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В Башкирском Предуралье на территории Уфимского плато проведено геоботаническое обследование 

вторичных лесных сообществ формирующихся на вырубках лесов четырех ассоциаций Equiseto-Piceetum 

(класс Vaccinio-Piceetea), Chrysosplenio-Piceetum, Brachypodio-Abietetum и Euonymo–Pinetum (класс 

Querco-Fagetea). Показано, что при проведении лесозаготовок без сильного повреждения мохового на-

почвенного покрова в сообществах елово-пихтовых травяно-зеленомошных лесов ассоциации Equiseto-

Piceetum значительной смены флористического состава не наблюдается. Происходит некоторое снижение 

ценотических позиций бореальных видов, в сообщества проникают единичные экземпляры луговых и ру-

деральных видов. В ходе восстановительной сукцессии происходит усиление ценотических позиций тем-

нохвойных видов и березы, в результате чего чужеродные виды быстро выпадают. Подобный ход сукцес-

сии по отношению к чужеродным видам наблюдается в травяном ярусе сообществ, формирующихся на 

месте вырубок елово-пихтово-широколиственных неморальнотравных лесов ассоциаций Chrysosplenio-

Piceetum и Brachypodio-Abietetum. 

При проведении черезполосных узколесосечных рубок в смешанных сосново-широколиственных злако-

во-разнотравных сообществах ассоциации Euonymo–Pinetum в местах трелевочных волоков происходит 

сильное нарушение напочвенного покрова и в первые годы восстановительной сукцессии в сообщества 

внедряется большое количество рудеральных видов. 

Ключевые слова: восстановительная сукцессия, динамика, синтаксономия, вырубки, хвойно-

широколиственные леса, хвойные бореальные леса, альфа-разнообразие, Уфимское плато 

 

 

 
Повышение интереса к изучению динамики 

растительности на рубеже тысячелетий объясня-

ется резким увеличением уровня влияния хозяй-

ственной деятельности человека на экосистемы, 

что вызывает их нарушения в различном масшта-

бе. Одним из значимых аспектов антропогенной 

деятельности является вырубка лесов. Поэтому 

изучение восстановительных сукцессий на вы-

рубках представляет особый научный интерес и 

является одним из актуальных разделов науки о 

растительности [1]. 

Лесные экосистемы Южно-Уральского 

региона концентрируют высокое биологическое 

разнообразие и вносят важный вклад в 

регулирование биосферных процессов. На 

протяжении двух последних столетий эти леса 

подвергались интенсивной эксплуатации, 

поэтому лесистость территории снизилась с 70% 

до 40%. Кроме того, в результате ведения 

экстенсивного лесного хозяйства в последние 
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полвека большие площади заняты производными 

березовыми и осиновыми лесами.  

Анализу возобновления, изучению динамики 

подроста и смены различных типов сообществ на 

вырубках Южно-Уральского региона посвящено 

много работ. В частности для выявления 

восстановительной динамики лесных сообществ 

была использована динамическая (генетическая) 

классификация Б.П. Колесникова [2], в которой 

один тип леса объединяет все стадии его 

восстановления. С использованием этого подхода 

были разработаны классификации лесов для ряда 

регионов Урала и Сибири [3-6]. 

Для Уфимского плато (УП), была составлена 

классификация лесов на основе подхода В.Н. 

Сукачева, дана оценка результатам 

самозарастания концентрированных вырубок, 

изучено влияние различных технологий вырубок 

на сохранение подроста древесных видов [7-10], а 

также разработана схема естественной смены 

пород в составе древостоя [11]. Однако в этих 

работах не рассматривается динамика 

напочвенного покрова (за исключением 

доминирующих видов), что не дает возможности 

оценивать и прогнозировать ход 

восстановительных сукцессий в целом. 

В последние годы сотрудники лаборатории 

геоботаники и охраны растительности Института 
биологии Уфимского научного центра РАН 

активно изучают изменение флористического 

состава в ходе восстановительных сукцессий на 

вырубках Южно-Уральского региона [12-15]. 
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Данная статья посвящена некоторым 

особенностям динамики растительности на 

вырубках УП Республики Башкортостан. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕТОДЫ 

Объектом исследований были вырубки и вто-

ричные лесные сообщества УП. В пределах Рес-

публики Башкортостан (РБ) площадь УП состав-

ляет около 6 тыс. км
2
 и захватывает большую 

часть Караидельского и восточную часть Аскин-

ского района, в диапазоне 55°12' – 56°20' с.ш. и 

56°23' – 57°00' в.д. [11]. Долиной реки Уфы плато 

рассекается на две неравные части: меньшую за-

падную правобережную и большую восточную 

левобережную. Климат умеренно-холодный, 

среднегодовая температура воздуха от + 0,8 до + 

1,4°С, продолжительность безморозного периода 

составляет 90-110 дней, среднегодовое количест-

во осадков колеблется от 550 до 600 мм [16]. Над 

окружающей местностью плато возвышается на 

150-200 м и имеет абсолютные высоты до 450-500 

метров. Речные долины УП, глубоко врезаясь в 

карбонатные толщи, делят его на отдельные мас-

сивы, которые приобретают горный характер. 

Широко распространены карстовые формы, при-

уроченные к пермским гипсам и известнякам. В 

осевой части Уфимского плато преобладают 

слегка глинистые, окремненные известняки. За-

паднее распространены гипсы и доломиты, а вос-

точнее известняки замещаются мергелями. В юго-

западной части плато прослеживаются кунгур-

ские гипсы [17]. С лесной растительностью свя-

заны серые и светло-серые лесные, а также дер-

ново-подзолистые почвы. Общей морфологиче-

ской особенностью всех типов почв является их 

щебнистость, укороченность профиля и высокое 

содержание гумуса [18]. 

В соответствии с геоботаническим райониро-

ванием территория УП относится к Караидель-

скому округу подзоны смешанных широколист-

венно-темнохвойных лесов хвойно-лесной зоны 

[19] и характеризуется высоким разнообразием 

лесной растительности, что связано с климатиче-

ским градиентом, рельефом, наличием почвенной 

мерзлоты, температурными инверсиями, а также 

стыком трех флороценотических комплексов (не-

морального, бореального и гемибореального) 

[11]. 

Материалом для настоящей работы послужили 

92 полных геоботанических описания, выполнен-

ные на вырубках и во вторичных лесных сообще-

ствах Караидельского района РБ. Кроме того, 

описывались некоторые коренные и условно ко-

ренные сообщества, граничащие с вырубками. 

Размер площадок для геоботанических описаний 

составлял 100 м
2
. Описания площадок и дальней-

шая их обработка выполнялись по методике Бра-

ун-Бланке [1, 20]. Наряду с классическим синтак-

сономическим анализом использовался дедуктив-

ный метод классификации растительности К. Ко-

печки, С. Гейни [21]. Для обработки материалов 

использовались база данных TURBOWIN и про-

грамма JUICE. После проведения процедуры 

классификации был проведен расчет показателей 

альфа-разнообразия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе геоботанического обследования уда-

лось описать ряд вторичных сообществ на месте 

сведенных лесов четырех ассоциаций: Equiseto-

Piceetum (класс Vaccinio-Piceetea), Chrysosplenio-

Piceetum, Brachypodio-Abietetum и Euonymo–

Pinetum (класс Querco-Fagetea)
1
. Продромус изу-

ченных сообществ представлен ниже.  

 

Продромус растительности изученных сооб-

ществ (Б.с. – базальное сообщество, к – коренные 

и условно коренные сообщества) 

 

Класс VACCINIO-PICEETEA 
 

Порядок PICEETALIA EXCELSAE 

 

Союз Piceion excelsae 
Асс. Equiseto scirpoidis-Piceetum obovatae  
Субасс. E.s.-P.o. galietosum borealis 

Вар. Cerastium utalense [к] 

Вар. typica [к] 

Б.с. Galeopsis bifida-Picea obovata 

Б.с. Calamagrostis obtusata-Picea obovata 
Б.с. Betula pubescens-Picea obovata 

 

Класс QUERCO-FAGETEA  
 

Порядок ABIETETALIA SIBIRICAE  

 

Союз Aconito septentrionalis-Piceion obovatae  
Асс. Chrysosplenio alternifolii-Piceetum obovatae  

Субасс. C.a.-P.o. diplazietosum sibirici [к] 

Субасс. C.a.-P.o. populetosum tremulae 

Вар. Rubus idaeus 
Вар. Geum rivale 

Вар. Campanula latifolia 
Асс. Brachypodio sylvaticae-Abietetum sibiricae 

[к] 

Субасс. B.s.-A.s. populetosum tremulae 
Вар. Rubus saxatilis 

Вар. Frangula alnus 
Б.с. Arctium tomentosum-Rubus idaeus [CARICI-

CREPIDETALIA /ABIETETALIA SIBIRICAE] 

Б.с. Senecio jacobaea-Carex pilosa [CARICI-

CREPIDETALIA/ABIETETALIA SIBIRICAE] 

 

Порядок FAGETALIA SYLVATICAE 

 

Союз Aconito septentrionalis-Tilion cordatae 
Подсоюз Tilio cordatae-Pinenion sylvestris 

                                                 
1
 Поскольку статья не предполагает валидизацию синтак-

сонов, их авторство не указывается. 
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Асс. Euonymo verrucosae-Pinetum sylvestris  

Субасс. E.v.-P.s. tilietosum cordatae 

Б.с. Atriplex hastata-Ulmus glabra 
[STELLARIETEA MEDIAE /QUERCO-

FAGETEA] 

 

Следует отметить, что коренные и условно ко-

ренные леса УП были подробно изучены в син-

таксономическом отношении [22-24]. Ниже при-

ведена их краткая характеристика. 

Ассоциация Equiseto-Piceetum представляет 

ельники травяно-зеленомошные, преимуществен-

но приуроченные к средним и нижним частям 

крутых склонов северной, северо-западной и се-

веро-восточной экспозиций. Почвы бедные, ка-

менистые, плохо развитые кислые, часто мерз-

лотные. На более освещенных участках и в верх-

них частях склонов при выходе на платообразную 

поверхность сообщества ассоциации граничат с 

темнохвойно-широколиственными лесами ассо-

циаций Chrysosplenioi-Piceetum и Brachypodio-

Abietetum. Древостой обладает невысокой про-

дуктивностью и небольшим проективным покры-

тием, доминирует Picea obovata, в качестве содо-

минанта может участвовать Abies sibirica. Проек-

тивное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

невысокое – от 15 до 40%, изредка достигает 60%. 

В нем обычны виды бореальной флоры, неболь-

шое покрытие имеет лесное высокотравье. Харак-

терно высокое проективное покрытие бореальных 

напочвенных мхов (80–95%). Для двух вариантов 

этой ассоциации были описаны вторичные сооб-

щества, возраст которых после вырубки составлял 

от 2 до 15 лет. 

Как видно из табл. 1 (колонки 1-5), при прове-

дении лесозаготовок без сильного повреждения 

мохового напочвенного покрова в сообществах 

елово-пихтовых травяно-зеленомошных лесов ас-

социации Equiseto-Piceetum значительной смены 

флористического состава не наблюдается. Проис-

ходит некоторое снижение ценотических позиций 

бореальных видов, в сообщества проникают еди-

ничные экземпляры луговых видов (Polemonium 

caeruleum, Sanguisorba officinalis), рудеральных 

видов (Sonchus arvensis, Taraxacum officinale, 
Erigeron acris) и Chamerion angustifolium. В ходе 

усиления ценотических позиций темнохвойных 

видов и березы чужеродные виды выпадают. Та-

ким образом, при щадящей рубке происходит 

лишь декумбация верхнего яруса, а после успеш-

ного возобновления его инкубация. 

Ассоциация Chrysosplenio-Piceetum объединяет 

смешанные темнохвойно-широколиственные ле-

са, которые формируются на относительно бога-

тых серых лесных почвах с обильным увлажне-

нием. Она представляет сообщества, произра-

стающие в основном типе лесорастительных ус-

ловий УП – крапивно-снытевый тип ЛРУ [11], 

который формируется на плоских вершинах сыр-

тов либо в нижней части пологих склонов. Фито-

ценозы характеризуются высокой продуктивно-

стью древостоя, основными доминантами которо-

го являются Picea obovata и Abies sibirica, содо-

минировать может Tilia cordata. В виду хорошего 

увлажнения и относительного богатства почв фор-

мируется пышный полидоминантный травяной 

ярус из видов теневыносливого лесного широко-

травья. Его проективное покрытие обычно варьи-

рует от 60 до 90%. Напочвенные мхи практически 

не развиты. Для этой ассоциации были описаны 

разные варианты серийных сообществ, возраст 

которых после вырубки составлял от 2 до 55 лет. 

Сообщества ассоциации Brachypodio-Abietetum 

представляют смешанные темнохвойно-

широколиственные леса, формирующиеся на от-

носительно богатых серых лесных почвах нор-

мального увлажнения. Этот тип лесных сооб-

ществ преимущественно приурочен к плоским 

вершинам сыртов и верхним частям пологих 

склонов при выходе на плато. Сообщества харак-

теризуются высокой продуктивностью древостоя, 

следствием чего являются его высокая сомкну-

тость (проективное покрытие от 70 до 95%) и за-

тенение травяного яруса. В первом древесном 

ярусе доминируют Abies sibirica и Tilia cordata, 
содоминирует Picea obovata, большое постоянст-

во имеет Betula pendula. Несмотря на сильное за-

тенение древесным ярусом, травяной ярус доста-

точно развит. Его проективное покрытие сильно 

варьирует от 25 до 95%. Доминируют Rubus 
saxatilis, Carex pilosa и теневыносливые виды 

лесного широкотравья. Моховый ярус не развит. 

Для этой ассоциации были описаны разные вари-

анты серийных сообществ, возраст которых после 

вырубки составлял от 4 до 50 лет. 

Как видно из табл. 1, на месте вырубок елово-

пихтово-широколиственных неморальнотравных 

лесов ассоциаций Chrysosplenio-Piceetum и Brachy-

podio-Abietetum (колонки 6-12) по отношению к чу-

жеродным видам наблюдается похожий ход сук-

цессии, как и в травяно-зеленомошных лесах, то 

есть без значительного изменения флористическо-

го состава. Однако в серийных сообществах по срав-

нению с условно коренными наблюдается усиление 

ценотических позиций лесного широкотравья, неко-

торых злаков и осок. В кустарниковом ярусе резко 

увеличивается участие малины, но с усилением зате-

нения древесным ярусом ее покрытие заметно снижа-

ется. В древесном ярусе происходит активное возоб-

новление осины, в результате чего формируются вто-

ричные осинники, под пологом которых постепенно 

возобновляются темнохвойные виды. 
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Таблица 1. Сокращенная таблица дифференциации вторичных сообществ лесов Уфимского плато 

Номер синтаксона  1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 

Кол-во лет после вырубки  >100 2 8-12 

40-

60 

10-

15 2-3 5-10 

15-

20 

25-

55 4 

10-

20 50  1 1 

Древесный ярус 

Picea obovata                                      -t1 V2b II . V2b I . . . II . . III1 . . 

Abies sibirica                                     -t2 V+ . . V+ III1 III+ . IV+ II+ II+ . . . II+ 

Picea obovata                                      -t2 V2a II+ . V1 IV1 III+ II+ . II+ IV+ II+ III+ . II+ 

Betula pubescens                                   -t3 V+ V+ IV2a Vr V1 V+ II+ II+ II+ V+ . . . . 

Picea obovata                                      -t3 V2a
 V2a V2b V+ V2b . IV+ IV+ IV+ V+ V+ V+ . V+ 

Abies sibirica                                     -t3 V1 V+ V+ V+ V1 . II+ IV+ IV+ V+ V+ V+ I+ V+ 

Populus tremula -t1 . . . . . . . . V3 . . V3 . . 

Populus tremula                                    -t2 IIr . . . . . . V3 . . . II . I+ 

Populus tremula                                    -t3 IVr . V+ III+ I+ . IV3 II+ IV+ IV+ V3 I V+ V+ 

Ulmus glabra                                       -t3 . . . . . V1 IV1 IV1 V+ IV+ IV+ . V1 V+ 

Tilia cordata                                      -t2 . . . . . . . II IV II . . . V2a 

Дифференцирующие виды ассоциации Equiseto-Piceetum 

Hylocomium splendens                               -ml V3 V 2b V3 V2b V2b . . . . . . . . . 

Pleurozium schreberi                               -ml V2a V+ V2b V1 V2b . . . . . . . . II 

Carex alba                                         -hl II1 V+-1 V1 III+ V+ . . . . . . . . I 

Linnaea borealis                                   -hl V1 IV1 V1 III1 III1 . . . . . . . . . 

Orthilia secunda                                   -hl V V IV V IV . . . . . . . . II 

Rhytidiadelph. triquetrus                         -ml V2a II2a V2a V2a V2a . . . . . . . . I 

Lycopodium annotinum                               -hl V IV IV V V . . . . IV II . . . 

Cypripedium guttatum                               -hl V V V III III . . . . . . . . . 

Equisetum scirpoides                               -hl V V V III . . . . . . . . . . 

Дифференцирующие виды варианта Cerastium uralense субасс. E.s.-P.o. galietosum borealis 

Moehringia lateriflora                             -hl V V V I I . . . . . . . . . 

Campanula rotundifolia                             -hl V V V III . . . . . . . . . . 

Saussurea controversa                              -hl IV V V II II . . . . . . . . . 

Cerastium uralense                                 -hl V V V I . . . . . . . . . . 

Bistorta major                                     -hl V V V I I . . . . . . . . . 

Chamaecytisus ruthenicus                           -s1 V V V II . . . . . . II . . . 

Pyrola minor                                       -hl III II II . . . . . . . . . . . 

Actaea erythrocarpa                                -hl III II . . . . . . . . . . . . 

Виды, которые появляются в сообществах Galeopsis bifida-Picea obovata и  

Calamagrostis obtusata-Picea obovata 

Salix caprea                                       -t3 III IV V . I III . . . . . . . I 

Poa sibirica                                       -hl . V IV . I . II . . . . . . . 

Sanguisorba officinalis                            -hl II II IV . I . . . . . . . . . 

Polemonium caeruleum                               -hl . IV . . II . II II . . . . . . 

Galeopsis bifida                                   -hl . IV . . . . . II . . . . III . 

Виды, дифференцирующие условно коренные сообщества варианта typica  

субассоциации E.s.-P.o. galietosum borealis 

Pleurospermum uralense                             -hl . . . V . . . . . . II . V V 

Pyrola rotundifolia                                -hl . . II III . . . . . . . . . . 

Adoxa moschatellina                                -hl . . . III . . . . . . . . . . 

Phegopteris connectilis                            -hl . . . II I . . . . . . . . . 

Дифференцирующие виды ассоциации Chrysosplenio-Piceetum и  

субассоциации C.a.-P.o. diplazietosum sibirici 

Stachys sylvatica                                  -hl . . . . . V IV IV V . II II V . 

Athyrium filix-femina                              -hl I II . I II V V V V II . II . . 

Cacalia hastata                                    -hl . . . . II V V V IV II . I . . 

Cicerbita uralensis                                -hl . . . . . V II V V . . . . . 

Crepis sibirica                                    -hl . . . . . V1 IV+ V1 V2a II+ . . . . 

Impatiens noli-tangere                             -hl . II . . . III IV IV V . . . . . 

Matteuccia struthiopteris                          -hl . . . . . III IV II V . . . . . 
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Filipendula ulmaria                                -hl . . . . . III V V II II . II . . 

Cirsium oleraceum                                  -hl . . . . . III IV II V II . . . . 

Vicia sylvatica                                    -hl . . . . . V II IV IV . . . II . 

Диагностические виды сообщества  Arctium tomentosum-Rubus idaeus                                    

Arctium tomentosum                                 -hl . . . . . V . II . . . . II . 

Artemisia absinthium                               -hl . II . . . III . . . II . . . . 

Plantago major                                     -hl . . . . . III . . . II . . III . 

Диагностические виды варианта Geum rivale  

субассоциации Chrysosplenio-Piceetum populetosum tremulae 

Geum rivale                                        -hl . . . . . . II V . . . . . . 

Vicia sepium                                       -hl . . . . I . . IV . . . . . . 

Poa trivialis                                      -hl . . . . . . . IV . . II . . . 

Galium aparine                                     -hl . . . . . . . IV . . II . . . 

Диагностические виды варианта Campanula latifolia  

субассоциации Chrysosplenio-Piceetum populetosum tremulae 

Campanula latifolia                                -hl . . . . . . . II V . . . . . 

Lamium purpureum                                   -hl . . . . . . . . IV . . . . . 

Lamium album                                       -hl . . . . . . II . IV . . . . . 

Дифференцирующие виды сообществ, сформировавшихся на месте вырубок лесов варианта Carex pilosa ассоциации 

Brachypodio-Abietetum 

Carex pilosa                                       -hl . . . . . . . . . V2a V2b V2b . . 

Cirsium setosum                                    -hl . . . . II III V II . V V . V . 

Erigeron acris                                     -hl . II . . . III II . . IV III . . . 

Senecio jacobaea                                   -hl . . . . I . II II II IV . . . . 

Дифференцирующие виды ассоциации Euonymo-Pinetum 

Seseli krylovii                                    -hl IV IV II . . . . . . . . . V V 

Pulmonaria mollis                                  -hl . . . . . . . II . . . . V V 

Phlomoides tuberosa                                -hl . . . . . . . . . . . . V V 

Caragana frutex                                    -s1 . . . . . . . . . . . . V V 

Origanum vulgare                                   -hl . . . . . . . . . . . . V V 

Диагностические виды сообщества  Atriplex hastata-Ulmus glabra 

Atriplex hastata            -hl . . . . . . . . . . . . V . 

Carduus crispus                                    -hl . . . . . . . . . . III . V . 

Barbarea arcuata                              -hl . . . . . . . . . . . . V . 

Sonchus arvensis                                   -hl . II . . . III II . . II II . V . 

Taraxacum officinale                               -hl . II II . I . IV . . II . . V . 

Artemisia vulgaris                                 -hl . . . . . . . . . . . . IV . 

Euphorbia virgata                                  -hl . . . . . . . . . . . . IV . 

Виды, дифференцирующие сообщества субасс.  Euonymo-Pinetum tilietosum cordatae 

Pinus sylvestris                                   -t2 II II . . . . . . . . . . . V 

Acer platanoides                                   -t2 . . . . . . . . . . . . . IV 

Прочие высококонстантные виды 

Rubus saxatilis                                    -hl V1 V1 V1 V+ V+ . IV+ II+ II+ V2a V2a V1 V+ V1 

Calamagros. arundinacea                          -hl V+ IV+ V+ V+ V+ III+ . II+ II+ IV+ V+ V1 V1 V2a 

Rubus idaeus                                       -s1 V II V1 V V V2a V2b IV+ IV+ V1 V1 V+ IIr . 

Diplazium sibiricum                                -hl IV+ V+ V2a V2a V1 V2a V1 II+ IV+ IV+ . II . . 

Calamagrostis obtusata                             -hl II+ II V2a III II V1 V2a V+ II+ IV+ . . . . 

Chamerion angustifolium                         -hl . V V . IV III V II . IV IV II . . 

Aegopodium podagraria                              -hl . . . V2a III2a V2a V2a V1 V2a V+ V1 V+ V+ V+ 

Stellaria holostea                                 -hl II . . V IV V1 V2a IV V V V V V IV 

Pulmonaria obscura                                 -hl I . . V III V V V V V V V V V 

Asarum europaeum                                   -hl II+ II+ . IV+ III+ V+ IV+ V+ V2a V+ V+ V+ V+ V+ 

Sanionia uncinata -ml V IV V II . IV II II II IV V . III III 

Dicranum scoparium -ml V+ V+ V+ III1 . . . . . . . . II+ II+ 

Dicranum polysetum -ml III+ V1 III+ II+ . . . . . . . . . II+ 

Dicranum fragilifolium -ml III IV V . . . . . . . . . . . 

Ptilium crista-castrensis -ml V1 II+ III+ II+ . . . . . . . . . II+ 
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Hygroamblys. autumnalis -ml V II . . . . . . . . . . . I 

Ceratodon purpureus -ml . IV . . . . . . . . . . . I 

Polytrichum juniperinum -ml . IV . . . . . . . . . . . I 

Blepharos. trichophyllum -ml . . . III I . . . . . . . . . 

Cynodontium strumiferum -ml . . . III . . . . . . . . . . 

Dicranum majus -ml . . . III I . . . . . . . . . 

Lepidozia reptans -ml . . . III I . . . II . . . . . 

Rhodobryum roseum -ml . . . III I . IV . . . . . . . 

Brachythecium reflexum -ml . . . . . . II II IV II III V I I 

Amblystegium serpens -ml . . . . . . . II II . II V I II 

Brachythec. salebrosum -ml . II . . . . . . II . IV V . II 

 
Примечание: 1-5 – сообщества, сформировавшиеся на вырубках лесов субасс. Equiseto-Pceetum galietosum borealis (1- 

условно коренной лес вар. Cerastium uralense, 2 – с-во Galeopsis bifida-Picea obovata, 3 – с-во Calamagrostis obtusata-

Picea obovata, 4 – условно коренной лес вар. typica, 5 – с-во Betula pubescens-Picea obovata; 6-9 – сообщества, сформи-

ровавшиеся на вырубках лесов субасс. Chrysosplenio-Piceetum diplazietosum sibirici (6 – с-во Arctium tomentosum-Rubus 

idaeus, 7 – вар. Rubus idaeus  субасс. C.a.-P.o. populetosum tremulae, 8 – вар. Geum rivale субасс. C.a.-P.o. populetosum 

tremulae; 9 – вар. Campanula latifolia субасс. C.a.-P.o. populetosum tremulae; 10-12 – сообщества, сформировавшиеся на 

вырубках лесов ассоциации Brachypodio-Abietetum (10 – с-во Senecio jacobaea-Carex pilosa; 11 – вар. Rubus saxatilis суб-

асс. B.s.-A.s. populetosum tremulae, 12 – вар. Frangula alnus субасс. B.s.-A.s. populetosum tremulae; 13-14 – сообщества, 

сформировавшиеся на вырубках лесов ассоциации Euonymo-Pinetum (13 – с-во Atriplex hastata-Ulmus glabra, 14 – субасс. 

Euonymo-Pinetum tilietosum cordatae). 

 
Ассоциация Euonymo-Pinetum объединяет со-

общества злаково-разнотравных сосняков скло-

нов преимущественно южной и юго-восточной, 

реже юго-западной экспозиций на относительно 

богатых почвах с умеренным увлажнением и хо-

рошей инсоляцией. Эти сосняки представляют 

собой сложные сообщества, которые слагаются 

видами бореальной, гемибореальной, немораль-

ной и отчасти степной флор. В первом ярусе до-

минируют Pinus sylvestris и Betula pendula. Вто-

рой и третий подъярусы слагают виды широколи-

ственных лесов – Tilia cordata, Acer platanoides и 
Ulmus glabra. Травяной ярус сложен видами лес-

ного разнотравья, а также светолюбивыми видами 

лесных опушек. Для этой ассоциации были опи-

саны два варианта серийных сообществ возраста 

одного года на месте черезполосной узколесосеч-

ной вырубки. При этом на вырубке ярко выделя-

лись трелевочные волока, где нарушение напоч-

венного покрова были сильные, и кулисы, где 

вырубались крупные деревья с валкой их на тре-

левочные волока (при этом напочвенный покров, 

второй и третий подъярусы практически не по-

страдали). 

Из табл. 1 видно, что при проведении черезпо-

лосных узколесосечных рубок в смешанных со-

сново-широколиственных злаково-разнотравных 

сообществах ассоциации Euonymo–Pinetum в 

местах трелевочных волоков в первые годы вос-

становительной сукцессии в сообщества внедря-

ется большое количество рудеральных видов. При 

этом в соседних кулисах (где древесину не треле-

вали) флористический состав сообществ практи-

чески не меняется и остается идентичным тако-

вому в условно коренном сообществе.  

Ниже представлены показатели видового бо-

гатства изученных сообществ. Из табл. 2  видно, 

что в сообществах, где не происходит сильного 

нарушения напочвенного покрова, альфа-

разнообразие меняется не значительно. На пер-

вых стадиях восстановительных сукцессий оно 

несколько снижается, что связано с выпадением 

некоторых теневыносливых лесных видов, а так-

же редких видов растений. Однако в местах с 

сильным нарушением почвы на трелевочных во-

локах (сообщество Atriplex hastata-Ulmus glabra) 

видовое богатство резко возрастает за счет вне-

дрения рудеральных видов. 

Таблица 2. Показатели альфа-разнообразия вторичных лесных сообществ Уфимского плато 

Номер синтаксона 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

кол-во лет после 

вырубки >100 2 8-12 40-60 10-15  2-3 5-10 15-20  25-55 4 10-20 50  1  1 

Альфа-разнообразие высших сосудистых растений 

среднее 56 54 52 47 42 48 60 59  49 48 41 37 57 46 

варьирование 54-59 46-67 47-55 43-50 41-52 45-56 59-61 52-63 42-56 40-57 39-44 38-40 52-61 42-50 

Примечание: нумерация синтаксонов соответствует табл. 1. 

 
Работы по изучению динамики лесов Южно-

Уральского региона выполняются при поддержке 

грантов РФФИ № 13-04-01025-а, № 13-04-10101-к 

и № 13-04-01410-а. 
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THE FEATURES OF SUCCESSION DYNAMIC OF SECONDARY FOREST AFTER CLEAR-

CUTTING IN UFA PLATEAU 
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The geobothanical survey of secondary forest communities which have been formed after clear-cutting of the forests 

of 4 associations: Equiseto-Piceetum (class Vaccinio-Piceetea), Chrysosplenio-Piceetum, Brachypodio-Abietetum 

and Euonymo-Pinetum (class Querco-Fagetea) in the Bashkir Cis-Urals have been carried out. During clear-cutting 

without severely damaging of the moss cover in the communities of grass green moss spruce-fir forests of associa-

tion Equiseto-Piceetum the significant changes in the floristic composition were not observed. There is some de-

crease in coenotical positions of boreal species, while the meadow and ruderal species occur sporadically. During 

restorative succession the coenotical positions of dark coniferous species and birch have intensified and the alien 

species quickly fall out. Such course of succession in relation to alien species observed in the herb layer of communi-

ties formed on the site of cuttings dark coniferous-broadleaved nemoral forests of associations Chrysosplenio-

Piceetum and Brachypodio-Abietetum.  

In the sites of skidding during stripped-coupe cutting in the grass pine-broadleaved forests of association Euonymo-

Pinetum take place the strong breaking of the ground cover. At the first years of restorative succession the large 

number of ruderal species have invasion into these communities. 

Key words: restorative succession, dynamics, syntaxonomy, clear-cutting, coniferous- broadleaved forests, boreal 

coniferous forests, alpha diversity, Ufa Plateau 
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