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Глава 9. ЗАПОВЕДНИК “КОСТОМУКШСКИЙ”

9.1. Краткая характеристика природных условий
Территория государственного заповедника “Костомукшский" расположена в пределах Балтийского кри 

сталлического щита на восточном склоне Западно-Карсльской возвышенности (Белоусова и др., 1988). Геогра
фические координаты заповедника - 64° - 65° северной широты и 30° - 31° восточной долготы.

Преобладающим типом рельефа является денудационно-тектонический, для которого характерны при
поднятые гряды, разделенные линейными понижениями (Белоусова и др., 1988). Коренные породы (гнсйсо- 
граниты, гнсйсо-гранодиориты) на повышениях рельефа частично перекрываются тонким слоем четвертичных 
отложений, а местами выходят на поверхность Понижения между приподнятыми массивами кристаллических 
пород приурочены к древним разломам. К этим понижениям приурочены заболоченные низины, озерные котло
вины и долины рек.

На значительной части территории развит рельеф ледниковой и вод но-ледниковой аккумуляции В пре
делах заповедника понижения рельефа заняты моренными равнинами Характер поверхности моренных равнин 
определяется неровностями коренного ложа, что связано с небольшой мощностью моренного покрова (0,5-4 м). 
Водно-ледниковые формы рельефа представлены долиной р. Каменной - крупной древней долиной стока талых 
ледниковых вод и аккумулятивной водно-ледниковой системой.

Заповедник находится в атлантико-арктической климатической области умеренного пояса (Алисов. 1956). 
Зима здесь относительно мягкая, лето короткое и прохладное. Продолжительность безморозного периода со 
етавляет 183 дня. среднегодовая температура воздуха +0.5° С, среднегодовое количество осадков 535 мм (Бело
усова и др., 1988).

Гидрологическая сеть заповедника включает многочисленные озера, реки, ручьи и болота (рис. 9.1).
Территория заповедника, согласно ботанико-географическому1 районированию, расположена в севсро- 

таежной подзоне Валдайско-Онежской подпровинции Североевропейской таежной провинции (Растительность 
европейской части СССР. 1980) По флористическому районированию Карелии (Раменская. 1960) территория 
заповедника относится к Куйтозсрско-Лсксозсрскому флористическому району, для которого характерно прсоб 
ладанис во флоре бореальных видов и незначительное у частие неморальных и арктических элементов. В расти 
тельном покрове преобладают сосновые леса (69,6% лесопокрытой площади). Ельники встречаются значительно 
реже (10.3% лесопокрытой площади), в основном по долинам рек и ручьев, а также у оснований склонов Про 
изводные мелколиственные леса составляют менее 10% лесопокрытой площади Средний бонитет насаждений 
IV-V, полнота 0,5-0,6 (Белоусова и др.. 1988). Отличительной особенностью лесов заповедника является практи 
чески полное отсутствие нарушений, вызванных рубками, на большей части охраняемой территории.

В настоящей работе объектами изучения были леса заповедника “Костомукшский'’. Лесные ландшафты 
заповедника являются удобным модельным объектом для изучения послепожарных сукцессий. Здесь повсеме
стно наблюдаются следы многократных пожаров: обожженные стволы и пожарные подсушины на соснах, оби
лие обугленных сухостойных деревьев и валежника, а также слой угля под подстилкой. Уникальная особенность 
выбранного объекта состоит в том, что здесь можно проследить влияние пожаров разной давности в чистом ви
де, так как другие виды катастрофических воздействий на лесные экосистемы, в частности сплошные рубки, на 
территории заповедника в прошлом отсутствовали, а выборочные рубки имели крайне ограниченное распро 
страненис. Большинство пожаров спровоцировано человеком Об этом свидетельствует приуроченность очагов 
пожаров к дорогам, рекам и озерам, которые привлекали местных охотников и рыболовов.

Пожары относятся к наиболее важным факторам развития лесных сообществ Фснноскандии. структура 
живого покрова здесь в ряде случаев огнсзависима (Корчагин. 1954; Вакуров. 1975; Громцев, 1993; Наарапеп,
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1965; Haapancn, Siitoncn, 1978). В литературе дискутируется целесообразность применения контролируемых 
пожаров для поддержания биологического разнообразия природных экосистем (Kilgore, 1984; Gruell, 1984; и 
др.). Данный подход применительно к особо охраняемым природным территориям должен основываться на де
тальных исследованиях экосистем, подвергавшихся воздействию пожаров разной интенсивности и периодично
сти, в конкретных заповедниках и национальных парках (Кулешова и др., 1983). В настоящей работе поставлены 
следующие задачи; дать комплексную характеристик) лесных экосистем, поврежденных пожарами разной дав
ности. и проанализировать ход послспожарных сукцессий.
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Рис. 9.1. Схема территории государственного заповедника “Костомукшский” и места закладки пробных площадей (по: Бело
усовой и др., 1988 с дополнениями). Условные обозначения: 1 - точки проведения исследований, 2 - контора запо
ведника, 3 - озера и реки, 4 - болота, 5 - леса

Fig 9.1. Scheme of Koslomukshsky Nature Reserve territory and locations of the sample area (by lielousova et. al, 1988 with 
additions). legend: 1 - locations of the sample area, 2 - office of Koslomukshsky Nature Reserve administration, 3 - likes 
and rives, 4 - bogs, 5 - forests.
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9.2. Материалы и методика
Комплексные исследования лесов Косгомукшского заповедника в связи с лесными пожарами проводи

лись в 1987-1988 годах (Потапова. 1989; Русанова, 1989; Яновицкая, 1989), а также в 1992-1993 годах на 5-ти 
стационарных пробных площадях. Одна площадь (18 га) была заложена в 1987 году в окрестностях озера Кали- 
во (208 квартал заповедника) и охватывает основное разнообразие сообществ, характерных для денудационно- 
тектонического типа ландшафта, четыре другие (11, 12, 15 и 1 га) - на водоразделах, примыкающих к реке Ка
менная (151-153, 145 кварталы) и отражающих разнообразие водно-ледниковых ландшафтов (рис. 9.1).

В работе использовался комплексный подход к изучению пирогенных сукцессий (Кулешова и др., 1987). 
Были заложены стационарные пробы, на которых датировалось время пожаров, проводились геобоганичсские, 
популяционные, почвенно-зоологические и орнитологические исследования. Краткие результаты комплексных 
исследований опубликованы (Кулешова и д р , 1996). В настоящей работе более подробно освещаются результа
ты геоботаничсских и почвенно-зоологических исследований.

Для датировки пожаров использовались деревья, имеющие огневые раны. На основе анализа 80 возрас 
тных кернов и зарубок огневых ран проведена датировка пожаров за последние 400 лет. На основе датировок 
пожаров и анализа растительного покрова составлены схемы распространения и повторяемости пожаров на ста
ционарных пробных площадях в масштабе 1:1000. Для удобства картирования пробные площади разбивались 
пикетами на квадраты 50 х 50 м. Для территории окрестностей р.Каменной (кварталы 151-153) составлена схема 
распространения пожаров. При этом за основу были взяты таксационные планшеты масштаба 1:10000.

В пределах стационарных площадей выполнено 96 геоботанических описаний по методике Браун-Бланке1 
(Александрова, 1969) на учетных площадках по 100 м2. На каждой стационарной пробе проведено картирование 
растительности, оценена плотность деревьев и кустарников. Попу ляционный анализ древесной синузии прово 
дился на 20 пробных площадях размером от 0,25 га до 1 га. Каждая площадь для учета онтогенетического соста
ва популяций древесных видов располагалась в пределах участка гари одного возраста.

Сбор мезофауны проведен в июне-июле 1992 и июле 1993 гг. двумя методами (стандартные почвенные 
пробы 25x25 см и почвенные ловушки), дополняющими друг друга и позволяющими наиболее полно выявить 
комплекс почвенных беспозвоночных в исследуемом биотопе (Гиляров. 1975). Первый метод позволяет охарак
теризовать население, обитающее в подстилке и в почве, второй - активность населения наземных беспозвоноч 
ных. Всего отобрано 337 почвенных проб, отработано 2957 ловушко-суток. Объем собранного материала - 5085 
экземпляров почвенных беспозвоночных.

9.3. Флористическая классификация лесной растительности Костомукшского заповед
ника

Все лесные сообщества Костомукшского заповедника относятся к классу хвойных борсальных лесов 
Vaccinio-Piceetea, который имеет следующие отличительные особенности: 1) господство в древостое обычно 
хвойных пород (хотя возможны и исключения, например, вторичные мелколиственные леса); 2) характерные 
виды класса Vaccinium myrtillus и Vaccinium vitis-idaea, 3) преобладание в напочвенном покрове трех видов зе
леных мхов: Hylocoinium splendens, Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium (Kielland-Lund, 1981).

В заповеднике преобладают сосновые и сосново-еловые леса порядка Cladonio-Vaccinietalia, куда входят 
и болотные сосняки. Приручьевые ельники и сфагновые еловые и елово-сосновыс леса относятся к порядку 
Vaccinio-Piceetalia. Ниже приведена синтаксономия лесов Костомукшского заповедника.2

1 - Авторы выражают особую благодарность Е. А.Игнатовой за просмозр и определение гербария мохообразным. Латинские названия мохо
образных приведены по спискам (Ignatov, Afonina, 1992; Konstantinova, Potemkin, Schljakov, 1992). Латинские названия сосудистых растений 
выверены по С.К. Черепанову (1995), лишайников - по сводке (Определитель лишайников СССР, 1978).
2 Флористическая классификация проведена на основе геоботанических описаний, выполненных В.Н.Коротковым. Полные синтаксономичс- 
ские таблицы будут опубликованы в отдельном сборнике.
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Класс Vaccinio-Piccctea Br.-BI. in Br.-Bl., Sissingh ct Vliegcr 1939 
Порядок Cladonio-Vaccinietalia K.-Lund 1967 

Союз Phyllodoco- Vuccinion Nord. 1936
подсоюэ Cladonio-Pinenion K.-Lund 1981

ассоциация Cladonio-Pinetum (Caj. 1921) K.-Lund 1967 
subass. typicum K.-Lund 1967 
subass. vaccinictosum myrtilli subass. uov.

1. var. Calluna vulgaris
2. var. Ixdum  palustre 

подсоюз Ledo-Pmenion K.-Lund 1981
ассоциация Oxycocco quadripetali-Pinetum K.-Lund 1981 

subass. polytrichietosum communis subass. nov.
Союз Dicrano-Pinion Libbert 1933

ассоциация Vaccinio-Pinetum boreale Caj. 1921 
Порядок Vaccinio-Picectalia Br.-BI. 1939 cm. K.-Lund 1967

Союз Vaccinio-Piceion Br.-BI., Sissingh et Vliegcr 1939 
подсоюзSphagno-Piceenion K.-Lund 1981

ассоциация Rubo chanmemori-Piceelum K.-Lund 1962 
subass. vaccinictosum subass. nov. 

ассоциация Carici loliacae-Piceetum ass. nov.

Порядок Cladonio-Vaccinietalia объединяет олиготрофные лишайниковые и моховые сосняки. Подобные 
сообщества широко распространены в Северной Европе. Для северо-западной Европы более типичны сообщест 
ва союза Phyllodoco-Vaccmion. Для них характерно присутствие Empctrum hermaphroditutn, Vaccinium 
uliginosum, Sphagnum nemoreum, Dicranum congeslum, Cladina stellaris и Peltigera aphtosa. Олиготрофные сухие 
сосновые леса входят в подсоюз Cladonio-Pinenion. а сфагновые сосняки объединены в подсоюз сфагновых за
болоченных сообществ Ledo-Pinenion (Kiclland Lund, 1981).

Союз Dicrano-Pinion включает хвойные сообщества на песках, распространенные в субконтинентальных 
и континентальных районах Средней и Восточной Европы (Matuszkicwicz. 1981).

9.3.1. Ассоциация Cladonio-Pinetum (Caj. 21) K.-Lund 1967.

Полное название ассоциации Cladonio arbusculae-Pinetum boreale.
Ассоциация включает сухие лишайниковые сосняки с хорошо развитым лишайниковым покровом Ассо

циация диагностируется присутствием Arctostaphylos uva-ursi, Cladonia uncialis. Polytrichum piliferum и 
Icmadophila ericetorum. Сообщества ассоциации занимают сухие олиготрофные местообитания, вершины и 
склоны холмов, озы.

В напочвенном покрове преобладают кустистые лишайники: Cladina stellaris, С. arbuscula, С. rangiferina, 
постоянно присутствует Cetraria islandica и ряд видов рода Cladonia (Cladonia uncialis, С. pleurota). В травяно- 
кустарничковом ярусе преобладают брусника, вороника, местами вереск и черника.

Синонимы: Pineto-Vaccinietum myrtilli arctostaphyletosum (Braun-Blanquet el al., 1939), Фенноскандия; 
Calluna-type (Cajander, 1909), южная Финляндия; Cladina-type (Cajander, 1921), северная Финляндия; Calluna- 
Cladina группа и Cetraria islandica-Calluna группа (Oksanen, Ahti, 1982). Финляндия.

Географии. Ареал ассоциации довольно широк и охватывает Северную Европу и северную часть Вос
точной Европы. Сообщества Cladonio-Pinetum описаны в Норвегии (Kielland-Lund, 1981), Швеции (Ombcrg, 
1980), аналогичные описания известны из Финляндии (Oksanen, Ahti, 1982). Лишайниковые сосняки Косто- 
мукшского заповедника оказались по встречаемости и обилию видов очень близки с сообществами Cladonio- 
Pinetum  из Норвегии: коэффициент сходства для видов со встречаемостью от III класса и более (Kspc) равен 72.
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Для норвежских сообществ ассоциации характерными видами помимо Arciostaphylos uva-ursi являются 
Dicranum robustыт (редкий для Карелии более северный вид) и D spurium В Финляндии система Браун-Бланкс 
не распространена, однако, сообщества Calluna-Cladina группы и Cetraria islandica-Calluna группы (Oksanen, 
Ahti, 1982) явно относятся к ассоциации Cladonio-Pinetum.

В пределах ассоциации в Костомукшском заповеднике выделяются две субассоциации.
1. Субассоннаиии Cladonio-Pinetum tvpicum Похожие сообщества распространены в средней части 

Финляндии (Cetraria islandica-Calluna группа. Oksanen, Ahti, 1982). Также как и леса Костомукшского таповед 
ника они отличаются от более северных норвежских сообществ большим участием Cetraria islandica, отсутстви
ем Empetrum hermaphroditum, Cladonia coccifera, меньшим присутствием Dicranum fuscescens. Сюда же относят
ся сообщества гарей, описанные в заповеднике (гарь 1968 г.). Их можно рассматривать как более раннюю сук- 
цессионную стадию ассоциации Cladonio-Pinetum. Для них характерно значительное участие Arclostaphylos uva- 
ursi и преобладание вереска, аналогичные черты отмечены для сукцсссионно более молодого варианта финских 
сообществ Cetraria islandica-Calluna группы (Oksanen. AFiti. 1982).

2. Субассоциацин Cladonio-Pinetum vaccinictusuin myrtilli subass. nov. К этой субассоциации отнесены 
сосняки со смешанным покровом из лишайников и зеленых мхов. Сообщества занимают более богатые место
обитания. и для них характерно большее обилие черники и прису тствие Dicranum scoparium в напочвенном по 
крове. От типичной субассоциации отличается присутствием Melampyrum pratense. Ledum palustre. Polytrichum 
commune. Сообщества со значительным обилием eepccica отнесены к варианту Calluna vulgaris, а более мезо 
фильные сосняки с Uylocomium splendens и Ledum palustre к варианту Ledum palustre. Аналогичные сосняки ши 
роко распространены в средней части Финляндии и относятся к Calluna-Cladina группе сообществ (Oksanen. 
Ahti, 1982).

9.3.2. Ассоциации Охусоссо <|uadripctali-Pinetum  K.-Lund 1981

В ассоциацию входят сообщества сфагновых сосняков, в которых преобладают болотные виды и при 
этом сохраняют свою роль виды хвойных борсальных лесов Vacciuium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Pleurozium  
schreberi Значительное участие этих видов, а также почти полное отсутствие Sphagnum angushfolium, невысокое 
постоянство Sphagnum nuigellauicum дают основание отнести эти сообщества к классу Vaccinio-Piceetea. Сооб 
щсства характеризуются разреженным древостоем (сомкнутость крон от 0.4 до 0.1). хорошо развитым яру сом 
кустарничков из Chamaedaphne calyculata и Ledum palustre. В травяном покрове преобладает Rubus 
chamaemorus, Vaccinium myrtillus и постоянно присутствует Carex globularis и Eriopharum vaginatum.

Синонимы: Callima-Sphagnum fuscum-, Calluna-moore (Kiel land-Lund, 1981). Финляндия; Pinetum 
sphagnosum  Kaks 1941 (Нешатасв, 1985), Ленинградская обл.

Географии Заболоченные сосняки с хорошо выраженным ку старничковым яру сом, с Carex globularis, 
моховым покровом из видов р. Sphagnum  широко распространены на севере Восточной Европы. Сосняки сфаг
новые описаны в Ленинградской области (Богдановская-Гиснэф. 1928; Нешатасв. 1985), известны из Архангель
ской области (Леонтьев. 1937). Все эти сообщества относятся к одной ассоциации Охусоссо quadripetali-Pinetum. 
Ассоциация Охусоссо quadripetali-Pinetum описана Kielland-Lund (1981) для юго-восточной Норвегии. Анало
гичные сообщества встречаются в северной и средней Швеции и в Финляндии (Kiclland-Lund. 1981). От более 
северных норвежских сообществ ассоциации заболоченных сосняков Костомукшского заповедника отличаются 
прису тствием Chamaedaphne calyculata, Carex globularis и Empetrum nigrum, а также незначительным участием 
Sphagnum fuscum, Sphagnum fallax  и ряда других болотных мхов, что позволило выделить их в отдельную суб
ассоциацию Охусоссо quadripetali-Pinetum polytrichietosum communis. Викарирующая ассоциация сфагновых 
сосняков Средней Европы Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929 (Ncuhausl, 1972) отличаются от более северной 
ассоциации Охусоссо quadripetali-Pinetum  присутствием Erangula alnus, Molinia caerulea и отсутствием таких 
видов как Oxycoccus microcarpus, Betula папа, Cladina stellaris .
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Сообщества с Sphagnum fuscum. описанные в заповеднике, значительно отличаются от ассоциации 
Охустто (luadripelali-Putclum. В них сосна представлена единичными деревьями. Для этих сообществ характе
рно почти полное отсутствие черники, брусники и Pleurozium schreberi. Вместе с тем здесь хорошо развит mono 
вой покров из Sphagnum fuscum. присутствует Drosera rolinidifolia, единично отмеченная в сфагновых сосняках. 
Подобные богатые кустарничками сфагновые олиготрофные болота с доминированием Sphagnum fuscum  отно
сятся к ассоциации Ledo-Sphagndum  fu s d  Du Rietz. 1921 класса верчовых сфагновых болот Охусоссо- 
Sphagnetea На них могул встречаться отдельные дерев).я сосны, по фитоненотичсская роль ее незначительна.

В Карелии отмечена похожая субассопиаиия олиготрофпых сфагновых болот с единичной сосной, зани
мающая окраины болот (Кузнецов, 1991). Возможно, при наличии большего количества материала эти описания 
бу тут отнесены именно к ассоциации Ledo-Sphagnemm fusci.

9.3.3. Ассоциация Vaccinio-Pmeliim borcalc C aj. 1921

Ассоциация объединяет зелемомошпые сосновые и сосново-еловые леса с небольшой долей лишайников 
в напочвенном покрове. Постоянное участие Clmlina rangiferma, С. arbusaila, D iatm iim  rugosum позволяет от
мести эту ассоциацию к порядку Cladonio-Vacciiiicialia. однако, небольшое покрытие лишайников, практическое 
отсутствие Cluelina slcllaris и присутствие видов Vucciuio-Picectaliu указывает на ее принадлежность к союзу 
Dicrano-Pinion. Ассоциация дифференцируется (loo dyer и repens и Diphasiastrum complamnum.

Дзя этих сообществах характерен хорошо развитый моховой покров (Pleurozium schreberi, llylocomium  
splemlens) с участием лишайников, в первую очередь Clmlina rangiferma. Достаточно хороню развит травяно- 
кустарпичковый ярус, где доминируют черника и брусника, постоянно присутствует I.innaea borealis, Awnellu  
flexuosa.. Изредка встречается l.ycopudiwn annolintmi, Orthiliu secunda. H древостое обычно присутствие, а часто 
и равное наряду с сосной участие ели. Сообщества ассоциации приурочены к более благоприятным по богатству 
и увлажнению местообитаниям (присутствие Polytrichum commune) чем лишайниковые сосняки

Гипоним ы : Vaccinium-type (('njander, 1909) южная и средняя Финляндия Pinelo-Vact inielnm myrlilli 
arriosiaphyleiosum  (Rraim-Blanquet et al . 1939) Фенпосканлия; Vaccinium и limpeirum-Vacrinium-iype,
limpeintm-Myriiilus-iype, M^riillus-Culi'ina-Cladoniu-iype (Kalda. 1970), Финляндия

География Сообщества Vaccinio-Pineium менее широко распространены в северной части Скандинавии 
(Kilelland-Lund. 1981). где проходит северная граница ареала союза Dicrano-Pinion: они чаше встречаются на 
территории Финляндии и. вероятно, широкб распространены на севере европейской части России. Ассоциация 
занимает промежуточное положение между Cludonio-Puieium и зелепомошными еловыми лесами ассоциации 
liu-Piceeium myriilleiosum Сообщества ассоциации Косгомукшского заповедника отличаются от очень похожих 
норвежских сообществ Vaccinio-Pineium (K spc 61) меньшим упасшем лишайников в напочвенном покрове, 
примесью березы в древостое (lleinfa pitbesccns и 11. peinlula). присутствием Lycopodium anitoiiiuiin, Einpclrum 
nigrum и Po/ytrichuin commune.

’Заболоченные еловые леса Костомукшскою заповедника относятся к порядку Vacdnio-Piccetalia и союзу 
Vaccinio-Piceion. Заболоченные ельники выделяются в подсоюз Sphagna-Piceeuion (Kir 11 and I and, 19KI).

9.3.4. Ассоциации Riibo climmiemori-Picectum K .-bund 1962

Ассоциацию характеризуют Lislera cordaia. Sphagnum angustifolium. Для сообществ этой ассоциации ха
рактерно высокое постоянство и обилие видов Vaccinio-Piceetea и порядка Vaccinio-Piceelalia.. Участие видов 
Oxycocco-Sphagnetea указывает па принадлежность заболоченных ельников к полсоюзу Sphagno-Piccenion.

Заболоченные елово-сосновые леса Косгомукшского заповедника наиболее похожи на сообщества ассо
циации Cluimaemori-Piceeium, описанной в юго-восточной Норвегии (Kielland-I.und, 1981). Коэффициент сход
ства с типичной субассоциании равен 64. Однако, сообщества Кос то му кшс ко го заповедника отличает от нор 
вежских заболоченных лесов значительное участие сосны и различных видов кустарничков ( Vaccinium 
uliginosum, Ledum palustre). Название Chamacmon-Piceeium  требует изменения в соответствии с правилами фи-
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тосоциологического Кодекса (Barkinan et al., 1976). Правильным названием будет Kubo chamaemon-Piceetum  
(Korotkov et al., 1991).

Сообщества ассоциации часто приурочены к нижним пологим частям склонов холмов, вершины которых 
занимают сосняки ассоциации Cladonio-Pinetum , в результате чего в этих сообществах присутствуют валы р. 
Cladonia. Влияние сосны оказывает существенное влияние на флористический состав сообществ, что позволяет 
выделить отдельную субассоциацию RP pinetosum sylvesiris.

Синонимы: Pinetosum myrtilloso-sphagnosum  (Нешатаев. 1985). Ленинградская обл.
Географии Ассоциация Rubo chamaemon-Piece turn, объединяющая заболоченные еловые и сосново

еловые леса Северной Европы, встречается в Норвегии. Финляндии (Kielland-Liind. 1981). Аналогичные сооб 
щсства описаны южнее как Pineta myrtilloso-sphagnosa (Соколов, 1931: Горьковская обл.; Нешатаев. 1985: Ле
нинградская обл ). куда отнесены сосняки со сфагновым покровом, часто занимающие еловые экотопы

9.3.5. Ассоциация Carici loliacae-Piceetum ass. поз .

Ассоциация объединяет приручьсвыс ельники, значительно отличающиеся своим флористическим соста
вом. Характеризующая группа видов ассоциации включает: Careх  cinerea, Viola epipsila, F.quisetum palustre, 
Carex loliacea, Rhizomnium punctatum, Chamaepericlymenum sueciccum, Phegopteris connectilis, Carex dispernut. 
Кроме того ассоциация дифференцируется значительным участием Сптагит palustre, Calamagrostis canescens, 
Caltha palustris.

Древостой состоит из ели с примесью березы пушистой. Довольно хорошо развит кустарниковый ярус, 
состоящий из подроста ели. березы и ольхи серой с примесью Sorbus gorodkovii и Salix phylicifolia В травяном 
покрове преобладают Equisetum sylvalicum , (lymnocarpium dryopteris, Viola epipsila, Сопшгит palustre. В этих 
лесах хорошо выражен блок видов Vaccinio-Piceetea (черника, брусника, линнея северная, плаун годичный. 
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum scoparium). поэтому принадлежность их к классу хвойных 
бореальных лесов не вызывает сомнения.

Приручьевые ельники Северной Европы описаны в юго-восточной Норвегии в асе Calamagrostio 
purpureae-Salicetum pentandrae, относящейся к классу черноольховых лесов Alnetea glutinosae (Kielland-Ijind, 
1981). По флористическому составу и по набору преобладающих видов приручьевые ельники Костомукшского 
•заповедник похожи на субассоциацию hylocomietosum этой ассоциации. Однако их отличает значительное уча 
стие видов Vaccinio-Piceetea и почти полное отсутствие видов Alnetea glutinosae (Sphagnum squarrosum, Alnus 
glutinosa, Carex elongata, Mitium cinclidioides, Salix pentandra). Приручьсвыс сообщества более южных районов 
(Новгородская обл., Польша) значительно богаче по составу и отличаются большим участием видов Alnetea 
glutuiosae (Коротков. 1991; Sokolowski, 1980).

9.4. Влияние пожаров на лесные сообщества
Для решения этой задачи была заложена стационарная площадь размером 18 га в южной части Коего 

мукшского заповедника (208 квартал Каливского лесничества), включающая лесные сообщества со следами 
многократных пожаров XVII - XX веков.

I
Ландш афтная характеристика. Площадь приурочена к наиболее приподнятой части заповедника. 

Ландшафтная структура здесь определяется наличием крупного тектонического разлома, обозначенного на ме
стности цепочкой озер, связанных порожистыми протоками. Разлом разбивает территорию на серию гряд с аб 
солютной высотой 240-260 метров с болотами в межгрядовых понижениях (рис. 9.2).

В результате проведенных исследований были выделены следующие ландшафтные разности (Русанова, 
1989): 1) урочища вершин и верхних частей склонов гряд, сложенных кристаллическими породами и прикрытых 
маломощной песчаной мореной; 2) урочища склонов гряды, преимущественно ступенчатых, завалуненных, по
крытых неравномерным слоем песчаной морены от 10 до 50 см; 3) урочища озовых гряд, сложенных гру
бозернистыми ледниковыми отложениями: 4) урочища межгрядовых понижений - логов, для которых характер
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на временная или постоянная проточное™; 5) урочища плоских и вогнутых заболоченных межгрядовых пони
жений с застойным увлажнением. Мсе эти элементы ландшафтной структуры представлены на стационарной 
пробной плошали.

Датировка пожаров а /еоСштаипческан характеристика  На пробной площади представлены сообще
ства. испытавшие многократное воздействие огня: в 1924 г. пожаром был охвачен участок площадью 8.4 га. в 
IК16 г. - 4.2 га и н 1787 t . - 5.4 га (рис. 9.2).

К Ж а

Ij 1 _ J c

Рне. 9.2. Схема распроса ранения ножарон на стационарной пробной площади и положение ее на гипсометрическом профиле 
(208 квартал Калннокого лесничества) Условные обозначения: I Гари разного возраста А - гарь 1024 года. В - гарь 
1816 года, С - гарь 1787 года и Расiтел ьн ы е ассоциации на t нпсомефнческом профиле: А - зеленомошно- 
'нннийниконмс и лн111инниконо-з<-лсном<>111Нмс, R - зеленомотные, Г  - сфагновые иесоинаним, 111 Лесообразующие 
Породы А - чк. на, В - ель 11 - высота нал уровнем моря, м

I'ig. 9.2. Map ol lire ilislnrhaiice in Ihe sample area and its disposition on hypsomelrieal profile (208 quarlel ol Ralivskoe 
lesnicheslvo). I xgend: I: I'ire area of different age: A - 1924 year. В 1816 year, C - 1787 year; il: Plant associations in Ihe 
hypsomelrieal profile: A - lichen (it green moss (('ladonia spp + Plcnro/.iuni schrcberi), В Pleurozittm schrcbcri + 
Dicrammt spp., ( ’ - Sphagnum spp.; III. Tree species: A - Pinus sylvestris, В Picea obovata, II - height above sea level, m.

Урочища aepiaua и верхних частей склонов характеризуются высокой частотой пожаров. Пожары здесь 
повторялись 2-3 раза в столетие: в 1646. 1667, 1694, 1738, 1787, 1816. 1924 голах. Здесь произрастаю! сосновые 
леса паркового типа, относящиеся к ассоциации Cladonio arbuscula-Pinetum boreale vaccinieloxum myrlitli.

В верхнее! ярусе преобладает поколение деревьев сосны (Pinus xylveslrix /..) 140-180 летнего возраста, 
сформированное после сильного пожара 1816 гола. На стволах сосен сохранились огневые рапы, полученные по 
время низового пожара 1924 г Изредка встречаются сосны 380-400 летнего позраста с многочисленными огне
выми ранами, несущими информацию о 7 крупных пожарах начиная с начата XXVII пека. Для древостоя харак
терна примесь березы повислой (Hernia peadala Kolb ). В подросте в незначительном количестве, но с высоким 
постоянством встречаются сосна, ель сибирская (Picea obovata Ledeh). осина (Populux trenutla / ) реже - береза 
пушистая (В. pubexcens b lub  ), ива козья (Salix саргеа /..). Кустарниковая синузия представлена единичными 
экземплярами рябины гладковатой (Sorbus gorodkovii Pojark.) и можжевельника (Juniperttx communis I .). Среди 
кустарничков доминируют брусника (Vaccinium vitix-idaea L.) и вереск (Calluna vulgaris (L.) Hill). Участие вере
ска значительно увеличивается в разреженных участках леса. В примеси встречаются черника ( Vaccinium 
myrlillnx L.) и водяника черная (Empetrum nigrum

Синузия трав слабо выражена и имеет обедненный видовой состав. В ней встречаются единичные экзем
пляры золотой розги (Solidago virgaurea луговика извилистого (Avenella flexuosa (!..) Drej). иван-чая
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(Chainaenerioii anguslifolium (L.) Scop ). марьянника луговою (Melampynwi pro ten sc В ярусе Г) содомииир) ют
зеленые мхи - плевроций Шребера (I'lcurozium schreheri (Hritl.) Min ), пилы рола д и кратм  (l)ieraiium sp.) и кус
тистые лишайники из родов Cladinu хр. и Cladonia хр Распределение мхов и лишайников неравномерное. 11ер- 
вые преобладаю! в сомкнутых частях парковых сосняков, вторые - на проталинах с разреженным древостоем.

Урочища среОнпх частей склонов отличаются несколько меньшей частотой пожаров, чем на верхних час 
тях склонов. Пожары здесь проходили не чаше 1-2 раз в 100 лет: в 1737. 1787. 1816 гг. В растительном покрове 
преобладают елово-сосновые зеленомопшме леса, относящиеся к ассоциации Vaccinio-l’ineium horeale. Сосно 
вый древостой, господствующий в верхнем ярусе, песет следы огневых ран. возникших во время последнего 
пожара в 1X16 году, По сравнению с урочищами вершин и верхних частей склонов здесь значительно укеличи 
вается доля подроста ели. Pro покрытие составляет от И) до 40 %. В кустарничковой сииузии доминирующие 
позиции принадлежат чернике и бруснике, а доля вереска существенно уменьшена. Проективное покрытие си 
пузии трав, включающей плаун годичный {Lycopodium aitnotiiium 1.). осоку шаровидную (Carex globulmis /  .) и 
ортилию однобокую (Ortilia xecunda (I ) House), остается относительно низким. В ярусе напочвенных мхо» и 
лишайников господство принадлежит Pieuroz.iam schreheri (Hritl.) Mill., liylocomium spiemiens (lletlw.) Sciiimp. in 
H.S.G. и видам рода Ditranam. Проективное покрытие лишайников значительно уменьшается.

Урочища нижних частей склонов, тоиые гряды, а также урочшца межгряОоных понижений с проточ
ным и застойным улшж шчшем. судя по огневым рамам, горели примерно в 1787 году. Эти ландшафтные выде 
лы имеют- хорошее или избыточное увлажнение и очень редко (1 раз в 200-300 лет) повреждаются пожарами.

Урочища нижних частей склонов и очовых гряд покрыты сомкнутыми еловыми лесами, относящимися к 
ассоциации KirPiceeluin myrtilletosum, с участием в первом ярусе сосны, берез повислой и пушистой, реже оси 
ны. Сосна представлена только старовозраетпыми деревьями (от 300 до 300 лет) с заросшими огневыми ранами, 
полученными по время последнего пожара в 17X7 году Часть деревьев сосны отмирает. Кль представлена не
сколькими поколениями, которые формируют сообщества с вертикальной сомкнутостью. В сообществе возрас
тет иоречаемос1Ь кустарников - рябины гладковатой и можжевельника обыкновенного. В кустарничковой си 
пузии доминирующие позиции занимают черника и брусника. К ним примешивается линпея северная (Limtaea 
borealis Проективное покрытие симузии трав достигает 30 %. в пей сохранились - майник двулистный 
(Maiunthemum bifolium (I..) F. 1C. Schmidt), седмичник европейский (Lrienlalis europaea /..). перловник поникаю 
ший (Mclii.ti nutans голокучпик обыкновенный (Gymnocarpium dryoplcrtx (L.) Newm.). любка двулистная 
(Ploianihero bifolia (I..) Rich.) тайник яйцевидный (l.istera cordata (L.) ll.Br.) и другие. В сииузии мхов абсолют
ное господство принадлежит зеленым мхам (I ’lcurozium schreheri (Hritl.) Milt., liylocomium splentlens (lletlw.) 
Slump, in B.S.G., Plilium crisla-caxtrunsis (lletlw.) JJc Not.). Видовой состав и ненотичсская роль лишайников 
сильно сокращаются.

Урочища межгряооных понижений с проточным и застойным увлажнением  повреждались пожарами в 
наименьшей степени, поэтому здесь сохранилась экотопически обусловленная растительность климаксового 
типа. В понижениях с проточных! увлажнением эта растительность представлена сфагновыми ельниками, отно 
сящимися к ассоциации Carici lolincne-Piceetum. отличающейся высоким флористическим разнообразием. В си 
пузии трав доминируют морошка (Ruhus chamaemorus I,.), голокучпик обыкновенный, вейпик седоватый 
(Cultimagrosiis eaiiescens (Web.) Roth), хвощ лесной {Etpiisetum sylvaticum /..) и несколько видов осок. Здесь 
встречаются дерен шведский {Chamaepericlymenum suecicum (L.) Aschers. el Graehu.) и пальчатокоренпик пятни
стый (Dadylorhiza maculate (I..) Soo). Растительность межгрядовых понижений с застойным увлажнением пред
ставлена сфагновыми сосняками ассоциации Oxicocco quadripetali-Pinetum. Синузия деревьев сформирована 
разновозрастными популяциями сосны болотной формы (Pinus sylvestris L. ear. nano Pall). В сииузии кус тар 
ничков доминируют карликовая береза (Hetula папа L.) и подбел обыкновенный (Andromeda polifolia !..). В со 
став сииузии трап входят осока малоцпетковая (Carex pauciflora l.ightf ), пушица влагалищная (Eriophornm 
vuginaluin /,.), ситняг болотный (Eleoeharis paluslris (L.) Roent. el Schull.), росянка круглолистная (Drosera 
rolitndifolia /„.) и некоторые другие виды.
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Н аселение почвенных беспозвоночных. Население почвенных беспозвоночных изучали в местообитани
ях, приуроченных к разным вариантам гарей: гарь 1924 года (сосняк зсленомошно-лишайниковый и сосняк зе- 
леномошный) и гарь 1787 года (слово-сосновый лес зеленомошный и ельник зеленомошно-долгомошный).

По данным почвенных проб, доминирующими группами во всех обследованных биотопах являются пау 
ки (Araneida). которые составляют 29-46% от общей численности, а также щелкуны (Elateridae) - 31-35%. Кроме 
этих групп в ельнике преобладают стафилины (Staphylinidae) (9%), в елово-сосновом зеленомошном лесу - се 
ноеды (Copeopnatha) (18%) и личинки долгоносиков (Curculionidae) (5%), а в сосняке лишайниковом - сеноеды 
(6%) и жужелицы (Carabidae) (5%). Доля моллюсков (Mollusc а), дождевых червей (Lumbricidae) и костянок 
(l.ithobiidae) всюду низка. Эти животные, в основном, обитатели подстилки, которая слабо развита в исследуе
мых лесных биотопах. По данным учетов в ловушках, среди герпстобионтов во всех местообитаниях доми
нируют пауки (13-31%), жужелицы (24-58%) и стафилины (9-26%). В сосняке лишайниковом заметную долю 
составляют жуки-долгоносики (11%). Во всех местообитаниях преобладают фитофаги и хищники, а обилие са- 
профагов невелико.

Достоверные различия в суммарной численности и динамической плотности почвенных беспозвоночных 
прослеживается на гарях разного типа прослеживаются при сравнении крайних вариантов местообитаний - со 
сняка зеленомошно-лишайникового и ельника зеленомошно-долгомошного (Потапова. 1989) Первый вариант 
отличается относительной низкими значениями этих показателей (88,9 экз/м2, 3,3 экз/10 ловушко-суток), второй 
- наиболее высокими (190,0 экз/м2, 5,1 экз/10 ловушко-суток). Высокие значения численности и динамической 
плотности беспозвоночных нижних частей склонов объясняется тем, что сообщества этих урочищ менее транс
формированы пожарами. Здесь сохранились запасы растительных остатков (подстилка разной степени разложе
ния), являющиеся пищевой базой и средой размножения для этих животных.

Исследования стационарной площади в районе оз. Каливо показали, что наибольшей частотой пожаров 
отличаются урочища, расположенные на повышенных элементах рельефа. Увеличение частоты пожаров приво
дит к следующим последствиям: 1) в сообществах резко ослабевает роль основного эдификатора ссвсротаежных 
лесов (ели сибирской) и существенно усиливаются позиции сосны; 2) из состава ценозов практически полно
стью исчезает синузия трав, а господствующие позиции в напочвенном покрове переходят к синузиям лишай
ников. мхов и кустарничков; 3) обедняется население почвенных беспозвоночных; 4) формируются свособраз 
ные орнитокомплексы, связанные с послепожарными парковыми сосняками (Кулешова и др., 1996).

9.5. Послепожарные сукцессии растительности
Су кцессии лесных ценозов, испытавших нарушения пожарами разной (от 20 до 250 летней) давности, 

удалось проследить на примере четырех пробных площадей, заложенных в пределах долинного зандра на рас
стоянии 100-900 м от реки Каменной (рис 9 3).

По результатам исследований выделено два варианта пространственных рядов послспожарных сосняков, 
которые из-за сходства почвообразующих пород и положения в рельефе (вершины, верхние и средние части 
склонов) можно трактовать как временные последовательности. Существенными факторами, определяющими 
направление пирогенных сукцессий, являются повторяемость пожаров и размеры гарей.

По первому варианту развитие послспожарных смен происходит после многократных и частых пожаров, 
охватывавших большие площади (порядка 102 -103 га). Частые пожары лишают восстанавливающиеся здесь со
общества собственных источников семян ели и других позднссукцессивных видов, а значительная площадь на
рушений препятствует достаточному заносу семян с других территорий в связи с ограниченными возможностя
ми их распространения.

На начальных этапах смены, в первые десятилетия после пожара (гарь 1968 года, пробная площадь N1) 
формируются сильно разреженные парковые сосняки вересковые зеленомошно-лишайниковые (ассоциация 
Cladonio arbuscula-Pineium boreale typicum), а также лишенные древостоя вересковые лишайниковые пустоши с 
возобновлением сосны
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В древостое сохраняется небольшая доля здоровых, оправившихся после пожара, генеративных деревьев 
сосны с диаметром стволов от 12 до 48 см. Их плотность составляет 30-40 деревьев на 1 га. Наиболее старые 
деревья имеют возраст 350-390 лет На старых деревьях хорошо заметны следы 6-7 пожаров, прошедших чдесь 
наминая с начала XVU века. Незначительную долю составляют ослабленные, сильно ослабленные усыхающие 
старовозрастные деревья с диаметром стволов 32-48 см. Небольшую долю составляют сухостойные и ветро
вальные деревья сосны среднего и большого диаметра (16 - 40 см), погибшие в результате пожара 1968 года. 
Деревья сосны с диаметром стволов менее 8-16 см практически полностью сгорели.

Рис. 9.3. Схема размещения пробных площадей на территории, относящейся к фшовиогляциалыюму нологоувалистому 
ландшафту у реки Каменной. Условные обозначения: 1 - реки и озера, 2 - зеленомошно-лишайниковые ассоциации. 
3 - челеномошные ассоциации, 4 - сфагновые ассоциации, 5 - пойменные луга, 6 - границы кварталов, 7 - границы 
выделов, 8 - границы пробных площадей, 9 - древостой с доминированием сосны, 10 - древостой с доминированием 
ели, 11 - участок гари 1968 года Цифрами на карге показаны номера кварталов и годы последних пожаров.

Fig. 9.3. The locations scheme of the sample areas in fluvio-glacial gentle-hill landscape near river Kamennaya. legend: 1 - likes and 
rives, 2 - Cladonia spp. + Pleurozium schreberi associations, 3 - Pleurozium schreberi + Dicranum spp. asscxtialions, 4 - 
Sphagnum spp. associations, 5 - flood meadow, 6 - boundaries of quartets, 7 - boundaries of foresl conlours, 8 - boundaries 
of the sample area, 9 - stands of Pinus sylveslris trees, 10 - stands of Picea obovata trees, 11 - area of fire 1968 year. 
Number of quartcls and years of last fire is marked in the map by figure.

После пожаров происходит активное возобновление сосны, численность подроста которой в настоящее 
время составляет более 50 тысяч экземпляров на 1 га. В условиях свежей гари возобновление ели, березы, осины 
происходит слабо (численность подроста составляет 100-200 штук/га, табл. 9.1). В синузии кустарничков гос
подствующие позиции занимает вереск, к которому примешивается в небольших количествах брусника. От
дельными пятнами встречается черника, водяника и толокнянка (табл. 9.2). Синузия трав слабо выражена и 
представлена только единичными экземплярами Solidago virgaurea /.., Antennaria dioica (L.) Gaertn., 
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., Diphasiastrum complanatum (I..) Ilolub, Avenella flexuosa (I..) Drej. Самой
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разнообразной оказывается синузия лишайников (9-12 вилов). Наиболее характерными вилами лишайников яв 
зяются Cladonia phyllophora Iloffm., С. deformis (l..) Iloffm., C. pleurola (I lk.) Schaer., Clailina rau^iferitui {!..) 

■f. Harm, и лр. (Табл. 9.2) В синузии мхов, занимающей подчиненное положение, заметное участие принимают 
Polytrichum jiiiiiprniiuiH Ih'dw., Р. piliferum Hcdw., Pleitrozium schreberi (Sin.) Mill., ликрапум (Picrtmnm scoparium 
lledw .).

На первом этапе послепожорной сукцессии бедный песчаный субстрат с интенсивным промывным режи
мом определяет доминирование в сообществе наиболее олиготрофных видом: сосны - в древесной синузии. ве 
реска - в кустарничковой. кладоний - в ярусе мхов и лишайников. Достаточно длительное время продолжается 
распад поврежденного пожаром -ревоеюя сосны что приводит к формированию мозаики петропплыю- 
почвеппых комплексов (ВПК), представленные стволами, вывальными яхтами и буграми. Несмотря на то что на 
первом этапе сукцессии вывалов м аю  (всего 40-50 штук на 1 га), в сообществе они создают дополнительную 
мозаику, которая дифференцировано используется растениями для приживания Гак. встречаемость возобнов
ления сосны а западинах составляет 60%. на незатронутых вывалами субстратах - .46%. на кохиях - всего 29%. 
Незначительное возобновление березы и ели встречается только в западинах. Видимо, на первых этапах сукцес
сии. западины отличатся повышенной влажностью. В кустарничковой синузии виды с относительно высокой 
требовательностью к водообеспечепносги (черника, водяника) (Цыганов. 1984) предпочитают приживаться в 
пывальнмх ямах, а малотребовательные виды (толокнянка, вереск, брусника) активно осваивают более сухие 
элементы ВПК (табл 9.3).

На втором этапе (гарт» 1920 года, пробная площадь N1) формируется ступенчато-разновозрастный сосняк, 
кот орый также относится к ассоциации Cladtmio itrbu'tcida-Pineiitm borenle lypiciim. Максихталытучо численность 
(400-500 штук/ra) имеют топкомерные виргипильные и молодые генеративные деревья сосны с диахтетром ство 
лов 8-12 см. появившиеся после пожара 1920 года (табл. 9.1. рис. 9.4) Снижение жизненного состояния и посте 
пенное отмирание старых lencpaiивных деревьев среднего и большою диаметра приводит к сильному умень 
шенив1 их численности В сообществе формируется ^релнесомкну 1ый ярус подроста (рис. 9 4). который преоб
разуя световой режим г. нижних ярусах леса, определяет следучошие изменения в напочвенном покрове

1) среди кустарничков возрастает участие брусники, водяники, черники, доля вереска заметно уменьша
ется Черника и водяника на этом этапе сукцессии способны осваивать не только запалины. по и стволы с вы 
ватн ы м и  буграми (табл. 9.3).

2) синузия трав почти полностью выпашет из состава сообществ;
3) в ярусе 1) возрастает относительная доля мхов и уменьшается доля лишайников (табл. 9.2).

На третьем этапе сукцессии (134 год развития сообществ после пожара, пробная площадь N2) в древостое 
преобладают молодые и средневозрастные генеративные деревья сосны диаметром 16-24 см. имеющие возраст 
130-140 лет (гарь 1858 юла) (табл. 9.1). Верхний полог, формируемый генеративными деревьями, имее! разре
женную структуру (рис. 9.5). Детальное картирование этих сообществ показало, что сгущения древостоя при
урочены к ВПК(рис. 9.6). Это явление можно объяснить тем. что на песчаном субстрате выживание сосны выше 
там, где в почвенном покрове сохранились корневые ходы от прежнего поколения леса. При сведении сооб
ществ (в т.ч. при пожарах) корневые ходы обычно заплываю! песком и уплотняются Этот субстрат мало приго 
ден для поселения деревьев Сосны, пережившие пожар, сохранили под собой в почвенном покрове ризотекто 
нику, которая интенсивно используется корнями молодых растений (Погребняк. 1968). В резу льтате формирует
ся контагиозное (групповое) размещение популяций сосны в послепожарных сообществах (рис. 9.6). Видовой 
состав напочвенного покрова существенных изменений не перетерпел. Происходит только его пространствен
ное перераспределение по элементам мозаики леса. На участках со сгущениями древостоя доминирующее по 
ложепие принадлежит зеленым мхам и кустарничкам (бру снике, чернике и водянике), в прогалинах леса с по
вышенной освещенностью господствуют лишайники - Clailina ranxiferinu (I..) Harm., Clailina arbuscula (Wallr.) 
Hale el W.Culb., Clailina siellaris (Opiz) llrodo., Cladonia uncialis (L.) Wiyy. (табл. 9.2) Описанные здесь сосновые 
сообщества относятся к субассоциации Cladoiiio-Pineitim vaccinietosuni myrtilli.
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Таблица 9.1. Онтогенетическая структура популяций древесных растений в послепожарных сообществах 
на ратных этапах сукцсссионной смены. Костомукшскнн заповедник'. 1992-1993 год

Onlogcnic structure of tree populations (stcam/ha) in postfirc communities on the different stages of succceions.
Kostomukshsky Nature Reserve, 1992-1993 years.

Виды
Число особей на 1 га 

но онтогенетическим состояниям
Всего
особей

j ini V g! gc g3

Первый вариант нослспожарной сукцессии

Сосняк по гари 1968 года
Pinus sylveslris 18875 40000 186 - 22 39 59122
Picea obovata - 85 - - - - ' 85
Betula puhescens - 50 - - - - 50
Populus tremula - 150 - - - - 150

Сосняк no гари 1920 года
Pinus sylvestris - 2440 4094 2352 11 16 8913
Picea obovata - 128 29 5 - - 162
Betula puhescens - 130 133 6 2 4 275
Populus tremula - 190 - - 190

Сосняк по гари 1858 ода
Pinus sylvestris - 92 156 1016 272 8 1544
Picea obovata - 12 3 8 1 - 24
Betula puhescens ■ 88 25 9 5 3 130
Populus tremula - 8 - - - 8

Второй варнаш послепожарной сукцессии

Ельник но гари 1822 года
Pinus sylvestris 5 32 37
Picea obovata 49 231 266 334 171 9 1060
Betula puhescens - 543 77 90 133 122 965
Populus tremula 20 - - - - - 20
Sales caprea 37 - - - - 22 59
Sorbus glabrata 80 1300 20 1400

Ельник по гари 1773 года
Pinus sylvestris - - - - 12 22 34
Picea obovata 101 428 1024 296 252 72 2173
Betula puhescens - 4 16 8 104 108 240
Populus tremula - 24 - 20 36 84 164
Salix caprea - - - - - 24 24
Sorbus glabrata 3 1044 5 - 1052

Таким образом, в настоящее время на части территории заповедника, подвергавшейся частым и крупным 
пожарам в прошлом, формируются монодоминактные сосновые леса субклимаксного типа. Об этом свидетель 
ствует разновозрастная структура популяций сосны и пространственная разобщенность ес возрастных локусов.

Основным механизмом сукцессии является постоянное преобразование экотопа, выражающееся в увели
чении мощности подстилки (горизонта Ао) и накоплении разлагающейся древесины. Так. если на гари 1968 года 
толщина подстилки составляла 0,3-0,8 см, на гари 1920 года - 1,0-1,8 см, то в сосняках по гари середины XIX 
века мощность подстилки достигает 4.5-5 см. Важным элементом преобразования экотопа является постоянное
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образование вывалов, что приводит к увеличению мозаичности живого напочвенного покрова и появлению ус
ловий для возобновления новых видов. О потенциальной возможности возобновления ели в сосняках этого типа 
свидетельствует единичный подрост этого вида, причем плотность подроста тесно связана с расстоянием от ис
точника семян. Так, плотность подроста ели в сосняке лишайниково-зеленомошном. сформировавшимся после 
пожара 1858 г., на расстоянии 20 метров от приручьевого ельника (источник семян) составляет 4,1 тыс штук/га, 
60 м - 2,5, 100 м - 1,5, 150 м - 0,7, 200 м - 0,3 тыс. штук/га.

Второй вариант сукцессии характерен для сообществ, которые в прошлом испытывали пожары нс чаще 
1 раза в 100-200 лет. а площадь нарушений, ими вызванная, относительно невелика (пробные площади N3 - 151- 
152 кварталы, N4 - 145 квартал). При низкой частоте пожаров в сообществах успевает сформироваться генера
тивное поколение популяций ели и других позднесукцессивных видов, диаспоры которых заносятся в ценозы с 
близлежащих неповрежденных пожаром окружающих территорий.

Таблица 9.2. Встречаемость видов (в % ) в после пожарных сообществах разного возраста. Кос гочукш скнй 
заповедник. 1992-1993 г ода.

Frequency of plant species (%) in postlirc communities o f different ages. Kostomukshsky Nature Reserve, 1992 - 
1993 years._________________________________________________________________________________  ___________

Сообщество

Названия растений 
по ярусам и синузиям

Сосняк 
по гари 

1968 
года

Сосняк 
по гари 

1920 
года

Сосияк 
по гари 

1858 
года

Ельник 
по гари 

1822 
года

Ельник 
по гари 

1773 
года

Квартал
151-152 151 152-153 151 145

Количество описаштй
21 13 24 6 7

1 2 3 4 5 6
ЯРУСА

Общее проективное покрытие, % 10 20 30 45 50
Синузия деревьев:
проективное покрытие, % 10 20 30 45 50
Betula pendula Roth. - - 13 33 29
В. pu beset ns Ehrh. - - 17 100 100
Picea obovata l.cdeb. - • 13 100 100
Pinus sylvestris L 43 92 96 83 43
Populus tremula L. - - - 17 71
Salix caprea L. - - - 17 29

ЯРУС в
Общее проективное покрытие, % 20 40 25 10 20
Синузия деревьев:
проективное покрытие, % 20 40 25 10 20
Betula pendula Roth. 24 8 13 - -

В. pubescens Ehrh. 24 31 29 50 14
Picea obovata l.edeb. - - 67 100 100
Pinus sylvestris L 81 92 100 - -

Salix caprea I. - - - 17 -
Синузия кустарников:
проективное покрытие, % <1 - - <1 1
Juniperus communis /.. - - - 17 -

Sorbus gorodkovii Pojark. - - - 50 14
ЯРУС c

Общее проективное покрытие, % 55 60 40 70 30
Синузия деревьев:
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Таблица 9.2. (продолжение)
1 2 3 4 5 6

проективное покрытие, % 10 5 5 5 1
Betula pendula Roth. - - 4 17 -
В. pubescens Ehrh. 33 - 13 33 14
Picea obovata Ledeb. 62 62 29 83 40
Pinus sylvestris L. 86 38 92 - -

Populus tremula L. 29 - 8 17 57
Sal Lx caprea L. - - - - 14
Синузия кустарников: 
проективное покрытие, % <1 <1 5 <1
Juniperus conumnis L. - - - - 14
Salix phylicifolia L. 10 - 13 - -
Sorbus gorodkovii Pojark. - - - 100 100
Синузия кустарничков: 
проективное покрытие, % 35 55 35 40 10
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 48 - - - -
Calluna vulgaris (L.) Hill 81 85 83 - -
Empetrum nigrum L. 52 92 100 33 -
Ledum palustre L. - - 17 17 -
Linnaca borealis L. - ■ - 100 100
Vaccinium myrtillus L. 57 69 88 100 100
V. uliginosum L. 29 - 21 - -
V. vitis-idaea L. 100 100 96 UK) 100
Синузия трав: 
проективное покрытие, % 5 <1 20 20
Antennaria dioica (L.) Gaertn. 10 - - - -
Carex globularis L. - - - 17 71
Chamaenerion angustifolium (L.j Scop. 19 - ■ - 14
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub 14 - - - -
Equisetum sylvaticum L. - - - - 29
Googyera repens (L.) R.Br. - - - 67 57
Avenella flexuosa (L.) Drej 10 - - 83 100
List era cordata (L.) R.Br. - - - - 43
Luzula pilosa (L.) WilldL - - - - 86
Lycopodium annotinum L. ■ - - 67 86
Maianthemum bifolium (L.) F. IV. Schmidt - - - 100 100
Melampyrum pratense L. - 10 - 17 100
Orthilia secunda (L.) House - - - - 100
Oxalis acetosella L. * - - - 71
Solidago virgaurea L. 19 - - 33 71
Trienlalis europaea L. - - - - 100

ЯРУС D
Общее проективное покрытие, % - 60 100 90 80 95
Синузия мхов: 
проективное покрытие, % 25 60 40 70 90
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. - - - - 43
Barhilophozia barbata (Schmid, exSchreb.) Loeske - - ■ ■ 57
Brachythecium reflexum - - - - 14
(Starce in Web. et Mohr) Shimp.
Buxbaumia aphilla Hedw.
Calypogeia neesiana (C.Mass. et Carcst.) K.Muell.

- 8
29

Dicranum congestum Brid - - - - 29
D. fuscescens Turn. - - - - 14
D. polysetum Michx 67 8 92 - 14
D. scoparium Hedw. - 100 50 83 100
Funaria hydrometric.a Hedw. 29 - 17 - 14
Hylocomium splendcns (Hedw.) Schimp. in B.S.G. - - 4 100 100
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Таблица 9.2 (окончание)

1 2 3 4 5 6
Orthocaulis attenuatus (Mart.) Evans - - - _ 14
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Shi/np. in B.C.G. - - - - 14
P. lactum Schimp. inB.S.G. - - - - 14
Pleurozium schreberi (Sm.) Mitt. 81 100 96 83 100
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. 19 - 8 - 29
Polytrichum commune Hedw. - - 50 100
P. juniperinum Hedw. 76 . 33 - -

P. piliferum Hedw. 29 - 38 - -

P. striclum Brid. - - - - 14
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. - - - 100 43
Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch ct Schimp.) T.Kop. - - - 17 -

Rhytidiadclphus triquetrus (Hedw.) Warnsl - - - - 14
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. - - - - 29
S. flexuosum Dozy el Molk. - - - 33 14
S. girgensohnii Russ. - ■ - - 14
S. russowii Warnst. - - - - 43
Tetraphis pdlucida Hedw. 
Синузия лишайников:

- * - 29

просктипнос покрытие, % 35 40 50 10 5
Cetraria islandica (I..) Ach. 10 23 54 - -

Cladina stellaris (Opiz) Brodo 48 23 92 - -

C.ladonia deformis (L.) Iloffrn. 86 85 83 - -

Cladonia phyllophora lloffm. 71 - 71 - -

Cladina mil is (Sandst.) Hale et W.Culb. - 85 - - .

Cladonia pieurota (Flk.) Schaer. 71 23 25 - -

Cladina rangifer 'ma (I..) Harm. 86 100 96 17 -

Cladina arbuscula (Wailr.) Hate et W.Culb. 81 100 92 - .

Cladonia uncialis (L.) Wigg. 43 15 63 . .

Peltigera aphthosa (I.. ) Willd - - 8 67 -

Наиболее часто второй вариант сукцессии отмечался рядом с долинами рек и ручьев, которые во время 
пожаров являются убежищами поднесукцессивных видов. Начальные этапы смен протекают сходным образом. 
К 170-летнему возрасту (гарь 1822 года) в первом ярусе появляются генеративные деревья ели, ивы козьей и 
берез (табл. 9 1). В результате в сообществе формируется собственный источник семян этих видов Среди кус
тарников можно обнаружить виды, которые были утрачены во время пожаров - рябину и можжевельник В на
почвенном покрове начинает формироваться синузия трав. В синузин мхов доминирование принадлежит 
Pleurozium schreberi (Sm.) Mitt., Hyloconiiion splendens (lledw.) Schimp. in R.S.G. и видам рода Dicranum. В это 
время в составе сообществ появляются сфагновые мхи (табл. 9.2). Сообщества на этом этапе смены можно отне
сти к ассоциации Vaccinio-Pinetum boreale.

К 200-220 годам в послепожарных сообществах (гарь 1773 года, пробная площадь N4) происходят суще 
ственныс преобразования. Во-первых, в результате отмирания старых деревьев в почвенном покрове образуется 
бугрово-западинный микрорельеф (рис. 9.7). Он сформирован вывалами разного времени. На 100 м2 повср.хно 
сти леса можно насчитать более 50 вывалов разных размеров и разной степени разложения. В этих сообществах 
мощность гумусового горизонта достигает 5 и более см. В результате увеличивается влажность и плодородие 
почвы Во-вторых, в сообществе появляются виды с относительно высокой требовательностью к почвенным 
условиям. Так. в синузии деревьев существенно увеличивается встречаемость мезотрофных видов - ивы козьей 
и осины (табл. 9.1, 9.2).

В синузии трав появляются и увеличивают свое участие виды, утраченные во время пожаров - тайник яй
цевидный, гудайера ползучая (Goodyera repens (L ) R.Br.), голокучник обыкновенный (Gymnocarpium dryopteris 
(L.) Newm  ), ожика волосистая (l.uzula pilosa (L.) Willd.), кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L ). плаун ro-
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личный (табл. 9.2). В синузии мхов появляются виды рода Sphagnum, приуроченные в основном к влажным по 
нижениям микрорельефа - вывальным ямам (табл. 9.2. 9.3). Увеличивается встречаемость Hylocomium splendens 
(Hedw.) Schimp. in B.S.G. и Polytrichum commune Hedw. Появляются новые виды - Aulacomnium palustre (Hedw.) 
Schwaegr., Barhilophozia burbala (Schmid, ex Schreb.), Loeske, Brachythecium reflexum (Starce in Web. et Mohr) 
Shimp., Calypogeia neesiana (C.Mass. et Carest.) K.Muell., Dicranum congestum Brid. и др.

Таблица 9.3. Распределение встречаемости (%) видов но элементам ветровально-почвенных комплексов 
(1 - перегнивающие стволы, 2 - бугры, 3 - вне вывалов, 4 - западины) на разных л  апах сукцсссионных 
смен лесной растительности

Frequency of plan! species ( % )  in different elements of trccfalls uprooting complex (1 - decayng trunks, 2 - 
trccfalls mounts, 3 - beyond trcefalls uprooting, 4 - treefalls pits) in different stagics of postfire forest successions.

Сообщество
Виды Сосняк по гари 

1968 года
Сосняк по гари 

1920 года
Сосняк по гари 

1858 года
Вльник по гари 

1773 года
1 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4

Синушя деревьев
Betula pendula - 5
Betula pubescens - - - 5 - - - 5 - - - - 5 10 - -
Pinus sylvestris - 29 36 62 15 - - 5 5 - - 5 - - - -
Picea ohovata - 5 - 5 25 10 - 5
Populus 1 renin la - - - - 10 - 5
Cuuyiuu кустарничков
Arctostaphylos uva-ursi 10 38 9 14 -
Calluna vulgaris - 43 77 48 25 5 50 35 - 5 48 19 - - - -
Empetrum nigrum - 10 - 34 70 90 30 90 58 53 - 71 - - - -
Ledum palustre - - - - 5 - - - 10 - - - - - - -
Vaccinium my rt Ulus - - - 5 30 15 - 60 29 34 30 62 25 29 79 67
Vaccinium vilis-idaea 25 91 73 77 99 85 99 85 96 99 99 95 90 76 79 57
Синушя трав
Carex globularis 5 14
Goodycra repens 5 7 -
Avenella flexuosa 21 38
Linnaea borealis 30 43 21 24
List era cordata - - - - - - - - - - - 5 - 7 10
Luzula pilosa 7
Lycopodium annotinum 15 29 - 10
Maianthemum bifolium 15 14 29 19
Melampyrum pratense 5 - 7 -
Orthilia secunda 29 50 19
Solidago virgaurea 7 10
Trienlalis europaea 10 5 14 14
Син ушя мхов
Aulacomnium palustre 29 10 - -
Dicranum polysetum - - - 10 10 10 15 30 24 - 17 90 40 33 14 10
Dicranum scoparium - 38 - - 60 45 10 50 86 82 26 29 - 5 - -
Dicranum sp. - - - - - - - - 10 9 10 - - - -
Funaria hydrometrica 5 29 - 48 20 25 - 40 10 10 - - - 5 - -
Hepaticea sp. - - - - 5 5 - - 24 5 - 14 - 5 - -
Hylocomium splendens - - - - - - - - 10 - - 70 71 79 38
Pleurozium schrcberi - 14 5 14 75 75 85 99 96 99 99 99 99 90 93 52
Polytrichum commune 5 - 19 64 86
Polytrichum juniperinum - 62 27 62 5 5 - 10 - - - - - 10 - -
Polytrichum piliferum - 67 5 24
Polytrichum sp. - 10 - 10 - - - 10 - 5 - - - - - -
Ptilium crista-cast rensis - - - - - - - - - 5 - 5 10 - 21 24
Sphagnum sp. 5 14 43
Сипузия лишайников
Cetraria islandica - - 5 - 10 5 - - 9 - - - -
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I *11У|Щ1.-1 v V (окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cladina stellaris - - - - 5 5 35 10 10 10 17 14
Cladonia coccifera 5 29 9 10 - - - - - -
Cladonia phyllophora 65 53 91 38 5 5 10 - 19 5 -
Cladonia furcata 10 - 23 14 - 15 - - 43 24 - -
Cladina mil a 75 72 99 72 85 35 60 40 53 14 30 10
Cladina rangiferina 10 34 55 53 90 60 60 65 96 72 96 76
Cladonia uncialis - 29 41 10 10 “ 10 10 10 ' * -
Cladonia sp. 90 77 55 35 45 25 - 5 57 14 - *
Stereocaulon tomentosum - 14 - - 5 - - - '

14

5

17

5

Рис. 9.4. Вертикальная структура поелспожарного сосняка, сформированного по гари 1920 i ода Квартал 151 
Fig. 9.4. Profile diagram of pine fores! growing after fire of 1920 year. Quartel 151.
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Рис. 9.6. Горизонтальная структура послепожарного сосняка, сформи[Х)нанного но гари 1858 года (квартал 153). А - горизон
тальная структура напочвенного покрова. 13 - размещение древостоя. Условные обозначения: 1 - западина, 2 - бу
гор, 3 - перегнивающие стволы деревьев, 4 - виды рода Cladonia, 5 - Pleurozium schreberi, 6 - Pleurozium schreberi + 
Cladina spp., 7 - Vaccinium vitis-idaea, 8 - Vaccinium myrtillus, 9 - Empctrum nigrum, 10 - Ledum palustrc, 11 - подрост 
Pinus sylvestris, 12 - проекции основания стволов и крон деревьев Pinus sylvestris.

Fig. 9.6. Horizontal structure of pine forest growing after fire of 1858 year (quartel 153). A - horizontal structure of ground 
vegetation. В - distribution of trees. legend: 1 - treefalls pits, 2 - trcefalls mounts, 3 - decayng trunks of trees, 4 - Cladonia 
spp., 5 - Pleurozium schreberi, 6 - Pleurozium schreberi + Cladina spp., 1 - Vaccinium vitis-idaea, 8 - Vaccinium myrtillus, 
9 - Empetrum nigrum, 10 - l.edum palustre, 11 - regrowth of Pinus sylvestris, 12 - horysontal projection of stems bases and 
crown of Pinus sylvestris.
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Рис. 9.7. Горизонтальной структура почвенного покрова в ельнике, сформированном по гари 1773 года (фрагмет пробной 
площади N4, квартал 145, выдел 19) Условные обозначения: 1 - основания стволов ели, 2 - березы, .3 - осины, 4 - 
ивы козьей Линиями показаны контуры вывалов деревьев разной давности.

Fig. 9.7. Horizontal structure of ground vegetation in spruce forest, grow ing after fire of 1773 year (sample area N4, quartcl 145, 
forest contours 19). Legend: 1 - stems bases of Picea obovala, 2 - Betula spp., 3 - Populus Ireniula, 4 - Salix eaprea. 
Uneven-aged treefalls uprooting projection are shown by lines

Рис. 9.8. Вертикальная структура послепожарного сообщества, сформированного по гари 1773 года (фрагмент пробной пло
щади N4, квартал 145, выдел 19). Условные обозначения: 1 - Picea obovata, 2 - Populus tremula, 3 - Betula pubescens. 

Fig. 9.8. Profile diagram of forest, growing after fire of 1773 year (sample area N4, quartel 145, forest contours 19). legend: 1 - Picea 
obovata, 2 - Populus tremula, 3 - Betula pubescens.
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Рис. 9.9. Фрагмент карты размещения деревьеп нослспожариого сообщества, сформированною на гари 1773 годи (I (робная 
площадь N4, квартал 145, выдел 19). Условные обозначения 1 - основания стволов v - g особей ели. 2 - основания 
стволиков j  - im особей ели, 3 - основания стволов v - g особей березы пушистой. 4 - основания столов g особей 
сосны, 5 - основания стволов v - g особей осины, 6 - проекции крон взрослых деревьев. 11лощадь фрагмент - 400 
м2.

Fig. 9.9. Fragment of lwrysontal projection of trees in forest, growing after fire of 1773 year (sample area N4, quartel 145, forest 
contours 19). Legend: 1 - stems bases of virginile and reproductive plants of Picea obovata, 2 - stems bases of juvenile and 
immature plants of Pioea obovata, 3 - stems bases of virginile and reproductive plants Betula pubescens, 4 - stems bases of 
reproductive plants of Pinus sylvestris, 5 - stems bases of virginile and reproductive plants of Populus lremula, 6 - 
horysonta! projection of crown of reproductive tree's. Square - 4(X) m2

Проективное покрытие синузии лишайников резко уменьшается Сохранившиеся лишайники чаще всего 
приурочены к перегнивающий древесине ВПК (табл. 9.3). В-трстьих. из состава верхнего яруса сообществ про
должает выпадать сосна, а также полностью прекращается се возобновление в связи с ухудшением световой 
обстановки под пологом мслколиственно-словых дрсвостоев и отсутствием подходящих микроместообитаний. 
Одновременно в ценозах восстанавливается нормальный оборот поколений основного эдификатора северотасж- 
ных лесов - ели сибирской. Об этом свидетельствует существенное увеличение численности се популяции и 
преобразование инвазионного онтогенетического спектра в полночленный (табл 9.1). Ее попу ляции увеличива
ют вертикальную и горизонтальную сомкнутость ценозов (рис. 9.8, 9.9).

Восстановление нормального оборота поколений и формирование устойчивой онтогенетической сгрукгу- 
ры популяции ели стало возможным благодаря восстановлению структуры почвенного покрова и появлению 
ниш возобновления ели - перегнивающих колод. С этим связано увеличение численности подроста ели в 20 и 
более раз в разновозрастных ельниках по сравнению с ценозами начальных этапов су кцессии (табл. 9.1). Таким 
образом, сосновые леса заповедника, расположенные рядом с долинами рек и ручьев, имеют постоянный приток 
семян позднесукцессивных видов, которые способны к 200-300-лстнему возрасту сформировать сообщества 
климаксового типа, относящиеся к ассоциации Eu-Piccetum myrtillclosum
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9.6. Послепожарные демутации населения почвенных беспозвоночных
Население почвенных беспозвоночных (мезофауна) изучали в 1992-93 гг. в 6 лесных формациях, приуро 

ченных к гарям 1968, 1920, 1849 и 1773 гг. и характеризующихся разной длительностью послспожарного вое 
становления: 1) 24 года (разреженные парковые сосняки с вересковыми зеленомошно-лишайниковыми пусто
шами - С24), 2) 73 года (сосновый лес - С73), 3) 115 лет (слово-березово-сосновый лес - Е С 115), 4) 143 года 
(субклимаксный сосновый лес - С143). 5) 143 года (еловый лес - Е143), 6) 220 лет (климаксный еловый лес - 
Е220).

Согласно результатам ландшафтно-геоботанического анализа, указанные биотопы могут быть объедине
ны в 2 пространственных ряда, отражающих временную динамику восстановления нарушенных пожаром лес
ных сообществ данного региона. Ранние стадии этих пирогенных сукцессий сходны как по микроклиматиче
ским показателям (осветленные, сухие и хорошо прогреваемые участки), так и по лесорастительным условиям 
(возобновление соснового леса). Поэтому в нашем материале исходной точкой для обоих сукцессионны.х рядов 
принимается молодой сосняк С24. 1-й ряд  заканчивающийся формированием субклимаксного соснового леса, 
представлен тремя биотопами: С24, С73, С 143. Каждый из них занимает профиль мезорельефа, проходящий от 
реки Каменной с севера на юг, в котором обследованы вершины гряд, склоны град северной и южной экспози
ций и понижения между ними. 2-й сукцессионный ряд. заканчивающийся развитием кли.максного ельника, оха
рактеризован по сборам в 4 местообитаниях: С24, Е С 115. Е 143 и Е220. В обоих радах увеличение возраста дре
востоя и смыкание крон сопровождаются снижением освещенности и прогрева подстилочно-почвенного яруса, 
возрастанием влажности местообитания и запаса органического вещества в результате накопления подстилки и 
разложения древесины выпадающего древостоя.

Общая характеристика полу ченных материалов представлена в таблицах 9.4. 9.5. В таблице 9.4 приводе 
ны средние показатели плотности населения разных групп беспозвоночных подстилочно-почвенного яруса в 
изученных биотопах, по данным почвенных проб В таблице 9.5 содержатся соответствуйющне данные по дина 
мической плотности обитателей поверхности подстилки (герпстобий). по сборам ловушками.

Таблица 9.4. Плотность населении почвенных беспозвоночных (экз/м2) лесных биотопов. Биотопы: С24, 
С73, С143 - сосновые леса, ЕС115 - с. юво-бсреювп-сосновый .тсс, Е143 и Е220 - еловые леса; период 
восстановления посте пожара 24, 73, 143, 115,143 и 220 лет, соответст венно

Density of soil mesofauna in forest biotope (exemplar/m2). Biotope: C24, C73, C l43 - pine forest, EC115 - spnice- 
birch-pinc forest, E143 и E220 - spruce forest; reestablishment period after fire - 24, 73, 143,115,143 п 220 year, 
accordingly

Группы
беспозвоночных

Биотопы
C24 C73 C143 ЕС 115 El 43 Е220

MoUusca - - 5,3 57,6
Lumbricidae 0,8 - - - 4,3 -
Lithobiidae 4,8 6,9 7,7 3,2 18,1 1,1
Aranei 28,5 98,4 37,3 34,1 154,7 99,2
Carabidae 3,7 5,9 3,7 U 2,1 4,3
Staphylinidac 5Д 13,6 1,9 2,1 41,6 28,8
Geophilidae 0,8 - - - - -
FJatcridae 14,1 92,8 61,9 68,3 123,7 150,4
Curculionidae 0,3 0,3 1,6 U 18,1 1,1
Up. Coleoptera 6,1 4,0 1,3 U 17,1 5,3
Diptera larvae 1,6 5,9 0,8 U 5,3 20,3
Прочие 0,8 2,9 2,4 1,1 11,7 5,3
Всего 66,6 230,7 118,6 113,2 402,0 373,4
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В целом, облик населения почвенных беспозвоночных в хвойных лесах района исследований довольно 
однообразен. Основными доминантами в подстилке и почве всех биотопов являются пауки (Aranei) и щелкуны 
(Elateridae) (главным образом личинки). Субдоминирующие позиции занимают стафилины (Staphylinidae), жу
желицы (Carabidae) и костянки (Lithobiidae). Те же группы, хотя и в ином порядке доминирования, наиболее 
активны и на поверхности подстилки: Aranei, Carabidae, Staphylinidae, Elateridae. Однако, степень доминирова 
ния разных групп мезофауны и уровень ее общей численности и активности существенно отличаются в различ
ных биотопах и во многом определяются их положением в сукцессионных рядах послспожарного возобновле 
ния леса (рис. 9.10, 9.13).

Таблица 9.S. Динамическая плотность населения почвенных беспозвоночных (экз./10 лов.-сут.) в лесных 
биотопах. Величины мснсс 0,1 отмечены знаком “+” (присутствие). Обозначения биотопов - в табл. 9.4

Dinamical density o f soil mesofauna in forest biotope (exemplar/10 trap-day). Symbol “+” means value less then
0,1. The biotope markers - see table 9.4

Группы
беспозвоночных

Биотопы
C24 С73 С143 ECUS Е220

Mollusca + 0,1 + 0,1 0,2
Lumbricidae + - - - -
Lithobiidae + - - - -
Aranei 7,2 2,1 1,4 0,5 0,4
Carabidae 0,5 1,2 0,8 0,8 5,4
Staphylinidae 0,1 0,4 0,2 0,4 0,7
Elateridae 0,2 1,8 0,2 + -
Curctilionidae - - 0,1 - -
Uyrrhidae ОД - - - -
dp. Cnleoptera 0,1 0,1 + 0,2 0,7
Diptera lar\>ae + - - - -
Прочие + - 0,2 ОД -
Всего 8,2 5,7 2,9 2,1 7,4

9.6.1. Сукцссснонный ряд сосновых лесов

Плотность почвенных беспозвоночных (по данным почвенных проб) в сосновых лесах с разной длитель
ностью послспожарного восстановления существенно отличается (Рис. 9.10. а). Достоверные различия наблю 
даются как между средними показателями, так и почти между всеми парами одноименных стаций опытных 
площадей (Табл. 9.6). Прежде всего, отметим достоверно более низкие значения плотности мезофауны на наи
более молодой гари, по сравнению с 73- и 143-лсгней, что, очевидно, связано с относительно малой продолжи
тельностью восстановления нарушенного пожаром подстилочно-почвенного горизонта Однако, прямой корре
ляции между давностью пожара и плотностью почвенного населения не прослеживается. Так. С73 заселен в 1,2- 
3,4 раза обильнее, чем С143. Это. по-видимому, обеспечивается лучшим прогревом почвы под 73-лстннми со
снами, чем под более плотно сомкнутым 143-летним древостоем, что в условиях северной тайги имеет большое 
значение для почвенной фауны.

Наибольшую роль в группировках беспозвоночных почв сосновых гарей играют Aranei (32-43%) и ли
чинки Elateridae (21-52%) (Рис. 9.10, Ь). При этом показатели абсолютной плотности этих групп минимальны в 
пределах стаций 24-легней гари и максимальны - в стациях С73. По мере старения сосняков, доля щелкунов 
сильно возрастает, а доля пауков несколько снижается Кроме пауков и щелкунов, в стациях 24-летней гари за
метную плотность имеют Lithobiidae, Carabidae и Staphylinidae. В стациях С73 плотность этих групп возрастает 
(существенно у Staphylinidae), но их роль в обшей плотности группировки снижается. На 143-лстней гари, в ка
честве субдоминантой остаются лишь костянки, а остальные группы малочисленны.
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Таблица 9.6. Плотность и динамическая плотность ночисшгой мезофяуны сосновых лесов но стациям. 
Символы *, + и @ означают достоверность различии между значениями плотности ятя нар биотопов: С24 
н С73, С24 и С143, С73 и С143, соответственно. Обозначения биотопов - в табл. 9.4.

Density (cxemplar/m2) and dinamical density (exemplar/10 trap-day) of soil mesofauna in pine forests in 
different element of mcsorelicf. Symbols *, +, @ means statisticaly reliable difference between density for pair of 
biotope: C24 &  C73, C24 &  C l43, C73 &  0 4 3 ,  accordingly. The biotope markers - see table 9.4

Стации Плотность, jkj/m . Джшмичсская плотность, экз/10 лоиушко- 

суток

С24 С73 CI43 С24 С73 С 143

Вершина 69,3 * + 199,5 * 131,2 + 6,9 * + 2,6* 2,9 +
Понижение 52,3 * + 265,6 * @ 77,9+ @ 11,8 + 16,4 @ 4,1 +@
Сев. склон 80,0* 264,5 * @ 107,7 @ 7,3* + 3.8 * (п 2,3 +@
Южн. склон 65,1 * + 193,0 * 158,9 + 6,8* + 3,8* 2,3 +
В среднем 66,6 * + 230,7 * @ 118,6 + @ 8,2 + 6,6 2,9 +

Соотношение между обилием обитателей подстилки и почвы показывает четкую тенденцию перехода от 
преобладания подстилочного комплекса (I.ithobiidae, Araneida, Carahidae, Staphylinidae и др.) в С24 (как в це
лом, так и по стациям) к рост) доминирования почвенных форм (l.umbricidae, Geophilidae, личинки Elateridae, 
Curailionidae и Diplera) в С73 и С 143 (Рис. 9.11, 9.12).

Это. естественно, определяется более быстрым восстановлением яруса подстилки и значительно более 
длительным развитием собственно почвенного яруса по мере увеличения периода послепожарного возобновле
ния соснового леса Кроме того, в зрелых сосняках ухудшается температурный режим, что вызывает снижение 
численности подстилочных форм.

В отличие от плотности населения, активность поверхностно обитающих беспозвоночных достоверно 
выше на молодой гари и снижается по мере смыкания крон и уменьшения освещенности и прогрева поверхно
сти почвы, в целом и во всех стациях восстанавливающихся сосняков (Рис. 9.13, а; Табл 9.6).

Среди герпетобионтов наиболее значимыми во всех 3-х сосняках являются Aranci (Рис. 9 13). В С24 эта 
группа количественно подавляет все остальные, а в С73 и CI43 ее активность и доля в структуре населения рез
ко снижаются. Carabidae и Elateridae наиболее активны на 73-лстнсй гари. По мерс увеличения сомкнутости 
крон древостоя (С143) динамическая плотность большинства групп уменьшается. Доля жужелиц в группировке 
существенно растет, су бдоминантами остаются щелку ны и становятся Staphylinidae и личинки Curculionidae.

Влияние направленного характера изменения условий среды в восстанавливающихся после пожара со 
сняках на динамику почвенного населения подчеркивает анализ его группового разнообразия на разных стадиях 
возобновления (табл. 9.7). При этом учеты пробами и ловушками предоставляют различну ю информацию о ходе 
сукцессии и значимости важнейших факторов среды: тепловом режиме и развитии подстилочно-почвенного 
горизонта. Так. заметное снижение величины индекса Шеннона в пробах от 24-летней к более старым гарям 
может свидетельствовать о большей гетерогенности условий обитания и повышенном разнообразии под
стилочного комплекса мезофауны (при низкой абсолютной плотности населения) на открытых прогреваемых 
участках (в С24). Напротив, резкий рост показателей разнообразия в учетах ловушками на старых гарях (при 
одновременном снижении активности наземного комплекса) может быть связан с выходом на поверхность под
стилочно-почвенных форм в условиях менее благоприятного терморежима микроклимата. Для С73 и С 143 ве
личины индекса Шеннона одинаковы Интересно также отмстить, что значения индекса разнообразия, как пра
вило, несколько выше на склонах южной экспозиции (имеющих, по-видимому, больше вариаций условий оби 
тания), чем в других стациях
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Рис. 9.10. Плотность (Л), зкз/м2, и обилие (В), %, доминирующих групп подстилочно-почвенной мезофауны в хвойных лесах 
Костомукшского заповедника; учеты почвенными пробами Стрелка влево - ряд сосняков; стрелка вправо - сосно
во-еловый ряд Обозначения биотопов - в табл. 9.4.

Fig. 9.10. Density (A), exemplar/m2 and abundance (В), %, of dominant groups of litter-soil mesofauna in coniferous forest of 
Kostontukshsky Nature Reserve; registration by soil sample. Directions to the left - pine forest series; . directions to the 
right - pine-spruce forest series. Biotope marked - see table 9.4
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9.6.2. Сукцессионный ряд сосново-еловых лесов

Сукцсссионная последовательность развития почвенного населения в более увлажненных местообитани 
ях представлена на примере 4 биотопов: С24, ЕС 115. Е 143 и Е220.

Общая плотность мезофауны в этом ряду достоверно растет от С24 до максимума в Е143 и почти одина
кова в чистых ельниках (Рис. 9.10, а). Ее увеличение коррелирует с повышением влажности местообитания и 
восстановлением подстилочно-почвенного яруса. Плотность мезофауны в обоих ельниках также достоверно 
выше, чем в любом из биотопов уже рассмотренного ряда сосняков. Основными доминантами во всех биотопах 
сосново-елового ряда являются пауки и личинки щелкунов, т.е. те же группы, что и в ряду сосняков (Рис. 9.10. 
Ь) Их плотность в ряду биотопов последовательно растет, а относительное обилие примерно постоянно для пау
ков и сильно колеблется для щелкунов. Вначале прирост Elateridac обгоняет увеличение плотности других 
групп, и в елово-бсрезово-сосновом лесу (ЕС 115) эта группа является основным доминантом, а затем ее рост 
относительно замедляется. В чистых ельниках плотность Aranei и Elatcridae максимальна; Aranci многочислен
нее в Е143, a Elateridac - в Е220, где явно сильнее выражен ветровально-почвенный комплекс в структуре поч 
венного яруса, что обеспечивает большие запасы разлагающейся древесины, активно заселяемой щелкунами. 
Кроме указанных групп, в этих мезофитных местообитаниях существенно присутствие жуков-стафилинов и та
ких влаголюбивых организмов, как слизни (Mollusca) и дождевые черви. Слизни даже входят в число второсте 
пенных доминантов в Е220, вместе с Slaphylinidae и личинками двукрылых. Плотность как подстилочных, так и 
почвенных форм в ряду биотопов возрастает; относительное обилие этих групп сильно колеблется, при некого 
рой тенденции к увеличению доли почвенных форм (Рис. 9 11. а, Ь)

Динамическую плотность герпетобионтов в сосново-еловом ряду определяют группы пауков и жужелиц, 
проявляющие взаимно противоположные тенденции изменений в ходе послепожарного восстановления: значи
мость Л гапа  резко снижается от подавляющего доминирования в С24 до малосущественной в Е 14.1, тогда как 
для Carabidae абсолютная и относительная уловистость в такой же степени растет, и в Е143 это основная группа 
герпетобионтов (Рис. 9.13, а, Ь). Среди прочих групп мезофауны следует отметить лишь Staphylmuiae. позиции 
которых в ЕС115 и Е143 заметно представительнее, чем в С24.

Динамика группового разнообразия мезофауны (по индексу Шеннона, Табл. 9.8) отражает происходящие 
изменения в биотопах сосново-елового ряда. Осветленные прогреваемые участки молодой гари С24. заселяемые 
различными группами подстилочного-почвснного комплекса мезофауны, при ее еще низкой общей численности 
(учеты пробами), характеризуется относительно высокой величиной индекса по сравнению с ЕС 115, где наблю 
дается высокая степень доминирования лишь двух групп (F.latendae и Aranei).

В ельниках Е143 и Е220 развитие везровально-почвенного комплекса и благоприятные условия увлажне
ния стимулируют рост как общей заселенности биотопов, так и разнообразия почвенных беспозвоночных, что 
выражается в повышении величины индекса. С другой стороны, сильное доминирование пауков в комплексе 
герпетобионтов (учеты ловушками) обусловливает низкое значение индекса разнообразия в С24 Перестройка 
комплекса герпетобионтов в ЕС115 (усиление значимости других групп, в частности, в резу льтате выхода в на
земный ярус ряда подстилочных групп мезофауны) обусловливает увеличение индекса, а резкое усиление сте
пени доминирования жужелиц в Е143 определяет его снижение.

Разные группы беспозвоночных проявляют свою специфику реагирования на изменения условий обита
ния в подстилочно-почвенном ярусе в ходе послспожарнон сукцессии. Жужелицы. - одна из групп с ярко выра
женной реакцией такого рода. - рассмотрены здесь в виде примера Carabidae. сравнительно немногочисленные 
в лесных биотопах района исследований, тем не менее являются в них важным компонентом мезофауны, участ
вуя в функциональной регу ляции почвенного сообщества в качестве хищников высшего порядка.
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Рис. 9.11. Плотность (а), экз/м2, и обилие (Ь), %, подстилочных (1) и почвенных (2) представителей мезо фауны в хвойных 
лесах Костомукшского заповедника; учеты почвенными пробами. Стрелка влево - ряд сосняков, стрелка вправо - 
сосново-еловый ряд. Обозначения биотопов - в табл. 9.4.

Fig. 9.11. Density (a), cxemplar/m2 and abundanee (b), %, of litter (1) and soil (2) groups of mesofauna in coniferous forest of 
Kostomukshsky Nature Reserve; registration by soil sample. Directions to the left - pine forest series; . directions to the 
right - pine-spruoe forest series. The biotope markers - see table 9.4
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Рис. 9.12. Обилие, %, подстилочных (1) и почвенных (2) представителей мезофауны в различных стациях сосняков Косто- 

мукшского заповедника; учеты почвенными пробами. Стации; N - северный склон, Т - вершина гряды, S - южный 
склон, V - понижение Обозначения биотопов - в табл. 9.4.

Fig. 9.12. Abundance, %, of litter (1) and soil (2) groups of mesofauna in different element of mesorelief in coniferous forest of 
Kostomukshsky Nature Reserve; registration by soil sample. Elements of mesorelief: N - northern slope, T - top of the hill, 
S - southern slope, V - depression. The biotope markers - sec table 9.4.

Фауна жужелиц обследованных местообитаний представлена 12 видами, по 9 видов в биотопах каждого 
пирогенного ряда (высокая степень фаунистичсского сходства по Жаккару - 80%) (Табл. 9.9).

Таблица 9.7. Групповое разнообразие почвенной мезофауны (индекс Шеннона) в сосняках с разной 
длительностью нослспожарного возобновления, по учетам в пробах и ловушках. Обозначения биотопов - 
в табл. 9.4.

Group diversity o f soil mesofauna (Shennon index) in pine forests whith different reestablishment period after 
fire, registration by soil sample and traps The biotope markers - see table 9.4

I Сложение 

в рельефе

Биотопы

С24 С73 С143 С24 С73 С143

Пробы Ловушки

Верной ta 2,3 2,0 1,5 0,6 1,8 1,8
Понижение 2,4 1,8 1,8 0,8 1,7 1,6
Сев. склон 1,9 1,5 1,7 0,9 1,7 1,7
Южн. склон 2,6 2,1 1,9 1,0 1,7 2,2
В среднем 2,3 1,8 1,7 0,8 1,7 1,8
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Рис. 9.13. Динамическая плотность (a), окз/К) ловушко-суток, и доля (b), %, представителей геристобия в хвойных лесах 
Косгомукшского заповедника, учеты ловушками. Стрелка плево - ряд сосняков; стрелка вправо - сосново-еловый 
ряд Обозначения биотопов - в табл. 9.4.

Fig. 9.13. Dynamical density (a), exemplar/10 trap-day and abundance (b), %, of dominant groups of mesofauna in coniferous forest 
of Kostomukshsky Nature Reserve; registration by traps. Directions to the left - pine forest scries; . directions to the right - 
pine-spruce forest series. The biotope markers - sec table 9.4
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Таблица 9.8. Групповое разнообразие почвенной мезофауны (индекс Шеннона) в биотопах сосново- 
елового сукцессионного ряда, по учетам в пробах и ловушках. Обозначения биотопов - в табл. 9.4.

Group diversity of soil mesofauna (Shennon index) in pine-spruce forests whith different reestablishment period 
alter Ore, registration by soil sample and traps. The biotope markers - see tabic 9.4

Способы Биотопы

учета С24 ЕС115 El 43 1-220
Пробы 2,3 1,5 4 2,4 2,3
Ловушки 0,8 2,1 * 1 ,i. н/о

Основные тенденция сукцессионных изменений группировки жужелиц сходны в обоих рядах Коррели
руя с изменениями почвенно-климатических условий в биотопах, в ходе послспожарного восстановления древо 
стосв: 1) снижается видовое и информационное разнообразие жужелиц. 2) снижается обилие фото- (Cicmdela 
silvatica, Miscodera arctica) и меюфильных видов (Synuchus nivalis и Notiophilus spp .), и растет обилие лесных 
видов (Carabus glabratus, Calathus micropterus), 3) в зрелых сообществах в обоих рядах абсолютным доминан
той становится С.micropterus-, 4) по сравнению с общими показателями для мезофауны, обилие группировки 
жужелиц (по почвенным пробам) снижается, а уловистость в напочвенном горизонте (по ловушкам) относи
тельно возрастает.

В заключение подчеркнем, что динамика комплексов почвенных беспозвоночных и отдельных групп мс 
зофауны соответствует изменениям почвенно-климатических условий среды в изученных сукцессионных рядах 
и коррелирует с снижением прогрева и увеличением влажности почвы, а также ростом запасов подстилки как 
среды обитания и кормового субстрата почвенных организмов.

Таблица 9.9. Относительное обилие видов Carabidae в биотопах соснового и сосново-елового 
сукцессионных рядов (в % от общего чиста особей, собранных п каждом био гоне). С i резка влево - ряд 
сосняков; стрелка вправо - сосново-еловый ряд. Обозначении биогонов - в табл. 9.4.

Relative abundance of Carabidae speeies in biotops of pine and pine-spruce scries (% from sum o f individuals, 
which collected in every biolop). Directions to the left - pine forest series;. directions to the right - pine-spruce 
forest scries. The biotope markers - sec table 9.4___________________________________________________________

Вилы •4- Биотопы ---------------►
CI43 C73 С 24 ЕС! 15 El 43

Cicindcla silvatica - 19,7 -
Miscodera arctica - - 18,4 - -

Synuchus nivalis - 8,7 17,1 - -

Notiophilus (hypocrita +aquaticus + palustris) 5,1 - 26,3 8,3 -
Trcchus secalis - 17,4 3,9 - -
Лтага sp. - 2,2 - - -
Cychrus carahoidcs 1,7 - 2,6 8,3 5,0
Carabus glabratus 32,2 10,9 6,6 33,3 -
Calathus micropterus 61,0 60,9 5,3 50,0 95,0
Pterostichus oblongopunctatus - - +
Разнообразие по Шеннону 1,3 1,7 2,7 1.6 0,3

9.7. Заключение
Датировка пожаров по пожарным подсушинам в разных частях Костомукшского заповедника показала, 

1гто часть пожаров охватывала обширные площади и по времени совпадала с засушливыми периодами и перио 
дамп повышенной горимости. отмеченными для лесов Севера (Вакуров. 1975). К ним относятся пожары 40-х и 
80-х годов XVII века. 10-х, 60-х, 90-х годов XVII] века, начала XIX века. 20-х, 40-х, 70-х годов XIX века и 20-х
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годов текущего столетия. Причинами возникновения пожаров, по-видимому, были не только климатические, но 
и антропогенные факторы (брошенные кострища, палы).

Растительный покров заповедника “Костомукшскии” в настоящее время представляет собой сукцессион- 
ную мозаик} лесных сообществ, находящихся на разных стадиях послепожарного восстановления. Пирогенный 
фактор на протяжении многих столетий (а по данным А.Н.Громцева (1993) и тысячелетий) определял структуру 
и динамику лесных экосистем, способствовал формированию специфических фауно- и орнитокомплексов. Про
веденные исследования приводят к выводу о том, что пожары играют ведущую роль в поддержании популяций 
сосны обыкновенной (согласно циклической эрозионно-пирогенной теории естественного возобновления сосны 
С.Н.Санникова (1983)) и комплекса связанных с ней видов светлохвойных лесов. Именно пожары определили 
абсолютное преобладание сосновых лесов в лесном покрове заповедника и прилегающих к заповеднику терри
торий. При полном отсутствии пожаров в прошлом могло бы произойти сильное уменьшение доли сосновых 
лесов на территории заповедника “Коетомукшский”.

Существенное влияние на пожарную динамику оказывают положение в рельефе и гидрологический ре
жим Сообщества верхних частей склонов являются наиболее пожароопасными и могут повреждаться пожарами 
2-3 раза за столетие. Переувлажненные сообщества, приуроченные к нижним частям склонов, а также межгря- 
довыс понижения пересыхают лишь в наиболее засушливые годы; вероятность возникновения пожаров очень 
низка (нс чаще 1 раза в 200-300 лет). Увеличение частоты пожаров приводит к преобразованию ельников в мо- 
нодоминантные сосняки паркового типа. При этом из состава сообществ практически полностью исчезает сину - 
зия трав и существенно увеличивается проективное покрытие синузий кустарничков, мхов и лишайников. Од
новременно происходит уменьшение плотности и разнообразия населения птиц и беспозвоночных животных

В лесных ландшафтах заповедника “Костомукшскии” на верхних и средних частях склонов выделяется 
магистральный путь послепожарного развития растительности - от вересково-лишайниковых пустошей к цено
зам климаксового типа. Климаксовые сообщества представлены зональным типом растительности - еловыми 
лесами. В их структуре четко выражены синузии деревьев, кустарников, кустарничков, трав и мхов. Древесная 
синузия климаксовых лесов на водоразделах характеризуется многовидовым составом. В ее состав входят раз
новозрастные популяции ели, осины, ивы козьей, березы пушистой и березы бородавчатой.

В сукцессионных преобразованиях отмечена общая закономерность: на первых этапах развития ведущая 
роль в организации сообществ принадлежит экотопу, на последующих эта функция постепенно переходит к по 
пуляционной жизни дерева-эдификатора, которая определяет изменения нс только в синузиях автотрофов, но и 
в среде гетеротрофов.

Скорость и направление послспожарных сукцессий определяется возможностями заноса и приживания 
диаспор ели и других позднесукисссивных видов. Для первого варианта смен характерно отсутствие или недос
таточный занос семян ели, возникающий в резу льтате частого повреждения лесов пожарами и элиминации ели 
на обширных площадях. В этом случае восстановление климаксовых лесов может длительно задерживаться на 
стадии разновозрастных сосняков, представляющих собой диаспорический субклимакс, либо проходить через 
стадию разновозрастных елово-сосновых лесов

Для второго варианта смен, протекающих в непосредственной близости от сохранившихся участков ело
вых лесов, характерно постепенное возрастание участия ели и комплекса связанных с ней видов и формирова
ние на заключительных стадиях сукцессии разновозрастных ельников климаксового типа. В этом случае разви
тие сообществ можно разделить на 2 периода. Первый период отличается господством в сообществах сосны 
обыкновенной. Эти ценозы лишены собственных источников семян ели и других позднссукцессивных видов. 
Инвазионные популяции ели и других позднссукцессивных видов формиру ются за счет притока диаспор с ок
ружающих территорий (долин ручьев и рек), которые являются убежищами этих видов во время пожаров. Дли
тельность первого периода для сообществ верхних и средних частей гряд может составлять до 150-170 лет На
чало второго периода характеризуется появлением в сообществах собственных источников семян ели и других 
иодзднссукцессивных видов. В сообществах верхних и средних частей гряд восстановление полноценной гене
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ративной фракции ели при условии заноса семян происходит через 170-200 лет после пожара. На заключитель
ных этапах сукдессионного развития сообществ изменяются световые и экотопические условия, что приводит к 
прекращению возобновления сосны. В результате сосна постепенно уменьшает свое участие и полностью выпа
дает из состава древостоев В связи с высокой продолжительностью жизни сосны в условиях севера полное ис
чезновение этой древесной породы из состава древостоев может произойти лишь через 400 - 500 лет после по
жарного нарушения

Kcsumc

Pccularities of distribution of vegetation and soil mesofauna of Kostoinnkshsky nature reserve (Karcliya) are 
revealed in connection with fire infringements of different remotenes and location in relief on the basis of complex 
researches on 4-th stationary sample areas by the sizes from 11 up to 18 hectar in 1992-1993 years.

Datiug fires for the last 400 years on the basis of dendrochronologica! research of fire wounds of 80 pine trees is 
spcnl on 1he sample areas. The schems of distribution and the repeatability of fires are made in scale 1:1000 and in scale 
1: 10000.

116 geobotanical descriptions is carried out on a technique the J.Brauu-Blauke in limits of the stationary sample 
areas on plots 100 m 2. On each stationary sample area is spent mapping of vegetation, the analysis of ontogenic structure 
population of trees species in limits of fire areas of different age.

All forest communities of Kostomuksbsky nature reserve concern to a class coniferous boreal forests Vaccinio- 
Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Sissingh et Vlieger 1939. Pine and the pine-sprucc forests order Cladonio-Vaccinielalia, 
where enter and bog pine forests, prevail in the reserve. Wet valley spruce forests, sphagnum spruce & spruce-pine 
forests concern to order Vaccinio-Piceetalia. Syntaxonomy of forests o f Koslomukshsky reserve is resulted below iu 
table.

Order Alliance Suballiance Association Subassociation
Cladonio- 
Vaccinielalia 
K. -Lund 1967

Phyllodoco- 
Vaccinion 
Nord 1936

Cladonio-Pincnion 

К -Lund 1981

Cladonio-Pinetum (Caj. 
1921) K -Lund 1967

typicum K.-Lund 1967

vaccinieiosum myrtilli subass. 
nov.

l.edo-Pinenion К - 
Lund 1981

Oxycocco quadripetali- 
Pinetum K.-Lund 1981

polytrichielosum cortununis 
subass. nov.

Dicrano-Pinion 
Ubbert 1933

Vaccinio-Pinetum borealc 
Caj. 1921

Vaccinio- 
Piceetalia Br. -Bl. 
1939 em 
K.Lund 1967

Vaccinio-Piceion 
Br.-Bl., Sissingh el 
Vlieger 1939

Sphagno-Piceenion 
К -Lund 1981

Ruho chamaemori-Piceclum 
K.-Lund 1962

vaccinieiosum subass. nov.

Carici loliacae-Piceetиm 
ass. nov.

Hssential influence to fire dynamics of communities render a location in relief and hydrologic regime. 1’hc 
forests of the top parts of slopes are the most subject to fires, they are damaged by fires 2-3 times in century. Moist 
communities, located in the bottom parts of slopes, and also depressions between ridge dry up only in the most droughty 
years; probability of fires occurrence in them is very low (not more often 1 time in 200-300 years). Increase of frequency 
of fires results in transformation spruce forests in mouodomiuant parkland pine forests. Thus from structure of 
communities practically completely disappears herb sinusium and essentially is increased projective cover degree of 
sinusiums of small shrubs, mosses and lichens.

The direction postfire successions is determined by opportunities of seeds drift and seedling surviving of a spruce 
and other climax species. O f the first variant of changes absence or insufficient drift of sprue* seeds, arising in result of 
frequent damage of woods by fires and elimination of spruce population on the extensive areas is characteristic. In this 
case finishing successions stage are uneven age subclimax pine forests. Of the .second variant of changes, proceeding in
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direct affinity from kept sites of spruce forests, gradual increase of participation of a spruce and complex of species 
connected with it and formation at final succession stages uneven age climax spruce forests is characteristic.

Tire collection of soil mesofauna is spent by two methods (standard soil samples 25x25 centimeters and soil 
snares), adding each other and allowing the most hill to reveal a complex of soil invertebrate in researched biotope. Is 
selected total 347 soil samples, is fulfilled 2957 snares-days. Volume of an assembled material - 5085 copies of soil 
invertebrate.

Change of the soil invertebrate population and separate groups of mesofauna are investigated in successional 
series. Ihe change of a group variety of soil mesofauna is connected to transformation of soil and climatic conditions of 
environment in a course of postfire successions (decrease temperature of ground, increase of soil humidity, growth of 
litter stocks).

The research result in a conclusion that the fires play a conducting role in maintenance of pine populations and 
connected with it biota species complex of light coniferous forests. Л1 complete absence of fires in current of long 
duration time there was the strong reduction of pine forests square in Kostomukshsky nature reserve.
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ЗА КЛЮ ЧЕН И Е

С’рели природоохранных и экологических проблем современности сохранение биоразнообразия занимает 
олно из ведущих мест. В практическом решении этой проблемы важное значение приобретает система особо 
охраняемых природных территорий, являющаяся наиболее эффективной территориальной формой охраны 
природы и сохранения биоразнообразия, прежде всего, на региональном уровне.

В этой снсгеме природные заповедники но своему природоохранному ciarycy и ведущимся в них 
долгосрочным научным исследованиях! занимают приоритетное положение. В заповедниках инвентаризация 
флоры н фауны, рачительных сообществ, почв и г. л. изучение динамики популяций редких, фоновых, 
хозяйственно ценных видов являются традиционными направлениях!!! научных исследований. Во многих 
заповедниках проведена многокомпонентная инвентаризация экосистем, имеются многолетние ряды данных по 
динамике численности и другим популяционным характеристикам отдельных видов.

При анализе этих материалов с позиций сохранения естественного биоразнообразия и его тм енения, 
оценки роли и значения заповедников в поддержании биологического разнообразия в том или ином регионе, 
изучение сукиессионной динамики экосистем в заповедниках приобретает особую актуальность.

На примере восьми лесных заповедников, отличающихся как зональным положением, так н различной 
историей природопользования, характером и степенью антропогенного воздействия на природные системы, 
рассмотрены общие методологические подходы и предложены методы анализа сукцессиоиных процессов. 
Изложенный фактический материал с позиций концепций мозаичности и иерархичности природных систем 
позволяет подойти к анализу хпюгообразия форм динамики и сукиессионных процессов лесных экосистем, их 
механизмов, направленности и скорости с достаточной полнотой, а также решить ряд прикладных задач.

Естественно, что в книге рассмотрены далеко не все компоненты лесных экосистем. Поэтому 
приведенные выводы и некот орые рекомендации следует рассматривать как предвари тельные, требующие 
дальнейшего изучения, а и некоторых случаях и экспериментальной проверки.

Совершенно очевидно, что изучение сложных и многообразных процессов динамики лесных экосистем 
требует многолетних, регулярных и комплексных исследований и должны быть продолжены

Вместе с тем. полученные результаты исследований уже сейчас позволяют внести определенные 
коррективы в планирование деятельности заповедников, направленные на поддержание устойчивою развития 
природных комплексов и сохранение биоразнообранмя. Пак, на основе проведенных исследований можно 
структурировать территории заповедников и обосновать их минимальную площадь, оптимизировать 
функционирование охранных зон.

Мы надеемся, что публикация этой книги окажется весьма полезной и поможет в постановке и 
расширении исследований сукцессионной динамики лесной растительности и в дру| их заповедниках.
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