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Демографическая структура популяций лесообразующих 
видов в пойменных массивах старовозрастных лесов 

в средней полосе Европейской России
Т. Ю. Браславская

Demographic structure of tree populations in floodplain old-growth 
woodlands in the middle belt of European Russia
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Изучение демографической структуры популяций растений создает ос-
нову для анализа и прогноза многолетней динамики фитоценозов и всего 
растительного покрова в целом. В геоботанике в рамках популяционно-де-
мографического подхода принято рассматривать ценопопуляции различ-
ных видов растений в качестве базовых объектов [4]. Однако понятие 
«ценопопуляция» нередко бывает трудно применять в исследованиях ком-
плексов растительности. Так, лесной покров в равнинных речных поймах 
сегментно-гривистого типа — это мезокомбинация закономерно чередую-
щихся фитохор [3], занимающих на флювиальном мезорельефе местополо-
жения с разной продолжительностью заливания (поемностью), и поэтому 
контрастных по флористическому составу и структуре, нередко — относя-
щихся к разным типам растительности. В поймах средних рек формы флю-
виального мезорельефа (гривы, межгривные понижения) часто невелики 
по занимаемой ими площади, поэтому расположенные на них лесные фи-
тохоры могут рассматриваться только как фрагменты фитоценозов. Эти 
фрагменты физически не могут вместить большое число растений лесоо-
бразующих древесных видов и поддерживать демографическую полноч-
ленность их популяций, которая обеспечивает видам длительное обита-
ние в лесном покрове. Вместе с тем, в составе комплекса таких фитохор 
невелики расстояния между обособленными популяционными локусами 
лесообразующего вида и не нарушается связность между ними. Поэтому 
популяцию в границах мезокомбинации фитохор целесообразно рассма-
тривать как объект не только генетического анализа [3], но и демографи-
ческого. В терминах ландшафтоведения, мезокомбинации — это урочища 
или сложные урочища [1].

Исследования были проведены в поймах средних рек, где сохра-
нились старовозрастные леса: р. Нерусса (Брянская обл., заповед-
ник «Брянский лес»), р. Большая Кокшага (Республика Марий Эл, 
заповедник «Большая Кокшага») и р. Хопер (Воронежская обл., 
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заповедник «Хоперский»). Для демографических исследований по-
пуляций лесообразующих видов выбирали урочища центральной 
поймы с лесами, в древостое которых отсутствовали пионерные мел-
колиственные лесообразователи (Populus tremula L., Betula spp.) или их 
участие было минимальным. В выбранных урочищах были заложены 
пробные площади размером 0.3–2.0 га, на которых для составления 
общей характеристики растительности выполняли серии геоботани-
ческих описаний на площадках 100–400 м2 на разных местоположе-
ниях в мезорельефе и гэп-мозаике. В ходе демографических учетов 
популяций определяли онтогенетические состояния и уровни жиз-
ненности древесных растений, по итогам учетов строили гистограммы 
демографических спектров популяций.

Набор лесообразующих видов и их участие в растительности сво-
еобразны в каждой исследованной пойме, что обусловлено особенно-
стями ее ботанико-географической приуроченности и регионального 
природопользования. Во всех трех поймах обычны вяз гладкий (Ul-
mus laevis Pall.) и дуб черешчатый (Quercus robur L.) — виды, которые 
устойчивы к среднепоемному режиму заливания, а для достижения 
генеративного онтогенетического состояния нуждаются в наличии 
окон в пологе леса. Проведенные учеты показали, что популяции 
вяза в центральнопойменных широколиственных и хвойно-широко-
лиственных лесах обычно характеризуются демографической пол-
ночленностью и высокой численностью. При этом наличие в лесном 
покрове опушек вокруг участков болотно-травяной растительности 
(площадью до 0.5 га) в долгопоемных межгривных понижениях спо-
собствует значимому повышению численности виргинильных и гене-
ративных особей вяза, то есть успешности возобновительных процес-
сов у этого вида. В тех же лесах популяции дуба менее многочисленны 
и обычно характеризуются демографической фрагментарностью 
с тенденцией к регрессу. Виргинильные особи дуба отмечены преиму-
щественно на опушках вокруг долгопоемных понижений, но числен-
ность этих особей обычно очень мала. Вместе с тем, в поймах Неруссы 
и Большой Кокшаги в 1990–2000-е годы была отмечена высокая чис-
ленность имматурных особей дуба на вкрапленных в лесные мас-
сивы бывших сенокосных лугах (открытых пространствах площадью 
не менее 1 га) и на опушках рядом с ними. Возобновление дуба на лу-
гах создает предпосылки для формирования новых лесных фитохор 
в центральнопойменных урочищах и обеспечивает устойчивость по-
пуляций дуба в ходе такой сукцессионной динамики. 
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В европейской части России расположены значительные площади 
торфяных болот, ранее осушенных и освоенных для добычи торфа. 
Многие из них после частичной выработки остались без рекультива-
ции. Они стали объектами частых природных пожаров, нередко ка-
тастрофических, имеющих серьезные последствия для окружающей 
среды и здоровья человека. Обводнение и искусственное заболачи-
вание — наиболее эффективный способ предотвращения возгорания 
выработанных торфяников.

На территории национального парка «Мещера» нарушенные тор-
фяники занимают 14.9 тыс. га, из них 7.6 тыс. га полей фрезерной до-
бычи торфа. На протяжении 18 лет в национальном парке реализу-
ются проекты по обводнению нарушенных торфяников. Начиная 
с 2002 г., на территории парка было обводнено более 9 тыс. га тор-
фяников. В 2005 г. на ряде объектов болотоведами Института био-
логии Карельского научного центра был организован мониторинг 
естественной динамики растительного покрова. С 2007 г. начали про-
водиться наблюдения уровня почвенно-грунтовых вод (УПГВ), снеж-
ного покрова и температуры почвы, а с 2009 г. — за гидрохимическими 
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