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Аннотация. Приводится обзор изменения числа видов травяно-кустарничкового яруса на постоянных проб-

ных площадях, заложенных в Керженском заповеднике после пожаров 2010 г. Показано, что на характер измене-

ния этого показателя оказывают влияние как тип пожара, так и форма мезорельфа, к которой приурочена посто-

янная пробная площадь. Отмечено наличие максимумов и минимумов числа видов. Показано сходство характера 

изменения числа видов для участков с верховым и интенсивным низовым пожаром. 
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Abstract. An overview of changes in the herb-shrub layer number of species on permanent sample plots established 

in the Kerzhensky Reserve after the wildfires of 2010 is provided. It is shown that the nature of the change in this indicator 

is influenced by both the type of fire and the shape of the mesorelief to which the permanent sample plot is confined. The 
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Введение. Проблемы влияния лесных пожаров на 

растительный покров и особенности дальнейшего вос-

становления фитоценозов приобретают всё большую 

актуальность в свете глобальных климатических изме-

нений и связанного с ними увеличения числа и мас-

штабов пожаров [11, 13, 14, 15]. Одними из крупней-

ших за последние десятилетия в России стали лесные 

пожары 2010 г. В значительной степени от них постра-

дало Нижегородское Заволжье, в особенности – южная 

его часть, приуроченная к песчаной равнине, занятой 

преимущественно сосновыми (Pinus sylvestris L.) ле-

сами и болотами, включая расположенный здесь Кер-

женский заповедник. Территория его примечательна 

тем, что за период, предшествовавший заповеданию, 

заметная её часть подверглась различным по длитель-

ности и силе антропогенным воздействиям. После 

имевших место в прошлом лесных пожаров проводи-

лись вырубки с последующим созданием не всегда 

успешных лесных культур, существовала сеть узкоко-

лейных железных дорог и несколько небольших насе-

лённых пунктов [4, 6, 7]. Во время пожаров 2010 г. воз-

действию огня в значительной степени подверглись 

именно антропогенно трансформированные фитоце-

нозы, где ныне впервые восстановление происходит 

без участия человека [4]. 

Материал и методика. Изучение хода этих процес-

сов проводится заповедником в сотрудничестве со специ-

алистами МГУ имени М.В. Ломоносова и Института гео-

графии РАН с 2011 г. Основой его являются 30 постоян-

ных пробных площадей (далее – ППП), заложенных в 

2011-2012 гг. на пройденной пожарами территории (рис. 

1 / fig. 1). Заложение ППП проводилось таким образом, 

чтобы охватить как различные вероятные допожарные 

сообщества, так и разные базовые формы мезорельефа 

(вершины грив, склоны, различные понижения) и типы 

пожаров (верховые, низовые, внутрипочвенные) (рис. 2 / 

fig. 2). Описания ППП проводились раз в один-два года 

по стандартным методикам [8, 10]. 

 
Рис. 1. Расположение постоянных пробных площадей (ППП) 

Fig. 1. Location of permanent sample plots (PSP) 

 

В числе основных параметров, отличающих как 

одно сообщество от другого, так и различные состоя-

ния одного и того же сообщества, традиционно рас-

сматриваются флористический состав и структурные 

показатели – чаще всего выраженность ярусов (со-

мкнутость крон, проективное покрытие) [3, 9, 12].  

ППП могут быть разбиты на группы исходя из типа 

пожара, бывшего в 2010 г., и приуроченности к базо-
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вым элементам мезорельефа (табл. 1 / tabl. 1). На ос-

нове полученных групп был проведён анализ измене-

ния числа видов наиболее показательной и динамич-

ной компоненты фитоценозов ППП – травяно-кустар-

ничкового яруса за первые 13 лет после пожара. 

Результаты и обсуждение. Для расположенных 

на гривах сообществ, в целом, характерно постепенное 

увеличение числа видов, как правило, с выраженными 

промежуточными максимумом и минимумом (рис. 3 / 

fig. 3). 

.

 
Рис. 2. Внешний вид отдельных ППП в 2018 г. 

Fig. 2. View of some permanent sample plots (2018) 

 
2Таблица 1 

Группировка ППП по положению в мезорельефе и типам пожаров 

Table 1 

Distribution of the PSPs by terrain position and type of wildfire 

 Верховой // Crown fire Низовой // Ground fire 
Внутрипочвенный // 

Peat-bog fire 

Грива // 

Ridge 
13-11, 17-11, 19-11, 7-12  1-11, 6-11, 18-11, 4-12  

Склон // 

Slope 
4-11, 15-11 5-11, 14-11, 1-12  

Понижение 

// Lowland 
7-11, 8-11, 10-11, 12-11, 2-12, 6-12 

2-11*, 9-11, 11-11, 16-11, 3-

12*, 5-12*, 8-12, 9-12* 
3-11, 20-11, 10-12  

* Примечание: ППП, на которых имел место интенсивный низовой пожар 

* Note: the PSPs, damaged by intensive ground fire 

 

Участки, пройденные верховыми пожарами на гри-

вах, большей частью приурочены к южной части запо-

ведника, где при значительной высоте самих грив за-

метно участие в сложении сообществ «южноборовых» 

видов (змееголовник Рюйша (Dracocephalum 

ruyschiana L.), наголоватка васильковая (Jurinea 

cyanoides (L.) Reichenb.) и др.), а исходная видовая 

насыщенность сообществ заметно выше по сравнению 

с северной частью заповедника. Именно на этих ППП 

– 17-11 (разнотравно-наземновейниковая политрихо-

вая (Hieracium umbellatum L. – Solidago virgaurea L. – 

                                                           
1 Здесь и далее названия сообществ приводятся по состоянию на последний год описания (2022–2023) / Here and 

further, the names of the phytocoenosis are given as of the last year of the description (2022–2023) 

Calamagrostis epigeios (L.) Roth – Polytrichum strictum 

Brid.)1) и 19-11 (ракитниковая разнотравно-осоково-

наземновейниковая политриховая (Chamaecytisus 

ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klásk. – Solidago vir-

gaurea – Carex ericetorum Poll. – Calamagrostis epigeios 

– Polytrichum strictum)) – наиболее чётко прослежива-

ются тренды, заметные также, хоть и в меньшей сте-

пени, и на более северных ППП, связанных с верши-

нами грив или близкими положениями. Здесь, в первые 

четыре года после пожара отмечалось увеличение 

числа видов в составе сообществ, затем – небольшой 
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спад, сменившийся некоторым ростом числа видов 

впоследствии. Такая динамика связана с тем, что 

виды, свойственные самым начальным стадиям вос-

становления «перекрываются» с постепенно появля-

ющимися видами более поздних стадий, а дальней-

шее уменьшение обусловлено выбыванием первых. 

Небольшой рост числа видов в последние годы связан 

как с появлением новых видов более поздних стадий, 

так и с «возвращением» в состав сообществ видов пи-

онерных группировок по пятнам с нарушенным покро-

вом (зоогенные нарушения, следы упавших деревьев 

и т.д.). 

 
Рис. 3. Изменение числа видов на некоторых ППП, приуроченных к гривам и их склонам 

Fig. 3. Dynamics plant species number on some PSPs, allocated to ridges and its slopes 
 

Сообщества на вершинах грив, пройденные низо-

выми пожарами, имеют довольно близкий характер из-

менения числа видов (рис. 3 / fig. 3). Здесь также 

наблюдается увеличение числа видов в первые годы, 

которое затем сменяется некоторым их уменьшением, 

а затем снова увеличением к десятому году после по-

жара. Причины подобного распределения сходны с та-

ковыми для первой группы сообществ. 

В целом, для грив характер изменения числа видов 

в составе сообщества сходен вне зависимости от типа 

пожара, который в большей степени, вероятно, опреде-

ляет годы максимумов и минимумов и состав видов.  

Динамика числа видов в составе сообществ, при-

уроченных к склонам, близка к таковой для вершин 

грив и прилежащих поверхностей (рис. 3 / fig. 3). Од-

нако отмечаются некоторые отличия, особо заметные 

на ППП, пройденных низовыми пожарами, где в пер-

вые годы после пожара возможно сокращение числа 

видов травяно-кустарничкового яруса, связанное с бо-

лее интенсивным, чем на вершинах грив, распадом 

древостоя. 

Динамика числа видов в составе сообществ, приуро-

ченных к понижениям разного рода, как правило, вы-

ражена в несколько меньшей степени: отсутствуют ярко 

выраженные максимумы и минимумы (рис. 4 / fig. 3).  

Понижения, пройденные верховыми пожарами, в 

целом, показывают небольшие изменения числа видов 

от года к году, которые частью могут быть связаны с 

особенностями вегетационного периода того или 

иного сезона. Так, число видов ППП 8-11 (бруснично-

молиниево-орляковая с обильным подростом берёзы 

(Vaccinium vitis-idaea L. – Molinia caerulea (L.) Moench 

– Pteridium pinetorum C.N. Page & R.R. Mill)) достигнув 

максимума к четвёртому году, оставалось неизменным 

вплоть до десятого, когда увеличилось за счёт появле-

ния плауна булавовидного (Lycopodium clavatum L.). 

На ППП 7-11 (молиниево-вересковая долгомошная с 

обильным подростом берёзы (Molinia caerulea – Cal-

luna vulgaris (L.) Hull) – Polytrichum commune Hedw.) и 

12-11 (ивовая пушицево-осоковая долгомошная с под-

ростом берёзы (Salix aurita L. – Eriophorum vaginatum 

L. – Carex globularis L. – Polytrichum commune)) число 

видов, в целом, даже несколько сократилось за счёт как 

выпадения из состава сообществ пионерных видов, в 

том числе отмечавшихся в первые годы по обводнён-

ным вследствие поднятия уровня грунтовых вод и за-

росшим в последствии углублениям (рогоз широко-

листный (Typha latifolia L.), ситник развесистый 

(Juncus effusus L.), осока пепельная (Carex canescens 

L.) и др.), так и в результате выпадения (возможно, для 

некоторых видов временного) из состава сообществ 

видов, которые не смогли на данном этапе закрепиться 

вследствие как продолжающейся трансформации со-

общества, так и конкуренции с другими видами (сед-

мичник европейский (Trientalis europaea L.), лапчатка 

прямостоячая (Potentilla erecta (L.) Raeusch.) и др.). 

Вместе с тем, необходимо отметить появление в со-

ставе этих сообществ новых видов за последние годы 
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наблюдений – ожика волосистая (Luzula pilosa (L.) 

Willd.), вейник тростниковидный (Calamagrostis arun-

dinacea (L.) Roth), орляк – свойственных в большей 

степени более сухим местообитаниям с одной сто-

роны, и несколько более поздним стадиям восстанов-

ления – с другой. Отметим также, что несмотря на вы-

шеописанные явления, в данных сообществах также, 

хоть и в меньшей степени, прослеживаются макси-

мумы и минимумы числа видов во флористическом со-

ставе, о которых говорилось ранее. 

 
Рис. 4. Изменение числа видов на некоторых ППП, приуроченных к понижениям 

Fig. 4. Dynamics plant species number on some PSPs, allocated to lowlands 

 

На ряде ППП отмечались интенсивные низовые по-

жары, приведшие к гибели древостоев уже в первый 

год после пожара и потому по своему влиянию в ка-

ком-то смысле близкие к верховым. В частности, по-

добный пожар наблюдался на ППП 2-12 (молиниево-

вересковая долгомошная (Molinia caerulea – Calluna 

vulgaris – Polytrichum commune)) и привёл к полной ги-

бели древостоя. Учитывая невысокую видовую насы-

щенность и меньшую повторность описаний, общий 

ход динамики числа видов здесь в известной степени 

близок к сообществам понижений, пройденным верхо-

вым пожаром: максимумы и минимумы выражены 

чуть менее ярко.  

Особо выделяется ППП 3-12 (ивовая молиниево-

осоковая долгомошная (Salix cinerea L. – Molinia 

caerulea – Carex lasiocarpa Ehrh. – Polytrichum 

commune)), где, на фоне в целом малого числа видов (8-

9), главный максимум приходится на второй год после 

пожара (первый год описания), когда единственный 

раз были отмечены сразу шесть видов, четыре из кото-

рых явно являются пионерными (виды рода кипрей 

(Epilobium sp.) и щучка дернистая (Deschampsia 

cespitosa (L.) Beauv.)); один, вероятно, своего рода «до-

пожарный реликт», затем выпавший из состава сооб-

щества (осока вздутая (Carex rostrata Stokes)); а ещё 

один – чистец болотный (Stachys palustris L.) – может 

рассматриваться и как пионерный вид, и как такой же 

«реликт», и как случайный занос с дороги. Вместе с 

тем, понимая всю условность подобного утверждения, 

без учёта этих видов, динамика общего их числа на 

этой ППП весьма сходна с таковой на ППП 5-12  

(пушицево-осоковая сфагново-долгомошная 

(Eriophorum vaginatum – Carex lasiocarpa – Sphagnum 

sp. – Polytrichum commune)) и 9-12 (пушицевая долго-

мошная (Eriophorum vaginatum – Polytrichum 

commune)). Эти площади весьма близки по общему 

ходу данного показателя, видовому составу (и флори-

стической бедности) и ландшафтному облику: своего 

рода «осоковники» с пушицей, сформировавшиеся на 

понижениях, ранее занятых заболоченными сосняками 

(«сосна по болоту»). Здесь также отмечались интен-

сивные низовые пожары, отчасти переходящие во 

внутрипочвенные. Несмотря на известные отличия в 

составе, динамика числа видов на них близка к тако-

вой, описанной для понижений с верховыми пожарами 

(и отчасти – с низовыми). 

Для сообществ понижений, пройденных низовым 

пожаром, также в основном свойственна более сгла-

женная динамика числа видов в их флористическом со-

ставе. При этом максимумы числа видов на четвёртом-

пятом году и последующее снижение с некоторым уве-

личением к десятому году также отмечаются.  

Ряд ППП, приуроченных к понижениям и пройден-

ных низовыми пожарами, характеризуется максималь-

ным числом видов в составе травяно-кустарничкового 

яруса из всех не только в отдельные годы наблюдений, 

но и в течении всего послепожарного периода. Харак-

терна динамика числа видов на самой богатой ППП из 

всех – 16-11 (осиновая разнотравно-золотарниково-

ландышевая (Populus tremula L. – Melampyrum pratense 

L. – Melica nutans L. – Solidago virgaurea - Convallaria 

majalis L.)). Здесь число видов, постепенно увеличиваясь 
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достигает максимума на пятый год и затем остаётся 

неизменным, однако сам состав видов меняется. 

Особого упоминания заслуживает ППП 8-12 (ли-

пово-черноольховая орляково-вейниково-разнотрав-

ная (Tilia cordata Mill. – Alnus glutinosa (L.) Gaertn – 

Pteridium pinetorum – Calamagrostis arundinacea – 

Rubus saxatilis L. – Stellaria holostea L.)), рассмотрению 

хода восстановления растительного покрова на кото-

рой в первые годы была посвящена отдельная публи-

кация [5]. Общий характер изменения числа видов 

здесь также сходен с отмеченным ранее и в целом при-

сущим остальным площадям на понижениях, но в де-

талях имеются отличия, связанные с особенностями 

расположения ППП, обусловившими высокую видо-

вую насыщенность. Так, максимум здесь отмечается 

позже – на восьмой-девятый год после пожара и свя-

зан, помимо ранее указанных факторов, с существую-

щей на тот момент высокой мозаичностью самого со-

общества и, в какой-то степени, появившейся кон-

трастностью условий между различными частями 

ППП (например, «углом» со сформировавшимися за-

рослями подроста ольхи чёрной и сравнительно освет-

лённым пятном с распавшимися пологами древостоя). 

В целом, для понижений характер изменения числа 

видов в флористическом составе сообществ, как пра-

вило, менее ярок, чем для грив, хотя выделение макси-

мумов и минимумов также возможно. В ряде случаев 

число видов, достигая максимума с течение первых 

лет, затем практически не изменяется. В сообществах, 

испытавших влияние подъёма уровня грунтовых вод, 

отмечается уменьшение числа видов и снижение видо-

вой насыщенности. 

При наличии внутрипочвенных пожаров (как пра-

вило, в сочетании с низовыми), отмечаемых на заболо-

ченных территориях (ППП 3-11, 20-11, 10-12) с до-

вольно низкой исходной видовой насыщенностью и 

числом видов в флористическом составе до пожаров, 

отмечается динамика числа видов в большей степени 

сходная с таковой для понижений с низовыми пожа-

рами. На ППП 3-11 (сосновая пушицево- миртово-под-

беловая сфагновая (Pinus sylvestris – Eriophorum vagina-

tum – Chamaedaphne calyculata (L.) Moench – 

Andromeda polifolia L. – Sphagnum sp.)) после выпаде-

ния из состава сообщества пионерных видов (на третий 

год) и «закрепления» в его составе не отмечавшихся в 

первый год голубики (Vaccinium uliginosum L.) и 

клюквы мелкоплодной (Oxycoccus microcarpus Turcz. 

ex Rupr.) (на пятый год), изменений в числе видов не 

происходит. На ППП 20-11 (берёзово-сосновая голу-

бично-чернично-молиниевая долгомошно-сфагновая 

(Betula pubescens Ehrh. – Pinus sylvestris – Vaccinium 

uliginosum – Vaccinium myrtillus L. – Molinia caerulea – 

Polytrichum commune – Sphagnum sp.)) постепенно про-

исходило увеличение числа видов, достигшее макси-

мума, вероятно, уже на пятый год, а затем колебавше-

еся в зависимости от обнаружения или не обнаружения 

пальчатокоренника (Dactylorhiza sp.), которому свой-

ственны заметные колебания численности и встречае-

мости от года к году [2]. На ПППП 10-12 (сосновая пу-

шицево-клюквенно-подбеловая сфагновая (Pinus 

sylvestris – Eriophorum vaginatum – Oxycoccus palustris 

Pers. – Andromeda polifolia – Sphagnums sp.)) число ви-

дов остаётся практически неизменным, немного увели-

чиваясь в последние годы за счёт появления видов с 

низким обилием, вероятно произраставших и до по-

жара, но временно выпавших из состава (осока шаро-

видная, брусника). Подобный ход изменения числа ви-

дов уже был показан ранее для ППП, где внутрипоч-

венные пожары отмечались с вероятностью, переходя 

из интенсивных низовых. 

Обобщая полученные данные, можно сказать, что 

сочетание типа пожара и положения сообщества в ре-

льефе определяет ход изменения числа видов в его со-

ставе, причём приуроченность к формам мезорельефа 

в первую очередь влияет на характер общей динамики 

этого показателя, а тип пожара в большей степени 

определяет годы максимумов и минимумов количества 

видов и их состав. Видовая насыщенность сообществ в 

целом не обнаруживает чёткой связи с приуроченно-

стью к формам мезорельефа или типом пожара, однако 

сообщества с наибольшим числом видов связаны с по-

нижениями, пройденными низовым пожаром.  
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