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Сосновые леса в окрестностях озера Щучьего (г. Санкт-Петербург) более 60 лет 

подвергаются активной рекреационной нагрузке. В статье приводятся данные о ди-

намике всех ярусов рекреационных сосняков, полученные в результате 11-летних 

наблюдений на двух постоянных пробных площадях, заложенных одновременно с 

образованием заказника «Озеро Щучье». Мониторинг природных комплексов про-

водился сотрудниками Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН и Санкт-

Петербургского государственного университета в 2011, 2014 и 2022 гг. Исследова-

ния показывают, что в сосновом древостое идет процесс самоизреживания за счет 

тонкомера сосны (Pinus sylvestris L.) при одновременном увеличении запаса и сохра-

нении мелколиственных пород. Присутствие благонадежного подроста ели (Picea 

abies (L.) Karst.) во всех градациях высоты и постоянный рост его численности позво-

ляет предположить дальнейшее усиление роли этой породы в древостое. За время 

наблюдений значительно выросла численность подлеска, в основном за счет рябины 

(Sorbus aucuparia L.). Общее видовое разнообразие увеличилось главным образом 

в связи с заметным притоком мохообразных, растущих на почве и комлях деревьев. 

В обоих сообществах наблюдается увеличение проективного покрытия у видов со-

судистых растений бореальнолесной группы при сохранении или уменьшении числа 

видов и обратная тенденция у видов опушечно-лесной группы (сокращение покры-

тия при сохранении или увеличении числа видов). Незадернованная почва постепен-

но зарастает пионерной растительностью, зелеными мхами и черникой (Vaccinium 

myrtillus L.). Однако сообщества продолжают находиться на тех же стадиях рекреаци-

онной нарушенности, что и в начале наблюдений, и статистически значимых измене-

ний в видовом составе и среднем проективном покрытии напочвенных видов по дан-

ным NMDS-ординации за прошедший период не выявлено. Все это свидетельствует 

о том, что для восстановления растительного покрова в условиях сохраняющейся 

(хотя и снизившейся) рекреационной нагрузки требуется более длительное время.

Ключевые слова: сосняки; рекреация; динамика; видовой состав; горизонтальная 

структура нижних ярусов; NMDS-ординация
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RESERVE (ST. PETERSBURG)
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Pine forests near Lake Shchuchye in St. Petersburg have been under intensive recre-

ational pressure for more than 60 years. The article presents data on the dynamics of all 

layers of the recreational pine forests gathered during 11 years of observations at two per-

manent sample plots laid down at the same time the nature reserve Ozero Shchuchye was 

established. Monitoring was carried out by researchers from Komarov Botanical Institute 

and St. Petersburg State University in 2011, 2014 and 2022. The study shows an ongo-

ing process of self-thinning in the stands (mostly thin pines are falling) simultaneously 

with an increase in standing stock and persistence of small-leaved tree species. The pre-

sence of viable Picea abies (L.) Karst. advance regeneration of all height classes and its 

constantly growing amount suggest the contribution of this species will continue to grow. 

Undergrowth abundance has increased significantly during the observations, mainly due 

to Sorbus aucuparia. The overall species diversity has increased mainly due to the no-

ticeable arrival of ground- and trunk-dwelling bryophytes. Both communities exhibited 

an increase in the percentage cover of boreal vascular species while the number of the 

species remained unchanged or decreased. The situation for forest-edge species was 

the opposite – declining percentage cover with a simultaneous increase in the number 

of species. Bare soil is gradually getting overgrown with pioneer vegetation, true mosses 

and Vaccinium myrtillus. However, the communities remain in the same stages of recre-

ational disturbance as at the beginning of observations, with no significant changes in 

the species composition or average percentage covers of ground-dwelling species over 

the past period according to NMDS ordination data. All these facts prove that vegetation 

recovery under persisting (although reduced) recreational pressure takes more time.

Keywords: pine forests; recreation; dynamics; species composition; ground vegetation 

horizontal structure; NMDS ordination
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Введение

Одной из неотъемлемых функций городских 

охраняемых природных территорий является 

рекреационная. Пребывание на природе ока-

зывает на человека благоприятное физическое 

и эмоционально-психологическое воздейст-

вие, помогает поддерживать его здоровье и 

работоспособность [Реймерс, 1990; Рысин, 

Рысин, 2012; Вахрушева, 2019]. Воздействие 

рекреации на леса Санкт-Петербурга активно 

исследовалось с конца 1970-х годов [Савиц-

кая, 1978; Дыренков, 1983], однако основное 

внимание уделялось изучению разных аспек-

тов (в т. ч. скорости) деградации лесов, а не их 

восстановления после полного или частичного 

снятия нагрузки.

Заказник «Озеро Щучье» находится на север-

ном побережье Финского залива неподалеку 

от поселка Комарово. Он организован в 2011 г. 

с целью сохранения и восстановления таеж-

ных лесов. Активное рекреационное исполь-

зование этих территорий началось во второй 

половине ХХ века с образованием Курортной 

зоны Ленинграда; основные нагрузки в летний 

период приходятся на побережья озер Щучье 

и Дружинное, в зимний – на камовые холмы. 

В этих местоположениях растут кустарничково-

зеленомошные сосняки высокой рекреацион-

ной привлекательности [Природа…, 2017; Госу-

дарственный…]. В 2008 г. вокруг озера был со-

здан тестовый полигон, на котором проводятся 

исследования рекреационной нагрузки и ре-

креационной нарушенности территории. Уста-

новлено, что в наибольшей степени дигрессия 

затронула природные комплексы камовых хол-

мов с пологими склонами и волнистых равнин, 

сложенных песками, с сосновыми и елово-
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сосновыми кустарничково-зеленомошными ле-

сами. За 11 лет исследований рекреационная 

нагрузка значительно сократилась благодаря 

полному запрету въезда автомобилей на тер-

риторию заказника (в 2008 г. в дни пиковых на-

грузок на 100 м береговой линии приходилось в 

среднем 9 автомобилей, в 2018 г. – 0); площадь 

сильно нарушенных участков уменьшилась в 

два раза [Исаченко и др., 2020].

Целью работы было изучение процесса де-

мутации в сосновых лесах Санкт-Петербурга 

при снижении антропогенной (рекреационной) 

нагрузки на фоне естественной возрастной 

динамики древостоя. Проведен анализ изме-

нений во всех ярусах растительности, а также 

в видовом составе и структуре нижних ярусов 

рекреационных сосняков заказника «Озеро 

Щучье» за 11 лет (с 2011 по 2022 г.).

Материалы и методы

Динамика растительности, долгое время 

подвергавшейся избыточной рекреационной 

нагрузке, исследовалась на двух постоянных 

пробных площадях (ППП), заложенных одно-

временно с образованием заказника. Пробная 

площадь «Озеро Щучье-2» (ОЩ-2) размером 

50×50 м расположена в сосняке кустарничко-

во-зеленомошном (на 2022 г. средний возраст 

древостоя 118 лет, III класс бонитета) в преде-

лах склона камового холма (уклон до 7°), сло-

женного малощебнистыми разнозернистыми 

песками. До 2011 г. проходящая через ППП 

лесная дорога активно использовалась авто-

мобилистами; как следствие, растительный 

покров в западной части был практически унич-

тожен. Сосняк на ОЩ-2 перед началом наблю-

дений находился на III стадии рекреационной 

нарушенности (сильно нарушенное состояние; 

вытоптано более 10, но менее 50 % площади) 

[Исаченко и др., 2020].

Пробная площадь «Озеро Щучье-3» (ОЩ-3) 

размером 50×50 м находится юго-восточ-

нее, в сосняке кустарничково-зеленомошном 

(на 2022 г. средний возраст древостоя 51 год, 

I класс бонитета) на пологом склоне камово-

го холма (уклон до 5°) из мелкозернистых пе-

сков. Ее положение вблизи берега оз. Щучье 

обусловливает интенсивную рекреационную 

нагрузку: через площадку проходит несколь-

ко троп, до 2011 г. на ней массово останавли-

вались автомобили, находились кострища. 

В результате напочвенная растительность за-

нимала всего 24 % площадки, что соответст-

вует IV стадии рекреационной нарушенности 

(деградация растительного покрова) [Приро-

да…, 2017; Исаченко и др., 2020].

Для анализа были использованы данные мо-

ниторинга, проведенного авторами и сотруд-

никами Санкт-Петербургского государствен-

ного университета в 2011, 2014 и 2022 гг. На 

каждой ППП проводили таксацию древостоя 

(полный пересчет деревьев по породам, изме-

рение их диаметра и высоты, оценка состояния 

по шкале от 1 (без признаков ослабления) до 

7 (высокий пень)), подроста и подлеска (пол-

ный пересчет по породам и четырем градаци-

ям высоты); выявляли полный флористический 

состав (сосудистые растения дополнительно 

распределяли по эколого-ценотическим груп-

пам согласно [Смирнов и др., 2006] с учетом 

местных особенностей и подсчитывали число 

видов в каждой группе); определяли проектив-

ное покрытие видов травяно-кустарничкового и 

мохово-лишайникового ярусов на учетных пло-

щадках 1×1 м в 20-кратной повторности. Для 

выявления изменений в горизонтальной струк-

туре нижних ярусов сообществ наносили все 

микрогруппировки на план в масштабе 1:100 

по размеченным на местности квадратам со 

стороной 5 м [Храмцов и др., 2011]. Названия 

сосудистых растений приводятся по: [Черепа-

нов, 1995], мохообразных – по: [Hodgetts et al., 

2020], лишайников – по: [Westberg et al., 2021].

Постоянство флористического состава за 

все время наблюдений определяли по зна-

чению индекса биотической дисперсии Коха 

[Koch, 1957] для всех зафиксированных на 

ППП видов, а также отдельно для сосудистых 

растений, мохообразных и лишайников (для 

второй и третьей группы учитывались виды на 

всех субстратах). Значение, дополняющее об-

щее постоянство флористического состава 

до 100 %, рассматривалось как общее обнов-

ление флоры. Для выявления наличия/отсут-

ствия динамики на основе данных о видовом 

составе и проективном покрытии напочвен-

ных видов были построены NMDS-ординации 

с единственным фактором «год» и дистанцией 

Брея – Кертиса в качестве меры несходства. 

Использовались функции пакета «vegan» языка R 

[Oksanen et al., 2013]. Планы горизонтальной 

структуры были оформлены в ГИС MapInfo.

Результаты и обсуждение

На обеих ППП наблюдается увеличение за-

паса древостоя со средними приростами 2,9 и 

7,1 м3/га в год соответственно. Прирост запа-

са на ОЩ-2 превышает средние показатели, 

характерные для III класса бонитета (1,9 м3/га 

в год), и находится ближе к показателям, ука-

занным для нормальных (полных) древостоев 

(3,6 м3/га в год); прирост запаса на ОЩ-3 со-
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ответствует справочным данным для нормаль-

ных (полных) древостоев I класса бонитета 

[Швиденко и др., 2008]. Соотношение пород по 

запасу (98С2Б+Е для ОЩ-2 и 79С20Б1Ос для 

ОЩ-3) на обеих ППП не изменяется за все вре-

мя наблюдений.

Число деревьев на ОЩ-3 стабильно умень-

шается: с 2011 г. выпало 15 % изначального 

древостоя. Число деревьев на ОЩ-2 уменьши-

лось незначительно, т. к. из древостоя выпало 

15 экземпляров сосны, а перешло из подроста 

в древостой 10 экземпляров различных видов 

(5 елей, 4 сосны и 1 береза). Выпадают в основном 

тонкомерные сосны, иногда березы. На обеих 

ППП сохраняется присутствие мелколиственных 

пород (березы на обеих ППП и осины на ОЩ-3).

По состоянию на обеих ППП во все перио-

ды наблюдений доминируют деревья 1 катего-

рии (без признаков ослабления). Тем не менее 

их доля в общем числе деревьев снизилась с 

73 до 62 % на ОЩ-2 и c 86 до 56 % на ОЩ-3. 

Доля сухостоя от числа живых деревьев выро-

сла с 4 до 11 % на ОЩ-2 и фактически с нуля 

до 14 % на ОЩ-3. Все это свидетельствует об 

изреживании древостоя.

Подрост на обеих ППП представлен как 

хвойными, так и мелколиственными порода-

ми; на ОЩ-2 доминируют сосна и береза, на 

ОЩ-3 – осина, в 2022 г. в сочетании с ивой ко-

зьей и елью. Численность подроста на ОЩ-2 

за 11 лет уменьшилась почти в 3 раза (с 3500 

до 1300 шт./га); сокращение наблюдается у 

всех пород, кроме ели. Основной подрост со-

средоточен в градации высоты 0,5–1,5 м. С уче-

том наличия благонадежного подроста ели во 

всех градациях высоты ожидается усиление ее 

роли в древостое. На ОЩ-3 численность под-

роста за 11 лет увеличилась примерно в 2 раза 

(с 900 до 1700 шт./га), по большей части за счет 

ели и ивы козьей. Основной подрост сосредо-

точен в градации высоты до 0,5 м. С 2011 г. со-

храняется единичный экземпляр пихты сибир-

ской (Abies sibirica Ledeb.) высотой до 0,5 м.

Ярус подлеска на обеих ППП не сформиро-

ван, численность его мала, но с 2011 г. посто-

янно увеличивается: на ОЩ-2 она выросла бо-

лее чем в 2 раза, на ОЩ-3 – на треть. На ОЩ-2 в 

подлеске представлена только рябина. Основ-

ная ее численность до 2022 г. приходилась на 

градацию до 0,5 м, в 2022 г. она примерно по-

ровну распределилась между градациями до 

0,5 м и 0,5–1,5 м. На ОЩ-3 подлесок сформи-

рован рябиной (78 % численности), крушиной 

(Frangula alnus Mill.), можжевельником (Junipe-

rus communis L.) и ивой ушастой (Salix aurita L.). 

Основная численность подлеска за все время 

наблюдения приходится на градацию 0,5 м; 

за 11 лет значительно выросла доля подлеска в 

градации 1,6–3,0 м, с 3 до 21 %.

За все время наблюдения на ОЩ-2 отмече-

но 129 видов растений, из них 28 – сосудистых 

(в частности, 6 видов деревьев, 5 – кустарничков 

и 17 – трав), 32 – мохообразных и 69 – лишайни-

ков (виды второй и третьей группы учитывались 

на всех субстратах). На ОЩ-3 отмечен 181 вид, 

из них 59 – сосудистых (в частности, 11 видов 

деревьев, 3 – кустарников, 4 – кустарничков и 

41 – трав), 33 – мохообразных и 89 – лишайни-

ков (виды второй и третьей группы также учи-

тывались на всех субстратах). Общее обновле-

ние флоры за 11 лет на ОЩ-2 составило 38 %, 

на ОЩ-3 – 35 %. На обеих ППП оно происходит 

по большей части за счет мохообразных.

Состав сосудистых растений ОЩ-2 характе-

ризуется относительной стабильностью (индекс 

биотической дисперсии Коха (ИБД) – 77 %). В 

основном они принадлежат к опушечно-лесной 

и бореальнолесной эколого-ценотическим груп-

пам. Их проективное покрытие и число видов из-

меняются разнонаправленно: при относительно 

постоянном (8–9) числе видов опушечно-лес-

ной группы ее покрытие с 2011 г. сократилось на 

треть (с 6,5 до 4,6 %), в то время как в бореаль-

нолесной группе наблюдается обратная тенден-

ция: покрытие выросло почти в 2 раза, с 17,9 до 

29,2 %, при уменьшении числа видов. За время 

наблюдения на ППП появились виды, типичные 

для сухих сосняков (Carex ericetorum Poll., Fes-

tuca ovina L.) [Заугольнова, Мартыненко, 2014], 

на незадернованной поверхности – виды нару-

шенных местообитаний (Agrostis tenuis Sibth., 

Juncus tenuis Willd.) [Природа…, 2017].

Состав сосудистых растений ОЩ-3 более 

изменчив (ИБД – 64 %) за счет как активного 

притока видов, так и частично их неустойчивого 

присутствия (около 20 % видов то появляются, 

то исчезают). На ППП представлено 8 эколого-

ценотических групп; по числу видов доминирует 

опушечно-лесная группа, по проективному по-

крытию – бореальнолесная. Здесь так же, как и 

на ОЩ-2, наблюдаются две противоположные 

тенденции: при постоянном увеличении числа 

видов опушечно-лесной группы ее покрытие 

колеблется незначительно, а у бореальнолес-

ной при относительно постоянном числе видов 

(5–7) покрытие за время наблюдения выросло 

более чем на 60 % (с 14 до 22 %). Увеличилось 

количество видов в луговой и опушечно-луговой 

группах (с 3 до 7 в каждой), но их покрытие оста-

ется незначительным (в среднем 2 % на группу). 

За время наблюдения на ППП появились как ти-

пично лесные (Anemonoides nemorosa (L.) Holub, 

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.), так и луговые 

и пионерные виды (Amoria repens (L.) C. Presl, 
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Dactylis glomerata L., Taraxacum officinale Wigg., 

Tussilago farfara L.). Незадернованная поверх-

ность зарастает Agrostis tenuis, Juncus tenuis, 

Festuca rubra L. [Природа…, 2017].

Состав мохообразных ОЩ-2 за время на-

блюдения значительно изменился (ИБД – 40 %), 

увеличившись с 2011 г. в 2 раза в основном за 

счет напочвенных видов, что свидетельствует 

о снижении рекреационной нагрузки. Неза-

дернованная почва зарастает типичными ви-

дами нарушенных местообитаний (Pogonatum 

urnigerum (Hedw.) P. Beauv., Pohlia spp. Hedw., 

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.). Состав мо-

хообразных ОЩ-3 изменился несколько мень-

ше (ИБД – 53 %), за время наблюдения он уве-

личился на 30 % за счет видов, растущих на 

почве и на комлях деревьев. На ППП появился 

занесенный в Красную книгу Санкт-Петербурга 

Ulota intermedia Schimp. [Красная…, 2018].

Состав лишайников на обеих ППП изменяет-

ся мало (средний ИБД – 73 %), в основном за 

счет эпифитных видов, появление или исчезно-

вение которых имеет случайный характер. 

Горизонтальная структура обеих ППП за вре-

мя наблюдения заметно изменилась. На ОЩ-2 

сохраняется доминирование чернично-зелено-

мошной (Vaccinium myrtillus–Pleurozium schre-

beri (Willd. ex Brid.) Mitt.+Dicranum spp. Hedw.) 

группировки, площадь которой выросла почти 

в 2 раза (с 857 до 1560 м2), в основном за счет 

практически полного поглощения бруснично-

чернично-зеленомошной (Vaccinium vitis-idaea 

L.+V. myrtillus–Pleurozium schreberi+Dicranum 

spp.) и частично зеленомошной (Pleurozium 

schreberi+Dicranum spp.) и плауново-зелено-

мошной (Diphasiastrum complanatum (L.) Holub – 

Pleurozium schreberi+Dicranum spp.) груп-

пировок. Незадернованная почва зарастает 

черникой и зелеными мхами. На автомобиль-

ной дороге появились группировки пионерной 

растительности, она постепенно превращает-

ся в тропу, но все еще хорошо видна (рис. 1). 

Рис. 1. Горизонтальная структура растительного покрова сосняка кустарничково-зеленомошного (ОЩ-2)

Микрогруппировки/microcenoses: 1 – Vaccinium myrtillus–Pleurozium schreberi+Dicranum spp.; 2 – Vaccinium 

vitis-idaea+V. myrtillus–Pleurozium schreberi+Dicranum spp.; 2.1 – Vaccinium myrtillus+V. vitis-idaea+Arctostaphylos 

uva-ursi+Calluna vulgaris (L.) Hull–Pleurozium schreberi+Dicranum spp.; 3 – Vaccinium myrtillus–Pleurozium 

schreberi+Dicranum spp.+Cetraria islandica (L.) Ach.+Cladonia spp. P. Browne; 4 – Vaccinium myrtillus+V. uliginosum L.–

Pleurozium schreberi+Dicranum spp.; 5 – Vaccinium vitis-idaea–Pleurozium schreberi+Dicranum spp.; 6 – Diphasiastrum 

complanatum–Pleurozium schreberi+Dicranum spp.; 6.1 – Diphasiastrum complanatum+Vaccinium myrtillus–Pleurozium 

schreberi+Dicranum spp.; 7 – Arctostaphylos uva-ursi; 8 – Agrostis tenuis+Poa annua L.+Juncus tenuis; 9 – Pleurozium 

schreberi+Dicranum spp.; 9а – Dicranum scoparium Hedw. разреженная/sparse; 9.1 – Pleurozium schreberi+Dicranum 

spp.+Cetraria islandica+Cladonia spp.; 10 – без растительного покрова/no vegetation cover; 11 – дорога/road. Дере-

вья/trees: 12 – Betula pendula Roth, 13 – Picea abies, 14 – Pinus sylvestris, 15 – Pinus sylvestris сухостой/dead wood, 

16 – Pinus sylvestris валеж/fallen logs, 17 – тропы/pathways

Fig. 1. Horizontal structure of vegetation cover in Pinetum fruticuloso-hylocomiosum (‘Ozero Shchuchye-2’ 

permanent sample plot)
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Хотя общее проективное покрытие нижних яру-

сов за все время наблюдения выросло (с 70 до 

83 %), сообщество по-прежнему находится на 

III стадии рекреационной нарушенности [по: 

Исаченко и др., 2020].

Аналогичная ситуация сохранения IV стадии 

рекреационной нарушенности при росте обще-

го проективного покрытия (с 30 до 46 %) наблю-

дается на ОЩ-3. Частично сменились домини-

рующие группировки: в 2011 г. это были зеле-

номошная (Dicranum spp.+Pohlia nutans (Hedw.) 

Lindb.; 37 % всей покрытой растительностью 

площади), бруснично-зеленомошная (Vaccinium 

vitis-idaea–Pleurozium schreberi+Dicranum spp.; 

30 %) и черничная (Vaccinium myrtillus; 14 %) 

группировки; в 2022 г. наибольшая площадь от-

мечена у черничной группировки (27 % всей по-

крытой растительностью площади), примерно 

равные территории занимают бруснично-зе-

леномошная и чернично-зеленомошная (Vac-

cinium myrtillus–Pleurozium schreberi+Dicranum 

spp.; по 20 % каждая), на сформировавшуюся из 

зеленомошной группировки долгомошно-зеле-

номошную (Polytrichum spp. Hedw.+Pleurozium 

schreberi+Dicranum spp.) приходится 14 % 

всей покрытой растительностью площади. Не-

задернованная почва зарастает черникой, зе-

леными мхами и злаками. Полностью исчез-

ли кострища; на ППП сохраняется несколько 

троп (рис. 2).

NMDS-ординации показывают, что стати-

стически значимых изменений в видовом со-

ставе и среднем проективном покрытии на-

почвенных видов за время наблюдения не 

произошло ни на ОЩ-2 (R2 = 0,0487; p = 0,23), 

ни на ОЩ-3 (R2 = 0,056; p = 0,853) (рис. 3 и 4). 

Рис. 2. Горизонтальная структура растительного покрова сосняка кустарничково-зеленомошного 

с сильно деградированным покровом (ОЩ-3)

Микрогруппировки/microcenoses: 1 – Vaccinium myrtillus–Pleurozium schreberi+Dicranum spp.; 2 – Vaccinium myrtil-

lus; 2а – Vaccinium myrtillus разреженная/sparse; 2.1 – Vaccinium myrtillus+Calluna vulgaris; 3 – Vaccinium myrtillus–Poly-

trichum spp.; 4 – Vaccinium vitis-idaea–Pleurozium schreberi+Dicranum spp.; 4.1 – Vaccinium vitis-idaea+V. myrtil-

lus–Pleurozium schreberi+Dicranum spp.; 4.2 – Vaccinium vitis-idaea+Calluna vulgaris+Vaccinium myrtillus–Pleurozium 

schreberi+Dicranum spp.; 5а – Vaccinium vitis-idaea разреженная/sparse; 6 – Convallaria majalis L.+Melampyrum pratense 

L.; 6.1 – Melampyrum pratense; 7 – Plantago major L.; 8 – Antennaria dioica (L.) Gaertn.+Avenella flexuosa (L.) Drej.+Rumex 

acetosella L.; 9 – Agrostis tenuis+Festuca ovina+Avenella flexuosa; 9.1 – Avenella flexuosa; 9.2 – Festuca ovina; 9.3 – Fes-

tuca ovina+Calluna vulgaris; 9.4 – Agrostis tenuis; 9.5 – Vaccinium myrtillus+Agrostis tenuis+Festuca ovina+Avenella flexuosa; 

10 – Poa annua; 11 – Dicranum spp.+Pohlia nutans; 12 – Polytrichum spp.+Pleurozium schreberi+Dicranum spp.; 13 – без ра-

стительного покрова/no vegetation cover. Деревья/trees: 14 – Betula pendula; 15 – Populus tremula L.; 16 – Pinus sylvestris; 

17 – Betula pendula сухостой/dead wood; 18 – Pinus sylvestris сухостой/dead wood; 19 – Betula pendula пень/a stump; 

20 – Populus tremula пень/a stump; 21 – Pinus sylvestris пень/a stump; 22 – Betula pendula валеж/fallen logs; 23 – Pinus 

sylvestris валеж/fallen logs. Подрост и подлесок/undergrowth: 24 – Abies sibirica; 25 – Juniperus communis. 26 – кострища/

bonfire sites; 27 – тропы/pathways

Fig. 2. Horizontal structure of vegetation cover in Pinetum fruticuloso-hylocomiosum with degraded vegetation 

cover (‘Ozero Shchuchye-3’permanent sample plot)
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Это соответствует литературным данным, 

согласно которым для восстановления напоч-

венного покрова при полном снятии антропо-

генной нагрузки (чего в исследуемом случае 

не произошло) без проведения каких-либо ме-

роприятий требуется минимум 10–15 лет [Бу-

дрюнас, 1971; Полякова и др., 1981; Larson, 

Rew, 2022].

Выводы

Создание заказника и связанные с этим 

ограничения положительно повлияли на ис-

следуемые сообщества. Увеличилось общее 

биоразнообразие, во флористическом соста-

ве стало больше типично лесных видов, среди 

мохообразных появились виды, занесенные 

Рис. 4. Ординационная диаграмма напочвенной растительности на ме-

тровых площадках в сосняке кустарничково-зеленомошном с сильно 

деградированным покровом (ОЩ-3)

Fig. 4. Ordination diagram of ground vegetation in one-square meter sample 

plots in Pinetum fruticuloso-hylocomiosum with degraded vegetation cover 

(‘Ozero Shchuchye-3’permanent sample plot)

Рис. 3. Ординационная диаграмма напочвенной растительности на ме-

тровых площадках в сосняке кустарничково-зеленомошном (ОЩ-2)

Fig. 3. Ordination diagram of ground vegetation in one-square meter sample 

plots in Pinetum fruticuloso-hylocomiosum (‘Ozero Shchuchye-2’permanent 

sample plot)
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в Красную книгу Санкт-Петербурга [2018]; вы-

росла численность подлеска. Заметно измени-

лась горизонтальная структура нижних ярусов 

сообществ; незадернованная почва постепен-

но зарастает пионерной растительностью, зе-

леными мхами и черникой. Все это свидетель-

ствует о происходящем процессе демутации. 

Тем не менее отсутствие статистически значи-

мых изменений в видовом составе и среднем 

проективном покрытии напочвенных видов и 

то, что исследуемые сообщества остались на 

тех же стадиях нарушенности, свидетельст-

вует, что 11 лет – недостаточный срок для вос-

становления растительного покрова в условиях 

сохраняющейся (хотя и снизившейся) рекреа-

ционной нагрузки.

Авторы выражают искреннюю благодар-

ность принимавшим участие в полевых рабо-

тах и обработке данных сотрудникам кафедры 

физической географии и ландшафтного пла-

нирования Института наук о Земле Санкт-Пе-

тербургского государственного университета 

Г. А. Исаченко и А. И. Резникову, а также со-

трудникам лаборатории лихенологии и брио-

логии БИН РАН Л. Е. Курбатовой, Э. Г. Гинзбург, 

Д. Е. Гимельбранту и И. С. Степанчиковой.
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