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ВВЕдЕНИЕ

в зависимости от лесорастительных усло-
вий, режима использования, природного 
состава, возраста и строения лесные массивы 
по-разному реагируют на воздействие рекреа-
ционных нагрузок. воздействие рекреации 
может быть как импульсным (кратковремен-
ным), так и хроническим. Экосистемы после 
импульсного воздействия, если оно было не 
катастрофическим для нее, возвращается к 
исходному состоянию, а при хроническом 
воздействии постепенно перестраивается в 
новое, относительно стабильное состояние, 
соответствующее изменению состояния 
абиотической среды. в этой связи необхо-
димо рассматривать их устойчивость. Под 
устойчивостью фитоценоза понимается его 
способность противостоять внешним измене-
ниям среды в целях сохранности числа видов, 
их количественных соотношений в данном 
растительном сообществе и взаимосвязей в 
течение некоторого интервала времени (мир-
кин и др., 1989).

одним из нежелательных эффектов рекреа-
ционного использования лесов является ухуд-
шение их состояния, снижение производи-
тельности, сокращение биоразнообразия и др. 
в конечном счете, наблюдается ухудшение 
условий, обеспечивающих психологический 
комфорт отдыха и нахождения в лесу. много-
численные исследования, проведенные в 
бореальной зоне европейской части россии, 
Сибири, дальнего востока демонстрируют, 
что изменения лесных экосистем в зависи-
мости от уровня рекреации могут быть зна-
чительными и иметь глобальные последствия 
(влияние …, 2004; кругляк, карташова, 2005; 
Богданов и др., 2007; мониторинг биологи-
ческого разнообразия …, 2008). Существуют 
различные классификации устойчивости 

рекреационных лесов, но в целом она опреде-
ляется состоянием почвы и лесной подстилки, 
живого напочвенного покрова, подроста, под-
леска и древостоя.

основные направления трансформации 
лесной растительности в связи с рекреацион-
ным воздействием сводятся к следующему.

Воздействие рекреации на древостой 
и лесовозобновление

реакция древостоев на вытаптывание (уплот-
нение почвы, ухудшение воздухообмена в 
ней, повреждение корней и стволов деревьев) 
проявляется в изменении многих физических 
параметров, определяющих жизнедеятельность 
корневых систем, а также в различии основных 
таксационных показателей. из-за роста рекреа-
ционных нагрузок снижаются лесоводственно-
таксационные показатели, часть деревьев трав-
мируется. древостои под влиянием рекреацион-
ных нагрузок теряют свою привлекательность, 
происходит ухудшение санитарного состояния 
деревьев и, как следствие этого, изменение 
распределения числа деревьев по классам сани-
тарного состояния и ухудшению санитарного 
состояния древостоев в целом. как результат 
массовое распространение энтомовредителей 
и рост числа фитопоражений (Швалева, 2008). 
древесные породы реагируют на уплотнение по-
чвы неодинаково – в большей степени страдают 
те породы, у которых корневая система находит-
ся в верхних слоях почвы (рысин, 2007).

влияние рекреационного лесопользо-
вания на лесовозобновительные процессы 
неодназначно. на первых этапах рекреация 
может в известной степени активизировать 
эти процессы, поскольку редеет подлесок 
и травяно-кустарничковый покров, раз-
рушается плотная подстилка, появляются 
участки минерализованной поверхности 

ПРИМЕР ОцЕНКИ РЕКРЕАцИОННОЙ ТРАНСФОРМАцИИ НИЖНИХ 
ЯРуСОВ СРЕдНЕТАЕЖНыХ ЛЕСОВ ЗАПАдНОЙ СИБИРИ

С.Н. Эктова
Институт экологии растений и животных 
Уральского отделения Российской Академии наук, 
ул. 8 Марта, 202, г. Екатеринбург, 620144. E-mail: ektova@ipae.uran.ru
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почвы, уменьшается затененность и т.д. но 
в дальнейшем последствия вытаптывания и 
механические повреждения молодых древес-
ных растений становятся столь значительны-
ми, что возможность удовлетворительного 
возобновления полностью исключается. от 
действия этих факторов подрост древесных 
пород страдает в значительно большей мере, 
чем взрослые деревья. интенсивно используе-
мые леса (парки, пригородные зоны) имеют 
«парковый» облик. Подрост и подлесок за-
таптывается. рекреационное воздействие 
приводит не только к обеднению видового 
состава подроста, но и к сокращению его ко-
личества, препятствуя появлению самосева 
и ускоряя его отпад, к снижению обилия и 
ухудшению его состояния. При этом в лесах, 
подверженных интенсивному рекреацион-
ному воздействию, подрост предваритель-
ной генерации отсутствует полностью, или 
представлен только всходами, подлесок либо 
отсутствует, либо представлен единичными, 
сильно угнетенными экземплярами. также 
отмечены изменения в составе подлеска: 
менее устойчивые породы сменяются более 
устойчивыми (кругляк, карташова, 2005; 
Швалева, 2008).

Воздействие рекреации на нижние ярусы леса

визуальное определение степени рекреа-
генной нарушенности лесных сообществ 
основывается, в первую очередь, на характере 
растительности нижних ярусов. в лесах и пар-
ках, используемых в рекреационных целях, 
основную нагрузку испытывают травяно-
кустарничковый ярус и моховой покров. вхо-
дящие в их состав виды растений по-разному 
реагируют на появление в лесу фактора вы-
таптывания. одни виды сравнительно быстро 
исчезают даже при относительно небольшом 
рекреационном воздействии, другие удержи-
ваются более продолжительное время, третьи 
не только не уменьшают своего обилия, но, на-
против, значительно увеличивают его; четвер-
тую группу составляют виды, которые ранее в 
лесу почти не встречались, но теперь все более 
активно в нем расселяются (рысин, 2004).

на примере южно-таежных лесов пока-
зано как под воздействием рекреации ис-
чезают типично лесные виды, прежде всего 
кустарнички и разнотравье, некоторые зла-
ки. Снижается обилие типичных доминан-
тов – вейника тростникового (Calamagrostis 
arundinaceae), черники (Vaccinium myrtillus). 
уже при среднем рекреационном воздействии 
из состава живого напочвенного покрова 
выпадают лесные и луговые виды: купена 
пахучая (Polygonatum odoratum), грушанка кру-
глолистная (Pyrola rotundifolia), майник дву-
листный (Majanthemum bifolium) и др. наблю-
дается появление не характерных для данных 
лесорастительных условий лесных и луговых 
синантропов: фиалки собачьей (Viola canina), 
одуванчика обыкновенного (Taraxacum 
officinale), крапивы двудомной (Urtica dioica), 
кипрея узколистного (Chamerion angustifolium), 
манжетки обыкновенной (Alchemilla vulgaris), 
подорожника большого (Plantago major) и др.; 
увеличивается количество луговых злаков, 
более приспособленных к антропогенным 
нагрузкам. на дорогах и тропах разрастаются 
мятлик (Poa annua), клевер ползучий (Trifolium 
repens). в результате большинство пригород-
ных парков имеют разнотравно-злаковый 
или злаково-разнотравный напочвенный 
покров, а удаленные от городов – травяно-
кустарничковый (Зотеева и др., 2001; Шва-
лева, 2008). надземная фитомасса снижается 
пропорционально уровню рекреационной 
нагрузки.

таким образом, констатируем, что с уве-
личением антропогенной нагрузки в живом 
напочвенном покрове происходит смена 
доминантов вследствие выпадения или зна-
чительного снижения обилия многих видов 
кустарничков и разнотравья, сохраняющихся 
единично вокруг стволов. вместо них раз-
растаются луговые и сорные синантропные 
виды, наблюдается задернение лесных почв. 
увеличивается пространственная неоднород-
ность напочвенного покрова. изменение ви-
дового состава живого напочвенного покрова 
может служить индикатором рекреационных 
нагрузок. Появление лесных и лесолуговых 
синантропов свидетельствует о превышении 
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допустимой среднегодовой единовременной 
рекреационной нагрузки и деградации жи-
вого напочвенного покрова на исследуемом 
участке.

можно выделить следующие основные 
факторы рекреагенного воздействия на рас-
тения нижних ярусов леса.

механические повреждения (вплоть до 
полного уничтожения) наземных органов 
растений, в том числе почек возобновления. 
особенно страдают при этом растения с 
высокими сочными побегами и с почками 
возобновления, расположенными над поверх-
ностью почвы или у самой ее поверхности. от-
носительно более устойчивыми оказываются 
виды с розеточным расположением листьев, 
невысокими упругими побегами, с хорошо 
защищенными почками возобновления.

изменение физических параметров почвы 
(влажности, аэрированности, плотности, тем-
пературного режима и др.), в результате чего 
нарушается жизнедеятельность подземных 
органов, особенно, если они сосредоточены 
в верхних слоях почвы.

обрывание наземных побегов и выкапы-
вание растений, от чего особенно страдают 
декоративные виды.

Сбор ягод, заготовка пищевого или лекар-
ственного сырья.

реакция растений зависит, с одной сто-
роны, от интенсивности и длительности 
рекреационного давления, а с другой — от их 
эколого-биологических особенностей. ряд 
авторов пытался определить степень устой-
чивости растений, применяя дозированные 
нагрузки — по зафиксированным на мест-
ности площадкам или трансектам делалось 
определенное число «проходов». одновре-
менно выявлялась степень уплотнения почвы 
на разной глубине. такого рода исследования 
проводились в разных типах леса, в различ-
ных условиях местообитания. результаты 
позволяют связать причину (выраженную 
количественно величину рекреационного 
давления) и следствие (состояние и поведение 
растений). но сами по себе такие наблюдения 
не могут вскрыть механизм этой связи; нужно 
глубокое и разностороннее знание свойств 

и особенностей растений и прежде всего — 
морфоструктуры органов как наземных, так и 
подземных, их толерантности к физическому 
воздействию и прочим антропогенным факто-
рам, характера размножения можно сказать, 
что у каждого вида вырабатывается своя стра-
тегия поведения по отношению к рекреаци-
онному воздействию (рысин, 2007).

Воздействие рекреации на почвенный покров

Под влиянием тремплинга (вытаптывания) 
происходит уплотнение верхних почвенных 
горизонтов, по крайней мере, до глубины 
20 см; в течение года они испытывают кон-
трастный режим увлажнения. При рекреа-
ционных нагрузках происходит в первую 
очередь изменение морфологического строе-
ния подстилки. на ранних стадиях дигрессии 
подстилка уплотняется, дробится (измельча-
ется), изменяются мощность и соотношение 
подгоризонтов. в дальнейшем выпадают 
ферментативный и гумусовый подгоризонты 
подстилки, органический материал вдавли-
вается в верхний слой органо-минерального 
горизонта. наземный опад, формирующий 
подстилку, может разноситься за пределы 
участка, как пешеходами, так и в результате 
увеличивающейся водной и ветровой эрозии. 
также опад быстрее разлагается и минерали-
зуется. При дальнейшем возрастании рекреа-
ционных нагрузок в почвенном профиле на 
второй стадии дигрессии формируется плот-
ная дернина мощностью до 5 см. возрастает 
и твердость почвы. наиболее существенно 
меняется гумусо-аккумулятивный горизонт; 
его мощность уменьшается. агрегаты этого 
горизонта отчасти деформируются, почвен-
ная масса приобретает слоеватое сложение. 
в значительно меньшей степени меняется 
мощность подзолистого горизонта, но в нем 
также происходит уплотнение почвенного 
материала. резко уменьшается общая по-
розность, главным образом, за счет крупных 
пустот, играющих важную роль в перемеще-
нии почвенной влаги и в распространении 
корней. исчезновение крупных пустот ухуд-
шает условия для формирования корневых 
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систем и обеспечения корней кислородом. 
активизируются анаэробные процессы, спо-
собствующие образованию низкомолекуляр-
ных органических соединений; уменьшается 
содержание муллевого гумуса. уплотнение и 
вызываемое им пересыхание изменяют азот-
ный баланс, понижают эффективность азот-
фиксации, аммонификации и нитрификации 
почвы. в условиях интенсивного тремплинга 
возникает не свойственный лесу в нормаль-
ных условиях поверхностный сток (ремезов, 
Погребняк, 1965; Попова, 2004).

изменение почвы под влиянием рекреации 
не может не затрагивать почвенную микро-
флору. на вытаптываемых участках леса 
меняется структура комплексов почвенных 
микроскопических грибов. на тропах на 
порядок уменьшается их численность, сни-
жается видовое разнообразие. уничтожение 
части растений, уменьшение массы опада и 
подстилки, уплотнение почвы — все это вызы-
вает уменьшение численности неспорообра-
зующих бактерий и снижение интенсивности 
процессов аммонификации и разложения 
клетчатки. в целом, деятельность почвенных 
микроорганизмов находится в обратной за-
висимости от сохранности леса до тех пор, 
пока не изредится древостой и не начнет 
формироваться злаково-разнотравный по-
кров. очень чутко реагирует на антропогенное 
воздействие и существенно перестраивается 
почвенная альгофлора; меняются ее видовой 
состав, соотношение между отдельными груп-
пами водорослей, величины биомассы и т.д. 
у разных видов чувствительность к рекреаци-
онному воздействию неодинакова, и поэтому 
водоросли можно использовать как биоинди-
катор (рысин, 2007).

МАТЕРИАЛ И МЕТОдИКА

исследования проводились на территории 
эколого-просветительского центра «хуто-
рок» в окрестностях г. нижневартовска, где 
в качестве основного фактора воздействия 
на лесные экосистемы выступает рекреация. 
Прочие виды воздействий на растительный 
покров отсутствуют.

Согласно геоботаническому районирова-
нию рассматриваемая территория относится 
к евразиатской хвойно-лесной (таежной) 
области европейско-Сибирской подобласти 
темнохвойных лесов. По лесорастительному 
районирования – это Среднеобский округ 
иртыш-обской провинции подзоны кедрово-
сосновых заболоченных лесов (Западная 
Сибирь, 1963; ильина и др., 1985; овечкина, 
Шор, 2004). административно территория 
принадлежит нижневартовскому району 
ханты-мансийского автономного округа.

Зональная растительность представлена 
темнохвойными лесами. на территории 
района – это елово-кедровые долгомошные 
и кустарничково-сфагновые леса, часто в 
сочетании с кустарничково-сфагновыми 
олиготрофными болотами; елово-березовые с 
пихтой и кедром мелкотравно-зеленомошные 
леса. Сочетание этих типов растительности ха-
рактерно для суглинисто-глинистых плоских 
междуречий и ложбин древнего стока. разви-
вается ландшафт, изобилующий небольшими 
олиготрофными болотами с прилегающими к 
ним лесами, находящимися в разных стадиях 
заболоченности (ильина и др., 1975).

на территории эколого-просветительского 
центра «хуторок» основу растительного 
покрова слагают кедрачи зеленомошной 
группы. наиболее характерными ассоциа-
циями являются мелкотравно-зеленомошная, 
кустарничково-зеленомошная, чернично-
зеленомошная и чернично-сфагновая. в про-
водимых ранее исследованиях на территории 
центра дана подробная фитоценотическая 
характеристика всех выделенных ассоциаций 
(организация…, 2004; овечкина, Шор, 2004), 
поэтому приводить ее повторно не целесо-
образно. отметим, что описанные леса соот-
ветствуют зональному типу.

фактор рекреации на исследуемой тер-
ритории складывается из экскурсионной 
деятельности, обеспечения активного отдыха 
сотрудников и экскурсий для школьников, 
хозяйственной организации отдыха. Помимо 
собственно рекреационных нагрузок воз-
действие на растительность оказывает обу-
стройство инфраструктуры, обслуживающей 
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рекреационное использование территории (от-
чуждение территории под жилые комплексы, 
дорожную сеть и проч.). возможно загрязнение 
растительного покрова бытовыми отходами и 
стоками. маршрутная кратковременная ре-
креация дает избирательную рекреационную 
нагрузку в зависимости от степени проходи-
мости и привлекательности лесных насаж-
дений – в нашем случае основная нагрузка 
ложится на обустроенную экологическую 
тропу и дорожно-тропиночную сеть с твердым 
покрытием вдоль лесных насаждений.

При оценке рекреационной роли лесных 
массивов учитываются степень устойчивости 
лесной экосистемы к воздействию рекреа-

ционной нагрузки, которая является инте-
грированным показателем рекреационного 
воздействия, определяемым количеством 
отдыхающих на единицу площади, временем 
их пребывания на объекте отдыха и видом 
отдыха.

нами для изучения влияния рекреации на 
состояние природных комплексов исполь-
зовалась простая, но очень наглядная для 
школьников методика. для этого произво-
дился осмотр полян, троп, отмечается % тер-
ритории, не покрытой растительностью и т.д. 
Закладывались трансекты по обочинам тропы 
или дорожной сети в сторону ненарушенно-
го древостоя, а вдоль трансекты – учетные 

Таблица 1
Краткая характеристика изученных пробных площадей

№ исходный тип фитоценоза координаты оПП, % местоположение, тип 
нарушения

расстояние, на 
котором отмечается 

нарушение, м

1
Сосновый с кедром и березой 
лес багульниковый чернич-
ный

60°57'03,4"с.ш.
76°48'38,2"в.д 10 – > 80

лес справа от централь-
ной аллеи, грунтовая 
дорога

3-3,5

2
кедровый с березой лес 
мелкотравно-чернично-
зеленомошный

60°57'03,7"с.ш.
76°48'38,2"в.д 15 – > 80

лес справа от централь-
ной аллеи, грунтовая 
дорога

2,5

3 кедровый с березой лес 
мелкотравно-черничный

60°57'04,1"с.ш.
76°48'38,6"в.д 30 – > 65

лес слева от централь-
ной аллеи, грунтовая 
дорога

3

4
кедровый кустарничково-
мелкотравно-папоротнико-
вый лес

60°57'06,1"с.ш.
76°48'39,4"в.д 30 – > 65

Экологическая тропа 
вблизи мониторинговой 
площади №2

2

5 кедровый мелкотравно-
папоротниковый лес

60°57'03,6"с.ш.
76°48'42,3"в.д 20 – > 60

Экологическая тропа
между мониторинго вой 
площадью №2 и раз-
вилкой

2

6
к е д р о в ы й  с  б е р е -
з о й  к у с т а р н и ч к о в о -
мелкотравный лес

60°57'03,7"с.ш.
76°48'44,9"в.д 85 – > 70 Экологическая тропа, 

развилка 4

7 кедровый кустарничковый 
лес

60°57'03,6"с.ш.
76°48'45,4"в.д 50 – > 70 Экологическая тропа по 

направлению к болоту 1,5

8
кедровый с березой и со-
сной лес  мелкотравно-
кустарничковый

60°57'04,3"с.ш.
76°48'45,9"в.д 20 – > 85 Экологическая тропа за 

костровищем 0,5

9
кедровый с  сосной лес 
мелкотравно-папоротнико-
вый

60°57'04,3"с.ш.
76°48'46,1"в.д 40 – > 90 Самая верхняя экологи-

ческая тропа, у забора 1
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площадки размером 50х50 см. в пределах них 
выявлялся видовой состав растений, опреде-
лялась жизненность и покрытие каждого вида 
(в %), оценивалась высота ярусов. отмечалось 
присутствие и обилие видов, отсутствующих 
по мере продвижения в глубь ненарушенного 
леса. одним из важных диагностических при-
знаков деградации растительных сообществ 
является доля участия в их составе синан-
тропных видов. 

летом 2008 года на территории эколого-
просветительского центра «хуторок» была 
заложена серия пробных площадей с целью 
оценки уровня рекреационного воздей-
ствия на нижние ярусы лесной раститель-
ности.

Пробные площади были заложены как у 
дорог с грунтовым покрытием, так и вдоль 
оборудованной экологической тропы. общая 
характеристика выбранных площадей пред-
ставлена в таблице 1.

РЕЗуЛьТАТы

основной формой рекреационного воз-
действия на лесные массивы эколого-
просветительского центра «хуторок» является 
вытаптывание растений на тропах и измене-
ние ее на участках, примыкающих к ним. на 
тропах, вдоль дорог и экологической тропы 

даже визуально отмечаются уплотнение по-
чвы, значительное нарушение мохового по-
крова, уничтожение кустарничков, местами 
увеличение доли травянистых видов. растения 
на тропах низкорослы, с малым количеством 
генеративных побегов.

основу растительности зарастающих 
дорог и троп слагают так называемые си-
нантропные виды, т.е. виды, в своем рас-
пространении тяготеющие к нарушенным 
человеком местообитаниям. Это могут быть 
как местные, так и инорайонные растения, 
позиции которых в составе растительных 
сообществ усиливаются при возрастании 
на них антропогенных нагрузок (горчаков-
ский, 1979). несколько иная картина вдоль 
экологической тропы, оборудованной до-
щатым настилом, на который и приходится 
90% рекреационной нагрузки. изменения 
живого напочвенного покрова вдоль него 
связаны прежде всего с нарушениями при 
строительстве, а также с несанкциониро-
ванным тремплингом. вдоль экологической 
тропы на механически поврежденных участ-
ках разрастаются преимущественно абори-
генные виды коренных лесных фитоценозов 
с примесью синантропных видов (табл. 2).

рассмотрим формирование растительности 
вдоль троп в разных типах фитоценозов и при 
разной интенсивности использования.

Таблица 2
доля синантропных видов в составе живого напочвенного покрова 

на тропах и в исходных фитоценозах

№пробной пло-
щади

общее количество видов 
сосудистых растений

количество % к общему количеству

Синантропных видов
1. 14 / 10* 6 / 2 43 / 20
2. 6 / 5 3 / 0 50 / 0
3. 13 / 6 7 / 1 53 / 16
4. 9 / 7 1 / 1 11 / 14
5. 10 / 8 1 / 1 10 / 12
6. 14 / 9 6 / 1 43 / 11
7. 6 / 9 0 / 0 0 / 0
8. 3 / 4 0 / 0 0 / 0
9. 9 / 10 1 / 1 11 / 10

Примечание:  
* – в  числители данные, полученные вдоль троп, в знаменателе – в исходных сообществах
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Таблица 4
Фитоценотическая характеристика учетных площадей на пробной площади №2

Параметры
учетные площадки (50х50 см)

1 2 3 4 5 6 7
дорога обочина лес

оПП, % 15 30 30 40 50 75 80
высота трав, см 18 8-23 8-23 8-25 6-18 10 14
высота кустарничков, см 13 14-28 22 38
видовой состав. Покрытие, %
Vaccinium myrtillus - - - - 30 50 40
Vaccinium vitis-idaea - - 1 3 2 - -
Majanthemum bifolium - - 10 13 15 20 20
Melampyrum pratense - - - - - - +
Trientalis europeae - - - 2 - 5 -
Plantago major 5 1 - - - - -
Poa annua - 7 12 12 3 - -
Deschampsia cespitosa 10 7 - - - - -
мхи - - 7 10 5 5 15
лишайники - - - + + - -

Таблица 3
Фитоценотическая характеристика учетных площадей на пробной площади №1

Параметры
учетные площадки (50х50 см)

1 2 3 4 5 6 7 8
дорога обочина лес

оПП, % 10 30 40 45 55-60 50 75 80
высота трав, см 25 15 20-40 10-21 9-22 7 10-12 12
высота кустарничков, см 24 28 22 24 30-37 27-37
видовой состав. Покрытие, %
Ledum palustre - - - - - - - 3
Rosa acicularis - - 5 7 17 13 5 1
Vaccinium myrtillus - - - - - 15 40 50
Vaccinium vitis-idaea - - - - - 1 3 2
Linnaea borealis - 4 17 20 12 8 1 1
Majanthemum bifolium - - 4 3 5 5 15 15
Trientalis europeae - - - 4 10 4 - -
Melampyrum pratense - - - - 2 - 2 1
Equisetum sylvaticum - - - - 5 - 3 -
Poa annua 4 2 1 + 7 2 2 -
Plantago major 2 - 1 - - - - -
Taraxacum officinale 1 - 1 + - - - -
Deschampsia cespitosa - 2 + 2 - - - -
Trifolium repens 1 20 3 - - - - -
Chamaenerion angustifolium 2 + 7 2 - - 5 -
мхи - - - 7 - - 1 5
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Пробная площадь №1. 
грунтовая дорога по краю соснового

 багульникового черничного леса

Представляет собой начальные стадии фор-
мирования растительности вдоль грунтовой 
дороги по соседству с сосновым багульнико-
вым кустарничково-зеленомошным лесом 
(табл. 3).

По обочинам грунтовой дороги характерно 
рассеянное развитие травостоя, с максималь-
ной высотой растений до 40 см, с проективным 
покрытием от 10 до 50%. в зоне интенсив-
ной рекреации и механических воздействий 
встречаются только низкорослые стелящиеся 
синантропные виды трав: мятлик однолетний, 
подорожник большой, клевер ползучий. их по-
крытие может значительно варьировать от 10 до 
50%. вдоль обочины спорадически начинают 
появляться типичные лесные виды: линнея 
северная, майник двулистный, седмичник евро-
пейский, увеличивающие свое обилие под по-
логом леса. на искусственных субстратах также 
активно разрастается шиповник, высота кустов 

не превышает 30 см. мхи встречаются единично 
на песчаных субстратах на границе с лесным 
фитоценозом (Pohlia nutans, Sanionia uncinata, 
Polytrichum piliferum, P. juniperinum, Ceratodon 
purpureus). лишайники отсутствуют.

Под пологом леса из синантропных видов 
отмечены лишь единичные особи иван-чая 
узколистного и мятлика однолетнего.

Пробная площадь №2. грунтовая дорога 
вдоль кедрового с березой 

мелкотравно-чернично-зеленомошного леса

Продолжение центральной грунтовой ал-
леи. на дороге растительность практически 
отсутствует. Пионерные группировки на 
песчано-галечниковом искусственном суб-
страте переходят в мелкотравно-черничный 
со мхами живой напочвенный покров ке-
дрового леса. высота травостоя достигает 
25 см, проективное покрытие колеблется от 
15 до 50%, в лесу достигая 80%. видовой со-
став можно охарактеризовать как скудный 
(табл. 4). в придорожной растительности до-

Таблица 5
Фитоценотическая характеристика учетных площадей на пробной площади №3

Параметры
учетные площадки (50х50 см)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
дорога обочина лес

оПП, % 30 70 30 40 40 60 70 60 65
высота трав, см 18-21 36-49 27-47 10-50 8-35 14-33 10-20 15-16 10-27
высота кустарничков, см 8 9 8
видовой состав. Покрытие, %
Vaccinium vitis-idaea - - - - - - 2 - -
Linnaea borealis - - - - 10 7 3 - -
Majanthemum bifolium - - - - 12 12 10 15 12
Oxalis acetosella - - - - - - + + 3
Gymnocarpium dryopteris - - - - - 20 50 20 30
Diphasiastrum complanatum - - - - - - - - 5
Equisetum sylvaticum - - - 25 10 12 3 10 5
Deschampsia cespitosa 5 40 5 5 2 - - - -
Poa annua 10 - 5 - 7 7 2 5 5
Artemisia vulgaris 10 25 7 - - - - - -
Plantago majaor 5 5 10 5 - - - - -
Taraxacum officinale - - - 3 - - - - -
Trifolium repens - - - - - 2 - - -
Chamaenerion angustifolium - - 2 3 - - - - -
мхи - - - - 1 + - - -
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минируют злаки (щучка дернистая, мятлик 
однолетний), единично встречаются подо-
рожник большой, пятнами клевер ползучий. 
наряду с ними по обочине дороги разрас-
тается майник двулистный. вдоль дороги на 
песчаных бугорках по кромке леса активны 
пионерные мхи: Pohlia nutans, Polytrichum 
piliferum, Ceratodon purpureus, Brachythecium 
salebrosum, B. mildeanum, Bryum caespiticium. 

единично встречаются лишайники: Cladonia 
fimbriata, C. bellidiflora, Peltigera didactyla, P. 
membranaceae.

в живом напочвенном покрове под по-
логом леса отмечены только типичные 
лесные виды трав, кустарничков и мхов 
(Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, 
Dicranum polysetum). Состав и структура по-
крова соответствуют зональным, в покрове 

Таблица 6
Фитоценотическая характеристика учетных площадей на пробной площади №4

Слева от экологической топы
Параметры

Справа от экологической тропы
4 3 2 1 1 2 3 4

Лес Обочина Обочина Лес
75 45 50 20 ОПП, % 30 30 50 65
12 8-18 8-18 7 Высота трав, см 7-12 14-25 12-14 10
8 10 Высота кустарничков, см 21 17-20

Видовой состав. Покрытие, %
- - - - Vaccinium myrtillus - - 10 7
7 5 - - Vaccinium vitis-idaea - - - -
- - 3 - Linnaea borealis - 1 1 -
7 10 15 10 Majanthemum bifolium 3 10 20 20
1 5 2 3 Trientalis europeae 7 2 1 3
- 10 - - Equisetum sylvaticum - 3 2 -
- - - 1 Oxalis acetosella 7 7 - 25

10 15 25 5 Gymnocarpium dryopteris 12 7 15 10
1 + 5 - Poa annua 1 - 1 -

Таблица 7
Фитоценотическая характеристика учетных площадей на пробной площади №5

Слева от экологической тропы
Параметры

Справа от экологической тропы
4 3 2 1 1 2 3 4

лес обочина обочина лес
60 40 30 20 оПП, % 45 25 50 65

10-20 2-12 6-10 4 высота трав, см 7-10 7-18 5-18 6-20
8 8 высота кустарничков, см 11 9

видовой состав. Покрытие, %
- 1 + + Vaccinium vitis-idaea - + 1 +
4 + 2 - Linnaea borealis - + 1 3

20 12 25 8 Majanthemum bifolium 3 5 7 7
3 1 2 3 Trientalis europeae 3 2 4 +
- - - - Equisetum sylvaticum - - 3 7
1 5 2 4 Oxalis acetosella 20 5 3 3

30 7 - - Gymnocarpium dryopteris 17 10 17 20
- - - - Lycopodium annotinum - - 4 -
- - 3 - Rubus saxatilis
- - 1 2 Poa annua 2 2 3 5
2 5 5 3 мхи - 3 7 20
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по обилию и встречаемости преобладает 
черника, в качестве константных видов от-
мечены майник двулистный и седмичник 
европейский.

Пробная площадь №3. грунтовая дорога, 
граничащая с кедровым кустарничково-

мелкотравно-папоротниковым лесом

левая сторона грунтовой аллеи граничит с 
кедровником, в напочвенном покрове кото-
рого преобладают низкорослое разнотравье 
и голокучник трехраздельный. дорожное 
покрытие практически не зарастает, группа-
ми встречаются мятлик однолетний, полынь 
обыкновенная. По обочине растительность 
хорошо развита: высота растений достигает 
30-40 см, обычно выделяются два яруса, по-
крытие почвы растениями 30-70 %, отмечает-
ся богатый видовой состав (табл. 5).

По встречаемости и обилию вдоль дорож-
ного покрытия преобладают синантропные 
виды: щучка дернистая, полынь, подорожник 
большой. единично отмечены мхи: Pohlia 
nutans, Polytrichum juniperinum, P. piliferum, 
Ceratodon purpureus, Bryum creberrimum. из 
аборигенных лесных видов обильно местами 
присутствуют хвощ лесной, линнея северная, 
голокучник трехраздельный, майник двулист-
ный. Под пологом леса напочвенный покров 
более однородный, несколько разреженный, 
низкорослый. видовой состав включает в 
основном лесные виды.

Пробная площадь №4. 
Экологическая тропа вдоль кедрового 

кустарничково-мелкотравно-
папоротникового леса

дощатый настил, безусловно, снижает ре-
креационную нагрузку на прилегающие био-
топы. Зона воздействия значительно уже, чем 
у троп и грунтовых дорог. но само появление 
сооружений уже является механическим на-
рушением растительности. С другой стороны 
меняются и микробиотопические условия 
вдоль них: режим увлажнения, накапливание 
снега вдоль них в зимнее время года и проч. 

все это сказывается на прилегающей расти-
тельности.

вдоль экологической тропы в пределах 
кедрового леса отмечено 9 видов сосудистых 
растений (табл. 6). из них синантропным 
можно считать только мятлик однолетний. 
и вдоль тропы, и на удалении от нее доми-
нируют таежное мелкотравье и голокучник 
трехраздельный. растительность вдоль тропы 
отличается лишь своей разреженностью. на 
расстоянии до 1 м от дощатого настила, ме-
стами больше, проективное покрытие напо-
чвенного живого покрова не превышает 30%. 
растения встречаются разреженно группами, 
высота яруса варьирует от 14 до 28 см.

С удалением от тропы покрытие трав и папо-
ротника возрастает до 60%. Покров становится 
более однородным. высота яруса несколь-
ко снижается, обычно не превышает 10 см. 
единично встречаются черника, брусника. у 
комлей деревьев отмечаются мхи (Pleurozium 
schreberi, Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus 
subpinnatus, Brachythecium salebrosum).

Пробная площадь №5. 
Экологическая тропа вдоль кедрового 

мелкотравно-папоротникового леса

Пробная площадь, прежде всего, демон-
стрирует разреживание растительного покрова 
вдоль экологической тропы (табл. 7). в условиях 
мелкотравно-папоротникового леса при огра-
ниченной рекреационной нагрузке в удалении 
от прочих антропогенных объектов не отмечено 
появление синантропных видов.

растительность вдоль тропы характеризуется 
скудным видовым составом. высота травянистого 
яруса на расстоянии до 1 м от нее несколько ниже, 
чем в типичных лесных фитоценозах. Показатель 
проективного покрытия очень варьирует от 20 
до 60%. на разном удалении от настила активны 
лесные мезофиты: голокучник трехраздельный, 
кислица, майник двулистный, седмичник трехраз-
дельный, хвощ лесной. Прочие виды единичны. 
мхи встречаются (Pleurozium schreberi, Pohlia nutans, 
Polytrichum strictum, Dicranum flexicaule) спорадиче-
ски на достаточном удалении от зоны воздействия, 
преимущественно у комлей деревьев.
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Таблица 8
Фитоценотическая характеристика учетных площадей на пробной площади №6

Слева от экологической 
тропы Параметры

Справа от экологической тропы

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
лес обочина обочина лес
70 70 45 70 85 оПП, % 40 90 95 85 30 45 30 25 65

10-15 10-15
35

8-12
26-45

13
33-58

8-15
38-60 высота трав, см 25-

38
15-
22

12-22
39-90

10-11
30-90

5-15
30-70

6-8
31-61

7
38-43 15 12-16

31 высота кустарничков, см 4 4 23 21 25-27
высота кустарников, см 12 60 45-69 66 64

видовой состав. Покрытие, %
- - - - - Rubus idaeus - + - 17 4 12 + -

60 - - - - Vaccinium myrtillus - - - - 2 10 3 - 40
+ 23 8 3 - Linnaea borealis - - 1 3 4 7 5 3 +
4 30 20 20 30 Majanthemum bifolium - - - 2 2 3 5 7 10
2 10 10 7 7 Trientalis europeae - - - - - 3 5 10 4
- - 1 2 2 Melampyrum pratense
1 - - - - Oxalis acetosella - 2 - 10 5 - - 1 5
- - - 7 1 Equisetum sylvaticum 7 12 4 - 2 3 7 2 +
- - - - - Lycopodium annotinum - - - - - - - - 1
- - 1 25 30 Carex globularis
+ 7 5 7 15 Calamagrostis langsdorffii 10 - 7 17 12 8 5 - -
- + - - - Deschampsia cespitosa 2 5 2 13 - - + - -
- - - - 1 Plantago majaor 15 15 10 7 - - - - -
- - - - - Galium palustre 1 2 4 1 - - - - -
- - - - - Leucanthemum vulgare + 4 2 - - - - - -
5 - - - - мхи 5 50 65 15 - - - 3 5

Таблица 9
Фитоценотическая характеристика учетных площадей на пробной площади №7

Слева от экологической топы
Параметры

Справа от экологической тропы
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

лес обочина обочина лес
70 70 50 20 15 оПП, % 50 45 15 20 50

8-10 8 10 9 12 высота трав, см 5-15 10-15 10 8-12 8
32 30 41 21 высота кустарничков, см 32 27 16 11-16 24

видовой состав. Покрытие, %
60 60 40 10 - Vaccinium myrtillus 45 33 2 1 30
+ - - 1 - Vaccinium vitis-idaea - + - - 1
- - - - 6 Linnaea borealis - - 1 - -
1 10 7 7 5 Majanthemum bifolium 1 5 10 7 -
- - - - - Melampyrum pratense - - - 2 -
1 - 2 2 4 Trientalis europeae 2 3 1 5 -
+ - - - - Lycopodium annotinum - - - - 3
5 - - - - Gymnocarpium dryopteris - - - - 12
- - - 1 - Equisetum sylvaticum 2 2 - 1 -
3 - - - - Pyrola minor - - - - -
1 - - - - Ramischia secunda - - - - -
+ + + - - мхи (Polytrichum commune) - 2 1 5 5
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Таблица 10
Фитоценотическая характеристика учетных площадей на пробной площади №8

Слева от экологической топы
Параметры

Справа от экологической тропы
4 3 2 1 1 2 3 4

лес обочина обочина лес
90 98 95 70 оПП, % 20 85 80 85

высота трав, см 18 25 27
26 24-34 27-30 19-31 высота кустарничков, см 23 49 27 22-25

видовой состав. Покрытие, %
12 20 + - Ledum palustre
73 75 95 70 Vaccinium myrtillus 17 83 70 75
5 + - - Vaccinium vitis-idaea - 1 3 5
- 3 - + Linnaea borealis - - - -
- - - + Carex globularis 3 1 7 5
1 + - - мхи - + 1 3

Пробная площадь №6. 
Экологическая тропа вдоль кедрового 

с березой кустарничково-мелкотравного леса 

особенностью этой площади является на-
личие развилки в экологической тропе, что 
значительно расширяет зону рекреационного 
воздействия. для формирования раститель-
ности вдоль нее характерно мощное развитие 
травостоя, с максимальной высотой растений 

до 100 см, проективным покрытием до 90% 
(табл. 8). Богатая по видовому составу расти-
тельность складывается за счет и синантропных, 
и луговых, и лесных видов. в травостое преоб-
ладают вейник лангсдорфа, щучка дернистая, 
подорожник большой. из аборигенных видов в 
качестве константных отмечены хвощ лесной, 
майник, седмичник, кислица. еще одна осо-
бенность – характерное для лесных опушек 
разрастание кустов малины.

По обе стороны тропы отмечаются при-

Таблица 11
Фитоценотическая характеристика учетных площадей на пробной площади №9

Слева от экологической тропы
Параметры

Справа от экологической тропы
4 3 2 1 1 2 3 4

лес обочина обочина лес
90 80 80 90 оПП, % 40 50 30 30

9-13 19 9-15 9
41

высота трав, см 8-10 10-17 5
16-42

7-16
51

13 20 высота кустарничков, см 20 17 18 17
видовой состав. Покрытие, %

3 2 4 1 Vaccinium vitis-idaea 4 3 3 7
- - + 1 Linnaea borealis 12 10 5 -

27 30 25 25 Majanthemum bifolium 13 7 5 2
7 3 + 3 Trientalis europeae - 10 2 +
3 3 7 7 Equisetum sylvaticum 3 7 - 2

33 27 10 - Oxalis acetosella - - - -
10 7 25 51 Gymnocarpium dryopteris 4 15 10 15
7 2 3 - Diphasiastrum complanatum 4 - - -
- - - - Calamagrostis langsdorffii + - 5 4
1 3 1 2 Ramischia secunda - - - -
- 5 3 - мхи (Ptilidium pulcherimum) - - - -
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знаки нарушения гидрологического режима. 
в травостое появляются осоки, в моховом 
покрове наряду с пионерными мхами встре-
чаются гигрофильные виды: Brachythecium 
salebrosum, Polytrichum commune, Brachythecium 
mildeanum, Plagiomnium cuspidatum, Blasia 
pusiulla, Marchantia polymorpha.

Пробная площадь №7. 
Экологическая тропа вдоль

 кедрового кустарничкового леса

Представляет собой типичный кедровый 
черничный лес с незначительными призна-
ками рекреации вдоль экологической тропы 
(табл. 9). древостой сомкнут, разреживания 
кроны не отмечено. Живой напочвенный 
покров соответствует зональному. По со-
ставу и структуре не отличается от коренных 
сообществ. видовой состав включает только 
лесные виды, синантропы не отмечены.

По обочинам экологической тропы наблю-
дается разреживание кустарничкового яруса. 
на таких участках активно разрастаются папо-
ротник и лесное мелкотравье, с максимальной 
высотой растений до 15 см, с проективным 
покрытием от 20 до 50%.

Пробная площадь №8. Экологическая 
тропа вдоль кедрового с березой и сосной 

мелкотравно-кустарничкового леса

Пробная площадь демонстрирует раз-
реживание растительного покрова вдоль 
экологической тропы (табл. 10). в условиях 
мелкотравно-черничного леса при ограни-
ченной рекреационной нагрузке в удалении от 
прочих антропогенных объектов не отмечено 
появление синантропных видов.

видовой состав живого напочвенного покрова 
крайне беден, представлен типичными лесными 
видами. высота кустарничкового яруса несколь-
ко выше непосредственно у тропы. Покров раз-
режен в непосредственной близости от нее, не 
далее 50 см. С удалением отдельными пятнами 
встречаются мхи: Pleurozium schreberi, Pohlia 
nutans, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum, 
Ptilidium pulcherrimum, Sanionia uncinata.

Пробная площадь №9. 
Экологическая тропа вдоль кедрового 

с сосной мелкотравно-папоротникового леса

вдоль экологической тропы в пределах 
кедрового леса отмечено 10 видов сосудистых 
растений (табл. 11). из них синантропным 
можно считать только вейник. и вдоль 
тропы, и на удалении от нее доминируют 
таежное мелкотравье и голокучник трехраз-
дельный. растительность вдоль тропы от-
личается разреженностью с одной стороны 
тропы, выше по склону. на расстоянии до 
1 м от дощатого настила, местами меньше, 
проективное покрытие напочвенного жи-
вого покрова не превышает 40%. растения 
встречаются рассеянно группами, высота 
первого яруса варьирует от 8 до 17 см, вейник 
достигает 50 см.

С удалением от тропы покрытие трав и папо-
ротника возрастает до 90%. Покров становится 
более однородным. высота яруса несколь-
ко снижается, обычно не превышает 10 см. 
единично встречаются черника, брусника. у 
комлей деревьев отмечаются мхи (Pleurozium 
schreberi, Ptilidium pulcherimum, Sanionia uncinata, 
Stereodon pallescens, Dicranum flagellare).

ЗАКЛЮчЕНИЕ

на территории эколого-просветительского 
центра «хуторок» лесная растительность мо-
жет быть охарактеризована как слабо транс-
формированная. наибольшее воздействие 
от фактора рекреации испытывают участки, 
прилегающие к грунтовым дорогам и эко-
логическим тропам. визуально отмечаются 
уплотнение почвы, значительное нарушение 
мохового покрова, уничтожение кустарнич-
ков, местами увеличение доли травянистых 
видов. таким образом, зарегулированная 
рекреация оказывает минимизированное воз-
действие на состояние живого напочвенного 
покрова. Следы трансформации нижних яру-
сов леса и подстилки отмечаются в пределах 
2-3-х метров от дорожно-тропиночной сети.

основу растительности зарастающих дорог 
и троп слагают так называемые синантропные 
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виды, т.е. виды в своем распространении, 
тяготеющие к нарушенным человеком место-
обитаниям – подорожник большой, мятлик 
однолетний, щучка дернистая, иван-чай, кле-
вер ползучий и др. несколько иная картина 
вдоль экологических троп, оборудованных 
дощатым настилом. вдоль них, на механи-
чески поврежденных участках, разрастаются 
преимущественно аборигенные виды корен-
ных лесных фитоценозов с незначительной 
примесью синантропных видов.
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