов на 1 2.0 9.3 6.0 10.5 8.7 11.7площадке
Минимальное число видов на 1 6 2 6 5
площадке
Максимальное число видов 4 ] 4 10 1 5 1 2на площадке
Индекс разнообразия 1.8 5.9 4.3 8.0 4.5 8.4Симпсона

Соотношение суммарного покрьпия зколого-ценотичеекпх свит в %
Черноольчовая 35 45 54 44 21 13
Болотно-травяная 30 31 24 36 28 29
Прибрежно-водная 34 5 22 1 47 23
Неморатьная - 16 - 7 4 20
Те.мнохвонная - 2 - 10 - 12
Опушечно-черноольховая - 1 - 1 1
Боровая - <1 <1 - <1
Опушечно-неморальная - - 1 <1 1
Влажнолуговая - - - - - 1
Г ипновая - <1 - - -

Сфагновая <1 - -

Водная 1 -
Размер площадки 0.25 кв м
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Рис.6.5. Фра1\1сш юрн тотальной структуры "кочкарного" черноо.1ыианика
Заповедник. кв. 4. выл. 28. I мелководье (затопляемые участки); 2 -  сплавинки: 3 -  осоковые кочки: 4 переувлажненные 

(подтапливаемые) участки почвы; .5 валеж; 6 -  ольховые кочки: 7 -  основания стволов ольхи черной: 8 основания стволов ели 
обыкновенной: У основания стволов березы пушистой. Площадь 500 кв. м

Рис.6.6. Фрагмент вертикальной структуры "кочкарного” черноольшаника 
'Заповедник, ка 4, выл. 28. Названия растений: Ag - АЫш gluliiio.ui. Ра Piren ahie.у. Bp Beitila pubescent, Qr Quercus rohur. 

Pi Popuius irenmhi. Ca Corylu.t mvllana. Fa - Fronguh alum, Ph - Phragmties mtsiralix. I вода: 2 -  торфяно-глеевые почвы на 
суглинках: 3 торфяно-перегнойные почвы: 4 пьедестал черноо.чьховон кочки. Глубина профиля -  5 м. По вертикали -  высота 
сообщества (м). по горизонтали протяженность профиля (м)



Заповедник Брянский лес 143

Риг.6.7. 'Зкптппы и вложенная мшанка микроместообитаний (rnicrositesl нерноольхпвыч еопощесты в Неруссо-Деснянскоч полесьт 
Жирными линиями выделены абиогенные микросайты. тонкими-биогенные. С тр елками укатаны направления преобразования 

биогенных микросантов. а цифрами - длительность их существования

препятствует развитию их всасывающей части, а 
также снижает биологическую активность почв. 
Это определяет чрезвычайно низкое флористи
ческое разнообразие на мелководьях: 1) на пло
щадках размером 0,25 кв. м в среднем встречают
ся 2 вида: 2) спектр жизненных форм растений 
ограничен 5 группами -  плавающими (Lenina 
minor), длинно-, короткокорневищными, плотно- 
и рыхлодерновинными травами; 3) зкобиоморфы 
растений на мелководьях представлены только 
гидроморфными и тремя вариантами геломорф- 
ных видов: 4) в проективном покрытии мелководий 
содоминируют виды 3 эколого-ценотических свит: 
черноольховой (Carex elongata, С. pseudocyperus и 
Cicuia virosa), прибрежно-водной (Phragmites 
australis) и бологно-лравяной Carex appropinquate, 
С. cespitosa, С. rostrata, Сотатюп palusire, Galium 
palustre, Lysimachia vulgaris и Naumburgia thyrsiflora 
(см. табл.6.6; табл.6.7).

На мелководьях в основном встречаются вилы, 
приспособленные к устойчивому затоплению и 
анаэробным условиям. Например, у Carex pseudo
cyperus, С. rostrata, Cicuta virosa, Comarum palustre, 
Phragmites australis и Л’aumburgia thyrsiflora в 
многолетних частях развиваются воздухоносные 
ткани, а у Carex appropinquata и С. cespitosa фор
мируются кочки с тонкими “воздушными” корня 
ми. “Воздушные” корни в отличие от почвенных 
не прорывают влагалищные листья, растут вверх 
и выполняют аэрирующую функцию [Алексеев, 
1996].

Переувлажненные участки почвы расположены 
по краю эрозионных лощин, ширина которых 
составляет от 2 до 5 м (см. рис.6.5). Этим место
обитаниям свойственно: близкое к поверхности 
стояние грунтовых вод, торфяно-глеевые почвы и 
периодическое затопление во время паводков 
и продолжительных дождей. В связи с этим: 
I) появляются растения пяти новых свит -  немо
ральной (Drvopteris carthusiana, Frangula aims, 
Padus avium), темнохвойной (Maianthemum bifo
lium, Orthilia secunda, Pyrola rotundifolia, Sorbus 
aucuparia), боровой ( Vaccinium vitis-idaea), опу
шечно-черноольховой (Rubus caesius)n сфагновой 
(Carex lasiocarpa); 2) болотно-гравяную свиту 
пополняют Caltha palustris, Carex vaginata, Equi- 
setum palustre и Lythrum salicaria, в черноольховой 
появляется папоротник Athyrium filix-femina. В 
спектре жизненных форм по являются кустарнички, 
полукустарнички и кнетекорневые травы и др., а 
в спектре экобиоморф -  мезогеломорфные, тело- 
мезоморфные, гигроморфные, мезогигроморфные, 
кссромезоморфные и нсероморфныерастения (см. 
табл.6.7).

Биогенные микросайзы

Сплавинки -  это местообитания на поверх
ности воды. Они формируются двумя способами: 
I) при отрыве корнсносиого слоя грунта от дна 
водоема; 2) при скап;швании детрита на поверх-
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Таблица б. 7
Соотношение (в %] сосудистых растений ратных жизненных форм и зкопиоморф в растительности разных мик-рлсангсн

Показатели
Типы м икр ос актов

абиогенные биогенные
мелко
водья

переувлажненные 
ччастки почвы

сплавинкн валеж осоковые
кочки

ольховые
кочки

Жизненные формы
Плавающие 0 -

Длнннокорневищные 46 43 56 40 45 41
Плотнодерновинные 18 3 10 3 5 3
Рыхло дерн о вини ые 1S 12 14 1 1 9 2
Короткокорневпшные 9 IS 10 1 1 18 13
Травянистые лианы - 3 5 3 5 5
Деревья - 3 5 14 5 15
Кустарники - 9 - 6 9 13
Монокарпмческие малолетники - - - 6 5 5
Кустарнички - 2 - 3 - 3
Полукустарнички - в - - - -

Кнстекорневыс - 3 - - - -

С'тсржнекорнсвые - 3 - “

Экобпом орфы
Гндроморфные 8
Геломорфные 67 31 48 26 41 18
Гшрогеломорфные 8 12 14 14 7
Метогеломорфные 12 24 20 23 18
Ксерогеломорф ные 17 9 9 6 4 5
Гелопнроморфные - 5 1 1 - 3
Геломеэоморфнме - 21 - - 4 -
Гшроморфные 3 6 - 7
Метпгнгрп морф ные - 3 - - - 5
Г игромс томорф ные - - - 3 3
Мезоморфные - - - 26 14 28
Ксеромеломорфные 3 - - - 3
Кссроморфные 6 3 3

поста затонувших стволов и ветвей. Их сущест
вование поддерживается благодаря скрепляющему 
действию разрастающихся корней и корневищ 
растений, поселившихся на плавающем грунте. 
Сплавинкн в исследуемом ценозе невелики -  от 1 
до 10 кв. м (см. рис.6.5). Однако в ольшаниках 
Неруссо-Деснянского полесья иногда встречаются 
сплавинкн площадью до 100 кв. м.

Улучшение условий аэрации субстрата опре
деляет резкое повышение флористического раз
нообразия микрогруппировок растительности на 
сплавпнках по сравнению с мелководьем. Так, 
среднее число видов на учетных площадках воз
растает в 3 раза, а индекс разнообразия Симпсона 
в 2,4 раза (см. табл.6.6). В спектре жизненных форм 
исчезают плавающие гравы (Lemna minor) и появ
ляются травянистые лианы (Solatium dulcamara) и 
древесные формы -  сеянцы ольхи. Однако развитие 
сеянцев о.льхи из-за переув лажненное™ субстрата 
завершается в р nj состояниях. Состав экобиоморф 
на сплавпнках отличается появлением мезоге- 
ломорфных и гелогигроморфных растений (см. 
табл.6.7). Максима.1ьное покрытое на сплавинках 
по-прежнему имеют растения черноольховой, бо
лотно-травяной н прибрежно-водной свит. При

этом покрытие черноольховых растений в 2 2,5 
раза выше, чем у растений остальных свит. Чер
ноольховые растения, помимо Alnus glutinosa и 
Solatium dulcamara представлены Lycopus europaeus, 
Scirpus sylvaticus, и Thelypieris palustris. Болотно
травяная свита дополняется новыми видами 
Calamagrostis canescens, Carex cinerea, C. riparia, 
Epilohium palustre, Scutellaria galericulata, Thyselium 
palustre. Прибрежно-водная свита представлена 
только одним видом -  Phragmites australis. Следует 
отметить появление на сплавинках вида гппновой 
свшы Cardamine pratensis.

Валеж. В сообществах с избыточным увлаж
нением поваленные стволы деревьев содержат 
меньше влаги, чем окружающая почва, поэтому 
субстрат колод защищает корневую систему от 
чрезмерного вымокания. В гниющей древесине 
создаются лучшие условия аэрации, чем во 
влажных, плохо дренируемых торфяно-пере
гнойных почвах на мелководье н в горфяно- 
глеевых почвах на переувлажненных участках. 
Органический субстрат валежа обладает плохой 
теплопроводностью, поэтому растения не вы
жимаются морозами [Скворцова и др., 1983]. 
Имеются данные, показывающие большую роль
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Сходе твп видового с ос luua рвгт1ггелы10СП1 мнкросаГп он н чсрноолыпаинке (% )
Таблица 6.S

МикросаПты Мелководья Сплавники Осоковые
кочки

Переувлажненная
почва Валеж Ольховые

кочки
Мелководья .31) 2 0 г о 2 0 г о

(плавники 50 4 0 4 0 4 0 3 0

Осоковые кочки 40 60 4 0 3 0 3 0

Переувлажненной
почва 20 50 50 3 0 4 0

Валеж 20 50 50 50 so
Ольховые кочки 30 60 50 50 70

Жирным шрифт коэффициенты Жаккара 6ei учета обилия, курсив -  коэффициенты Сьеренсена.

аминокислот в питании самосева на колодах [Ме
лехов, 1980]. Время существования валежа в усло
виях повышенного увлажнения составляет 10-15 
лет. Число валежин разной степени разложе
ния в исследуемом сообществе составляет около 
100 экз. на 1 га (см. рис.6.5).

Благоприятные у словия, создаваемые валежом 
для приживания растений, поддерживают высокое 
разнообразие видов, эколого-ценотнческнх свит, 
жизненных форм и экобиомор»]) (см. табл.6.6, 6.7). 
При этом сходство видового разнообразия ра
стительных микрогруппировок на валеже с ра
стительностью на сплавинках составляет всего 
40° о, па переувлажненных участках 30° о, а на 
мелководьях только 20% (табл.6.8). В составе 
темнохвойной свиты появляются Benda pubescens, 
Pieea abies, Luzula pilosa, Oxalis acetosella и I actinium 
myrtiUus, в боровой Pinussylvestris, в неморагьной 

Populus iremula, в черноольховой hnpatiens 
noli-tangere и Salix cinerea, в опушечно-черноолъ- 
ховой -  Angelica sylvestris и Sonchus asper, в болот
но-травяной -  Dryopieris crist at а и в опушечно- 
немора льной Chamaenerion august ifoliwn, Rubus 
idaeus. Если в структуре описанных выше расти
тельных мпкрогруппнровок преобладали в ос
новном геломорфные растения, то на валеже 
преобладают мезоморфные виды. В спектре жиз
ненных форм появляются стержнекорневые травы 
и монокарпические малолетники, а также сущест
венно увеличивается доля деревьев (см. табл.6.7).

Валеж это благоприятный субстрат для при
живания ольхи. Об этом свидетельствуют отно
сительно большая плотность и высокая встречае
мость сеянцев ольхи на колодах. Кроме того, сеян
цы кочкообразующих осок приурочены исключи
тельно к валежу. Это свидетельствует о том, что 
перешивающие стволы деревьев являются основой 
дтя формирования черноольховых и осоковых 
кочек в переувлажненных местообитаниях.

Осоковые кочки. Среди геломорфных осок 
Неруссо-Деснянского полесья кочки формируют

Carex appropinquala, С. cespitosa, С. juncella, С. 
omskiana и С. paniculata. У этих видов выражены 
.две морфологические особенности, позволяющие 
созда ть кочки: отсу тствие удлиненных междоузлий 
в зоне кущения и “связу ющее действие” придат оч
ных корней, что исключает полегание побегов. 
Биологический смысл формирования кочки выне
сти почки возобновления выше уровня затопления. 
Так, “тело кочек” имеет форму усеченного конуса 
высотой от 30 до 50 см, обращенного основанием 
вверх. Поперечник их внизу -  около 20 см, а ввер
ху -  30-35 см. Длительность жизни кочкообразую- 
щих осок может превышать 50 100 лет [Алексеев, 
1996] В исследуемом сообществе кочки приуроче
ны к осветленным участкам, где плотность их раз
мещения достигает 80 экз. на 100 кв. м (см. рис.6.5). 
Здесь продолжительность существовашгя кочек оп
ределяется временем, которое необходимо ольхе 
дтя формирования сомкну тог о полога. Это обычно 
случается на 20-30-год после поселеггггя ольхи на 
осветленных участках.

Основная масса кочки состоит преимущест
венно из отмерших частей побегов гг минеральных 
веществ почвы, заносимых сюда водой и роющими 
насекомыми (главным образом муравьями). Верх
няя часть кочек, постоянно нарастающих в высоту, 
не подвержена длительному переувлажнению и 
представляет собой благоприятный субстрат дтя 
приживания растений. Осоковые кочки по общему 
переднему числу обнаруженных на тшх сосудистых 
растений, по значению индекса разнообразия 
Симпсона, а также по набору доминирующих евггг 
близки к сплавшгкам (см. габл.6.8). Однако черно
ольховая свита пополняется Cirsium oleraceum и 
Filipendula ulmaria, а среди болотгго-зравяных ра
стений появляется Bidens септа. Одновременно на 
кочках приживаются неморальные (Frangida alnus, 
Dryopieris carthusiana) и опушечно-иеморалыгые 
(Rubus idaeus) виды. Незрудно заметить, что эта 
растентгя обог ашают спектры экобггоморф гг жиз
ненных форм в растительных м г перегруппировках
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на кочках: здесь приживаются геломе зоморфные и 
мезоморфные виды, а также кустарники и моно- 
карпические малолетники (см. табл.6.7).

В условиях избыточного увлажнения осоковые 
кочки, как ивалеж, являются подходящим местом 
;шя возобновления древесных растении. На этих 
кочках были обнаружены не только р  и j  особи 
ольхи, но и более взрослые растения. Таким об
разом, древесные кочки (см. ниже) способны возни
кать также на основе осоковых кочек и представ
ляют собой как бы вторую фазу их развития.

Ольховые кочки это многоствольное образо
вание, в основании которого из базальной части 
стволов и придаточных корней формируется 
мощный “пьедестал”, который выносит основания 
стволов и часть корневой системы выше уровня 
застаивающихся вод и предотвращает их вымо
кание. Одновременно между корнями и основа
ниями стволов накапливается опад, который со 
временем перерабатывается в перешой. Благодаря 
этому субстрат ольховых кочек активно исполь
зуется другими растениями для приживания. Жи
вой ольховый “пьедестал” постоянно наращива
ется. Это стабилизирует экологическую ситуацию 
на кочках. Над поверхностью избыточно увлаж
ненных низин кочки выс гупают в виде бугров око
ло 1 м высоты при диаметре 1,5-3 м (см. рис.6.6). 
На 1 га сообщества насчитывается от 150 до 200 
кочек. Длительность существования чернооль
ховых кочек довольно велика, если учесть, что у 
ольхи порослеобразованне, в результате которо
го образуются “пьедесталы”, отмечается даже в 
200-летнем возрасте [Капуе гинскайте, 1950].

Специфичность субсзра га ольховых кочек -  от
сутствие переувлажнения (особенно в верхней 
части) и развитым перегнойный слой -  определя
ет следующие изменения в растительных микро- 
группировках. Во-первых, сходство их видового 
состава с мнкрогруппировками на валеже состав
ляет 50%, на переувлажненных участках -  40%, на 
осоковых кочках и сплавинках -  30%, а на мелко
водьях -  10% (см. табл.6.8). Во-вторых, если на 
ранее описанных микросайтах господствовали в 
основном разные варианты геломорфных расте
ний, то на ольховых кочках их участие значи
тельно сокращается, а преобладание переходит 
к мезоморфным вилам. В-третьих, в спектре жиз
ненных форм уве;шчивается доля кустарников. В- 
четвертых, если в остальных микрогруппировках 
растительности черноольшаников по проектив
ному покрытию доминировали или черноольхо
вые, или болотно-травяные, или прибрежно
водные виды, то на ольховых кочках содомнпи- 
рутот неморальные, прибрежно-водные и болотно

травяные виды, а цснотическое значение чер
ноольховых резко снижается. Из неморальных 
растений на ольховых кочках появляются Acer 
platanoides, Corylus avellana, Gale op.As bifida, 
Ouercus robur и Viburnum opulus, из темнохвой
ных -  Gymnocarpium dryopteris, из влажнолуго- 
вых - Poa irivialis, а из черноольховых -  травяная 
лиана Hunmlus lupulus. Следует также отметить 
повышенную встречаемость на ольховых кочках, 
как и на валеже, подроста Alnus glutinosa, Benda 
pubescens и Picea abies (см. рис.6.6). Это свиде
тельствует о том, что ольховые кочки и валеж не
обходимы для поддержания возобновления дре
весных растений в сообществах с избыточным 
увлажнением.

В ряду микросайтов от мелководий к ольховым 
кочкам в составе растительности возрастает число 
эколого-ценотичсских свит. Если на мелководье и 
на сплавинках представлено всего 4 свиты, на 
осоковых кочках 5, на переувлажненных уча
стках и на валеже по 8, то на ольховых кочках -  
9 свит. Это увеличение разнообразия связано с 
повышением гетерогенности экологических усло
вий в пределах "пьедестала". Ранее было показано, 
что разные части ольховых кочек отличаются ув
лажнением [Сарычева, 1998]. Так, к верхним частям 
кочек с влажно-лесолуговым увлажнением (по 
шкале Д.Н.Цыганова [1983]) тяготеют темнохвой
ные, неморальные и боровые растения, к средним 
частям с сыро-лесолу говым увлажнением влажно
луговые и черноольховые растения, а к нижним 
частям с болотно-лесолутовым увлажнением бо
лотно-травяные и прибрежно-водные растения.

Заключение

Разнообразие микросайтов обусловливает 
возможность совместного существования в чер- 
ноолыпаниках большого числа растений, разли
чающихся по экологии и жизненным формам.

Так, мелководья, с плавники и переувлажненные 
участки поддерживают в сообществе гидроморф- 
ные и геломорфные вилы, а валеж, осоковые и 
черноольховые кочки -  еще и ксероморфные виды 
растений. Если мелководья и сплав инки создают 
благоприятные условия только дтя прибрежно
водных, болотно-травяных и черноольховых ра
стении, то валеж, осоковые и черноольховые кочки 
благоприятны для широкого спектра эколого-це- 
нотических свит -  от болотно-гравяных и черно
ольховых растений до темнохвойных и немораль
ных видов. Следует отметизъ, что в спектрах жиз
ненных форм всех микросайтов господствуют
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ллнннокорпсвишныерастения. Однако мелководья 
поддерживают в сообществе популяции плаваю
щих растений, переувлажненные участки создают 
относите.п>но благоприятные условия для полуку
старничков, а валеж, осоковые и черноольховые 
кочки для подроста древесных растений и для 
монокаргшческих травянистых малолетников.

Мнкросаиты могут существовать как изоли
рованно друг от друга, так и находиться в пределах 
других микросайтов. Например, осоковые и черно
ольховые кочки могут существовать на мелководье 
и на переувлажненных участках почвы. Кроме 
того, осоковые кочки часто размещаются на ва- 
леже и на “пьедесталах" ольхи. Перегнивающие 
стволы деревьев могут располагаться как на мел
ководье, так и на о.гьховых кочках. Иными сло
вами, микросайты черноольховых сообществ об
разуют вложенные мозаики.

Все микросайты можно разделить на две 
группы. К первой относятся микросайты абио
генного происхождения мелководья, переувлаж
ненные участки почвы. Однако исследования 
показывают, что в ненарушенном биогеоцено- 
тическом покрове мелководья и переувлажненные 
участки почвы эрозионных ложбин стока и малых 
водотоков находятся под постоянным контролем 
бобров [Евстигнеев, Беляков, 1997]. Во вторую 
группу объединяются с ила в инк и. валеж, осоковые 
и черноольховые кочки, возникающие биогенно. 
Мнкросайты биогенного происхождения гене
тически связаны между собой. Так, валеж является 
основой для формирования сплавинок, осоковых 
и черноольховых кочек, в свою очередь осоковые 
кочки создают условия для развития чернооль
ховых кочек, а стареющие и выпадающие стволы 
ольхи -  это следующая генерация валежа. Таким 
образом, нормальный оборот поколений в попу
ляциях ольхи -  это одно из необходимых условий 
для поддержания структурного и видового разно
образия черноо.тьховых лесов.

Заключение

Исследование Неруссо-Деснянского полесья на 
ландшафтном, ценотпческом и внутрнценотиче- 
ском уровнях организации растительного покрова 
позво.шло выявить некоторые механизмы поддер
жания биологического разнообразия.

На ландшафтном уровне биологическое разно
образие поддерживается за счет чередования в про
странстве разных месгностей, которые, отличаясь 
друг от друга гидрологическим режимом, особен
ностями рельефа и почвообразующих пород, ха

рактеризуются разными ценотнческнми и фло
ристическими комплексами. Детальное изучение 
сообществ разных местностей показывает, что 
растительность Неруссо-Деснянского полесья, в 
которой на площади в 250 тыс. га чередуются 
темнохвойные, неморальные, степные и другие 
флоро-ценотические комплексы видов, в сущно
сти своей полизональна.

Изу чение послепожарных сосняков зандровых 
местностей выявило некоторые закономерности в 
изменении ненотического и флористического раз
нообразия при демутациях.

1. Для зацдровых местностей характерны две 
группы сукцессионно независимых сообществ. 
Первая группа приурочена к небольшим затор- 
фованным понижениям с застойным режимом ув
лажнения. Здесь дему гацмонный ряд начинается 
сообществами ассоциации Pino-Ledetuni sylvestris, 
затем они сменяются ценозами ассоциации Shag- 
netum hetulo-caricosum, а далее - сообществами ассо
циации Carici elongotae-AInetuni. Вторая группа 
приурочена к положительным формам рельефа с 
песчаными дерново-подзолистыми почвами. Здесь 
первые этапы демутационных смен представлены 
сообществами двух эколого-флористических ассо
циации: на повышенных и сухих участках эти 
ценозы относяз ся к ассоциации Peucedano-Pinetum, 
на пологих склонах с переменным избыточным 
увлажнением -  к ассоциации \loHnio-Pinetum. 
Однако к 60 годам оба варианта сообществ 
сменяются ценозами, которые относятся к одной 
ассоциации Querco rohoris-Pinetum, а к 120 годам 
они преобразуются в сообщества ассоциашш ГШо- 
Carinetum

2. Изменение флористического состава сооб
ществ определяется сменой эдификаторов в 
древесном ярусе. На первых этапах восстанови
тельных смен, когда верхний ярус представлен 
только сосной, в напочвенном покрове понижений 
господствуют виды сфагновой свиты, а на по
ложительных формах рельефа -  виды боровой и 
темнохвойной свит. На последующих этапах, с 
выходом лиственных деревьев в верхний ярус, в 
напочвенном покрове понижений преобладание 
постепенно переходит к растениям болотно-тра
вяной и черноолъховой свит, а на положительных 
формах рельефа -  к видам неморальной свиты.

3. На внутриценогнческом уровне организации 
расштелыюго покрова флористическое разнооб
разие поддерживается благодаря непрерывному 
новообразованию микроместообитаний (микро
сайтов). Например, в ценозах с застойным увлаж
нением (черноольшаники) встречаются микро
сайты в виде осоковых и черноольховых кочек,


