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Резюме. Изучалась естественная динамика растительности и ландшафтов под вли
янием колебаний уровня Рыбинского водохранилища. Выявлены следующие дина
мические процессы: торфонакопление, заболачивание, периодическое подтопление, 
восстановление ели, естественное зарастание, ветровалы, привнесение видов из зоны 
временного затопления в состав лесных фитоценозов экотонной полосы. 

§иттагу. СаШтпа О. V., СНетепко Р. А. Рогев^ апс! 1П1ге паШга! (1упап11С$ ипЛег 1пЯиепсе 
оГ КуЫп$к \уа1ег ге8е1Т01Г (Вап«п Nа^и^е Кевегуе, Уо1о§Ла Кеё10п, Ки$$!а). ТНе паШга! 
(1упат1С8 оГ уевешИоп апё 1апс18саре5 ипйег Ше йисШаиопз ш Ше ша1ег 1еуе1 оГ Ше КуЫпзк 
Ке8егуо1г\уа8 зШсИес!. ТНе ГоПол^^пё ёупагшс ргосеззек Ьауе Ьееп 1с1еп11йес1: реа! ассити1аиоп, 
раШсИйсагюп, репосИс ЯоосИпё, зршсе 1гее ге81ога1юп, паШга! оуегёго\у1Ь, \У1Пс1Га11, 5рес1е5 
ехрап51оп Ггот Ше хопе оГ 1:етрогагу йоо(11пв 1п1;о тагё1па1 Гогез! с о т т и п Ш е к . 

Дарвинский государственный природный 
биосферный заповедник занимает северо-за
падное побережье Рыбинского водохранили
ща и находится на территории Вологодской 
и Ярославской областей. Как для любого 
искусственно созданного резервуара, для 
водохранилища характерны сильные мно
голетние и внутригодовые колебания уров
ня. Особенностью водохранилища является 

значительный перепад уровня в течение года, 
достигающий 3—4 м (Кузнецов, Рыбникова, 
2015). 

На территории ключевого участка 
«Утешковское болото» (кордон заповедника 
Бор Тимонино) преобладают олиготрофные 
пушицево-кустарничково-сфагновые болота с 
осоками, редкой низкой сосной или березой. 
Минеральные гряды, в основном, покрыты 

151 



сосновыми кустарничково-зеленомошными 
и елово-мелколиственными редкотравными 
фитоценозами. Зона временного затопления 
(ЗВЗ) представлена травяно-осоковыми груп
пировками, переходящими в сплошные трос
тниковые или рогозовые заросли с широким 
участием гидрофитов. Заросли ивовых кус
тарников редки и представляют собой узкие 
полосы по границе с суходольными лесными 
участками. 

В ходе исследований 2021 г. были выявле
ны следующие динамические процессы; тор
фонакопление, заболачивание, периодичес
кое подтопление, восстановление ели, естес
твенное зарастание, ветровалы, привнесение 
видов из зоны временного затопления (ЗВЗ). 

На участках, занятых верховым болотным 
массивом, происходит процесс торфонакоп-
ления — накопление не полностью разложив
шихся растительных остатков. Здесь, на болот
ных кочках и грядах, встречается Ро1у1гкНит 
з(пс(ит, который индицирует глубокие торфя
ные залежи ( К и р е е в и д р . , 2011). 

Наиболее выраженными процессами 
являются процессы заболачивания и затор-
фовывания, активно происходящие на ми
неральных грядах, граничащих с болотным 
массивом, и на внутриболотных минеральных 
островах. 

Процесс заболачивания характерен для 
окраин минеральных островов и низких час
тей гряд, прилегающих к верховому болотно
му массиву. Суходольное заболачивание — это 
процесс, в основе которого лежит нарушение 
взаимодействия между компонентами сооб
ществ на суходолах под влиянием застойного 
увлажнения. Заболачивание нарушает газовый 
режим, вызывая развитие восстановительного 
процесса, накопление в почве закисных со
единений железа и других элементов и связан
ное с этим оглеение грунта (Инишева, 2009). 
Признаками этого процесса служат ухудше
ние бонитета Ртиз зуЬеаМз и внедрение в со
став сообщества видов олиготрофных болот. 
Такими видами являются Уасстшт Шщтозит, 
Ьес1ит ра1из1ге, СИатаес1арИпе са1усиШа, 
Ап^готе^а роИ/оИа, Охусоссиз ра1и51т. В мик
ропонижениях рельефа поселяются сфагновые 
мхи: 5рИа§пит ап^изИ/оНит, ЗрНа^пит с1тпит, 
8рНа§тт/аИах. Появляется РНга^тИез аизГгаНз 
как индикатор УГВ менее 1,5 метров (Киреев 
идр . , 2011). 

Периодическое подтопление и подъём 
уровней грунтовых вод — процесс, связанный 
с режимом водохранилища. Он оказывает вли
яние как на территории, непосредственно под
вергающиеся кратковременному затоплению 
в сезон или в наиболее полноводные годы, так 
и на территории, на которых в определенные 
временные отрезки повышается уровень сто
яния грунтовых вод (зона подтопления). Этот 
процесс характерен для сообществ низких ми
неральных гряд ключевого участка, которые с 
запада, востока и юга контактируют с залива
ми водохранилища или с ЗВЗ. 

Для зоны подтопления характерны со
сняки кустарничково-сфагновые и березняки 
кустарничково-травяно-осоково-сфагновые. 
Отмечается изменение состава фитоценозов. 
В сообществах увеличивается доля видов -
индикаторов затопления. Их можно разделить 
на две группы: краткозатопляемые и длитель-
нопоемные виды (Киреев и др., 2011). Первые 
маркируют кратко затопляемые земли, на ко
торых вода находится на поверхности от не
скольких часов до нескольких дней. К ним от
носятся: Сагех§1оЬи1ат, Са1ата§гозИзсапе$сет, 
5сШе11апа §а1епсиШа, Сагех асШа, Лп1реги5 
соттитз, ЕпорНотт уа§таШт. Вторые вьщер-
живают затопление до нескольких месяцев, 
это - Сагех пщга, Сагех уезкапа, Ргап§и1а а1пш, 
Роа ра1и$Мз, 1у1Нгит заНсапа, Лпсиз Щ/огт1$, 
Сотагит раШзГге, АИзта р1апГа§о-адиа1ка, 
РоШто§е1оп §гаттеиз. 

На суходольных участках в мелколиствен
ных, елово-мелколиственных сообществах на
блюдается активное восстановление Ркеа аЬк$. 
Коренными ассоциациями для этой террито
рии являются ельники черничники и сосняки 
кустарничково-зеленомошные (Александрова 
и др., 1989). В отсутствии воздействия челове
ка - в первую очередь вырубок леса — происхо
дит самовосстановление ели, которая обильно 
присутствует во всходах и подросте, а в некото
рых сообществах, формирует второй ярус дре
востоя. 

На некоторых участках отмечены призна
ки суходольного заболачивания, которое вы
ражается в выпадении из древостоя крупных 
деревьев — сосен и берез. Границы суходола и 
болота здесь достаточно размыты, наблюдается 
внедрение в состав сообществ сфагновых мхов 
{ЗрИа^пит прапит, 5. здиаггозит), болотных 
кустарничков {1ес1ит раШзке, СНатаес1арНпе 
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са1уси1Ша, Охусоссш ра1и5(п5), осок {Сагех 
фЬШат, С. Шзюсагра) и пушицы {ЕпорИогит 
т^таШт). 

Ещё один процесс — это естественное 
зарастание, которое характерно для мелко
водных частей водоёма. При падении уровня 
водохранилища в определенные годы увели
чивается ЗВЗ. При сравнении с черно-белым 
аэрофотоснимком снимком 1951 г. можно от
четливо проследить увеличение площадей тра-
вяно-осоковых группировок. 

В краевых частях ключевого участка на гра
нице с заливами водохранилища наблюдается 
активная ветровальная динамика. Отмечается 
большое количество упавших в одном на
правлении сосен и берёз, а также изогнутые 
стволы деревьев в сообществах, граничащих с 
ЗВЗ. Сильные ветры, дующие со стороны во
дохранилища, оказывают воздействие на рас
тительные сообщества, в которых происходит 
повреждение деревьев, фаутные изменения 
стволов и разрушение древостоя. 

Для изучаемого участка характерен про
цесс внедрения видов, произрастающих в ЗВЗ, 
в фитоценозы контактной полосы. Он отмечен 
с южной (Изможевский залив) и восточной 
(Осиновский залив) сторон ключевого участка. 
Ктаким видам относятся РоГато§еГоп§гатшеш, 
Сагех уезкагаЧСагех го$1га1а, КапипсиШз Ип§иа, 
Са11а ра1и51т, Сагех асШа. 

В результате работы были составлены гео
ботаническая (Галанина и др., 2021) и лан
дшафтная карта ключевого участка, а также 
карта динамических процессов в ландшафтах. 
Последние были выявлены на основе состав
ленной геоботанической карты. 

Таким образом, при непосредственном 
контакте с водохранилищем происходит уве
личение скорости заболачивания суши. В зоне 
подтопления формируются особые экотонные 
сообщества, характеризующиеся усилением 
процессов естественной динамики раститель
ного покрова и развитием глеевого процесса в 
почвах. 
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Резюме. Изучен таксономический состав древесных растений одного из централь
ных скверов г. Минска (по ул. Пулихова). Выявлено 84 таксона из 37 родов и 20 се
мейств. Показана рекреационная и экологическая роль объекта в структуре зеленых 
насаждений города. 

153 


	Обложка
	img620

