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 Через год после пожара на площади не осталось подроста ольхи черной и березы. Из 

подлеска осталось менее половины деревьев рябины. Кустарниковый ярус был представлен 

растениями малины высотой до 1м (средняя сомкнутость на квадратах - 0,2). В дальнейшем 

происходит усыхание древостоя. На тех квадратах, на которых велся учет в 2006 г., 

количество живых деревьев ольхи черной и березы сократилось почти в 3 раза. Прежде всего 

усохли деревья ольхи черной ниже 15 м и березы ниже 8 м, не осталось ни одной осины. В 

подлеске усохло самое молодое деревце рябины. К сожалению, в 2006 г. не регистрировалась 

сомкнутость кустарникового яруса, по-прежнему образованного малиной.  

2. Динамика возобновления древостоя 

Береза пушистая. В 2003 г. начала восстанавливаться и корневыми побегами (0,75 

экз./кв.),  и всходами семян (390 экз./кв.). К 2006 г. корневые побеги большей частью засохли, 

из 0,8 экз./кв. осталось 0,2. Число побегов в куртине сократилось в 2 раза, но диаметр 

куртины не уменьшился, а увеличился в 2 раза. Средний годовой прирост корневых побегов 

ок. 50 см. Из массы семенных проростков 2003 г. и последующих годов выжило 1,6 экз./кв. 

Примерная выживаемость -  0,3%. Годовой прирост семенных побегов ок. 40 см. В 2006 г. 

прорастание семян продолжается (10 экз./кв.). 

Береза бородавчатая. Восстанавливается только семенными побегами, которые были 

отмечены на квадратах лишь в 2006 г. в количестве 1,4 экз./кв. Предполагаем, что семенное 

возобновление происходило в 2004/05 г.г., когда наблюдения на площади не производились. 

В 2006 г. проростки  на рамках не зарегистрированы. Ежегодный прирост оцениваем в 40-45 

см. 

Ольха черная. Через год после пожара прорастание семян ольхи черной было самым 

активным. Выживаемость их оказалась  крайне низкой (менее 0,02%): из 850 проростков 2003 

г. и некоторого  количества проростков последующих годов к 2006 году осталось лишь 0,2 

побега возобновления на квадрат.  Среднегодовой прирост примерно 40 см. В 2006 г. 

семенное возобновление ольхи на рамках не зафиксировано.  

Осина. В 2003 г. на квадратах было учтено в среднем по 0,8 экз./кв. особей. К 2006 г. 

их количество сокращается в 4 раза, до 1 уменьшается число побегов в куртине, но диаметр 

кроны при этом увеличивается. Ежегодный прирост побегов корневого происхождения – 50 

см, но в первый год гораздо больше (80 см). В 2003 г. среднее число семенных проростков, 

пересчитанное на учетный квадрат, составило около 260. К 2006 г. из них осталось 1,0 экз./кв. 

(выживаемость ок. 0,3%). Прирост семенных побегов – 45-50 см в год. Прорастание семян 

продолжается. 

Дуб. Был отмечен лишь в 2006 г.  

Подлесок. 
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Крушина. В 2003 г. активнее других пород восстанавливалась корневыми побегами (2,25 

экз./кв.). семенных всходов было больше, чем у других видов подлеска (40 экз./кв.). К 2006 

году большая часть корневых побегов крушины, видимо, погибла. И хотя в 2003г. наиболее 

значимым семенное возобновление было именно у этого вида, его оказалось недостаточным, 

чтобы  крушина оставалась доминирующим видом подлеска. В 2006 г. было 

учтено 1,6 побегов на квадрат, предположительно, только семенного происхождения. 

Средний прирост – 40 см в год. Прорастание семян продолжается, но очень незначительно (2 

экз./кв. в 2006 г.) 

Рябина. Место доминанта в подлеске в 2006 г. заняла. Предположительно, основную 

долю среди особей этого вида составляют семенные побеги 2-3-летнего возраста.  

Прорастание всходов продолжается. Растет быстрее других видов подлеска (самый высокий 

побег в 2006 г. был размером 205 см) 

Ива козья. Корневой побег, зафиксированный в 2003 г., погиб. Возобновление 

происходит семенными побегами. Их в 2003 г. было 10 экз./кв.,  осталось 1,4 экз./кв. в 2006 г. 

(выживаемость 14%). Средний прирост – 35-40 см в год. Всходов в 2006 г. не наблюдалось. 

Черемуха. Отмечалась лишь в 2003 г. в виде корневых побегов, которые к 2006 г., 

вероятно, усохли. В дальнейшем  побегов других возрастов и типов не отмечено. 

Кустарниковый ярус. 

Малина. В 2003 г. было учтено 100 проростков малины на квадрат, но к 2006 г., по-

видимому, они не дожили, но проросли новые всходы и в значительном количестве (140 

экз./кв.) 

        Таблица 7.24. Динамика параметров возобновления древостоя на рамках 50*50 см**   
 

порода 
hср самого высокого 
побега в группе / 

куртине 

dср группы / 
куртины 

Среднее 
количество 
побегов в 
группе / 
куртине 

n, ср. кол-во 
особей на квадрате 

 2003 2006 2003 2006 2003 2006 2003 2006 
 К.в* К.в С.в**  К.в К.в С.в К.в К.в К.в К.в С.в 
береза 
бородавчатая 

- - 130,0 - - 40,0 - - - - 1,4 

береза пушистая 50,0 200,0 116,7 50,0 110,0 42,5 7,3 3 0,8 0,2 1,6 
ива козья 120,0 - 125,0 90,0 - 27,5 2,0 - 0,3 - 1,4 
крушина 54,7 - 129,0 46,8 - 31,0 5,2 - 2,3 - 1,6 
осина 84,3 190,0 148,0 63,3 110,0 32,0 5,3 1 0,8 0,2 1,0 
рябина 91,7 205,0 137,7 43,3 42,5 28,5 2,3 1,75 0,8 0,8 4,0 
черемуха 90,0 - - 65,0 - - 1,0 - 0,3 - - 
черная ольха - - 120,0 - - 20,0 - - - - 0,2 

*   корневое возобновление 
** семенное возобновление  

                                                 
**  Для сопоставления с 2006 годом приводятся данные пяти учетных квадратов. 
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  Таблица 7.25. Динамика параметров возобновления древостоя семенного происхождения 
на рамках 50*50 см.   

 

Nср hср, см Nср hср, см 

2006  
2003 

0 1+ 0 1+ 
ольха     850 4,5 - - —  
береза пушистая 390 7,8 10 20 5,4 39,4 
осина     260 8,4 10 - 9,0 - 
крушина 40 7,2 2 - 8,0 - 
рябина 10 14,6 10 - 9,0 - 
ива козья 10 6,8 - - — - 
ива 5—тычинковая 10 5,4 - - — - 
малина 100 5,0 140 - 10,8 - 
ива 
мирзинолистная 

2 10,0 - - — - 

дуб черешчатый — — - 2 - 30,0 
  
 
На участке расположения пробной площади происходит смена типа леса. По-

видимому, со временем этот лес станет осиново-березовым с подлеском в основном из 

рябины и ивы козьей и незначительным присутствием крушины. 

 

3. Динамика структуры нижнего яруса.  
 

Таблица 7.26. Динамика показателей видов нижнего яруса  
 

Коэффициент 
ФЗ 

Встречаемость 
Ср. проективное 

покрытие Виды 
2003 2006 2003 2006 2003 2006 

иван—чай узколистный 16,92 0,90 0,82 0,38 20,64 2,36 
мерингия 3—жилковая 0,41 0,47 0,18 0,3 2,28 1,8 
подмаренник болотный 0,23 0,05 0,22 0,12 1,06 0,44 
молиния голубая 0,10 0,64 0,08 0,12 1,22 5,30 
дудник лесной 0,08 —  0,06 —  1,40 —  
клевер  0,06 0,05 0,16 0,18 0,36 0,30 
майник двулистный 0,06 0,02 0,10 0,06 0,56 0,50 

осока 1 0,06  — 0,24 —  0,26 —  

бодяк полевой 0,05 0,11 0,06 0,10 0,80 1,06 
крапива двудомная 0,04 0,10 0,06 0,10 0,60 1,00 
осот полевой 0,04  — 0,06 —  0,72  — 
тростник южный 0,04  — 0,04  — 1,06  — 
бодяк обыкновенный 0,03 0,05 0,02 0,06 1,40 0,90 

звездчатка длиннолистная 0,03  — 0,04 —  0,70  — 

фиалка Ривиниуса 0,03  — 0,06  — 0,42  — 
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Коэффициент 
ФЗ 

Встречаемость 
Ср. проективное 

покрытие 
клевер гибридный 0,02 0,004 0,06 0,02 0,40 0,20 
ландыш майский 0,02 0,08 0,06 0,08 0,32 1,00 
таволга вязолистная 0,02 0,07 0,04 0,10 0,40 0,70 
горошек мышиный 0,01 0,001 0,06 0,02 0,10 0,06 
кипрей ложнокраснеющий 0,01 0,002 0,04 0,02 0,30 0,10 
сныть обыкновенная 0,01  — 0,04 —  0,16  — 
вербейник обыкновенный 0,005  — 0,04  — 0,12  — 
кипрей реснитчатый 0,005  — 0,04 —  0,12  — 

лютик 0,004 0,01 0,04 0,06 0,10 0,18 
осока 2 0,003  — 0,08 —  0,04  — 
ожика волосистая 0,002 0,0004 0,02 0,02 0,10 0,02 
горошек четырехсеменной 0,001  — 0,02 —  0,04  — 
кипрей волосистый 0,001  — 0,02 —  0,06  — 
паслен сладко—горький 0,001 0,004 0,02 0,02 0,06 0,20 
подмаренник топяной 0,001 0,005 0,04 0,04 0,02 0,12 
черноголовка обыкновенная 0,001  — 0,02 —  0,06  — 
щучка дернистая 0,0004 0,07 0,02 0,06 0,02 1,10 
бодяк болотный  — 0,02 —  0,04  — 0,60 
вейник  — 0,11  — 0,1  — 1,08 

вербейник обыкновенный  — 0,005 —  0,02  — 0,20 

вероника дубравная +  — 0,02 —  +  — 
звездчатка дернистая +  — 0,02  — +  — 
зюзник европейский  — 0,02 —  0,04  — 0,56 
кипрей реснитчатый +  — 0,02 —  +  — 
колокольчик раскидистый  — 0,01 —  0,04  — 0,12 
лапчатка прямостоячая  — 0,001  — 0,02  — 0,06 
мята полевая  — 0,002 —  0,02  — 0,10 
овсяница луговая  — 0,25  — 0,18  — 1,38 
овсяница овечья  — 0,42 —  0,32  — 1,30 
осока пальчатая + 0,01 0,02 0,04 + 0,16 
осот шершавый +  — 0,02 —  +  — 
пикульник двунадрезанный + 0,03 0,08 0,08 + 0,44 
полевица  — 0,78 —  0,40  — 1,96 
ситник расставленный + 0,01 0,02 0,04 + 0,26 
ситник жабий +  — 0,02 —  +  — 

тимофеевка обыкновенная  — 0,04 —  0,04  — 1,20 

фиалка болотная  — 0,13  — 0,14  — 0,96 
шлемник болотный  — 0,01 —  0,06  — 0,18 

маршанция 0,51 0,10 0,32 0,14 1,60 0,68 
политрихум  0,14 0,03 0,20 0,08 0,72 0,42 
зеленый мох 0,06 2,27 0,12 0,50 0,46 4,54 
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 Несмотря на резкое сокращение среднего проективного покрытия (почти в 10 раз) и 

встречаемости  (в 3 раза) на рамках, по-прежнему в травяном ярусе доминирует иван-чай.  

Молиния голубая расширяет проективное покрытие, по этому показателю она опережает 

иван-чай, но занимает второе место по фитоценотической значимости, поскольку встречается 

на рамках значительно реже иван-чая. Мерингия трехжилковая сохранила значение 

показателя фитоценотической значимости, но переместилась с ним на третье место. К 2006 г. 

возрастает роль злаков, особенно полевицы, овсяницы овечьей и овсяницы луговой, которые 

в первый год наблюдений вообще не были зафиксированы на рамках.  

В моховом ярусе значение маршанции и политрихума падает, а значение зеленых мхов 

возрастает. 

Пробная площадь 3ПП7. 

Площадь расположена на месте бывшего сосняка с примесью березы (8С2Б). Высота 

сосны доходила до 15 м, березы – до 13 м. Участок очень сильно пострадал от пожара, в 

первый же год после пожара выпала большая часть деревьев сосны. Сухостойные деревья 

были отмечены в 2004 г. в том же количестве, но к 2006 г. на площади не осталось ни одного 

стоящего дерева. 

1. Динамика состояния древостоя  

Таблица 7.27 динамика состояния и параметров древостоя  
 

2003 2004 
береза сосна береза сосна Данные 
сухостой сухостой упала сухостой сухостой 

Кол-во деревьев 11 13 41 8 13 

hср, м 10,64 12,30 не измерялось 

hmax, м 13 15 не измерялось 

hmin, м2 8 8,5 не измерялось 

 
2. Динамика возобновления древостоя 

Корневого древесного возобновления на площади не было, т.к. почва выгорела на 

значительную глубину. В 2006 г. впервые был произведен учет древесного возобновления на 

10 учетных квадратах. С большим отрывом доминирует береза пушистая (см. таблицу 7.28).   
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Таблица 7.28 параметры возобновления древостоя в квадратах 50*50 м в 2006 году 
 

порода 
hср /hср самого 
высокого побега 

в группе 

dср кроны / dср 
группы 

Среднее 
количество 
побегов в 
группе 

Nср, ср. кол-во 
особей на 
квадрате 

береза пушистая 62,5 28,5 1,5 35,3 
береза бородавчатая 77,7 34,0 1,3 8,8 
сосна 32,2 20,2 1,1 4,3 
осина 25,3 10,7 1,0 2,3 
дуб 11,0 12,5 1,0 0,2 

 
Таблица 7.29 динамика параметров семенного возобновления древостоя на рамках 50*50 см  

 
2003 2004 2006 

Порода Возраст 
Nср hср, см Nср hср, см Nср hср, см 

1+ — — 20 10,8 * * 
осина  

0+ 640 3,0 900 3,7 10 5,8 
1+ — — 200 15,6 50 16,2 

береза пушистая  
0+ 980 2,6 400 4,5 — — 
1+ — — 40 21,0 * * 

береза бородавчатая  
0+ — — 20 4,2 — — 
1+ — — 4 10 10 21,7 

сосна 
0+ 140 4,2 20 6,8 — — 

ива 5-тычинковая 0+ 20 3,5 — — — — 
ива пепельная 0+ 20 3,8 — — — — 
 
 

 
Береза пушистая. По количеству семенных проростков в 2003-04 г.г. и побегов 

возраста 1+ в 2006 г. доминирует с большими отрывом. В первый послепожарный год 

проростков было почти 900 экз./кв., к 2004 г. их выжило немало – 200 экз./кв. (22%). В 2004 г. 

взошло еще 400 экз./кв., а к 2006 г. осталось по 35-50 экз./кв. побегов разного возраста. Таким 

образом, выживаемость суммарного числа проростков резко снизилась до 2 - 3%. Средний 

ежегодный прирост ~ 15-17 см. 

Береза бородавчатая. Семенных проростков березы бородавчатой в 2003 г. отмечено 

не было, но, судя по тому, что в 2004 г. на рамках были учтены побеги прошлого года (40 

экз./кв.), в предыдущем году проростки были. Они, возможно, были пропущены году из-за их 

незначительного количества по сравнению с березой пушистой (предположительно, из 980 

экз./кв. всходов обоих видов примерно 80 принадлежит березе бородавчатой). Выживаемость 

ее семенных побегов значительно выше, чем у березы пушистой. Т.к. в 2004 г. было отмечено 

в среднем по 40 экз./кв. побегов прошлого года, то примерная их выживаемость – 50%. 

Проростков в 2004 г. было несколько меньше, чем в предыдущем (20 экз./кв.), а в 2006 г. они 

вовсе не зарегистрированы.  В 2006 году  учтено около 10 побегов разного возраста  на 



 38 

квадрат, т.е. примерная выживаемость суммарного количества проростков – 15%. В среднем, 

побеги березы бородавчатой несколько выше, чем березы пушистой (77 см), примерный 

ежегодный прирост – 17-20 см. 

Осина. В отличие от других древесных пород на площади пик количества всходов у 

осины пришелся на 2004 г. (900 экз./кв.). В 2006 г. прорастание продолжается, хотя, конечно, 

в гораздо меньшем объеме (10 экз./кв.). Выживаемость проростков падает с 3% в 2004 г. до 

0,1%  (от суммы проростков за 4 года) в 2006 г. Прирост побегов ~5 см в год. 

Сосна. Проросших семян сосны в 2003 г. было 140 экз./кв. К следующему году 

осталось 3% (4 экз./кв.). В этот же год проросло еще 20 экз./кв. семян. В 2006 г. было учтено в 

среднем на квадрате почти по 5 сосенок разного возраста, а на рамках – 10 экз./кв. Таким 

образом, выживаемость проростков сосны увеличивается. Среднегодовой прирост побегов – 

5-7 см. 

Дуб. Появился на рамках в незначительном количестве (0,2 экз./кв.) только в 2006 г. 

 

Предположительно, на месте выпавшего сосняка формируется березняк сосновый с 

небольшим присутствием осины. 

 
3. Динамика структуры травяно-кустарничкового яруса.  
 

                  Таблица 7.30. Динамика показателей видов нижнего яруса  
 

kфз Встречаемость 
Ср. проективное 

покрытие  

2003 2004 2006 2003 2004 2006 2003 2004 2006 

иван-чай 2,6 0,8 0,03 0,64 0,36 0,06 4,06 2,3 0,6 
пушица влагалищная 0,3 2,02 15,3 0,14 0,26 0,6 1,82 7,8 25,6 
голубика 0,17 0,14 0,03 0,14 0,12 0,04 1,20 1,1 0,9 
осока сероватая 0,02 0,13 2,7 0,04 0,06 0,24 0,50 2,1 11,1 
багульник болотный 0,004 0,002 — 0,04 0,02 — 0,10 0,1 — 
осока вздутая 0,002 0,003 0,4 0,02 0,02 0,1 0,06 0,1 3,5 
осока волосистая 0,001 — 0,02 0,02 — 0,04 0,06 — 0,5 
осока черная 0,001 0,03 — 0,02 0,04 — 0,06 0,8 — 
бодяк полевой 0,0004 — — 0,02 — — 0,02 — — 
хамедафне болотная 0,0004 — 0,001 0,02 — 0,02 0,02 — 0,1 
вейник седеющий + — — 0,02 — — + — — 
клюква болотная — — 0,001 — — 0,02 — — 0,1 
молиния голубая — — 0,008 — — 0,02 — — 0,4 
кипрей железист — 0,02 — — 0,1 — — 0,2 — 
осока + — — 0,02 — — + — — 
росянка 
круглолистная — — 0,07 — — 0,1 — — 0,7 

политрихум 30,5 34,1 30,3 0,9 0,9 0,78 33,9 37,9 38,9 
маршанция 8,1 3,6 — 0,7 0,54 — 11,2 6,6 — 
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kфз Встречаемость 
Ср. проективное 

покрытие 
 2003 2004 2006 2003 2004 2006 2003 2004 2006 
сфагнум 2 + 0,25 2,4 0,02 0,28 0,4 + 0,9 6,0 
сфагнум 1 — 0,06 0,6 — 0,14 0,22 — 0,4 2,7 
сфагнум 5 — — 0,05 — — 0,08 — — 0,6 
сфагнум 3 — — 0,04 — — 0,02 — — 1,8 
сфагнум 4 — — 0,004 — — 0,02 — — 0,2 
зеленый мох — 0,02 0,02 — 0,06 0,04 — 0,4 0,5 

 
В первый послепожарный год доминировал иван-чай. Среднее проективное покрытие 

было незначительным (4%), но он встречался на 60% рамок. Уже на следующий год он 

сокращает и свое присутствие, и среднее проективное покрытие. С 2004 г. в лидеры выходит 

пушица влагалищная. К 2006 г. коэффициент ее фитоценотической значимости увеличился в 

50 раз. Повышается роль осок, особенно осоки сероватой. По-разному ведут себя болотные 

кустарнички:  значение голубики и багульника уменьшается, а хамедафны и клюквы – 

возрастает. Однако говорить об этом следует с осторожностью, т.к. значения их показателей 

столь незначительны, что возможна ошибка.  

Среди представителей мохового яруса все годы наблюдений доминирует политрихум. 

Показатели его стабильны. Маршанция, занимавшая второе место по значимости в 2003-04 г. 

г.,  к 2006 г. исчезла с площади. Сфагнумы, отмеченные в 2003 г., как незначительно 

присутствующие, с каждым годом укрепляют свои позиции. 

 

Пробная площадь 3ПП8 

Площадь расположена в березняке сосновом гигрофитном. Высота берез - до 13 м, 

высота сосен – до 12,5 м. Формула древостоя 9Б1С. Формула подроста 5Б4С1Олч. Подлеска и 

кустарникового яруса нет.  

1. Динамика состояния древостоя  

В 2003 г. на площади было заложено 10 квадратов для наблюдения за древостоем.  
 
Таблица 7.31. Динамика состояния  и параметров древостоя. 
 

2003 2004 

береза пушистая 
ольха 
черная 

сосна 
береза 

пушистая 
Данные 

сухостой упала сухостой живая сухостой сухостой 
hср, м 9,97 5,00 4,50 12,25 5,57 
h max, м 13,00 5,00 4,50 12,50 10,00 
h min, м 4,50 5,00 4,50 12,00 3,50 
d ср,см  12,17 10,65 7,50 30,00 7,23 
d max,см 21,00 11,30 11,00 30,00 19,00 
d min,см 4,00 10,00 4,00 30,00 4,00 

Измерения 
не 

проводились 

n  32 2 2 2 7 5 
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Пожар, по-видимому, был верховым,  в основном пострадал верхний ярус и подрост 

высотой от 4 м. Из всех деревьев в живых осталось лишь 2 самые высокие сосны. К 2004 г. 

живых деревьев на квадратах не было, почти все деревья выпали (в том числе и 

прошлогодние живые сосны). Из сухостойных оставалось 5 берез, которые в 2006 г. тоже 

выпали.   

 
2. Динамика возобновления древостоя  
  

Таблица 7.32. Динамика параметров побегов возобновления древостоя на квадратах  
5*5 м  
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семенное возобновление 
1+ 

hср самого 
высокого 
побега в 
куртине 
/группе 

68,8 75,0 60,0 117,3 25,0 90,0 30,0 189,1 127,5 180,0 105,0 125,3 36,0 76,7 140,0 96,7 
30
,0 

dср 
куртины 

62,1 15,0 50,0 97,8 13,0 27,5 15,0 78,4 47,5 60,0 60,0 48,1 30,0 25,0 100,0 18,3 
20
,0 

ср. кол-во 
побегов в 
куртине 

8,4 2,0 8,0 7,7 - 1,5 - 3,1 - 1,0 - - - - - - - 

ср. кол-во 
особей на 
квадрате 

1,2 0,2 0,1 1,0 * 0,2 0,1 1,4 36,6 0,1 0,6 24,8 1,9 0,5 0,4 0,4 
0,
1 

* - из-за большой численности побегов семенного происхождения их количество на 
квадратах не подсчитывалось 
Таблица 7.33. Динамика  параметров семенного возобновления древостоя на рамках 50*50 см  

 
2003 2004 2006 

Порода Возраст 
N hср, см N hср, см N hср, см 

0+ 7540 4,1 1280 5,3 90 8,0 Береза пушистая 
  1+ — — 230 28,3 ** ** 

0+ — — 20 5,8 — — Береза 
бородавчатая  1+ — — 2 40,0 ** ** 

0+ 370 2,8 10 4,7 6 5,3 
Осина  

1+ — — 2 15,0 — — 
Ива 5-тычинковая 0+ 90 3,6 — — 2 10,0 

0+ 20 3,4 — — — — 
Ива пепельная 

1+ — — 2 15,0 — — 
Сосна 0+ 20 4,3 — — — — 

0+ 4 9,5 — — — — 
Крушина  

1+ — — 4 85,0 ** ** 
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** - учет побегов старше 1 года производился только на квадратах. 

Береза пушистая.  В 2003 г. возобновление началось как корневыми побегами, так и 

семенными всходами. Количество особей корневого происхождения остается постоянным. 

Годовой прирост составляет от 50 до 70 см в год. Диаметр куртин на второй год наблюдений 

увеличился, а к четвертому – несколько уменьшился. Это связано с тем, что в 2003 г. 

количество побегов в куртине уменьшилось не намного, а в 2006 г. – сократилось почти в 3 

раза (в среднем, до 3 побегов). В 2003 г. на площади проросло колоссальное количество семян 

березы пушистой (более 7000 на квадрат), из них до следующего года выжило около 3% (230 

экз./кв.). Через год опять проросла масса семян (почти 1300 на квадрат). Даже если не брать в 

расчет проростков 2005 г. (когда наблюдения не велись), то выживаемость семенных побегов 

этого вида березы составила менее 0,5% от суммарного числа проростков за 4 года (40 экз. из 

9000 проростков). Прорастание семян продолжалось и в 2006 г. Средний прирост побегов 

семенного происхождения ~35-40 см в год. 

Береза бородавчатая возобновляется только семенными побегами. Семенные 

проростки этой березы впервые были зарегистрированы на рамках в 2004 г. Их было немного 

(22 экз./кв.), среди них 2 экз./кв. – побеги прорастания прошлого года, т.е. семенное 

возобновление березы бородавчатой началось в 2003 г., но эти проростки просто потерялись 

среди огромной массы проростков березы пушистой. В 2006 г. было отмечено довольно 

большое количество семенных побегов разного возраста (25 особей на квадрат). Можно 

предположить, что основная их часть проросла в 2005 г. Причем выживаемость проростков 

довольно высокая (более 50%), а темпы роста семенных побегов березы бородавчатой выше, 

чем у березы пушистой (максимальная высота побега березы бородавчатой в 2006 году 

составила 290 см, а березы пушистой - 180 см). Однако средний ежегодный прирост близок 

по значению к показателям березы пушистой – 35- 40 см, т.к. в массе семенные побеги березы 

бородавчатой по возрасту младше. 

Осина. Осина, как и береза бородавчатая, расселяется по площади путем прорастания 

семян. В первый год после пожара она дала много проростков (370 экз./кв.), но уже в 

следующем году из них осталось менее 1% (2 экз./кв.), а проросших семян нового поколения 

было мало (10 экз./кв.). В 2006 г. число всходов несколько сократилось (6 экз./кв.), а побегов 

прошлых лет не было отмечено ни на квадратах, ни на рамках. Вероятно, они все погибают. 

Ольха черная. Начала возобновляться корневыми побегами, которые к 2004 г. погибли. 

Далее была учтена на квадратах в количестве 0,5 экз./кв. Это были семенные побеги 2-3 

возраста высотой в среднем 77 см. Проростки на рамках не зафиксированы.  
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Сосна. В 2003 г. было зафиксировано 20 экз./кв. всходов этого вида. В 2004 г. ни на 

рамках, ни на квадратах проростки или побеги не отмечались. В 2006 г. на квадратах было 

учтено 0,1 экз./кв. побег возраста 1+ высотой 30 см. 

Крушина. Возобновляется как корневыми, так и семенными побегами. Корневых 

особей немного (0,2 экз./кв.), но растут они активно. К 2006 г. ежегодный прирост побегов 

составил 45-50 см, а диаметр кроны увеличился с 15 до 60 см, при том, что количество 

побегов в куртине сократилось (с 2 до 1). В первый год наблюдений семена проросли в 

небольшом количестве (4 экз./кв.), но все всходы выжили на следующий год. Однако к 2006 г. 

осталось 0,6 экз./кв. семенных побегов (12%). Прирост – в среднем 25-30 см в год. 

Другие виды подлеска. Рябина была учтена на квадратах только в 2006 г. в виде 

семенных побегов возраста 1+ высотой 140 см в количестве 0,4 экз./кв. Ива пятитычинковая 

отмечалась только в виде проростков на рамках в 2003 г. и 2006 г., до старшего возраста не 

доживает. У ивы пепельной в 2003 г. зарегистрировано 20 экз./кв. всходов, из которых на 

следующий год осталось 2 экз./кв., а в 2006 г. – 0,4 экз./кв. Проростков в последующие годы 

не было. Средний годовой прирост ~20-25 см.   

3. Динамика структуры нижнего яруса.  

                                                 Таблица 7.34. Динамика показателей видов нижнего яруса  
 

kфз Встречаемость 
Ср. проективное 

покрытие  
2003 2004 2006 2003 2004 2006 2003 2004 2006 

иван-чай 
широколистный 

3,69 2,46 — 0,68 0,54 — 5,42 4,56 — 

осока вздутая 1,49 3,16 6,20 0,32 0,4 0,52 4,66 7,90 11,92 
молиния голубая 0,53 0,37 0,44 0,18 0,12 0,12 2,96 3,10 3,66 
осока сероватая 0,44 1,65 0,27 0,16 0,2 0,08 2,74 8,26 3,40 
осока черная 0,43 1,51 1,23 0,18 0,24 0,3 2,38 6,30 4,10 
белокрыльник 0,35 0,38 0,63 0,12 0,14 0,24 2,90 2,70 2,62 
осока пузырчатая 0,33 0,74 0,35 0,16 0,22 0,16 2,06 3,38 2,20 
пушица влагал 0,11 0,56 1,18 0,08 0,12 0,12 1,42 4,64 9,80 
голубика 0,10 0,03 0,01 0,08 0,04 0,02 1,30 0,66 0,40 
подмаренник 
болотный 

0,02 0,02 0,01 0,04 0,08 0,08 0,50 0,26 0,16 

кипрей 
реснитчатый 

0,002 0,03 0,00 0,02 0,08 0,04 0,10 0,36 0,06 

тысячелистник 
обыкновенный 

0,001 — — 0,02 — — 0,04 — — 

череда 3-
раздельная 

0,0004 — — 0,02 — — 0,02 — — 

ситник + — — 0,02 — — + — — 
осока 
волосистоплодная 

— 0,14 0,13 — 0,1 0,1 — 1,44 1,30 

кипрей — 0,05 — — 0,12 — — 0,42 — 
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kфз Встречаемость 
Ср. проективное 

покрытие 
 2003 2004 2006 2003 2004 2006 2003 2004 2006 
хамедафне 
болотная 

— 0,02 — — 0,04 — — 0,48 — 

осока 
ежистоколючая 

— 0,01 — — 0,02 — — 0,60 — 

вербейник 
обыкновенный 

— 0,003 + — 0,02 0,02 — 0,14 0,20 

осока водяная — — 0,07 — — 0,04 — — 1,80 
ирис 
ложноаировый 

— — + — — 0,02 — — 0,20 

пушица 
многоколосковая 

— — + — — 0,02 — — 0,06 

шлемник 
болотный 

— — + — — 0,02 — — 0,14 

сфагнум 0,003 0,17 3,82 0,08 0,16 0,38 0,04 1,06 10,06 
сфагнум 2 — — 0,12 — — 0,12 — — 0,96 
маршанция 4,61 3,70 0,12 0,68 0,68 0,12 6,78 5,44 1,02 
политрихум 15,21 8,65 2,03 0,94 0,54 0,34 16,18 16,02 5,98 
зеленый мох 0,001 0,27 0,09 0,02 0,26 0,12 0,06 1,02 0,78 

  
В травяно-кустарничковом ярусе в первый год после пожара доминировал на площади 

иван-чай широколистный, в 2004 г. его среднее проективное покрытие и частота 

встречаемости на рамках сократились, а в 2006 г. он вообще не отмечался. С 2004 г. 

доминантом стала осока вздутая. Ее среднее проективное покрытие ежегодно растет, и в 2006 

г. она встречалась на более половины рамок. Быстрыми темпами восстанавливается пушица 

влагалищная, по показателю «среднее проективное покрытие» она приближается к осоке 

вздутой, уступая ей по встречаемости на рамках. Белокрыльник сохраняет свое среднее 

проективное покрытие, но частота его встречаемости возрастает. Незначительно повышается 

среднее проективное покрытие молинии голубой. Осока сероватая, осока черная и осока 

пузырчатая на второй год после пожаре несколько увеличили свою фитоценотическую 

значимость, но к 2006 г. этот показатель уменьшился, особенно у осоки сероватой. Связано 

ли это с процессом вытеснения их осокой вздутой, неясно. Возможно, имела место ошибка 

определения этих осок в 2004 г. Ежегодно падают значения всех показателей голубики. О 

динамике остальных видов этого яруса говорить затруднительно или пока рано из-за их 

ничтожного присутствия. Можно лишь предположить, что значение появившихся в 2006 г. на 

площади таких гигрофитов, как ирис ложноаировый и шлемник болотный, со временем 

несколько повысится. 

В моховом ярусе в первый послепожарный год доминировал политрихум, который 

встречался почти на всех рамках и имел значительное среднее проективное покрытие. В 

2004г. он почти сохранил свое проективное покрытие, но частота встречаемости сократилась 
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почти в 2 раза. В 2006 г. его среднее проективное покрытие тоже резко уменьшилось. 

Похожая динамика и у маршанции. Сфагнум ежегодно увеличивает значение всех 

показателей. В 2006 г. он стал доминантом мохового яруса. К сожалению, мы не можем пока 

определить его видовую принадлежность. Предположительно, в 2006 г. на площади появился 

еще один вид сфагнума.  

  
Пробная площадь 4ПП1.  

Площадь занимает участок пойменного луга. От огня она пострадала в очень сильной 

степени. Торфянистая почва по всей площади прогорела на глубину  10-15 см. В мае 2004 г. 

это место представляло собой участок выжженной земли без следа какой-либо 

растительности на ней. Уже в июле эта площадь была заселена растениями различных 

жизненных форм (см. таблицы 7.34, 7.35).  

1. Динамика возобновления древостоя 

Площадь не разделена на квадраты, хотя на рамках учитывать сильно выросшие 

побеги в 2006 г. было уже затруднительно. Однако решено было пока не разбивать квадраты, 

т.к. для этого пришлось бы вытоптать плотные заросли тростника высотой до 2,5 м, 

разросшегося на площади в 2006 г., что внесло бы некоторое возмущение в естественную 

динамику растительности на этой площади.  

Ива пятитычинковая стала лидером по прорастанию семян в 2004 г. (3146 экз./кв.) 

Скорее всего, это связано с тем, что этот вид ив обсеменяется в августе, т.е. позже других 

видов, которые рассеивают семена весной или в начале лета. Именно это позволило ее 

семенам сразу после пожара заселить эту площадь. К 2004 г. из массы семян осталось 0,3% 

(10 экз./кв.). Вновь взошедших всходов было несравнимо меньше, чем в прошлом году (20 

экз./кв.). В 2006 г. было учтено 12 экз./кв. особей возраста 1+, а проростков вовсе не было. 

Ежегодный прирост оценивается в 40-45 см. 

Число особей ивы пепельной на площади в 2006 г. сопоставимо с числом особей ивы 

пятитычинковой, но их динамика  различается. В первый год после пожара проросло 84 

экз./кв. семян, из которых к следующему году выжила почти четверть. Новых проростков 

было немного (8 экз./кв.). В общей сложности к 2006 г. осталось 14 экз./кв. особей возраста 

1+. Прорастание новых семян не отмечено. Средний ежегодный прирост ~30-35 см. 

Ива ушастая встречается на площади в незначительном количестве ( 8 экз./кв. в 2006 

г.), но выживаемость проростков практически полная во все годы наблюдений. Примерный 

прирост составляет 35-45 см год.  

Ива мирзинолистная и ива корзиночная были отмечены в незначительном количестве 

(по 2 экз./кв.) на рамках в виде особей возраста 1+ лишь в 2006 г. Их высота, особенно 
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значительная у ивы корзиночной  (270 см), дает основание полагать, что прорастание 

началось в 2003 г. 

Осина. Проросших семян в 2003 г. было немало (352 экз./кв.), до 2004 г. дожило 50 

экз./кв. побегов (ок. 15%). В 2004 г. активность прорастания намного уменьшилась (10 экз./кв. 

проростков). А к 2006 г. осталось 8 экз./кв. особей в основном 2003 года прорастания, т.е. 

выживаемость снизилась до 2%.  

 

Таблица 7.35. Динамика параметров семенного возобновления древостоя на рамках 50*50 см  
 
 

2003 2004 2006 
Порода Возраст 

Nср hср, см Nср hср, см Nср hср, см 

0+ 3146 48,14 20 43,30 - - 
Ива 5-тычинковая 

1+ -  - 10 83,30 12 131,67 
0+ 84 23,98 8 27,50 - - 

Ива пепельная 
1+ - - 20 76,50 14 111,43 
0+ - - - - - - Ива 

мирзинолистная 1+ - - - - 2 120,00 
0+ 2 32,00 - - - - 

Ива ушастая 
1+ - - 4 85,00 8 125,00 
0+ 352 36,52 10 25,00  - -  

Осина 
1+ - - 50 96,50 8 251,25 
0+ - - - - - - 

Ива корзиночная 
1+ - - - - 2 270,00 

  
2. Динамика структуры нижнего яруса.  
 

В 2003 г. доминировал на площади иван-чай узколистный. Он встречался почти на 

половине рамок и занимал более четверти площади. Но уже на следующий год он потерял 

свои позиции, а доминантом стал кипрей железистый, встречавшийся на 82 рамках. Его 

среднее проективное покрытие составляло более 70%. К 2006 г. он уменьшает свою 

значимость, повторяя динамику предыдущего лидера, правда, это происходит не столь 

стремительно.  Тростник южный с каждым годом постепенно увеличивает свое присутствие и 

встречаемость, становясь в 2006 г. доминантом. Как уже отмечалось, в 2006 г. он образовал 

такие труднопроходимые заросли, что мы с трудом обнаружили столбы, ограничивающие эту 

площадь. В этом же году отмечено уменьшение среднего проективного покрытия и 

встречаемости вейника наземного, который в 2004 г. по показателю фитоценотической 

значимости мало уступал тростнику. Его место в 2006 г. занял вейник седеющий. Из других 

видов обращает на себя внимание увеличение среднего проективного покрытия жерушника 

болотного, мятлика болотного, щавеля морского и вербейника обыкновенного.  
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Мох №1, тонкой сеточкой покрывавший большую часть поверхности площади в 2003 

г., уже на следующий год почти исчез с нее. Маршанции в 2003 г. тоже было немало, а в 2004 

г. ее среднее проективное покрытие сократилось вдвое. Политрихум в 2003 и 2004 г.г. 

присутствовал на площади в незначительном количестве. Ни один из этих видов мхов в 2006 

г. не был отмечен на рамках.                            

 
               Таблица 7.36. Динамика показателей видов нижнего яруса  
 

kфз Встречаемость 
Ср. проективное 

покрытие  
2003 2004 2006 2003 2004 2006 2003 2004 2006 

иван-чай узколистный 12,91 0,002 0,002 0,48 0,02 0,02 26,9 0,1 0,1 
тростник южный 2,74 6,10 35,8 0,4 0,58 0,86 6,9 10,5 41,6 
вейник наземный 1,45 4,98 0,09 0,4 0,62 0,12 3,6 8,0 0,8 
кипрей 
ложнокраснеющий 0,23 - - 0,1 - - 2,3 - - 

 2003 2004 2006 2003 2004 2006 2003 2004 2006 
кипрей реснитчатый 0,23 58,5 1,6 0,1 0,82 0,32 2,3 71,3 4,8 
кипрей волосистый 0,22 - - 0,12 - - 1,9 - - 
рогоз широколистный  0,17 0,43 0,004 0,28 0,22 0,02 0,6 1,9 0,2 
ястребинка зонтичная 0,02 - - 0,04 - - 0,5 - - 
чихотник 0,02 0,06 0,03 0,02 0,10 0,06 0,8 0,6 0,4 
тысячелистник 
обыкновенный 0,01 0,01 + 0,04 0,10 + 0,3 0,1 + 

мятлик болотный 0,01 - 0,6 0,02 - 0,16 0,5 - 3,5 
полевица тонкая 0,008 - - 0,02 - - 0,4 - - 
щучка дернистая 0,006 - - 0,02 - - 0,3 - - 
бодяк полевой 0,005 0,001 0,001 0,06 0,02 0,02 0,1 0,1 0,1 

частуха подорожниковая 0,003 0,02 - 0,02 0,04 - 0,1 0,4 - 

щавель конский 0,002 0,01 0,01 0,02 0,06 0,02 0,1 0,2 0,4 
жерушник болотный - 0,02 0,7 - 0,12 0,18 - 0,2 3,8 
чистец болотный - 0,02 0,03 - 0,04 0,04 - 0,6 0,7 
вероника щитковидная - 0,01 0,004 - 0,02 0,02 - 0,6 0,2 
лютик ползучий - 0,008 0,006 - 0,02 0,04 - 0,4 0,2 
череда трехраздельная - 0,007 - - 0,04 - - 0,2 - 
подмаренник - 0,003 0,05 - 0,02 0,12 - 0,1 0,4 
вербейник обыкновенный - 0,001 0,07 - 0,02 0,06 - 0,1 1,2 
вейник седеющий - - 0,76 - - 0,16 - - 4,8 
щавель морской - - 0,18 - - 0,08 - - 2,2 
мелколепестник 
канадский - - 0,002 - - 0,02 - - 0,1 

лапчатка - - 0,0004 - - 0,02 - - 0,02 
мелкий листостебельный 
мох №1 58,6 0,42 - 0,96 0,24 - 61,0 1,8 - 

маршанция 11,2 6,6 - 0,96 0,60 - 11,7 11,1 - 
политрихум 0,14 + - 0,26 0,04 - 0,5 + - 
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Пробная площадь 4ПП2.  

Площадь находится на более высоком месте, чем предыдущая. Представляет собой 

участок суходольного разнотравного луга. Площадь пострадала от огня незначительно. 

Травяной покров сгорел или был обожжен, но подземные органы растений почти не испытали 

воздействия высоких температур.  

1. Динамика древесного и кустарникового возобновления 

Площадь не была разбита на квадраты, т.к. имеет небольшие размеры (на ней 

умещается 2 квадрата 5*5 м), древесных и кустарниковых особей на ней немного, поэтому 

они учитываются на всей площади.  

Корневое возобновление. Кусты ивы пятитычинковой и пепельной, разбросанные по 

площади, и небольшое деревце березы пушистой были живы на следующий год после 

пожара, через год береза высохла. Корневые побеги ив после 2004 г. тоже не выжили, т.к. в 

2006 году высота корневых побегов этих видов осталась прежней (т.е. это были уже новые 

побеги).  

Семенное возобновление. Из всех представленных на площади видов самое большое 

количество проросших семян принадлежало березе пушистой (60 экз./кв.). Скорее всего, это 

были семена с дерева, растущего недалеко от площади и не сильно пострадавшего от огня. К 

следующему году выжила половина побегов. Новых всходов оказалось вдвое больше, чем в 

прошлом году. В общей сложности на площади осталось 3,5 побега на квадрат 

(выживаемость ок. 2%). Средний прирост ок. 15-20 см в год. В 2006 г. новые всходы на 

рамках не отмечены.  

Проростков ивы пятитычинковой было несравненно меньше, чем на площади 

4ПП1(30 экз./кв.). Видимо, это связано с тем, что условия для прорастания ее семян на данной 

площади были не очень благоприятными, т.к. сохранился довольно плотный травяной покров, 

препятствующий соприкосновению семян с землей. Однако выживаемость проростков 

несколько выше, чем на предыдущей площади (1%). Прорастания новых семян в 2006 г. нет. 

Ежегодный прирост  семенных побегов – 25 см. 

Ива пепельная помимо корневого возобновления, происходящего не слишком 

успешно, возобновляется и семенными побегами (2 экз./кв. в 2006 г.). Выживаемость от 

совокупного числа проростков за несколько лет оценивается в 10%. Прирост семенных 

побегов – ок. 25 см в год. 

Ива ушастая возобновляется только семенами. Семян поросло немного (2 экз./кв.), но 

выжили практически все. Прирост хороший – в среднем 30 см в год. 

Осина была отмечена на рамках только в 2004 г. в количестве 10 экз./кв. в виде 

побегов возраста 1+. Позже не встречалась. Вероятно, все побеги погибли. 
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Возможно, то же самое произошло и с побегами рябины и ивы трехтычинковой, 

проростки  которых встретились на рамках лишь в 2003 г.  

Таблица 7.37. Динамика  параметров древесного и кустарникового возобновления на 
квадратах 5*5 м  
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hср самого высокого побега в 
куртине  70 77 62 120 120 70 100 120 120 

dср куртины - 44 44 - - 40 40 65 70 
ср. кол-во особей на квадрате 0,5 0,5 0,5 1 2 3,5 0,5 4 1 

 
Таблица 7.38. Динамика параметров семенного возобновления древесных и кустарниковых 

пород на рамках 50*50 см.  
 

2003 2004 2006 
Порода Возраст 

Nср hср, см Nср hср, см Nср hср, см 
0+ 30 10,2 10 5,0 - - 

Ива пятитычинковая 
1+ - - 3 70,0 * - 
0+ 2 5,0 - - - - 

Ива ушастая 
1+ - - - - * - 
0+ 2 5,0 - - - - 

Ива трехтычинковая 
1+ - - - - - - 
0+ 10 5,0 10 11,0 - - 

Ива пепельная 
1+ - - - - * - 
0+ - - - - - - 

Осина 
1+ - - 10 28,0 - - 
0+ 60 3,0 120 1,7 - - 

Береза пушистая 
1+ - - 30 23,4 2 65,0 
0+ 2 10,0 - - - - 

Рябина 
1+ - - - - - - 

 
2. Динамика структуры травяно-кустарничкового и мохового ярусов. 

Самые заметные изменения происходят с вейником седеющим, который в 2006 г. 

увеличивает среднее проективное покрытие и частоту встречаемости на рамках. Причем это 

произошло скачкообразно после некоторого уменьшения соответствующих показателей в 

2004 г.  Следует отметить, что значение вейника седеющего на площади 4ПП1 также 

возросло. Возможно, дело не только в пирогенной сукцессии, но и в ежегодных флуктуациях, 

связанных с погодными условиями вегетационного сезона. Ежегодно уменьшают значения 

коэффициентов фитоценотической значимости чихотник и жгун-корень. Горечавка легочная 
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и таволга вязолистная имеют обратную динамику, но утверждать это возможно с небольшой 

долей вероятности, т.к. отличия их показателей по годам незначительны. 

В моховом ярусе происходят изменения, сходные с таковыми на площади 4ПП1, т.е. 

практически весь моховой покров исчез к 2006 г. Однако в отличие от предыдущей площади 

мох №1 в 2004 г. не пропал, а усилил свое присутствие. И маршанции в 2003-04 г.г. на этой 

площади было значительно меньше, чем на 4ПП1.  

 
              Таблица 7.39.  Динамика показателей видов нижнего яруса 
 

kфз Встречаемость 
Ср. проективное 

покрытие  
2003 2004 2006 2003 2004 2006 2003 2004 2006 

чихотник 16,4 14,1 9,0 0,76 0,8 0,74 21,6 17,6 12,1 
вейник седеющий 15,3 12,0 58,5 0,96 0,82 0,98 16,0 14,7 59,7 
жгун-корень 
сомнительный 12,2 7,5 5,1 0,84 0,8 0,64 14,5 9,4 7,9 

чистец болотный 5,0 8,6 5,6 0,68 0,88 0,68 7,3 9,8 8,2 
иван-чай узколистный 1,1 1,0 0,7 0,26 0,24 0,28 4,3 4,1 2,3 
осока черная 0,9 0,02 0,4 0,46 0,08 0,18 2,0 0,2 2,5 
лапчатка прямостоячая 0,5 + - 0,34 0,24 - 1,4 + - 
подмаренник болотный 0,5 0,1 0,1 0,52 0,3 0,12 0,9 0,4 0,4 
фиалка sp. 0,3 0,4 0,2 0,5 0,42 0,16 0,6 0,9 1,1 
таволга вязолистная 0,3 0,6 0,9 0,18 0,16 0,22 1,6 3,7 4,2 
горечавка легочная 0,2 0,2 1,2 0,22 0,18 0,38 1,1 0,8 3,2 
лютик золотистый 0,1 + 0,03 0,28 0,04 0,08 0,3 + 0,4 
горошек мышиный 0,1 0,01 0,3 0,14 0,10 0,18 0,6 0,1 1,4 
василисник простой 0,06 0,2 0,03 0,6 0,12 0,04 0,1 1,7 0,7 

кипрей sp. 0,16 0,03 - 0,3 0,18 - 0,05 0,2 - 

лютик ползуч 0,1 0,02 0,2 0,4 0,08 0,18 0,04 0,2 1,3 
ястребинка зонтичная 0,02 - - 1,0 - - 0,02 - - 
горец 0,08 - - 0,2 - - 0,02 - - 
подмаренник топяной 0,1 0,5 + 0,1 0,3 0,04 0,01 1,6 0,1 
кипрей реснитчатый 0,04 0,01 - 0,2 0,1 - 0,01 0,1 - 
осока 2 0,06 - - 0,2 - - 0,01 - - 
лютик едкий 0,04 0,01 + 0,2 0,08 0,02 0,01 0,1 0,1 
зубчатка осенняя 0,02 - - 0,2 - - 0,004 - - 
щавель курчавый 0,004 - - 0,02 - - 0,2 - - 
кипрей волосист 0,002 + - 0,02 0,02 - 0,1 + - 
мятлик болотный 0,0004 - 0,1 0,02 - 0,14 0,0 - 0,7 
лапчатка гусиная 0,0004 + 0,0 0,02 0,04 0,02 + + 0,1 
чина луговая + - - 0,02 - - + - - 
горицвет кукушкин + - - 0,02 - - + - - 
шлемник болотный + - - 0,04 - - 0,1 - - 
тысячелистник 
обыкновенный + + - 0,02 0,02 - + + - 

 2003 2004 2006 2003 2004 2006 2003 2004 2006 
валериана лекарственная - 0,004 - - 0,02 - - 0,2 - 
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kфз Встречаемость 
Ср. проективное 

покрытие 
вербейник обыкновенный - 0,003 0,1 - 0,02 0,08 - 0,1 0,6 
хвощ болотный - + - - 0,02 - - + - 
зюзник европейский - - 0,01 - - 0,06 - - 0,2 
сивец луговой - - 0,01 - - 0,02 - - 0,4 
чина луговая - - 0 - - 0,02 - - 0,2 
вейник наземный - - 0,1 - - 0,06 - - 0,9 
мелкий листостебельный 
мох  35,3 43,6 - 1 0,94 - 35,3 46,4 - 

политрихум 0,1 0,2 - 0,06 0,26 - 0,8 0,8 - 
маршанция 0,02 + - 0,2 0,06 - 0,1 + - 

 
Пробная площадь 4ПП3. 

Участок, на котором находится площадь, представляет собой увлажненный край 

пойменного луга на границе с переходным осоковым болотом. Микрорельеф кочкарный. 

Кочки высокие, до 50 см, образованы дерновинами осоки высокой, занимают до 80% 

поверхности участка. Древостой и кустарники на площади отсутствуют. Пожар оставил 

незначительный след на площади. Кочки кое-где обгорели, но не сильно. 

1. Динамика кустарникового возобновления. 

В 2003 г. на рамках было отмечено прорастание семян древесных и кустарниковых 

пород (см. таблицу 7.39). В основном это были проростки ивы пятитычинковой (100 экз./кв.), 

березы пушистой (88 экз./кв.) и осины (76 экз./кв.). К следующему году все проростки ивы 

пятитычинковой и березы пушистой погибли, осиновых осталось 2 экз./кв. В 2004 г. были 

зафиксированы всходы только березы и осины. В 2006 г. ни побегов прошлых лет, ни новых 

проростков этих видов на рамках не было. Другие виды ив (филиколистная и 

трехтычинковая) имели сходную динамику (см. таблицу 7.39): в первый год проросло 

порядка 20 экз./кв. семян, все проростки погибли. На следующий год было зафиксировано 2 

экз./кв. новых всходов. В 2006 г. эти виды на рамках не встречены. Рябина была 

зарегистрирована лишь в 2003 г. в незначительном количестве, позже не встречалась.   

Таблица 7.40. Динамика параметров кустарникового возобновления на рамках 50*50 см. 

 

2003 2004 
Порода Возраст 

Nср hср, см Nср hср, см 
0+ 88,00 3,4 10,00 6,0 

Береза пушистая 
1+ - - - - 
0+ 100,00 6,0 - - 

Ива пятитычинковая 
1+ - - - - 
0+ 28,00 4,8 2,00 5,0 

Ива филиколистная 
1+ - - - - 

2003 2004 
Порода Возраст 

Nср hср, см Nср hср, см 



 51 

2003 2004 
Порода Возраст 

Nср hср, см Nср hср, см 
0+ 24,00 4,6 2,00 7,0 

Ива трехтычинковая 
1+ - - - - 
0+ 76,00 5,3 2,00 2,0 

Осина 
1+ - - 2,00 20,0 

Рябина 0+ 2,00 5,0 - - 
 1+ - - - - 

 
2. Динамика структуры травяно-кустарничкового и мохового ярусов. 

Вейник седеющий остается доминантом во все годы исследований. Но его значимость 

немного возрастает в 2006 г., как и на других  луговых участках. Показатели осоки высокой 

ежегодно колеблются, но незначительно. Сабельник болотный и шлемник болотный, 

сохраняя невысокие значения показателей в первые два года, в 2006 г. удваивают их. Вместе с 

тем показатели других видов низинных и переходных болот (тиселинум болотный, вероника 

щитковидная, хвощ речной, вахта трехлистная, осока вздутая, осока пузырчатая) остаются на 

прежнем низком уровне или снижаются.  Следует отметить, что в первый послепожарный год 

на рамках зарегистрировано максимальное количество видов за все годы наблюдений. В 

дальнейшем многие виды, в основном луговые, на рамках не отмечались. Трудно оценить, 

насколько связаны разнонаправленная динамика болотных видов и исчезновение с площади 

луговых видов с процессами послепожарного восстановления. Возможно, происходит 

ежегодная флуктуация. Думается, что однозначно с пирогенной сукцессией можно связать 

появление в первый послепожарный год иван-чая и кипрея железистого и их исчезновение в 

последующие годы. 

В моховом ярусе происходят процессы, сходные с процессами на площади 4ПП2. т.е. 

некоторое увеличение среднего проективного покрытия мха №1 на второй год наблюдений, а 

затем полное его исчезновение с рамок. Маршанции в первые два года после пожара было 

также немного, а к 2006 г. она совсем пропадает. В крайне незначительном количестве 

«проскакивают» на рамках только в 2004 г. политрихум и сфагнум.  

              Таблица 7.41. Динамика показателей видов нижнего яруса 

kфз Встречаемость 
Ср. проективное 

покрытие  
2003 2004 2006 2003 2004 2006 2003 2004 2006 

вейник седеющий 13,4 11,7 16,3 1 1 0,9 13,7 11,7 19,0 
осока высокая 12,8 10,9 11,7 0,6 0,5 0,6 22,1 21,9 20,9 
сабельник болотный 2,9 2,9 6,5 0,5 0,5 0,5 6,1 6,0 13,0 
шлемник болотный 2,4 3,6 6,5 0,5 0,7 0,5 4,4 4,9 12,9 
тиселинум болотный 1,9 1,5 0,7 0,5 0,3 0,2 4,1 3,5 3,4 
вербейник обыкновенный 1,0 1,7 1,6 0,4 0,4 0,4 2,3 4,7 4,3 
иван-чай узколистный 0,4 - - 0,4 - - 1,0 - - 
вероника щитковидная 0,4 0,01  - 0,3 0,04 - 1,5 0,2 - 
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kфз Встречаемость 
Ср. проективное 

покрытие 
 2003 2004 2006 2003 2004 2006 2003 2004 2006 
хвощ речной 0,1 0,2 0,04 0,3 0,4 0,1 0,4 0,5 0,3 
подмаренник болотный 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 1,5 1,1 
осока острая 0,1 0,8 0,6 0,1 0,3 0,2 0,8 2,9 3,1 
чистец болотный 0,1 - 0,1 0,1 - 0,2 0,5 - 0,7 
осока вздутая 0,03 0,04 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,8 
вахта трехлистная 0,02 0,01 0,02 0,04 0,02 0,02 0,4 0,5 1,0 

кипрей железистый 0,01 + - + 0,04 - 0,3 + - 

осока пузырчатая 0,01 0,002 - 0,1 0,02 - 0,2 0,1 - 
лютик ползучий 0,002 - - 0,02 - - 0,1 - - 
кипрей волосистый 0,002 - - 0,02 - - 0,1 - - 
осот 0,002 - - 0,04 - - 0,0 - - 
вейник наземный 0,001 - - 0,02 - - 0,1 - - 
горицвет кукушкин 0,001 - - 0,02 - - 0,04 - - 
тысячелистник 
обыкновенный 0,001 - - 0,04 - - 0,02 - - 

звездчатка болотная 0,001 - - 0,02 - - 0,04 - - 
подмаренник топяной - 0,2 0,02 - 0,2 0,1 - 0,8 0,02 
 2003 2004 2006 2003 2004 2006 2003 2004 2006 
наумбургия кистецветная - 0,001 - - 0,02 - - 0,1 - 
полевица собачья - 0,0004 - - 0,02 - - 0,02 - 
лапчатка прямостоячая - + - - 0,02 - - 0,00 - 
мелкий листостебельный 
мох 1 16,6 16,8 - 1 0,7 - 17,0 23,3 - 

мелкий листостебельный 
мох 2 0,9 0,001 - 0,4 0,02 - 2,3 0,04 - 

маршанция 0,4 0,4 - 0,3 0,3 - 1,3 1,0 - 
сфагнум - + - - 0,04 - - + - 
политрихум - 0,1 - - 0,4 - - 0,4 - 

 
Пробная площадь 4ПП4.  

Площадь расположена на участке заболоченного редкостойного березняка с примесью 

сосны. Формула бывшего древостоя 9Б1С. Высота берез – до 8 м, сосен – до 6,5 м. Площадь 

пострадала от огня довольно сильно, особенно нижний ярус. Торф местами выгорел на 

глубину до 40 см, образовав понижения длиной от нескольких до нескольких десятков метров 

с неровными краями.  

1. Динамика состояния древостоя  

 К началу наблюдений на площади отмечено много сухостойных и упавших берез, 

отмирание которых связано не с пожаром, а, вероятно, с изменением обводненности. 

Конечно, пожар также сильно повлиял на усыхание древостоя. К 2004 г. на площади не 

осталось ни одного живого дерева. 

Площадь на квадраты не разбивалась,  древостой описывался со всей площади 
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                 Таблица 7.42. Динамика состояния  и параметров древостоя.  

 
Годы 2003* 
Порода береза сосна 
Состояние живая сухостой упала живая 
hср, м 7,3 6,7 9,2 5,5 
h max, м 7,5 8,0 10,0 6,5 
h min, м 7,0 6,0 7,5 5,0 
d ср, см  11,0 9,8 11,6 12,3 
d max,см 12,0 12,0 17,0 19,0 
d min,см 10,0 7,0 7,0 8,0 
n  2 6 11 3 

  

* В 2004 г. все живые в прошлом году деревья усохли, сухие выпали. 

2. Динамика возобновления древостоя 

Корневого возобновления на площади не было. Все древесные и кустарниковые 

породы возобновляются только путем прорастания семян. Как уже отмечалось, площадь не 

разбивалась на квадраты, наблюдения за возобновлением производятся на рамках. Однако 

закладка квадратов становится необходимой, т.к. побеги уже высокие, их трудно учитывать 

на рамках.  

Самое большое количество проростков в 2003 г. было у березы пушистой (3430 

экз./кв.). В 2004 г. из них осталось 572 экз./кв. побегов (16%), взошло еще 370 экз./кв. новых 

всходов. В 2006 г. прорастание семян продолжалось (12 экз./кв.). К этому году на 

квадратах осталось в среднем по 54 побега возраста 1+ (выживаемость от общего количества 

побегов ок. 1,4%). Средний годичный прирост побегов – 20 см. 

Проростки березы бородавчатой, как и на многих других площадках, в 2003 г. не были 

обнаружены не потому, что их не было, а потому, что они были пропущены в большом 

количестве проростков березы пушистой. В 2004 г. было учтено 16 экз./кв. побегов 

прорастания прошлого года и 20 экз./кв. новых проростков. В 2006 г. всходы не 

зафиксированы, а побегов старше 1 года было 26 экз./кв., т.е. выживаемость высокая, более 

50%. Прирост побегов больше, чем у березы пушистой – 40-45 см в год. 

Осина. Проростков в 2003 г. было немало (198 экз./кв.), почти половина из них выжила 

к следующему году и дала хороший прирост (около 35 см), продолжалось довольно активное 

прорастание семян. но в 2006 г. на рамках не было отмечено ни проростков, ни побегов. 

Семенное возобновление сосны началось в 2003 г. Было учтено 6 проростков на 

квадрат. В 2004 г. проростков не было, а особей прошлого года осталось 4 экз./кв. В 2006 г. на 

рамках было учтено 2 экз./кв. побегов возраста 1+. Средний прирост – 20 см в год. 
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В 2003 г. на площади были обнаружены в незначительном количестве проростки двух 

видов ив: пятитычинковой и пепельной. Ивы пятитычинковой к 2004 г. на рамках не 

осталось, а пепельная возобновляется довольно стабильно. Проростков немного, но их 

выживаемость высокая (почти 30%). 

Рябина встречалась на рамках в 2003г. в виде проростков (6 экз./кв.) и 2004 г. в виде 

побегов прошлого года прорастания (4 экз./кв.). В 2006 г. не отмечалась.  

Таблица 7.43. Динамика параметров возобновления древостоя семенного происхождения на 
рамках 50*50 см 

2003 2004 2006 

Порода Возраст 
Nср hср, см Nср hср, см Nср hср, см 

dср  
куртины*, 

см  
0 3430 3,7 370 3,9 12 6,7 - 

Береза пушистая 
1+ - - 572 37,4 54 80 43 
0 - - 20 3,9 - - - Береза 

бородавчатая 1+ - - 16 34,4 26 130 34 
0 198 5,2 66 2,2 - - - 

Осина 
1+ - - 84 39,9 - - - 
0 6 3,3 - - - - - 

Сосна 
1+ - - 4 5,0 2 60 25 
0 2 5,0 - - - - - Ива 

пятитычинковая 1+ - - - - - - - 
0 2 9,0 2 10 - - - 

Ива пепельная 
1+ - - 10 30 4 85 40 
0 6 15,0 - - - - - 

Рябина 
1+ - - 4 37,5 - - - 

  
* В 2006 г. были проведены измерения диаметра крон побегов возраста1+ для 

сопоставления этих данных с данными по динамике восстановления кустарниковых и 

древесных пород на квадратах, которые будут разбиты на этой площади в дальнейшем. 

3. Динамика структуры травяно-кустарничкового и мохового ярусов. 

Пушица влагалищная, являющаяся доминантом во все годы наблюдений, к 2006 г. 

увеличивает свое среднее проективное покрытие вдвое. Иван-чай, стоявший в 2003 г. по 

значимости на втором месте после пушицы, в 2006 г. исчез с рамок. Постепенно сокращает 

свое присутствие на площади осока черная, отмечавшаяся на площади с 2003 г. Другие виды 

осок (о. сероватая, о. вздутая, о. топяная) появляются в 2004-06 г.г. 

Доминантом мохового яруса за все время наблюдений является политрихум. У него, 

как у сфагнума и маршанции, после роста значений показателей в 2004 г. происходит спад в 

2006 г. Маршанция вовсе пропадает с площади.  
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               Таблица 7.44. Динамика показателей видов нижнего яруса  
 

Коэффициент ФЗ Встречаемость 
Ср. проективное 

покрытие  
2003 2004 2006 2003 2004 2006 2003 2004 2006 

пушица влагалищная 9,35 11,43 28,31 0,62 0,5 0,84 15,1 22,9 33,7 
иван-чай 1,87 0,04 - 0,66 0,12 - 2,8 0,4 - 
осока черная 0,93 0,12 0,08 0,38 0,12 0,1 2,5 1,0 0,8 
хамедафне 0,007 0,01 0,09 0,06 0,04 0,08 0,1 0,3 1,1 
ситник нитевидный 0,002 0,02 - 0,02 0,04 - 0,1 0,5 - 
ситник жабий 0,001 - - 0,02 - - 0,1 - - 
осока сероватая - 0,90 0,06 - 0,22 0,04 - 4,1 1,4 
кипрей - - 0,01 - - 0,06 - - 0,2 
осока вздутая - - 0,004 - - 0,02 - - 0,2 
осока топяная - - 0,0004 - - 0,02 - - 0,02 
политрихум 6,23 22,91 11,65 0,86 0,86 0,56 7,2 26,6 20,8 
сфагнум 0,12 1,30 0,38 0,26 0,32 0,12 0,5 4,1 3,2 
маршанция 0,11 0,23 - 0,18 0,14 - 0,6 1,6 - 
мелкий 
листостебельный 
мох 

0,05 0,07 0,42 0,1 0,12 0,12 0,5 0,6 3,5 

 
Пробная площадь 4ПП5.  

Площадь расположена на участке, находившемся до пожара на стадии зарастания 

пойменного луга молодняком березы. Деревца берез были невысокие, до 3 м, сомкнутость 

крон, судя по количеству обгоревших пеньков, была значительной.  

1. Динамика возобновления древостоя 

Все молодые деревья во время пожара погибли и упали. Торфянистая почва прогорела 

на глубину до 20-30 см, поэтому корневого возобновления нет. 

Семенное возобновление.  Происходит очень активно. К 2006 г. максимальная высота 

побегов семенного возобновления достигает 2,2 - 2,5 м. Поросль очень густая (сомкнутость 

крон 100%), пробираться через нее так затруднительно, что не был найден столб №3. В 2006 

г. площадь на квадраты не разбивали. Возобновление учитывается на рамках.  

Самое большое количество проросших семян в 2003 г. было у осины (402 экз./кв.). 

Выживаемость побегов на следующий год была довольно высокая, более 40%. Новых всходов 

оказалось совсем немного (4 экз./кв.), а в 2006 г. семенные проростки вообще не отмечены. 

Побегов возраста 1+ было немало, 118 экз./кв. Таким образом, выживаемость от общего числа 

проростков за несколько лет составила более 25%. Прирост побегов ~ 20-25 см в год. 

Высокий процент выживших побегов и у березы пушистой. Из 316 экз./кв. проростков 

2003 года на площади к 2004 г. осталось 96 экз./кв. (~ 30%). Прорастание семян в 2004 г. у 

березы пушистой происходило гораздо активней, чем у осины (96 экз./кв.). но в 2006 г. 
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проросших семян тоже не было. Выживаемость общего количества семян оценивается в 25%. 

Прирост побегов ~ 25 см в год. 

В 2003 г. у березы бородавчатой взошло 102 экз./кв. проростков. К 2004 г. из них 

осталось  84  экз./кв. побегов (более 80%), проросших семян было немного (8 экз./кв.). 

Выживаемость общего количества побегов осталась практически на том же высоком уровне. 

Прирост также самый высокий из всех древесных пород ~ 35 см в год. 

Сосна. У этого вида было незначительное количество проросших семян в 2003 и 2004 

г.г. (2 и 4  экз./кв. соответственно). В 2004 г. было зафиксировано 2 экз./кв. особей прошлого 

года прорастания, но в 2006 г. ни проростки, ни побеги не были на рамках отмечены. 

Из видов подлеска на площади активнее других возобновляется ива пятитычинковая. 

75% ее проростков 2003 года выжило на следующий год (42 экз./кв.). Количество проросших 

семян несколько снизилось в 2004 г. (24 экз./кв.), а в 2006 г. они на рамках отсутствовали. В 

текущем году отмечено 12 экз./кв. побегов возраста 1+, т.е. выживаемость от общего 

количества проростков около 15%. Средний ежегодный прирост побегов ~ 10 см.  

Проростки ивы пепельной (18 экз./кв.) были отмечены только в 2003 г. В дальнейшем 

этот вид не регистрировался. 

Ива ушастая появилась на площади, скорее всего, в 2005 г., т.к. в 2006 г. было учтено 

12 экз./кв. побегов прошлого года, высотой в среднем 27,5 см.  Прорастания семян в этом 

году не было. 

Крушина тоже появилась на площади не ранее 2005 года. В 2006 г. было 

зафиксировано 4 экз./кв. побегов крушины возраста 1+, высотой в среднем 35 см. Новых 

проростков не было.  

                                     Таблица 7.45. Динамика параметров возобновления древостоя 

семенного происхождения на рамках 50*50 см 

Порода Возраст 2003 2004 2006 

  Nср hср, см Nср hср, см Nср hср, см 
dср  

куртины, 
см. 

0+ 316 12,5 96 10,7 - -  Береза 
пушистая 1+ - - 76 49,6 108 94,3 34,5 

0+ 102 26,3 8 33,8 - -  Береза 
бородавчатая 1+ - - 84 79,8 88 141,5 44,4 

0+ 402 17,6 4 10,0 - -  
Осина 

1+ - - 168 59,7 118 100,9 22,5 
0+ 2 5,0 4 2,0 - -  

Сосна 
1+ - - 2 20,0 - -  
0+ 56 10,1 24 5,6 - -  Ива 

пятитычинковая 1+ - - 42 22,9 12 41,7 9,5 
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Порода Возраст 2003 2004 2006 

  
 

N ср.  
 

hср. 
см. 

N ср. h ср, см. N ср. h ср, см. 
d ср. 

куртины  
см. 

0+ 18 10,8 - - - -    
Ива пепельная 1+ - - - - - -  

0+ - - - - - -  
Ива ушастая 

1+ - - - - 12 27,5 10,0 
0+ - - - - - -  

Крушина 
1+ - - - - 4 35,0 10,0 

 
2. Динамика структуры травяно-кустарничкового и мохового ярусов. 

Иван-чай доминировал на площади в 2003-04 г.г. Содоминантом был тростник южный, 

у которого значения среднего проективного покрытия и встречаемости на рамках мало 

отличались от таковых иван-чая. В 2006 г. иван-чай намного снизил свою фитоценотическую 

значимость, резко сократив проективное покрытие и частоту встречаемости. Тростник 

южный увеличил эти показатели и стал доминатом.  

На этой площади прослеживается та же закономерность, что и на луговых площадях: 

увеличение показателей вейника седеющего. Вейник наземный после 2003 г. не отмечался. 

Так же, как бодяк полевой, бодяк обыкновенный, крапива двудомная, ястребинка зонтичная. 

В 2006 г. на площади зарегистрировано максимальное количество видов. В основном 

вновь появившиеся  виды - это гигрофиты (вербейник обыкновенный, звездчатка 

щитковидная, зюзник европейский, мята полевая, осока вздутая, подмаренник топяной, 

чистец болотный, шлемник болотный). 

Из болотных видов на площади отмечены пушица влагалищная, вереск обыкновенный 

(с 2003 г.) и  подбел многолистный (с 2006 г.). Их значение пока крайне незначительно.  

У всех видов мхов, кроме сфагнума, на второй год после пожара среднее проективное 

покрытие возрастает, а в 2006 г. сокращается, как и встречаемость на рамках. Особенно резко 

падает коэффициент фитоценотической значимости у маршанции. Все годы наблюдений 

доминирует мелкий листостебельный  мох. Сфагнум впервые отмечен на рамках в 2006 г.  

 
 

Таблица 7.46. Динамика показателей видов нижнего яруса  
 

kфз Встречаемость 
Ср. проективное 

покрытие  
2003 2004 2006 2003 2004 2006 2003 2004 2006 

иван-чай узколистный 4,13 4,42 0,13 0,60 0,68 0,10 6,7 6,5 1,3 
тростник южный 3,26 3,46 6,45 0,60 0,64 0,74 5,6 5,4 8,7 
пушица влагалищная 0,09 0,08 0,02 0,10 0,04 0,06 1,1 2,0 0,3 
вейник наземный 0,04 - - 0,10 - - 0,7 - - 
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kфз Встречаемость 
Ср. проективное 

покрытие 
 2003 2004 2006 2003 2004 2006 2003 2004 2006 
вейник седеющий 0,006 0,09 0,10 0,02 0,14 0,14 0,3 0,6 0,7 
ястребинка зонтичная 0,004 - - 0,02 - - 0,2 - - 
бодяк полевой 0,004 - - 0,02 - - 0,2 - - 
бодяк обыкновенный 0,002 - - 0,02 - - 0,1 - - 
кипрей реснитчатый 0,002 0,5 0,28 0,02 0,24 0,3 0,1 2,1 0,9 
крапива двудомная 0,001 - - 0,02 - - 0,1 - - 
кипрей волосистый 0,001 - - 0,02 - - 0,1 - - 
кипрей 
ложнокраснеющий + - - 0,02 - - 0,02 - - 

вереск обыкновенный + 0,07 0,02 0,02 0,08 0,04 + 0,9 0,5 
василисник - - + - - 0,02 - - 0,02 
вербейник обыкновенный - - 0,01 - - 0,04 - - 0,2 
звездчатка щитковидная - - 0,01 - - 0,04 - - 0,2 
зюзник европейский - - 0,04 - - 0,08 - - 0,5 
мята полевая - - 0,01 - - 0,04 - - 0,2 
осока вздутая - - 0,05 - - 0,08 - - 0,6 
подбел многолистный - - + - - 0,02 - - + 
подмаренник топяной - - 0,02 - - 0,08 - - 0,2 
чистец болотный - - 0,01 - - 0,04 - - 0,2 
шлемник болотный - - 0,01 - - 0,04 - - 0,3 
тысячелистник 
обыкновенный 0,18 - 0,01 0,20 - 0,04 1,0 - 0,2 

мелкий листостебельный 
мох  21,46 41,71 14,77 1,00 0,90 0,70 22 46 21,1 

маршанция 7,63 24,14 0,40 0,60 0,84 0,26 12 29 1,5 
политрихум 0,97 3,10 0,90 0,50 0,58 0,28 1,8 5,3 3,2 
сфагнум - - + - - 0,20 + 0 + 

 
Пробная площадь 4ПП6.  

Площадь находится на участке верхового болота. Участок расположен на склоне 

болота, дренирован озером, поэтому на нем развит сосново-сфагновый комплекс. 

1. Динамика состояния древостоя. 

Древесный ярус был образован сосной болотной формы (P. sylvestris L. f. uliginosa) 

высотой до 6,5 м с примесью березы. Формула древостоя 9С1Б. Сомкнутость крон 0,1- 0,2. В 

подросте преобладающей породой была береза, оценить ее обилие трудно, т.к. все деревья 

сгорели, только кое-где остались торчащие пеньки. 

В 2003 г. на площади было разбито 9 квадратов для наблюдений за состоянием 

древостоя и его возобновления. 

Деревья сосны довольно сильно пострадали от огня, к 2006 г. на квадратах не осталось 

ни одного живого дерева.    
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            Таблица 7.47. Динамика состояния и параметров древостоя.  
 

Годы 2003 2004 2006 
Порода сосна береза сосна сосна 
Состояние живая сухостой сухостой живая сухостой сухостой 
hср, м 5,5 6 5,5 6 
h max, м 6 6,5 5,5 6,5 
h min, м 4,5 5 5,5 5 
d ср, см  7,8 10,5 7 10 
d max,см 12 13 7 13 
d min,см 3 

Не 
измерялись 

Не 
измерялись 

8 7 7 
n  4 10 2 3 1 4 

 

2. Динамика возобновления древостоя 

Корневое возобновление. Как уже отмечалось, все березы, в овном составлявшие 

подлесок, сгорели, но корневая система не пострадала. Поэтому корневое возобновление 

происходило довольно интенсивно. В 2003 г. на квадратах учитывались только побеги 

корневого возобновления. Они росли куртинами, каждая куртина учитывалась, как отдельная 

особь. На следующий год на квадратах учитывались побеги корневого и семенного 

возобновления возрастных групп 0 и 1+. К корневым были отнесены особи, образующие 

куртины, с высотой самого высокого побега не менее 25 см для березы пушистой и не менее 

55 см для березы бородавчатой. В 2006 г. корневыми условно считались особи, растущие 

куртинами или поодиночке, но высота побега (или самого высокого побега в куртине) 

которых была не менее 60 см для березы пушистой и 110 см для березы бородавчатой.  

Береза пушистая. В 2003 г. было учтено почти 11 экз./кв. куртин (особей). В 2004 г. 

количество куртин несколько сократилось, а к 2006 г. их осталось немногим больше 

половины. Уменьшается и количество побегов в куртине, причем в 2004 г. усохла почти 

половина побегов, потом этот процесс замедлился. К 2006 г. из 5,6 побегов в куртине 

осталось 2,3. Несмотря на усыхание побегов, диаметр куртин ежегодно увеличивается. 

Средний ежегодный прирост побегов корневого возобновления ок. 25-30 см. 

Береза бородавчатая в 2003 г. образовала почти в 1,5 раза больше куртин, чем береза 

пушистая (15 экз./кв.). Количество куртин на квадратах также уменьшается, но не так 

стремительно, как у березы пушистой, к 2006 г. на квадрате осталось в среднем 12,1 куртины. 

Ежегодно число побегов в куртине тоже сокращается, диаметр куртин увеличивается. 

Средний прирост побегов больше, чем у березы пушистой, - 45-50 см в год. 

Семенное возобновление. Побеги семенного происхождения в 2003 г. учитывались 

исключительно на рамках. Но начиная с 2004 г. они стали регистрироваться и на квадратах, 

причем в том году на квадратах учитывались как проростки березы пушистой и березы 

бородавчатой, так и их семенные побеги прошлого года прорастания, на рамках же – лишь 
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проростки. При учете на квадратах прошлогодними семенными побегами считались такие, 

высота которых находилась в пределах от 10 до 25 см для березы пушистой и от 15 до 55 см 

для березы бородавчатой. В 2006 г. на рамках и на квадратах регистрировались семенные 

побеги разных групп возраста. Семенными побегами березы пушистой возрастной группы 1+ 

считались побеги с высотой от 10 до 60 см, березы бородавчатой – от 15 до 110 см. 

Береза пушистая. В 2003 г. было зарегистрировано 36 экз./кв. проростков, в 2004 г. из 

них осталось 28 экз./кв. (более 70%). Прорастание семян продолжалось и в 2004 г. (10-16 

экз./кв.), и в 2006 г. (10 экз./кв.). В 2006 г. было учтено примерно от 1,5 до 4 особей на 

квадрат возраста 1+, т.е. выживаемость от общего количества  проростков составила 3 - 5%. 

Средний ежегодный прирост ~ 10-12 см в год. 

Береза бородавчатая. В 2003 г. семенных проростков было больше, чем у березы 

пушистой (86 экз./кв.). На следующий год был отмечен 51 экз./кв. побегов прошлого года 

(выживаемость – ок. 60%). Проростков было незначительное количество (0,3 экз./кв.). а в 

2006 г. они не были зарегистрировано вовсе. Семенных побегов к 2006 г. осталось намного 

больше, чем у березы пушистой – почти 15 экз./кв. Таким образом, выживаемость от 

общего числа всходов выше, чем у другого вида березы, - ок. 20%. Ежегодный прирост 

семенных побегов ~ 15-20 см. 

Сосна. В 2003 г. проросло 158 экз./кв. семян. Более половины проростков (86 экз./кв.) 

сохранилось до 2004 г. Новые всходы были зафиксированы и в 2004 г. (42 экз./кв.), а в 2006 г. 

они на рамках отсутствовали, зато количество особей возраста 1+ увеличилось до 94 экз./кв. 

(по учетам на рамках). Выживаемость суммарного количества проростков осталась почти на 

прежнем уровне (ок.50%).   

Осина. В 2003 г. из всех древесных пород, отмеченных на площади, дала самое 

большое количество проростков (216 экз./кв.), которые почти все погибли к 2004 г. Новых 

всходов было очень мало (4 экз./кв.). Ни один побег не дожил до 2006 г.   

Таблица 7.48. Динамика параметров побегов возобновления древостоя на квадратах 
5*5 м 
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2003 2004 2006 

бе
ре
за

 
пу
ш
ис
та

я 

бе
ре
за

 
бо
ро
да
вч

ат
ая

 

береза пушистая 
береза 

бородавчатая 
береза 

пушистая 
береза 

бородавчатая со
сн
а 

семенное 
возобновлени

е 

семенное 
возобновле

ние  се
м
ен
но
е 

во
зо
бн
ов
ле
ни

е 
 

се
м
ен
но
е 

во
зо
бн
ов
ле
ни

е 
 

се
м
ен
но
е 

во
зо
бн
ов
ле
ни

е 
 

Данные 

корневое 
возобновление  

ко
рн
ев
ое

 
во
зо
бн
ов
ле
ни
е 

0 1 

ко
рн
ев
ое

 
во
зо
бн
ов
ле
ни
е 

0 1 

ко
рн
ев
ое

 
во
зо
бн
ов
ле
ни
е 

1+ 

ко
рн
ев
ое

 
во
зо
бн
ов
ле
ни
е 

1+ 1+ 

hср самого 
высокого побега 
в куртине 
/группе 

29,1 42,6 39,8 8,4 18,1 76,3 14,0 39,0 116,8 45,0 146,2 78,6 27,3 

dср куртины 21,6 29,0 22,3 6,0 12,3 43,0 14,0 24,0 47,8 37,5 50,2 33,4 19,2 
ср. кол-во 
побегов в 
куртине 

5,6 6,1 2,7   3,6   2,3  2,4   

ср. кол-во 
особей на 
квадрате 

10,9 14,7 10,3 10,4 28,1 14,7 0,3 51,3 5,7 1,2 12,1 14,7 18,7* 

* на квадратах подсчитывались только самые высокие особи, поэтому это значение не 

отражает истинное количество побегов сосны на квадрате. 

        Таблица 7.49. Динамика параметров возобновления древостоя семенного происхождения 

на рамках 50*50 см  

 
2003 2004 2006 

Порода Возраст 
Nср 

hср, 
см 

Nср hср, см Nср 
hср, 
см 

0 36 2,9 16 8,9 10 9,4 Береза 
пушистая 1+ - - ** ** 4 15,0 

0 86 10,7 - - - - Береза 
бородавчатая 1+ - - ** ** 26 62,1 

0+ 216 0,6 4 1,0 - - 
Осина 

1+ - - 2 5,0 - - 
0+ 158 2,5 42 3,3 - - 

Сосна 
1+ - - 86 8,2 94 19,2 

  
** в 2004 г. на рамках не учитывались побеги березы пушистой и березы бородавчатой 

возрастной группы 1+. 

 

3. Динамика структуры травяно-кустарничкового и мохового ярусов. 

Нижний ярус сильно пострадал от пожара, огнем на площади были уничтожены почти 

все кустарнички, дерновинки пушицы влагалищной и моховой покров. В 2003 г. самый 

большое значение коэффициента фитоценотической значимости был у клюквы 

мелкоплодной, которая в дальнейшем на рамках практически не встречалась. Быстрыми 
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темпами восстанавливаются кустарнички (вереск, хамедафна, багульник) и пушица 

влагалищная. Доминантом 2004 г. была пушица, но в 2006 г. им стал с большим отрывом 

вереск обыкновенный. Пушица потеряла свою фитоценотическую значимость, опустившись 

на третье место после хамедафны. У багульника в 2004 г. было самое большое проективное 

покрытие (которое сохранилось и в 2006 г.), но на рамках он встречается не так часто, как 

другие виды болотных растений. Подбел многолистный в 2004 г. повысил показатель 

фитоценотической значимости больше, чем другие виды растений, за счет резкого 

увеличения среднего проективного покрытия и частоты встречаемости на рамках. В 2006 г. 

этот показатель несколько снизился в связи с сокращением среднего проективного покрытия, 

вероятно, это связано с погодными условиями 2006 г.  

Клюква болотная восстанавливается, но ее присутствие всегда было незначительным. 

Только в 2003 г. на рамках был отмечен марьянник луговой (причем довольно часто), но в 

дальнейшем не наблюдался. Присутствие росянки круглолистной отмечено только в 2004 г. 

Из мхов в 2003 г. чаще других на рамках регистрировалась маршанция, но ее среднее 

проективное покрытие было незначительным. В 2004 г. проективное покрытие этого вида 

увеличилось, но при этом уменьшилась встречаемость. Поэтому доминантом стал 

политрихум, резко увеличивший и среднее проективное покрытие, и частоту встречаемости. 

Он сохранил свое доминирующее положение и в 2006 г., но при увеличении встречаемости на 

рамках, он сократил значение проективного покрытия. Вероятно, на это повлияло сильное 

разрастание кустарничков. Сфагнум, отмеченный ничтожным присутствием в 2003 г., на 

следующий год значительно увеличил среднее проективное покрытие (при той же 

встречаемости на рамках), но к 2006 г. резко сократил встречаемость и проективное 

покрытие.  Связываем это с бурным восстановлением кустарничков. 

Таблица 7.50. Динамика показателей видов нижнего яруса.  
 

kфз Встречаемость 
Ср. проективное 

покрытие  
2003 2004 2006 2003 2004 2006 2003 2004 2006 

клюква мелкоплодная 2,29 + - 0,88 - - 2,60 - - 
вереск обыкновенный 1,55 2,26 9,94 0,56 0,52 0,76 2,76 4,42 13,08 
пушица влагалищная 0,54 3,51 4,91 0,24 0,78 0,72 2,24 4,50 6,82 
хамедафне 0,35 0,84 5,72 0,26 0,22 0,54 1,36 3,84 10,60 
багульник болотный 0,07 3,62 4,56 0,28 0,34 0,42 0,26 10,64 10,86 
подбел многолистный 0,001 2,64 2,02 0,02 0,44 0,42 0,04 6,00 4,80 
клюква болотная + 0,06 0,05 0,04 0,12 0,08 + 0,54 0,60 
марьянник луговой + - - 0,16 - - + - - 
росянка круглолистная - + - - 0,02 - - 0,02 - 
маршанция 1,94 2,79 - 0,9 0,38 - 2,16 7,34 - 
политрихум 0,06 28,51 14,19 0,04 0,88 0,94 1,50 32,40 15,10 
сфагнум + 1,30 + 0,18 0,18 0,02 + 7,20 0,20 
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Пробная площадь 4ПП7 

Исследования в 2006 году не проводились. 

 

Пробная площадь 4ПП 8 

Исследования в 2006 году не проводились. 

 

Пробная площадь 4ПП 9 

Исследования в 2006 году не проводились. 

 

Пробная площадь 4ПП 10 

Исследования в 2006 году не проводились.  

 
Заключение.  

 

От пожара 2002 года на территории заповедника пострадали различные растительные 

сообщества. Наблюдения за восстановлением растительности на пострадавших участках, 

организованные уже с 2003 г., показали, что различная динамика и направленность 

восстановительных процессов связана с силой пирогенного воздействия, типом 

растительности, характером ландшафта и почвы.  

Лесные сообщества на торфянистой почве и/или с большим количеством подлеска 

пострадали от огня в большей степени. Они проходят восстановление с нулевой, 

«черногаревой», стадии. Древостой или весь выпал сразу после пожара, или представляет 

собой постепенно выпадающий сухостой. Следующей стадией стала кипрейная и кипрейно-

вейниковая, которые мы наблюдали в 2003-2004 г.г. В травяном ярусе доминирует иван-чай. 

Возобновление древостоя происходит всходами березы (пушистой и бородавчатой). Причем 

стратегия заселения различна у этих видов берез. Береза пушистая дает колоссальное 

количество (до нескольких тысяч на учетный квадрат) прорастающих сразу после пожара 

семян. Выживаемость побегов со временем падает до мизерных значений (от 3-5 до 0,1%). 

Прорастание семян березы бородавчатой происходит с некоторым опозданием и не в таком  

огромном количестве. Выживаемость проростков намного превосходит таковую березы 

пушистой в несколько или несколько десятков раз. В 2006 г. кипрейная стадия сменяется 

разнотравной. В дальнейшем сосновые и черноольховые леса будут восстанавливаться через 

березово-мелколесную стадию. 

  Луговые сообщества пострадали в различной степени, поэтому восстановление на 

них идет разными путями. Пойменный луг на торфянистой почве выгорел полностью и 
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проходил восстановление с нулевой стадии. Эта черногаревая стадия позволила проникнуть 

на этот участок кустарниковым видам, которые до пожара на ней не произрастали. Смена 

кипрейной стадии произошла стремительно, уже на следующий год она сменилась стадией 

тростника, которая сохраняется уже 3 года. Та же тенденция прослеживается и участке 

березового молодняка, который ранее также был пойменным лугом на торфянистой почве. 

Другие луговые участки, на которых допожарная растительность сохранилась, не допустили 

проникновения иван-чая. Остается невыясненным, связано ли возрастание на них значения 

вейника седеющего с пирогенной сукцессией или это сукцессия, вызванная другими 

причинами, или погодичная флуктуация.  

Болотные сообщества пострадали в меньшей степени, чем лесные и некоторые 

луговые. Они не проходили через стадию «черной гари». Растительность нижнего яруса 

постепенно восстанавливается. Возможно, какие-то изменения в ее структуре и будут 

происходить, но незначительные, и будут носить характер флуктуаций. Что касается 

древостоя (в тех сообществах, где он присутствует), то он тоже со временем восстановится в 

прежнем составе, если к этому времени на участке не изменятся гидрологические условия. 

Какое-то время в древостое господствовать в этих сообществах будет береза. Интересно 

будет наблюдать за конкуренцией разных видов берез. 

Исследования восстановления растительных сообществ на территории заповедника 

после пожара будут продолжены. В 2007 г. планируется описать те площади, которые 

оказались неохваченными в 2006 г., и разбить квадраты по описанию возобновления 

древесных и кустарниковых видов на тех площадях, где происходит такое возобновление, но 

квадратов нет. 
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7.2.3. Фенология растительных сообществ.  

В 2006 году фенологические наблюдения в заповеднике не проводились. 

 

   7.2.4. Продуктивность ягодников.  

В 2006 году в заповеднике учёт урожайности дикорастущих ягод, грибов и орехов не 

проводился.   

 

 

8. Фауна и животное население.  

 8.1. Видовой состав фауны.   

 8.1.1. Видовой состав орнитофауны.  

В 2006 году преподавателем кафедры зоологии Псковского государственного 

педагогического университета Шемякиной О.А. была продолжена работа по  изучению 

видового состава орнитофауны заповедника, однако новых видов птиц в этом году 

обнаружено не было.    

 

 8.1.2. Видовой состав млекопитающих.  

    

Территория заповедника является частью Полистово-Ловатской системы верховых 

болот, на окраинах которой встречаются переходные сфагновые, вахтовые и шейхцериево-

сфагновые топи. Наибольшую территорию природного заповедника занимает грядово-

мочажинный комплекс, представленный различными вариантами участков полос болотной 

сосны и открытых участков. Грядово-озерковые комплексы имеют небольшую площадь и 

локальное расположение. Леса внутриболотного массива ограничены лесами минеральных 

островов, большая часть которых представлена молодыми березо-осиновыми лесами с 

возобновлением ели. Охранная зона заповедника представлена березо-осиновыми лесами с 

присутствием дуба и возобновлением ели, примыкающими к болотному массиву. По краю 

массива нередки ольшаники. В 2006г. было проведено обследование видового разнообразия 

мелких млекопитающих общепринятыми методиками ловушками Геро четырех минеральных 

островов восточной части заповедника. Всего на островах было отработано 1445 ловушко-

суток и отловлено 144 особи. В растительности всех исследованных островов присутствует 

ель в разных долях и возрастных состояниях. Размеры островов и удаленность от 

минеральных берегов (от 200м - о.Иванисово-Гоголево до 1,7 км – о.Дубовец) различны. 

Наибольшее число видов обнаружено на островах Дубовец и Гавриличиха. Остров 

Гавриличиха наиболее разнообразен в геоботаническом отношении – часть острова занята 
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старовозрастным елово-осинником, центр острова – вырубка, то есть участок с хорошо 

развитым травяным покровом, далее по периферии более молодые березо-сосново-осино-

ольхо-еловые леса с дубом (+), различающиеся долями древесных пород и освещенностью. 

Всего на острове было обнаружено 6 видов: мышь лесная – Sylvaemus uralensis, желтогорлая 

– Sylvaemus flavicollis, бурозубки обыкновенная - Sorex araneus, малая - Sorex minutus и 

средняя – Sorex caecuties, рыжая полевка – Clethrionomys glareolus. Обнаруженные популяции 

мыши лесной (0,8 особей на 100 л/с) и желтогорлой (0,4 особи на 100л/с), занимают 

отдельные участки светлых березово-осиновых лесов. Численность животных максимальна 

на участке старовозрастного леса: 5,1 особи на 100 л/с. В целом на острове доминируют 

бурозубки – обыкновенная (51% всех пойманных животных) и малая (20%). Бурозубка 

обыкновенная преобладает в участках смешанных мелколиственных лесов (6,1 особи на 100 

л/с) по сравнению с участком старовозрастного леса (1,4 особей на 100 л/с). Бурозубка малая 

наоборот, предпочитает участок старовозрастного леса (2,2 особи на 100 л/с против 1,2 

особей мелколиственного леса). Рыжая полевка занимает описанные биотопы примерно в 

одинаковых пропорциях (0,8 особей на 100 л/с в старовозрастном лесу и в мелколиственном с 

присутствием разновозрастной ели 0,6 особей на 100 л/с).  

Остров Дубовец наиболее удален от минерального берега (1,7 км). Он состоит из двух 

частей, различающихся по увлажнению. Растительность суходольной части представлена 

мелколиственным лесом с елью и осветленными участками с подростом деревьев и богатым 

травяным покровом. Пониженная часть острова – ольшаник. Здесь также обнаружено 6 видов 

мелких млекопитающих: лесные полевки: рыжая– Clethrionomys glareolus, красная - 

Clethrionomys rutilus; бурозубки обыкновенная- Sorex araneus, малая - Sorex minutus и средняя 

– Sorex caecuties; мышь лесная – Sylvaemus uralensis. Доминирует рыжая полевка – 58% 

отловленных зверьков, она занимает суходольный участок. Мышь лесная также, как и на 

о.Гавриличиха, занимает осветленные участки мелколиственного леса периферии острова, а 

полевка красная – ольшаник.  

Острова Шашина и Иванисово-Гоголево из всех рассмотренных островов наиболее 

однообразны геоботанически. Растительность островов представлена ельниками сложными. 

Эти острова сообщаются друг с другом участком заболоченного сосняка. По видовому 

разнообразию острова не различались, на обоих доминировали бурозубка обыкновенная (30-

40% всех пойманных особей) и рыжая полевка (20-22%). На более крупном острове 

Иванисово-Гоголево содоминантом вышеозначенных видов была бурозубка малая (27% всех 

пойманных особей).  

Дополнительное обследование участков минеральных берегов, ближайших к островам, не 

выявило различий в видовом разнообразии материка и острова: ближайшие острова вообще 
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не воспринимаются грызунами как отдельная часть, (они заняты одинаковыми типами лесов). 

Это говорит о том, что популяции грызунов рассмотренных островов внутриболотного 

массива удаленностью от 200м до 1,7 км от минерального берега не являются 

изолированными. Естественно, что интенсивность сообщения между островами и 

минеральным берегом зависит от индивидуальной подвижности вида. Видовое разнообразие 

по-видимому, в большей степени зависит от сочетания предпочитаемых данным видом 

биотопов на острове, чем от его размеров или удаленности.). На основании проведённых 

исследований, а также других учетов (в том числе ЗМУ) , проводившихся на территории 

заповедника составлен список млекопитающих, достоверно отмеченных в заповеднике 

Результаты исследований представлены в таблице 8.1.  

           Таблица 8.1. 

Количество видов достоверно отмеченных в заповеднике  
 

Отряд 

Достоверно отмеченных в 
заповеднике за все время 

существования  
(данные Новиковой Т.А.) 

  
2006г  

1 2 3 
Насекомоядные  

Insectivora 
4 3 

Обыкновенный еж 
Erinaceus europaeus L. 

Отмечен на территории охранной зоны Отмечен на территории охранной зоны 

Обыкновенный крот 
Talpa europaeus L. 

Отмечен на территории охранной зоны  
 
 
 

Отмечен на территории охранной зоны 

Обыкновенная 
бурозубка 

Sorex araneus L. 

+ + 

Бурозубка малая 
Sorex minutus L. 

+ + 

1 2 3 
Средняя бурозубка 
Sorex caecutiens L. 

+ + 

Водяная кутора 
Neomys fodiens Pen. 

+ Специальных исслед. не проводилось 

Рукокрылые 
Chiroptera 

 Специальных исслед. не проводилось 

Рыжая вечерница 
Nyctatus noctula Schreb. 

  

Кожанок северный 
Vespertilio milssoni Keys. 

et Blas. 

Отмечен на прилегающих территориях  

Зайцеобразные  
Lagomorpha 

1 1 
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1 2 3 
Заяц-беляк 

Lepus timidus L. 
+ + 

Заяц-русак 
Lepus europaeus L.  

 Специальных исслед. не проводилось 

Грызуны  
Rodentia  

11 9 

Летяга  
Pteromys volans L. 

  

Белка обыкновенная 
Sciurus vulgaris L. 

+ + 

Бобр речной 
Castor fiber L. 

+ + 

Садовая соня 
Eliomys quercinus L. 

 Специальных исслед не проводилось 

Мышовка лесная  
Sicista betulina Pall. 

+ + 

Крыса черная 
Rattus rattus L. 

  

Крыса серая  
Rattus norvegicus Berk. 

  

Мышь домовая 
Mus musculus L. 

  

Желтогорлая мышь 
Sylvaemus flavicollis  

+ + 

Полевая мышь  
Apodemus agrarius Pall. 

+ + 

Лесная мышь  
Sylvaemus uralensis  

+ + 

Мышь-малютка 
Micromys minutus Pall. 

Отмечен на территории охранной зоны  
 
 
 
 
 

Отмечен на территории охранной зоны 

Красная полевка 
Clethrionomys rutilus 

Pall. 

+  
 
 
 
 

+ 

Рыжая полевка 
Clethrionomys glareolus 

Schr. 

+ + 

Водяная полевка 
Arvicola terrestris L. 

Отмечен на территории охранной зоны Отмечен на территории охранной зоны 

Полевка обыкновенная 
Microtus arvalis Pall. 

+ + 

Полевка темная  
Microtus agrestis L. 

+  
 
 

 

Полевка-экономка 
Microtus oeconomus L. 

+  
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Ондатра  
Ondatra zibethica L. 

На прилегающей территории Специальных исслед не проводилось 

Хищные  
Carnivora 

11 11 

Волк 
Canis lupus L. 

+ + 

Лисица 
Vulpes vulpes L. 

+ + 

Енотовидная собака 
Nyctereutes procyonoides 

Gr. 

+ + 

Бурый медведь 
Ursus arctos L. 

+ + 

Горностай 
Mustela erminea L. 

+ + 

Ласка 
Mustela nivalis L. 

+ + 

Черный  хорь 
Mustela putories  

L. 

+ + 

Европейская  норка 
Mustela lutreola L. 

  

Американская норка 
Mustela vison Bris. 

+ + 

Лесная куница 
Martes martes L. 

+ + 

Барсук 
Meles meles L. 

+ + 

Выдра 
Lutra lutra L. 

Отмечен на прилегающей территории Специальных исслед не проводилось 

Рысь  
Felis lynx L. 

+  
 
 

+ 

Парнокопытные 
Artiodactyla 

3 3 

Кабан 
Sus scrofa L. 

+ + 

1 2 3 
Косуля  

Capreolus capreolus L. 
+ + 

Лось  
Alces alces L. 

+ + 
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8.1.3. Видовой состав водных беспозвоночных. Зоопланктон.  

 В 2006 году младший научный сотрудник Псковского отделения ГосНИОРХ 

Черевичко Анна Владимировна продолжила гидробиологические исследования на 

водоёмах заповедника и прилегающих территорий.    

 
Материал и методика. 

Сбор материала в озере Полисто проводился в конце апреля (вскоре после вскрытия 

озера) июле и октябре 2006 года на 7 постоянных станциях, и дополнительно в прибрежных 

зарослях. Пробы зоопланктона в пелагиали отбирали тотально стандартной количественной 

сетью Джеди (газ № 64), в зарослях -  фильтрованием через сеть 100 л воды с поверхности. В 

озерах Долгое и Круглое пробы были собраны в конце мая, июле и октябре 2006 года. Каждая 

интегральная проба, состояла из нескольких тотальных, собранных стандартной 

количественной сетью Джеди (газ № 64) в прибрежной части водоемов.  В местах взятия проб 

измеряли температуру воды, ее прозрачность по белому диску Секки, глубину, рН. 

Пробы фиксировались 4 % раствором формалина и обрабатывались в лаборатории, 

количество организмов зоопланктона подсчитывалось в камере Богорова, индивидуальный 

вес организмов определялся по средней длине, согласно уравнениям (Рутнер-Колиско, 1977; 

Балушкина, Винберг, 1979). 

Качество воды оценивали индексом сапробности по методу Пантле и Букка в модификации 

Сладечека [3, 4].  

Зоопланктон оз. Полисто. 

 

3.1. Видовой состав и экологическая характеристика. 

В исследуемый период в водоеме встречено 50 видов зоопланктонных организмов из них: 11 

– коловратки; 29 – ветвистоусые и 10 – веслоногие ракообразные. Список видов увеличился 

по сравнению с 2005 годом (37 видов), за счет более подробного изучения зоопланктона 

прибрежных зарослей водоема. 

Таблица 8.2.  
 Видовой состав и экологическая характеристика 

 зоопланктона озера Полисто. 
Список видов   Экологическая Сапробность 
Тип Arthropoda характеристика   
Класс Crustacea     
Надотряд Cladocera     
Отряд Daphniphormes     
Семейство Daphnidae     
Daphnia longispina O.F.Muller п β 
Daphnia cuculata Sars п β 
Daphnia cristata Sars п о - β 
Daphnia pulex  э β 
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Список видов   Экологическая Сапробность 

Simnocephalus vetulus O.F.Muller 
Ceriodaphnia quadrangula O.F.Muller 

л - з 
л - п 

о - β 
о  

Ceriodaphnia megalops л - з   
Scapholeberis mucronata  O.F.Muller л - з β 
Семейство Bosminidae     
Bosmina longirostris O.F. Muller э о - β 
Bosmina coregoni Baird п о - β 
Bosmina obtusirostris л - з о - β 
Семейство Sididae      
Diaphanosoma brachiurum Lievin л - п о 
Limnosida frontosa Sars п о 
Sida cristalina O.F.Muller л - з о 
Семейство Holopediidae     
Holopedium gibberum Zaddarch п х - о 
Семейство Chydoridae     
Acroperus harpae Baird л - з о - β 
Alona quadrangulariis O.F. Muller д о - β 
Alona affenis Leydig  д о 
Alona costata Sars  д о 
Alona intermedia  д   
Alona gutata  л - з о - β 
Allonella nana  д   
Chydorus sphaericus O.F.Muller э о - β 
Monospilus dispar Sars д   
Pleuroxus truncatus   л - з   
Graptoleberis..testudinaria   л - з   
Eurycercus lamellatus   л - з   
Отряд Poyphemiformes     
Семейство Poliphemidae     
Polifemus pediculus Linne л - п   
Отряд Leptodoriformes     
Семейство Leptodoridae     
Leptodora kandtii Focke п о - β 
Отряд Copepoda     
Подотряд Calanoida     
Семейство Diaptomidae     
Eudiaptomus graciloides Lilljeborg п  β -о 
 
Подотряд                    
Cyclopoida    
Семейство Cyclopidae     
Cyclops kolensis Lillejborg п   
Cyclops scutipher Sars п   
Mesocyclops leuckarti Claus п о 
Mesocuclops crassus Fischer л - п   
Mesocyclops oithonoidts Sars п о 
Eucyclops macrurus  л - з   
Eucyclops serrulatus  л - з   
Macrocyclops albidus л - з   
Macrocyclops fuscus  л - з   
Тип Nemathelmines     
Класс Rortatoria     
Отряд Ploemidae     
Семейство Asplanchnidae     
Asplanchna priodonta Groos п о - β 
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Список видов   Экологическая Сапробность 
Семейство Brachionidae     
Brachionus angularis Groos л - п  α - β 
Kellicottia longispina Killecot п о 
   
Keratella cochlearis Gross п β 
Platyias quadricornis Ehrenberg л - з β 
Семейство Trichocercidae     
Trichocerca capucina (Wierzejsri et Zacharis) л - з о 
Trichocerca cilindrica Jmhof  л - з о 
Семейство Euchlanidae     
Euchlanis dilatata Ehrenberg л - п о - β 
Семейство Synchaetidae     
Bipalpus hudsoni Imhof п о 
Poliarthra sp.  п   
Семейство Conachilidae     
Conochilus unicornis Rousselet п β 

 
 Зоопланктон озер Долгое и Круглое 

Видовой состав и экологическая характеристика зоопланктона озер. 
  В исследуемых озерах было встречено 26 вида зоопланктонных организмов, из них: 3 

– коловратки; 3 – веслоногие и 20 – ветвистоусые ракообразные. Общих видов для обоих озер 

– 8.                                                                                                                                                         

Таблица 8.3. 

Видовой состав и экологическая характеристика 
 зоопланктона озер Долгое и Круглое. 

 
Список 
видов     

Экологическая 
характеристика Сапробность 

оз. 
Долгое 

оз. 
Круглое 

Тип Arthropoda        
Класс Crustacea         
Надотряд Cladocera         
Отряд Daphniphormes         
Семейство Daphnidae         
Daphnia cristata Sars  п о - β *   
Ceriodaphnia quadrangula O.F.Muller л - п о  * * 
Scapholeberis microсephalata  
O.F.Muller л - з о *   
Семейство Bosminidae         
Bosmina obtusirostris Sars л - п   * * 
Семейство Sididae          
Diaphanosoma brachiurum Lievin л - п о   * 
Sida cristalina 
O.F.Muller  л - з о   * 
Семейство Holopediidae         
Holopedium gibberum Zaddarch п х - о * * 
Семейство Chydoridae         
Acroperus harpae Baird  л - з о - β *   
Alona quadrangulariis O.F. Muller д о - β * * 
Alona affenis Leydig  д о *   
Alona gutata Sars  д о *   
Alonella excisa Fischer  л - д о   * 
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Список 
видов     

Экологическая 
характеристика Сапробность 

оз. 
Долгое 

оз. 
Круглое 

Alonogsis elongata 
Sars  л - з   *   
Chydorus sphaericus O.F.Muller э о - β   * 
Chydorus ovalis Kurz   л - з   *   
Eurycercus lamellatus Muller л - з    * 
Pleuroxus trunctus O.F.Muller л - з о   * 
Graptiliberis testudinria Fischer л - з о - β   * 
Отряд Leptodoriformes         
Семейство Leptodoridae         
Leptodora kandtii 
Focke  п о - β *   
Отряд Poyphemiformes         
Семейство Poliphemidae         
Polifemus pediculus Linne л - п   * * 
Отряд Copepoda         
Подотряд Calanoida          
Семейство Diaptomidae         
Eudiaptomus graciloides Lilljeborg п  β -о *   
Подотряд  Cyclopoida         
Семейство Cyclopidae         
Macrocyclops albidus Jurine д  β -о * * 
Eucyclops macruroides Graeter л - з о   * 
Тип Nemathelmines         
Класс Rortatoria         
Отряд Ploemidae         
Семейство Asplanchnidae         
Asplanchna priodonta Groos п о - β * * 
Семейство Brachionidae         
Keratella cochlearis Gross п β * * 
Семейство Synchaetidae         
Bipalpus hudsoni Imhof   п о   * 
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8.2. Численность видов фауны.   

8.2.1. Численность видов птиц.  

В 2006 году преподавателем кафедры зоологии Псковского государственного 

педагогического университета Шемякиной О.А. продолжена работа по учёту птиц в 

заповеднике и на сопредельных территориях. В мае была обследована северная часть 

заповедника. Обнаружено 60 видов птиц из 11 отрядов и 23 семейств. В апреле и мае- июне 

продолжены учёты птиц на двух постоянных фиксированных маршрутах в мелколиственном 

(4.1 км.) и елово-лиственном лесу (3,05 км.). Проведено по 6 учётов на каждом маршруте. 

Начата паспортизация болотных островов. Описаны 9 островов южной и юго-восточной 

частей заповедника. Выполнены описания 13 гнёзд девяти видов птиц.  

Учеты птиц на двух постоянных фиксированных маршрутах проведены трехкратно 20 – 

26 апреля и трехкратно 28 мая – 5 июня. Все учеты сопровождались картированием 

встреченных птиц. 

Урочище Читовая. 20-22 апреля, 30 мая и 4-5 июня. Погодные условия: 21 апреля ясно, 

0 +1*, безветренно; 21 апреля облачно, +8*, кратковременный дождь, безветренно; 22 апреля 

ясно, -1  -  0*, ветер порывистый слабый, 30 мая переменная облачность, +9*, ветра нет; 4 

июня ясно, +12*, ветра нет; 5 июня пасмурно, +15*, ветра нет. В апреле учеты начинались в 

6-00, в мае-июне в 4-40 утра.  

Таблица 8.4.
Виды Всего 

пар 
пар/  
1 км 

Канюк 2 0.7 
Тетерев 2 0.7 
Рябчик 7 2.3 
Вальдшнеп 3 1.0 
Черныш 2 0.7 
Вяхирь 7 2.3 
Кукушка 13 4.3 
Желна 1 0.3 
Больш. пестр. дятел 5 1.7 
Трехпалый дятел 1 0.3 
Иволга 4 1.3 
Крапивник 29 9.7 
Лесная завирушка 11 3.7 
Лесной конек 2 0.7 
Сойка 3 1.0 
Весничка 5 1.7 
Теньковка 14 4.7 
Трещотка 61 20.3 
Зеленая пеночка 2 0.7 
Славка-черноголовая 19 6.3 
Зарянка 91 30.3 

Соловей 1 0.3 
Певчий дрозд 37 12.3 
Черный дрозд 10 3.3 
Белобровик 5 1.7 
Деряба 2 0.7 
Рябинник 2 0.7 
Мухол-пеструшка 8 2.7 
Малая мухоловка 7 2.3 
Серая мухоловка 7 2.3 
Королек 8 2.7 
Большая синица 5 1.7 
Лазоревка 1 0.3 
Пухляк 4 1.3 
Хохлатая синица 3 1.0 
Московка 4 1.3 
Поползень 1 0.3 
Пищуха 5 1.7 
Зяблик 77 25.7 
Чиж 3 1.0 
Снегирь 3 1.0 
ИТОГО: 477 156.4 
 



 75 

 Урочище Оболонье. 24-26 апреля, 28 мая и 2-3 июня. Погодные условия: 24 апреля 

ясно, -3*; 25 апреля ясно, -1*; 26 апреля ясно, +4*; 2 июня ясно, +7*; 3 июня ясно, +8*. Все 

дни безветренно. В апреле учеты начинались в 5-55, в мае-июне 4-50 утра. 

Таблица 8.5. 

Виды 
Всего 
пар 

пар/ 
1 км 

 Теньковка  25 6.1 

Канюк 1 0.2  Трещотка 89 21.7 
Тетерев 2 0.5  Садовая славка 56 13.7 
Глухарь 1 0.2  Славка-черноголовк 18 4.4 
Рябчик 4 1.0  Зарянка 64 15.6 
Вальдшнеп 3 0.7  Соловей 3 0.7 
Черныш 3 0.7  Певчий дрозд 29 7.1 
Вяхирь 2 0.5  Черный дрозд 12 2.9 
Кукушка 18 4.4  Белобровик 22 5.4 
Желна 1 0.2  Рябинник 2 0.5 
Больш. пестр. дятел 9 2.2  Мухол-пеструшка 16 3.9 
Малый пестр дятел 1 0.2  Малая мухоловка 4 1.0 
Белоспинный дятел 1 0.2  Серая мухоловка 11 2.7 
Иволга 4 1.0  Королек 1 0.2 
Крапивник 25 6.1  Большая синица 12 2.9 
Лесная завирушка 8 2.0  Лазоревка 4 1.0 
Лесной конек 45 11  Поползень 3 0.7 
Сойка 3 0.7  Пищуха 5 1.2 
Речной сверчок 5 1.2  Зяблик 121 29.5 
Зеленая пересмешка 13 3.2  Чиж 9 2.2 
Весничка 53 12.9  Чечевица 1 0.2 
    ИТОГО: 709 177 

 
Птицы болотных островов 

Таблица 8.7. 
Название острова Хвощевик 
Дата описания 18 мая 2006 
Координаты N 57*17,107  E 30*36,037 
Высота, ур.м 101 
Расположение в 
болотном массиве 

Северная граница ГПЗ 

Основной фитоценоз Сосна – можжевельник - хвощ 
Размеры: 
наибольшая длина,м - 
наибольшая ширина, м - 

Виды птиц и численность 
Зяблик 1 самец 
Весничка 1самец 
Лесной конек 1самец 
Серая мухоловка 1 ост 
Многолетние гнезда Крупное на сосне у ствола. На краю северо-западной части 

острова. Состояние гнезда и вид не определены. 
Сезонные (однолетние) 
гнезда 

Не обнаружены 
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Таблица 8.8.  
 

Название острова Березовик 
Дата описания 29 мая 2006 
Координаты N 57*05,396 E 30*32,932 
Высота, ур.м 97 
Расположение в 
болотном массиве 

3 км к юго-востоку от озера Круглое 

Основной фитоценоз Средневозрастной березняк разнотравный с осиной и дубом 
Размеры: 
наибольшая длина,м 400 
наибольшая ширина, м 110 

Виды птиц и численность 
Чирок-свистунок 1 самец 
Глухарь  Зимний помет 
Большой пест дятел 2 (пара) 
Вальдшнеп  1 ост 
Лесной конек 2 самца 
Зеленая пересмешка 1 самец 
Славка-черноголовка 2 самца 
Славка садовая 4 самца 
Весничка  3 самца 
Теньковка  1 самец 
Трещотка  2 самца 
Крапивник  1 самец 
Лесная завирушка 1 самец 
Мухоловка-пеструшка 2 самца 
Серая мухоловка 2 самца 
Певчий дрозд Яйцо на земле 
белобровик 1 
Лазоревка 1 
Чиж Не менее 2 птиц 
Зяблик 4 самца 
Многолетние гнезда Не обнаружены 
Сезонные (однолетние) 
гнезда 

Не обнаружены 

 
Таблица 8.9.  
 

Название острова Бабочка 
Дата описания 29 мая 2006 
Координаты N 57*06,263  E 030*30,843 
Высота, ур.м 98 
Расположение в 
болотном массиве 

860 м на северо-восток от озера Круглое 

Основной фитоценоз Сосняк-черничник + осина 
Размеры: 
наибольшая длина,м 30 
наибольшая ширина, м 20 

Виды птиц и численность 
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Зяблик 1 пара 
Зарянка  1 ост 
Лесной конек 1 самец 
Сорокопут-жулан 1 самец 
Бол пестр дстел или 
желна 

Старое место кормежки снизу ствола сосны 

Многолетние гнезда Не обнаружены 
Сезонные (однолетние) 
гнезда 

Не обнаружены 

 
Таблица 8.10.  
 

Название острова Нет 
Дата описания 30 мая 2006 
Координаты N 57*05,250 E 030*29,977 
Высота, ур.м 91 
Расположение в 
болотном массиве 

1.2 км к югу от озера Круглое и 320 м к северо-западу от о-ва 
Слепетное 

Основной фитоценоз Сосняк тростниково-багульниково-сфагновый 
Размеры: 
наибольшая длина,м 30 
наибольшая ширина, м 30 

Виды птиц и численность 
Серая славка 1 самец 
Зяблик  1 самец 
Скворец или черный 
дрозд 

Пролетал через остров 

Многолетние гнезда Не обнаружены 
Сезонные (однолетние) 
гнезда 

Не обнаружены 

 
Таблица 8.11.  
 

Название острова Слепетное (западная часть) 
Дата описания 30 мая 2006 
Координаты Крайняя западная точка N 57*04,939 E 030*30,173 
Высота, ур.м 96  (западная); 83-98 
Расположение в 
болотном массиве 

1.5 км к югу от озера Круглое 

Основной фитоценоз По горкам (грядам) ельник, между ними сырой ольшанник, 
березняк. 

Размеры: 
наибольшая длина,м - 
наибольшая ширина, м Ширина западной части острова (с севера на юг) 650 м 

Виды птиц и численность (на западной окраине, около 650 х 650 м ) 
Весничка  2 самца 
Трещотка  4 самца 
Кукушка 1 самец 
Зяблик  2 самца 
Зарянка  5 самцрв 
Лесной конек 4 самца 
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Садовая славка  2 самца 
Дятел sp Старый раздолб 
Черный дрозд Гнездо, самка насиживает 
Крапивник  1 самец 
Теньковка  2 самца 
Мухоловка-пеструш 1 самец 
Певчий дрозд Слётки 
Снегирь  1 пара 
Славка-черноголовка 1 самец 
Большая синица 1 самец 
Больш пестр дятел 1 ост 
Многолетние гнезда Не обнаружены 
Сезонные (однолетние) 
гнезда 

Черный дрозд, кладка, на ели, на высоте 4.5 м 

 
Таблица 8.12.  
 

Название острова Королева Борина 
Дата описания 5 июня 2006 
Координаты N 57*04,524 E 030*32,761 
Высота, ур.м 101 
Расположение в 
болотном массиве 

К западу от ур. Оболонье 

Основной фитоценоз Сосняк – черника – сфагнум 
Размеры: 
наибольшая длина,м 360 
наибольшая ширина, м 30 

Виды птиц и численность 
Чеглок 1 пара, гнездятся 
Кукушка  1 самец 
Трещотка 2 самца 
Зарянка  1 самец 
Зяблик  5 самцов 
Многолетние гнезда Чеглок, жилое, в середине острова на горке, на макушке сосны 

на высоте 25 м 
Сезонные (однолетние) 
гнезда 

Не обнаружены 

 
Таблица 8.13.  
 

Название острова Нет 
Дата описания 5 июня 2006 
Координаты N 57*04,410 E 030*32,490 
Высота, ур.м 95 
Расположение в 
болотном массиве 

К югу от острова Королева Борина 

Основной фитоценоз Сосна + Береза 
Размеры: 
наибольшая длина,м 40 
наибольшая ширина, м 40 

Виды птиц и численность 
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Зяблик 1 самец 
Серая славка 1 самец 
Сорокопут-жулан 2 гнездода: старое и свежее, птиц рядом нет 
Многолетние гнезда Не обнаружены 
Сезонные (однолетние) 
гнезда 

Сорокопут-жулан, одно старое и одно брошенное пустое, № 
карточки 13/06 

 
Таблица 8.14.  
 

Название острова Долгая Борина 
Дата описания 5 июня 2006 
Координаты N 57*04,384 E 030*33,353 
Высота, ур.м 97 
Расположение в 
болотном массиве 

Около 300 м к западу от ур. Лисьи Ямы (до минерального 
берега) 

Основной фитоценоз Сосняк – черничник 
Размеры: 
наибольшая длина,м 350 
наибольшая ширина, м 30 

Виды птиц и численность 
Бол пестр дятел 1 ост 
Весничка  2 самца 
Трещотка  1 самец 
Рябинник 1 ост, беспокоится  
Зяблик  2 самца 
Чиж  1 самец пролетал 
Белобровик  Гнездо старое 
Многолетние гнезда Не обнаружены 
Сезонные (однолетние) 
гнезда 

Белобровик, старое, на можжевельнике, высота над землей 30-
40 см 

 
Таблица 8.15.  
 

Название острова Дубовец  
Дата описания 27 мая 2006 
Координаты N 57*04,620 E 030*40,697 
Высота, ур.м 77 
Расположение в 
болотном массиве 

4.3 км к востоку от ур. Оболонье 

Основной фитоценоз Березняк разнотравный с еловым подростом 
Размеры: 
наибольшая длина,м 1020 
наибольшая ширина, м 75 

Виды птиц и численность 
Березняк: 
  Сойка 2 пары, 3 ост 
Лесной конек 3 самца 
Певчий дрозд Гнездо 
Зарянка  4 самца 
Теньковка  5 самцов 
Трещотка  6 самцов 
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Мухоловка-пестр 3 самца 
Зяблик 9 самцов, 1 самка на гнезде 
Лесная завирушка 1 самец 
Чиж  4 ост 
Иволга  1 пара 
Лазоревка  1 ост 
Королек  3 самца 
Славка-черноголовка 5 самцов 
Вальдшнеп  1 ост 
Бол пестр дятел 2 ост 
Большая синица  1 самец 
Болотная камышевка 1 самец 
Белобровик  1 самка 
Весничка 1 самец 
Поползень  1 ост 
Черныш  1 ост 
Садовая славка 1 пара, 1 самец 
беркут 1 пара 
Ольшаник: 
   Трещотка 1 самец 
Лесной конек 1 самец 
Зеленая пересмешка 1 самец 
Теньковка 1 самец 
Белобровик 2 самца 
Черноголовая гаичка 1 пара 
Зяблик 4 самца 
Крапивник  1 самец 
Славка-черноголовка 2 самца 
Певчий дрозд 1 самец 
Весничка  2 самца 
Многолетние гнезда Беркут, жилое 
Сезонные (однолетние) 
гнезда 

Певчий дрозд, пустое, этого года; Зяблик, кладка, самка 
насиживает, на боковой ветке ели, 2 м; Садовая славка, вьют 
гнездо 

 
 

Таблица 8.16.  
 

Название острова Черничник 
Дата описания 7 июня 2005 
Координаты N57*08,194 E 030*39,945 
Высота, ур.м 112 
Расположение в 
болотном массиве 

К северо-востоку от ур. Заход 

Основной фитоценоз Сосняк-черничник-зеленомошный 
Размеры: 
наибольшая длина,м 1650 
наибольшая ширина, м 100 

Виды птиц и численность 
Лесной конек 1 пара, 4 самца 
Трещотка  6 самцов 
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Белоспинный дятел 1 самец 
Зяблик  5 самцов 
Зеленая пересмешка 1 самец 
Певчий дрозд 1 самец 
Вальдшнеп  1 ост 
Многолетние гнезда Не обнаружены 
Сезонные (однолетние) 
гнезда 

Лесной конек, 5 птенцов 

 
Таблица 8.17.  
 

Название острова Орелье 
Дата описания 7 июня 2006 
Координаты - 
Высота, ур.м - 
Расположение в 
болотном массиве 

К северо-востоку от ур. Заход, рядом с о-вом Черничник 

Основной фитоценоз Березняк разнотравный с еловым подростом 
Размеры: 
наибольшая длина,м - 
наибольшая ширина, м - 

Виды птиц и численность 
Зяблик  2 самца 
Большая синица  1 ост 
Лесной конек 1 самец 
Весничка  1 самец 
Мухоловка-пестр 1 самец 
Певчий дрозд 1 самец 
Скворец  1 пара 
Серая мухоловка 1 пара 
Зеленая пересмешка 1 самец 
Лазоревка  1 ост 
Бекас  1 самец на краю 
Многолетние гнезда Не обнаружены 
Сезонные (однолетние) 
гнезда 

Не обнаружены 

 
Редкие виды, дневные хищники 

Характеристика редких видов, встречающихся в заповеднике и его окрестностях в 

течение 2006 г.  

Таблица 8.18. 

№ Название вида 

Категория 
редкости 
для фауны 
России 

Состояние популяции в заповеднике и 
смежных районах 

1 Gavia arctica (Linnaeus, 1758) 
Чернозобая гагара 

2 
Не отмечена 

2 Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)  
Черный аист 

3 
Не отмечен 
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№ Название вида 

Категория 
редкости 
для фауны 
России 

Состояние популяции в заповеднике и 
смежных районах 

3 Anser erythropus (Linnaeus, 
1758)  Пискулька 

2 
Не отмечен (в 2004 отмечен на весеннем 
пролете). 

4 Pandion haliaetus (Linnaeus, 
1758)  Скопа 

3 
Одна птица летела в западном 
направлении мимо оз.Круглое 30 мая 

5 Circaetus gallicus (Gmelin, 
1788)  Змееяд 

2 
Не отмечен 

6 Aquila clanga Pallas, 1811  
Большой подорлик 

2 
Не отмечен 

7 Aquila chrysaёtos (Linnaeus, 
1758)  Беркут 

3  
 
 

Пара держалась в гнездовой период в 
окрестностях о-ва Дубовец 

8 Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 
1758)  Орлан-белохвост 

3 
Не отмечен 

9 Lagopus lagopus (Linnaeus, 
1758)  Белая куропатка  

2 
02 февраля девять птиц в ивняке на 
опушке леса в ур. Залесский. 

10 Pluvialis apricaria (Linnaeus, 
1758)  Золотистая ржанка 

3 
21 мая на северной границе с Рдейским 
ГПЗ одна птица. 

11 Haematopus ostralegus Linnaeus, 
1758  Кулик-сорока  

3 
Не отмечен 

12 Numenius arquata (Linnaeus, 
1758)  Большой кроншнеп 

2 

18 мая на северной границе с Рдейским 
ГПЗ одна птица. 31 мая пара птиц на 
верховом  болоте между оз. Круглое и о-
вом Слепетное. 

13 Lanius excubitor Linnaeus, 1758  
Серый сорокопут 

3 
02 февраля одна птица в ур. Оболонье 

 
Встречаемость дневных хищников и сов в течение 2006 г на территории заповедника 

Таблица 8.19. 

Встречаемость птиц по месяцам Вид 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Среднее 
за год 

Болотный 
лунь 

    8/6        0.7/0.5 

Луговой 
лунь 

    1/1        0.08/0.08 

Тетеревятник     1/1        0.08/0.08 
Черный 
коршун 

    1/1        0.08/0.08 

Канюк    2/1 3/2 2/1       0.6/0.3 
Дербник     4/2 4/2       0.7/0.3 
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8.2.2. Численность некоторых видов промысловых птиц по данным ЗМУ.  

Учёт некоторых видов промысловых птиц в 2006 году был проведён во время зимних 

маршрутных учётов на постоянных маршрутах. Сроки и условия проведения указаны ниже. 

Птицы были зарегистрированы на маршрутах №№ 4, 7, 8, 9. Результаты ЗМУ по числу встреч 

промысловых птиц отражены в таблице 8.18. На рис. 8.1.-8.2. приведены диаграммы 

сравнительных данных по материалам учётов 2003, 2004 и 2006 годов. В 2005 году зимний 

маршрутный учёт в связи с отсутствием специалиста не проводился. Так как во время ЗМУ 

2006 года птицы были обнаружены только на лесных участках маршрутов, диаграммы их 

распределения по биотопам в летописи не приводятся. Продолжается снижение численности 

тетерева. По сравнению с 2004 годом частота его встречаемости уменьшилась в 1,4 раза. 

Неожиданно резко увеличилась численность глухаря. Показатель «Количество птиц на 10 км» 

для этого вида в 2006 году составил 4,13 по сравнению с 0,12 в 2004 году и 0,37 в 2003 году. 

Впервые за последние годы на зимнем маршрутном учёте зафиксированы встречи рябчиков. 

В тоже время в 12,5 раза уменьшилась частота встречаемости куропатки.    

 
 8.2.3. Численность промысловых млекопитающих.  
 

Численность промысловых млекопитающих была определена методом ЗМУ. Общая 

протяжённость маршрутов по сравнению с учётом 2004 года уменьшилась на 25 км, она 

составила 60 км. Это связано с тем, что не были пройдены маршруты № 3-н и № 5-н, а также 

не пройдены полностью маршруты № 4 и № 9.   

 
Сроки и условия проведения ЗМУ в 2006 г. 

Маршруты  №1, №2.  

Дата затирки – 9 марта. Погода: температура -11°С, ветер слабый северо-восточного 

направления. Слабый снег. 

Дата учета – 10 марта. Погода: температура -10°С, ветер слабый, северо-восточного 

направления. Без осадков. 

Высота снежного покрова 52 см, характер: плотный. 

Маршрут №4.  

Дата затирки - 15 февраля. Погода: температура -10°С, ветер слабый, северо- восточного 

направления. Слабый снег.  

Дата учета – 16 февраля. Погода: температура -10°С, Ветра не было. Без осадков. 

Высота снежного покрова 35-53 см, характер: плотный.  

Маршрут №7.  
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Дата затирки - 12 февраля. Погода: температура -10°С, ветер слабый, северо- восточного 

направления. Слабый снег. 

Дата учета – 13 февраля. Погода: температура -10°С, ветер слабый, северо- восточного 

направления. Слабый снег. 

Высота снежного покрова 50 см, сверху рыхлый, ниже - плотный. 

Маршрут №8. 

Дата затирки- 12 февраля. Погода: температура- -10°С, ветер слабый, северных 

направлений. Слабый снег. 

Дата учета – 14 февраля. Погода: температура -7° С, ветер слабый, северных 

направлений, умеренный. Без осадков. 

Высота снежного покрова 50 см, сверху рыхлый, ниже - плотный. 

Маршрут №9. 

Дата затирки- 5 марта. Погода: температура- -13°С, ветер слабый северных 

направлений. Без осадков. 

Дата учета 6 марта. Погода: температура -13°С, без осадков, ветер слабый.      Высота 

снежного покрова 50 см, характер: сверху рыхлый, ниже - плотный.  

Результаты ЗМУ промысловых видов млекопитающих представлены в таблице 8.19. 

В 2006 году при проведении ЗМУ были отмечены следы 12 видов промысловых 

млекопитающих. Самый высокий показатель «Количество пересечений следов на 10 км 

маршрута» по-прежнему принадлежит зайцу-беляку,  по сравнению с 2004 годом  он стал 

выше. В 1,6 раза по сравнению с 2004 годом уменьшилась частота встречаемости следов 

лисицы. В тоже время, в отличие от данных прошлого учёта зафиксированы следы рыси и 

волка.  

Среди копытных чаще всего встречались следы лося. Частота пересечений следов 

кабана осталась на уровне 2004 года, а у косули этот показатель снизился в 2 раза. 

Из куньих, как и в предыдущие годы, чаще всего встречаются следы куницы. 

Количество пересечений на 10 км следов ласки увеличилось по сравнению с учётом 2004 года 

в 8 раз. В 2006 году не встречены следы хоря, в тоже время зарегистрированы следы 

горностая, не встреченного в 2004 году.  

Количество следов белки уменьшилось по сравнению с прошлым учётом  в 2 раза.  

На рис. 8.3.-8.6. представлены диаграммы данных ЗМУ, распределение млекопитающих 

по биотопам в 2004 г. и сравнительные данные за период 2003-06 г.г.  
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Общая длина маршрутов 
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13,8 22,6 36,4 9,4 9 18 2,3 3,4 6 25,5 35 60,5 

                                                                                            Таблица 8.20. Протяжённость маршрутов ЗМУ в 2006 году 

                                 Таблица 8.21. Результаты зимнего маршрутного учёта промысловых видов птиц в 2006 

году.  

Число зарегистрированных птиц 
Число зарегистрированных птиц на 10 км 
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1 глухарь 25   25     0     0 25 0 25 18,12 0,00 6,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,80 0,00 4,13

 
2 тетерев   20 20     0     0 0 20 20 0,00 8,85 5,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,71 3,31

 
3 рябчик   4 4     0     0 0 4 4 0,00 1,77 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 0,66

 
4 куропатка   1 1     0     0 0 1 1 0,00 0,44 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,17
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                                                                                          Таблица 8.22. Результаты зимнего маршрутного учёта промысловых млекопитающих в 
2006 г.  
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заяц- 
беляк 4 21 25 4 6 10 1 4 5 9 31 40 2,90 9,29 6,87 4,26 6,67 5,43 4,35 11,76 8,77 3,53 8,86 6,61 

белка   1 1     0     0 0 1 1 0,00 0,44 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,17 

волк 1 1 2 1   1     0 2 1 3 0,72 0,44 0,55 1,06 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,78 0,29 0,50 

лисица 3 1 4 4 2 6 1 1 2 8 4 12 2,17 0,44 1,10 4,26 2,22 3,26 4,35 2,94 3,51 3,14 1,14 1,98 

рысь 1   1     0     0 1 0 1 0,72 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,17 

куница   11 11   3 3     0 0 14 14 0,00 4,87 3,02 0,00 3,33 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 2,31 

хорь     0     0     0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ласка   2 2 1   1 1 2 3 2 4 6 0,00 0,88 0,55 1,06 0,00 0,54 4,35 5,88 5,26 0,78 1,14 0,99 

горностай     0     0 2   2 2 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,70 0,00 3,51 0,78 0,00 0,33 

норка     0     0     0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

лось 5   5 1   1 2   2 8 0 8 3,62 0,00 1,37 1,06 0,00 0,54 8,70 0,00 3,51 3,14 0,00 1,32 

кабан 1   1 1   1     0 2 0 2 0,72 0,00 0,27 1,06 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,78 0,00 0,33 

косуля 1   1     0   1 1 1 1 2 0,72 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 1,75 0,39 0,29 0,33 
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Рис. 8.1.                                                                     Рис. 8.2.  

Результаты учёта птиц методом ЗМУ в 2006 г.    Результаты учёта птиц в ЗМУ 2003,2004,2006  

                                                                                    гг. 

ЗМУ 2006

9,80

4,13

5,71

3,31

1,14

0,66

0,29

0,17

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего в Бежаницком
районе

Всего в Локнянском
районе

итог

к
о
л

-в
о

 п
т
и
ц

 н
а
 1

0 
к
м

глухарь тетерев рябчик куропатка

 

4,13

3,31

4,59

16,22

0,66

2,12

2,44

0,12 0,37

0,17

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2006 2004 2003

к
о
л

-в
о

 п
т
и
ц

 н
а
 1

0 
к
м

.

глухарь тетерев рябчик куропатка

 
 



 88 

Рис. 8.3.                                                                  Рис. 8.4.   

Результаты учёта млекопитающих методом      Результаты учёта млекопитающих в ЗМУ  

ЗМУ в 2006 г.                                                         2003, 2004, 2006 гг. 
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Рис. 8.5.                                                                  Рис. 8.6.   
Распределение млекопитающих по биотопам    Распределение млекопитающих по биотопам  
В 2006 г.                                                                   в 2004 г. 
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8.2.4. Учёты мелких грызунов и насекомоядных.  
 
 

Учет численности мышевидных грызунов и насекомоядных был проведен на 13 

постоянных учетных линиях летом (сроки 7-12.07.)  и осенью (сроки 12-24.09.). Отработано 

1750 ловушко-суток. Всего за сезон было отловлено 466 особей, из них на постоянных 

учетных линиях летом 33, осенью 196. Результаты отловов представлены в таблицах 8.23.-

8.26. 
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Таблица  8.23. 
 

Результаты летнего учета мышевидных грызунов и насекомоядных давилками в 2006г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
11-

13,07, 
2, луг злаково-бобово-

разнотравный 
25х3  

 
 4   3      1   

11-
13,07, 

5, березняк вейниково-
таволговый 

25х3  
 

 0            

9-10,07 8, луг пойменный злаково-
разнотравный  

25х2  1         1   

9-10,07 9, луг злаково-ситниковый, 
зарастающий березой, ивой 

25х2  6        1 4 1  

9-10,07 10, Елово-осино-березовый 
лес разнотравный 

25х2  8       8      

9-10,07 11, ольшаник осоково-
таволгово-вейниковый 

25х2  
 
 
 
 
 
 
 
 

2      1 1     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

7-8,07, 12, сосняк чернично-
долгомошно-сфагновый с 

осиной и березой 

25х2  
 

 1       1     

                
7-8,07 13, осино-еловый хвощево-

вейниково-дудниковый с 
сосной и березой  

25х2  0            

7-8,07 14, ельник чернично-
бруснично-сфагновый с 

осиной + 

25х2  0            

9-10,07 15, сосняк чернично-
тростниково-осоково-

сфагновый  

25х2  3       3     

11-
13,07, 

16, сосново-пушициево-
сфагновое сообщество 

25х3  
 

 0            

 8-9,07, 18, вырубка, зарастающая 
березой, рябинник 

25х3  
 

 5  2     2  1   

7-8,07, 19, ельник сложный 25х2  
 

 3       2  1   

 Всего  750  33 0 2 3 0 0 1 17 1 8 1 0 
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Таблица 8.24. 
 

Результаты осеннего учета мышевидных грызунов и насекомоядных давилками в 2006г. 
 

В т.ч. виды Даты 
отловов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
12-

14,09, 
2, луг злаково-бобово-

разнотравный 
24х3  

 
 17   6  2     5  4  

12-14,09 5, березняк вейниково-
таволговый 

25х3+ 
28  

 

 13    6   5  2   

17-18,09 8, луг пойменный злаково-
разнотравный  

25х2  11 1  9     1    

17-18,09 9, луг злаково-ситниковый, 
зарастающий березой, ивой 

25х2  8   1  1   1 2 3  

17-18,09 10, Елово-осино-березовый 
лес разнотравный 

25х2  
 
 
 
 
 
 
 
 

22       21   1  



 93 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17-18,09 11, ольшаник осоково-
таволгово-вейниковый 

25х2  25       22  1 1 1 

 19-
20,09 

12, сосняк чернично-
долгомошно-сфагновый с 

осиной и березой 

25х2  
 

 9     1   7  1   

19-20,09 13, осино-еловый хвощево-
вейниково-дудниковый с 

сосной и березой  

25х2  14    1   6 1 4 1 1 

19-24,09 14, ельник чернично-
бруснично-сфагновый с 

осиной + 

25х6  21  2  1   15  2 1  

21-24,09 15, сосняк чернично-
тростниково-осоково-

сфагновый  

25х4  5    2   1  1  1 

12-14,09 16, сосново-пушициево-
сфагновое сообщество 

25х3  
 

 5  1     3  1   

18-24,09 18, вырубка зарастающая 
березой, рябинник 

25х6  
 

 36  4     20  9 3  

19-20,09 19, ельник сложный 25х2  
 

 10       8  2   

 Всего  1000  196 1 7 16 11 3  108 3 30 14 3 
 
Учет ловчими канавками мышевидных и насекомоядных не проводился 
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8.2.5. Численность водных беспозвоночных. Зоопланктон. 

Материал и методика 

 Сбор материала в 2006 г. на изучаемых водоемах проводился ежесезонно (замой, 

весной, летом и осенью). В январе пробы были собраны центральной части озер Полисто 

и Круглое, а также в свободном ото льда истоке р. Полисть. В открытый период года на 7 

постоянных станциях, и дополнительно в прибрежных зарослях оз. Полисто  и в 

прибрежной зоне внутренних водоемов заповедника оз. Долгое и Круглое. Пробы 

зоопланктона в пелагиали отбирали тотально стандартной количественной сетью Джеди 

(газ № 64), в зарослях -  фильтрованием через сеть 100 л воды с поверхности.  В местах 

взятия проб измеряли температуру воды, ее прозрачность по белому диску Секки, 

глубину, рН. 

Пробы фиксировались 4 % раствором формалина и обрабатывались в лаборатории, 

количество организмов зоопланктона подсчитывалось в камере Богорова, 

индивидуальный вес организмов определялся по средней длине, согласно уравнениям 

(Рутнер-Колиско, 1977; Балушкина, Винберг, 1979). 

Результаты 

В целом численность и биомасса зоопланктона в 2006 г были довольно низкими, 

следует отметить, резкие колебания количественных показателей зоопланктона в течение 

сезона, что совпадает с данными 2005г. Для данных водоемов характерны вспышки в 

развитии отдельных видов, например Asplanchna priodonta (294 тыс.экз./м³) в оз. Долгое в 

августе 2006 г.  

Таблица 8. 26. 

Результаты учета зоопланктона в озерах Круглое и Долгое (численность          

(тыс.экз /м3 )и биомасса (г /м3))  в 2006 г. 

    Круглое       Долгое     
№ ст январь май август октябрь январь май август октябрь 
Cladocera                
N (тыс.экз./м³) 0 0,220 9,47 0,14 _ 0,705 13,01 0,72 
B (г/м³) 0 0,024 0,206 0,002  0,033 0,307 0,016 
Copepoda                 
N (тыс.экз./м³) 0 0,730 0,59 0 _  1,394 0,000 0 
B (г/м³) 0 0,036 0,588 0   0,042 0,000 0 
Rotatoria                
N (тыс.экз./м³) 0,14 1,760 5,88 1,76 _ 1,058 294 12,96 
B (г/м³) 0,002 0,025 0,169 0,025  0,05 8,453 0,372 
Всего                 
N (тыс.экз./м³) 0,14 2,710 15,934 1,9  _ 3,16 307,01 13,69 
B (г/м³) 0,002 0,074 0,375 0,027   0,081 8,76 0,389 
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Максимальные количественные показатели зоопланктона зарегистрированы в 

августе, минимальные зимой в оз. Круглое. 

Количественные показатели зоопланктона озера Полисто в январе были 

следующими – 3,6 тыс.экз./м³ и 0,215 г/м³; истока реки Полисть – 1,6 тыс.экз./м³ и 0,0,109 

г/м³. Основу численности и биомассы в озере Полисто и реке Полисть составляли два вида 

Cyclops kolensis и Eudiaptomus gracilis, остальные виды встречаются единично. Наиболее 

высокие количественные показатели летом и осенью, отмечались в центре озера и в его 

западной части – Мясницком заливе. 

 В открытый период среднесезонные численность и биомасса зоопланктона в 

пелагиали озера Полисто в 2006 г составили 31,8 тыс.экз./м³  и 0,854 г/ м³, что вполне 

соответствует трофическому статусу данного водоема. 

Таблица 8. 27. 

Результаты учета зоопланктона озера Полисто. (численность (тыс.экз/м³) и 

биомасса (г/м³)) в 2006г. (май – октябрь) 

№ ст 1 2 3 4 5 6 7 среднее 
        Май         
Cladocera                 
N (тыс.экз./м³) 8,540 1,410 2,820 0,720 1,840 0,000 0,150 2,211 
B (г/м³) 0,094 0,560 0,088 0,035 0,055 0,000 0,003 0,119 
Copepoda                 
N (тыс.экз./м³) 14,110 19,050 11,860 8,640 2,820 8,110 5,290 9,983 
B (г/м³) 0,042 0,444 0,461 0,262 0,058 0,116 0,029 0,202 
Rotatoria                 
N (тыс.экз./м³) 1,410 0,000 0,710 0,880 0,710 0,180 0,470 0,623 
B (г/м³) 0,020 0,000 0,007 0,001 0,020 0,005 0,014 0,010 
Всего                 
N (тыс.экз./м³) 24,060 20,460 15,390 10,250 5,360 8,290 5,910 12,817 
B (г/м³) 0,156 0,500 0,556 0,297 0,132 0,121 0,045 0,258 
        Июль         
Cladocera                 
N (тыс.экз./м³)   36,24 18,7 63,95 7,552 29,54 29,08 30,844 
B (г/м³)   1,482 0,952 3,287 0,399 1,115 1,399 1,439 
Copepoda                 
N (тыс.экз./м³)   67,05 21,88 44,71 17,65 14,12 17,65 30,510 
B (г/м³)   0,444 0,596 0,761 0,338 0,32 0,485 0,491 
Rotatoria                 
N (тыс.экз./м³)   3,88 0,000 23,52 3,53 0,000 0,000 5,155 
B (г/м³)   0,001 0,000 0,006 0,001 0,000 0,000 0,001 
Всего                 
N (тыс.экз./м³)   107,18 40,58 132,18 28,726 43,654 46,724 66,507 
B (г/м³)   1,927 1,548 4,054 0,736 1,436 1,884 1,931 
        Октябрь         
Cladocera                 
N (тыс.экз./м³) 4,75 28,22 5,22 7,41 8,19   16,93 11,787 
B (г/м³) 0,027 0,628 0,138 0,331 0,146   0,437 0,285 
Copepoda                 
N (тыс.экз./м³) 9,41 2,82 0,23 7,23 0,47   0,71 3,478 
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B (г/м³) 0,106 0,124 0,007 0,152 0,016   0,024 0,072 
Rotatoria                 
N (тыс.экз./м³) 1,18 1,18 0,000 0,88 0,47   1,41 0,853 
B (г/м³) 0,007 0,034 0,000 0,029 0,004   0,037 0,019 
Всего                 
N (тыс.экз./м³) 15,34 32,22 5,46 15,52 8,9   19,05 16,082 
B (г/м³) 0,141 0,786 0,145 0,508 0,164   0,498 0,374 
    Среднесезонные           
Всего                 
N (тыс.экз./м³)  53,287 20,477 52,650 14,329   23,895 31,802 
B (г/м³)   1,071 0,750 1,620 0,344   0,809 0,854 

 
 Межгодовая динамика количественных показателей зоопланктона. 

Для сравнения были взяты летние численность и биомасса зоопланктона озера 

Полисто, т.к. в 2005 г сбор материала осуществлялся только в летний период.  

Таблица 8.28. 

Численность и биомасса зоопланктона оз. Полисто (лето 2005 и 2006 гг.) 

№ ст 1 2 3 4 5 6 7 среднее 
      2005           
N 
(тыс.экз./м³) 79,7 51,28 80,52 58,35 51,36 70,73 53,59 63,65 
B (г/м³) 2,606 1,743 1,96 1,516 1,487 1,34 0,822 1,639 
      2006           
N 
(тыс.экз./м³)   107,18 40,58 132,18 28,726 43,654 46,724 66,51 
B (г/м³)   1,927 1,548 4,054 0,736 1,436 1,884 1,931 

 
Несмотря на различные гидротермические условия сезонов и сроки отбора проб, в 

среднем по озеру отмечены практически одинаковые летние количественные показатели 

зоопланктона в 2005 и 2006 году, что свидетельствует о стабильности сообщества и 

экосистемы в целом. 

Наблюдаемые различия, связаны только с распределением зоопланктона в водоеме, 

что вполне объяснимо мелководностью озера, сильным колебанием уровня воды, 

ветровым перемешиванием и т.п., а также биотическими факторами – прессом со стороны 

хищников (молоди рыб и рыб планктофагов). 

В целом численность и биомасса зоопланктона в 2006 г были довольно низкими, 

следует отметить, резкие колебания количественных показателей зоопланктона в течение 

сезона, что совпадает с данными 2005г. Для данных водоемов характерны вспышки в 

развитии отдельных видов, например Asplanchna priodonta (294 тыс.экз./м³) в оз. Долгое в 

августе 2006 г.  
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8.3. Экологические обзоры по отдельным группам животных.   

8.3.1. Мышевидные грызуны и мелкие насекомоядные (землеройки).  
Лесные биотопы.  

Во всех биотопах наблюдалось увеличение численности грызунов в 2 и более раза, в 

основном за счет особей рыжей полевки, которая в этом году является несомненным 

доминантом всех лесных биотопов. Данные по сосняку чернично-тростниково-осоково-

сфагновому   (линия 15)* не сочетаются    из-за разности в количестве отработанных 

ловушко-суток по  сезонам (летом 50, осенью 100, число отловленных животных 3 и 5 

особей соответственно).  Сравнение возрастного состояния и видового состава  отловленных 

по сезонам животных -  летом особей Clethrionomys glareolus  (1 половозрелая беременная 

самка и 2 молодых особи)  и осенью (1 взрослый половозрелый самец Clethrionomys 

glareolus  и 1 взрослая особь Sorex araneus, остальные – сеголетки  Sylvaemus uralensis) 

свидетельствует об ограниченности видового разнообразия данного сосняка популяциями 

Clethrionomys glareolus  и Sorex araneus. Наличие вокруг сосняка мелколиственного леса с 

богатыми подлеском и травяным покровом создает хорошие условия для обитания 

популяции Sylvaemus uralensis - молодые особи лесных мышей отличаются высокой 

подвижностью и при расселении пересекают сосняк.  

Наиболее высокая численность мелких млекопитающих  наблюдается в крупных 

лесных массивах, например, елово-осино-березовом лесу разнотравном  (линия 10) - 44%,  

ольшанике осоково-таволгово-вейниковом (линия 11) – 50%,    по сути являющимися 

геоботанически отдельными частями одного лесного массива. Доминантом является рыжая 

полевка 88-95,5%,  летом была поймана беременная самка красной полевки (линия 11).  Это 

вторая находка красной полевки на территории охранной зоны заповедника. Еще этот вид 

был обнаружен на о.Дубовец, уже на заповедной территории.  

Линии 18 (вырубка 10-15 лет зарастающая березой, рябинник) и 14 (ельник чернично-

бруснично-сфагновый с осиной +, имеющий мелколиственное окружение),   также являются 

геоботанически отдельными частями одного лесного массива, этим объясняется осеннее 

обилие нехарактерных для темного ельника видов мышей рода Sylvaemys. Доминантом обоих 

ценозов является рыжая полевка, 55,5 и 71,4% соответственно, далее по обилию Sorex araneus 

25% и 9,5% и   мышь желтогорлая 11,1 и 9,5%. Возрастной состав особей желтогорлой мыши 

на вырубке (линия 18) и в ельнике (линия 14) свидетельствует о стабильной, полночленной 

популяции этой мыши на вырубке. Встречи  особей мыши лесной Sylvaemys uralensis  только 

в противоположной вырубке части ельника (линия 14), примыкающей к молодому 

мелколиственному лесу свидетельствует о разделении ими пространства (имеют сходные 

требования к условиям среды). 
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Биотопы 12 и 13 (сосняк чернично-догомошно-сфагновый с осиной и березой(12) и 

осино-еловый хвощево-вейниково-дудниковый с сосной и березой (13)),  также являются 

геоботаническими частями небольшого лесного массива, поэтому популяции грызунов этих 

биотопов не могут считаться изолированными. В данном случае можно говорить о 

биотопических предпочтениях обитающих видов, о разделении ими пространства. 

Доминантом обоих частей является рыжая полевка -  78 и 43% соответственно, далее по 

обилию бурозубка обыкновенная 11 и 29% и мышь лесная  1 и 7 %. Видовое разнообразие 

выше в  осино-елово-хвощево-вейниково-дудниковой части с присутствием сосны и березы 

(линия 13), 6 видов ( для сравнения, на линии 12 – 3 вида). Обнаружены полевки рода 

Microtus, предпочитают более разнообразную по геоботаническому составу часть леса – 

линия 13.  

Луговые биотопы. 

На суходольных лугах по сравнению с летом численность грызунов возросла до 23,6% 

в основном за счет типичных обитателей лугов мышей полевых и эвритопных видов 

землероек Sorex araneus и  minutus, последняя является содоминантом обыкновенной 

бурозубки. Также на краю суходольного луга было отловлено 2 особи мыши-малютки. В 

этом году мышь-малютка была зарегистрирована на постоянных учетных линиях 2 и 9  

(луга: суходольный и влажный, зарастающий березой и ивой). Численность ее в этом году 

высокая. 

На пойменном лугу (линия 8) кроме обычных видов (мыши полевые и бурозубки) 

была отловлена  ювенильная особь  Sicista betulina, эта случайная поимка вызвана подъемом 

уровня воды из-за влажной осени. Биологической особенностью этого вида является 

впадение в восьмимесячную зимнюю спячку с конца сентября. Ранее эта мышовка была 

встречена только на о.Городок, занятом мелколиственным лесом. Факт встречи особи этого 

вида на экотонном участке (овраг, окаймленный осино-березняком  с присутствием дуба) 

пойменного луга материковой части заповедника при большой подвижности особей этого 

вида свидетельствует о распространенности этого вида по территории. Доминантом 

пойменного луга, как и суходольного  является Apodemus agrarius.  Численность высокая - 

22% попадания, 82% всех пойманных особей приходится на полевую мышь.  

На лугу злаково-ситниковом, зарастающем березой, ивой  (линия 9), среднего по 

увлажнению среди лугов, доминируют землеройки рода Sorex (araneus и minutus), 

содоминантом являются полевки рода Microtus. Численность серых полевок по сезонам (16 и 

12%)практически не изменилась.  

В целом в 2006 году наблюдается рост численности мелких млекопитающих по сравнению с 

предыдущим годом в 2,6 раза, перевес в сторону рыжей полевки объясняется 
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расположением большей части постоянных учетных линий в лесных стациях (из 13 только 3 

линии на лугах).   

Особенности биотопического размещения и показатели обилия мышевидных 

грызунов и землероек отражены в таблице 8.29.   

Таблица 8.29. Показатель обилия  
 
Биотоп (линия №)  Лето,  

процент 
попадания 

% 

Осень,  
процент 
попадания 

% 
Луг злаково-бобово-разнотравный (2)  5,3 23,6 
Луг пойменный злаково-разнотравный (8),   2 22 
Луг злаково-ситниковый зарастающий березой, ивой  (9),  12 16 
Березняк вейниково-таволговый  (5), 0 12,6 
Сосново-пушициево-сфагновое сообщество (16),  0 6,7 
Ельник сложный  (19), 6 20 
Сосняк чернично-догомошно-сфагновый с осиной и 
березой(12),  

2 18 

Вырубка 10-15 лет зарастающая березой, рябинник (18),  6,7 24 
Елово-осино-березовый лес разнотравный  (10),   16 44 
Ольшаник осоково-таволгово-вейниковый (11),    4 50 
Сосняк чернично-тростниково-осоково-сфагновый   (15)*    6 5 
Осино-еловый хвощево-вейниково-дудниковый с сосной и 
березой (13),  

0 28 

Ельник чернично-бруснично-сфагновый с осиной +  (14),   0 14 
Процент попадания (показатель обилия) по биотопам за 
сезон:  

4,4 19,6 

 

8.3.2. Птицы. 

 

С 18 по 21 мая 2006 года в составе комплексной экспедиции с ГПЗ «Рдейский» была 

обследована северная часть Полистовского заповедника. За четыре дня была осмотрена 

территория, прилегающая к границе Рдейского заповедника и расположенная с запада на 

восток от ур. Большое Городище до ур.о-в Хвощевик, с севера на юг от ур. Слобова до 

пустоши Дубовец (общая площадь около 10 кв.км). 

18 мая обследованы остров Хвощевик и его окрестности. На острове ассоциация: сосна 

– можжевельник – хвощ зимующий. На одной из сосен обнаружено крупное нежилое гнездо. 

Вокруг острова грядово-мочажинный сфагнум –комплекс, местами на грядах сосна высотой 

1-2 м.  

Белая куропатка. Самец в грядо-мочажинном комплексе. 

Большой кроншнеп. Одна птица улетела при нашем приближении к острову. Признаков 

беспокойства у гнезда не было. 
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Средний кроншнеп. Пара птиц держалась вблизи острова и также исчезла при нашем 

приближении.  

Серая ворона. Одна особь на болоте. 

На острове: лесной конек, весничка, серая мухоловка, зяблик. 

19 мая обследованы ур. Слобова и ур. Большое Городище. Вдоль канавы на границе 

областей – сосняк средневозрастной. Место впадания канавы в болото – горельник. От него 

до ур. Слобова – мелколиственный лес. Ур. Слобова – луга. На отрезке до Б. Городища – 

сырые мелколиственные леса с преобладанием черной ольхи. Б.Городище – луга, остатки 

построек, крупные деревья. К северу от Б.Городища – мелколиственные леса, 

преимущественно березняки. 

На опушке сосняка у канавы на границе заповедников: козодой, серый журавль. 

Черный коршун, канюк и пара болотных луней отмечены над лугами этих урочищ. Мелкие 

воробьиные птицы – типичные для данных биотопов. Описание гнезда певчего дрозда см. на 

карточке. На лугу в ур. Слобова много мертвого кустарника, что характерно для 

местообитаний ястребиной славки. Однако, сами птицы не обнаружены. Отмечено 3 самца 

серой славки и одна славка не определена до вида. Дважды отмечена чечевица. В Б.Городище 

деревенская ласточка, белая трясогузка, скворец, речной и обыкновенный сверчки. 

21 мая обследовано болото от о-ва Устинов (Рдейский) до пустоши Дубовец и 

Б.Городища. Болото с сосной (высотой 1-2(2.5) м) вересково – пушицево – сфагновое: 

средний кроншнеп – 1, тетерев – 4 косача. Болотный сосняк (2-4 м): лесной конек – 2, 

весничка – 1. Пустошь Дубовец горела в 2003? году. Участки средне- и старовозрастных 

березово-осиновых лесов чередуются с горелыми труднопроходимыми вывалами. К 

Б.Городищу растительные сообщества и их население сменялись следующим образом. 

Горельник (был болотный сосняк 6-8 м) багульниково – пушицево – сфагновый: лесной конек. 

Пирогенная опушка (горелые березы + живые старые Б, Ос – густой подрост березы, ольхи, 

рябины, осины – злаки, разнотравье): весничка, серая славка, певчий дрозд (старое гнездо), 

лазоревка. Остатки березняков высокоствольных (Б+Ос) с подростом: кукушка, лесной конек, 

скворец, крапивник, зеленая пересмешка, славка садовая, теньковка, мухоловка-пеструшка, 

зарянка, соловей, белобровик, большая синица, зяблик, чечевица. Описание гнезда лесного 

конька см. на карточке. Горелые вывалы: луговой лунь (самец), сокол sp. (скорее всего 

дербник), черныш, бекас, вальдшнеп, пестрый дятел (большой или белоспинный), серая 

ворона, крапивник. 

Таким образом, на обследованной территории заповедника и в охранной зоне 

зарегистрировано 39 видов птиц, из которых хищных 5 видов (болотный и луговой лунь, 
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канюк, коршун и вероятно дербник), куликов 5 видов (кроншнепы, черныш, бекас, 

вальдшнеп), куриных 2 вида (белая куропатка, тетерев).   

8.3.3. Рыбы. 
За период исследований было определено и промерено 164 экземпляра рыб оз. 

Полисто пойманных местными рыбаками различными орудиями лова. 

Таблица 8.30. 
Размерно-видовой состав рыб озера Полисто пойманных в 2006г. 

№ Название вида Количество 
экземпляров (шт.) 

Размеры (см) 
Средние           Максимальные 

1. Лещ 45 23 32 
2. Синец 22 25 30 
3. Густера 13 17 20 
4. Окунь 17 18 21 
5. Чехонь 11 27 35 
6 Плотва 5 16 18 
7. Язь 4 26 28 
8. Щука 4 30 35 
9. Судак 2 - 36 
10. Сом 2 - 51 
11. Налим 39 35 41 
 Итого 164   
 

Особое внимание было уделено чехони, т. к. озеро Полисто является единственным 

водоемом Псковской области, где обитает эта рыба. Чехонь поднимается сюда по реке 

Полисть из озера Ильмень, расположенного в Новгородской области. Был определен возраст 

всех пойманных экземпляров чехони. 

 
Таблица 8.31. 

Размеры и возраст чехони озера Полисто. 
Параметры Данные 
Кол-во 

экземпляров 
(шт) 

2 3 2 3 1 

Длина 
 (см) 

25 26 28 30 35 

Возраст 
(лет) 

6 7 8 10 13 

 
Таким образом, ежегодный прирост чехони в озере Полисто составляет около 1 см, 

т.е.чехонь в озере Полисто растет крайне медленно, ежегодный прирост составляет около 

1см, что обусловлено прежде всего условиями внешней среды. 

 

В озерах Долгое и Круглое изучался размерно-возростной состав окуня (лов 

проводился на удочку и донку в 30- 31мая и в 7 - 8 августа 2006 г.), всего было промерено 90 

экземпляров. 
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Таблица 8.32. 
Размерно-возростной состав окуня озера Круглое. 

Пара-метры Данные 
Кол-во экз. 1 1 1 1 1 4 3 9 9 8 6 20 1 1 
Длина (см) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Ср. вес (г) 7,3 8,5 10,

1 
17,
1 

20 28,
3 

29,
9 

35,
7 

41,
6 

50,
8 

64,
5 

80,
0 

90 10
8 

Воз- 
раст 

0+ 0+ 1+ 2+ 2+ 3+ 4+ 4+ 5+ 5+ 5+ 6+ 6+ 8+ 

 
Размерно-возростной состав окуня озера Долгое. 

Параметры Данные 
Кол-во экз. 3 2 9 4 3 3 
Длина (см) 12 13 14 15 16 17 
Ср. вес (г) 26,6 28,1 36,2 44,0 70,6 68,4 
Возраст 4+ 4+ 5+ 5+ 6+ 6+ 

 
В конце мая в питании окуня преобладали поденки (взрослые особи), а именно вид 

Leptophelebia vespertina, массовый вылет которого наблюдался в эти дни, также встречались 

личинки ручейника Phyriganea bipunctata (до 15 шт. в одном желудке). 

В августе в желудках были встречены жуки Dytiscus marginalis (до 3 см), мелкие плавунцы и 

личинки стрекозы Epitheca bimaculata и др.  

8. 3. 4. Водные беспозвоночные.  

Экологические формы зоопланктона. 

   В озерах Долгое и Круглое было встречено 26 вида зоопланктонных организмов, из 

них: 3 – коловратки; 3 – веслоногие и 20 – ветвистоусые ракообразные. Общих видов для 

обоих озер – 8. 

Таблица 8.33.  
Экологические формы зоопланктона озер Долгое и Круглое. 

Экологические формы Количество видов 
Пелагические 7 
Литерально-пелагические 4 
Литерально-зарослевые 8 
Донные 6 
Эвритопные 1 

 
В исследуемый период в озере Полисто встречено 50 видов зоопланктонных 

организмов из них: 11 – коловратки; 29 – ветвистоусые и 10 – веслоногие ракообразные. 

Список видов увеличился по сравнению с 2005 годом (37 видов), за счет более подробного 

изучения зоопланктона прибрежных зарослей водоема.  
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Таблица 8.34. 
Экологические формы зоопланктона озера Полисто. 

Экологические формы Количество видов 
 

% 
от общего числа 

Пелагические 18 36 
Литерально-пелагические 6 34 
Литерально-зарослевые 17 12 
Донные 6 12 
Эвритопные 3 6 
Сезонная динамика зоопланктона 
Озеро Полисто: 

Первый отбор проб был проведен 28 апреля, через два дня после освобождения озера 

ото льда, температура воды не превышала 5ºС, количественные показатели зоопланктона в 

этот период составили 12,82 тыс.экз./м³ и 0, 258 г/ м³ и были близки к зимним ( в январе - 3,6 

тыс.экз./м³ и 0,215 г/ м³), основу и биомассы в озере составляли зимующие популяции Cyclops 

kolensis и Eudiaptomus graciloides, увеличение численности зоопланктона в апреле произошло 

за счет присутствия ювенильных стадий веслоногих ракообразных, свидетельствующего о 

начале их размножения. Ветвистоусые ракообразные также присутствовали в ранневесеннем 

зоопланктоне, их количество в среднем по озеру достигло 2,21 тыс.экз./м³ и 0,119 г/ м³, 

основу численности и биомассы составили взрослые особи Daphnia cristata  и Bosmina 

coregoni, оба вида встречались в озере в зимний период, по литературным данным Daphnia 

cristata  размножается в зимних водоемах (Ривьер И.К., 1992). Другие виды кладоцер 

(Chydorus sphaericus, Bosmina longirostris, р. Alona) встречались единично. 

Следующий отбор проб проводился в июле, в связи с жаркой и сухой погодой, сильно 

упал уровень воды в озере, максимальная глубина на центральной станции водоема не 

превышала 1,5м (весной 2,5м), температура воды достигла 25ºС, наблюдалось интенсивное 

цветение воды, вызванное сине-зелеными водорослями.  Количественные показатели 

зоопланктона в среднем по озеру в этот период составили 66,5 тыс.экз./м³ и 1,931 г/ м³. По 

биомассе (75 % от общей) преобладали ветвистоусые ракообразные, с доминированием трех 

теплолюбивых  видов: Daphnia cuculata, Limnosida frontosa и Diaphanosoma brachiurum. Из 

веслоногих в значительном количестве были представлены Mesocyclops leucarti и Eudiaptomus 

graciloides, а также рачки на ювенильных стадиях развития. Самые высокие численность и 

биомасса 132,2 тыс.экз./м³  и 4,054 г/ м³ - соответственно, были отмечены в центре озера 

(ст.№ 4), самые низкие в устье р. Осьянка (ст.№5) 28,732 тыс.экз./м³   и 0,736 г/ м³, где 

расположены основные места нагула молоди рыб, и такую ситуацию можно объяснить 

интенсивным выеданием зоопланктона подрастающими мальками.  

Последний отбор проб был проведен в середине октября, после осенних дождей 

уровень воды в озере поднялся (глубина в центре 2м), после ночных заморозков температура 

воды упала до 8ºС. Количественные показатели зоопланктона по сравнению с летними 
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значительно снизились и составили 16,1 тыс.экз./м³ и 0,374 г/ м³, по прежнему доминировали 

кладоцеры (76 % от общей биомассы), доминирующее положение заняли Daphnia longispina и 

Bosmina coregoni – виды устойчивые к понижению температуры. Из копепод в значительном 

количестве встречался эвритермный Eudiaptomus graciloides.  

 

Фауна зарослей высшей водной растительности. Зоопланктон. 

 

В июле 2006 г для более полной характеристики зоопланктона озера Полисто. Были 

отобраны пробы зоопланктона в различных растительных ассоциациях, станции отбора проб 

(всего 4) располагались по профилю зарастания  устья р. Осьянка. Всего в зарослях было 

встречено 38 видов зоопланктонных организмов, из которых: 5 - коловратки,  8 - веслоногие и 

25 - ветвистоусые ракообразные. Исследования были проведены в зарослях низких и 

средневысоких надводных растений (1), растений с плавающими листьями (2) и высоких 

надводных растений (3, 4). С увеличением глубины происходила смена растительных 

ассоциаций, от более низких к высоким, а также уменьшение плотности зарослей. 

В целом следует отметить снижение видового разнообразия и биомассы зоопланктона 

от берега в глубину озера. 

 
Таблица 8.35. 

Зоопланктон различных растительных ассоциаций оз. Полисто 
№ Растительная 

ассоциация 
Глубина 
м 

Покрытие 
% 

Число видов 
зоопланктона 

Численность и 
биомасса  

1. Осоки с 
разнотравьем 
 

0 – 0,5 более 90 24 67,18 
1,216 

2. Гореца 
земноводный с 
хвощем 

0,5 - 1 около 80 20 22,88 
0,818 

3. Тростника 
обыкновенного, 
чистая 

1 – 1,5 около 50 18 23,94 
0,719 

4. Камыша озерного,  
чистая 

1 – 1,5 менее 50 16 20,11 
0,411 
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9. Календарь природы.  
 

В 2006 году специальные фенологические наблюдения не проводились. Имеющиеся 
отрывочные сведения о фенологических явлениях, собранные во время полевых выходов 
представлены в таблице 9.1.   

  
Таблица 9.1.  
 

 
Феноявления 

 
Место наблюдений 

 
Даты 

наблюдений 
1 2 3 

явления живой природы 
первая барабанная дробь большого пёстрого 
дятла 

Гоголево 17 февраля 

первая полная песня большой синицы Усадьба 16 марта 
начало токования тетерева Оболонье 20 марта 
прилёт грачей Гоголево 27 марта 
прилёт скворца Гоголево 29 марта 
первая песня жаворонка Усадьба 1 апреля 
первое появление бабочки- крапивницы Усадьба 1 апреля 
первая встреча чибиса окр. п. Бежаницы 3 апреля 
прилёт утки-кряквы Гоголево 7 апреля 
прилет аистов Усадьба, Гоголево 7 апреля 
прилёт трясогузки белой Гоголево 13 апреля 
начало тяги вальдшнепов ур. Читовая 14 апреля 
первая встреча лягушки ур. Залески 17 апреля 
первое появление клещей ур. Залески 19 апреля 
первое кукование кукушки Ратча 20 апреля 
начало пыления ольхи Ратча 20 апреля 
прилёт ласточек Гоголево 22 апреля 
массовое появление лягушки ур. Залески 27 апреля 
начало цветения лещины ур. Залески 24 апреля 
начало цветения ветреницы дубравной ур Залески 27 апреля 
зеленение берёзы Гоголево 1 мая 
первая песня соловья Гоголево 4 мая 
первая встреча комара Ручьи 9 мая 
начало цветения черёмухи Гоголево 12 мая 
начало цветения земляники лесной ур. Грива 17 мая 
начало цветения сирени Гоголево 22 мая 
первая встреча слепня Кондратово 23 мая 
массовое появление слепней Кондратово 28 мая 
выводок кряквы Гоголево 23 мая 
начало цветения ландыша майского ур. Залески 28 мая 
первое появление лисичек ур. Залески 4 июня 
начало цветения брусники ур. Залески 5 июня 
начало цветения клюквы болотной ур. Залески 7 июня 
первое появление подберёзовиков Оболонье 9 июня 
выводок вальдшнепа ур. Заход 11 июня 
начало цветения малины ур. Лебедево 21 июня 
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1 2 3 
сбор скворцов в стаи Ручьи 12 июля 
массовый отлёт гусей оз. Круглое 10 октября 
   

явления неживой природы 
проталины на открытых местах Гоголево 1 апреля 
появление кольцевых проталин в лесу ур. Залески 29 марта 
появление первых промоин на реках р. Хлавица, д. 

Усадьба 
30 марта 

полное освобождение полей от снега Гоголево 10 апреля 
снегопады после полного стаивания снега Гоголево 11 апреля 
снег растаял в лесу полностью ур. Читовая 28 апреля 
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10. Состояние заповедного режима. Влияние антропогенных 

факторов на природу заповедника. 

10.1 Штаты службы охраны (по состоянию на 1.01.2007 г.) 

 

Должность 
Кол-во занятых 

штатных единиц 

Зам директора по охране 

Старший госинспектор 

Участковый госинспектор 

Госинспектор 

1 

2  

2  

10 

 

10.2. Задержано нарушителей – 20 чел. 

10.3. Составлено протоколов о незаконном сборе дикоросов – 19 шт. 

10.4. Изъято дикоросов (клюква)- нет 

10.5. Количество пожаров, (возгораний), имевших место в отчётном году: 

• ВСЕГО: нет 

10.6. Лесная площадь (га), пройденная пожарами - нет, 

• в том числе лесопокрытая площадь - нет. 

• нелесная площадь (га), пройденная пожарами – нет 

10.7.  Расходы по тушению пожаров (тыс. руб.) – нет. 

10.8. Фактов оказания вооружённого сопротивления работникам службы охраны заповедника, 

нападения на них со стороны нарушителей, задержания службой охраны работников 

государственных природоохранных и правоохранительных органов, органов государственной 

власти и управления, а также о выявленных фактах нарушения природоохранного 

законодательства со стороны самих работников заповедника - нет. 

10.9.  Сведения об ограниченной хозяйственной деятельности на территории заповедника: 

� Общая площадь территории заповедника, занятая населёнными пунктами и 

отдельными жилыми и производственными строениями (га) - нет. 

� Общая площадь территории заповедника (га), занятая служебными земельными 

наделами (пахотная земля), личными приусадебными участками и подсобными 

хозяйствами заповедника - нет. 

� Площадь территории заповедника (га), занятая питомниками и дендропарками - 

нет. 
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� Площадь территории заповедника (га), на которой в отчётном году осуществлялось 

сенокошение: 

• режимное - нет; 

• сельскохозяйственное - нет. 

10.10. Количество голов скота, разрешённого к выпасу на территории заповедника в отчётном 

году: 

• крупного рогатого - нет; 

• овец и коз - нет; 

• лошадей - нет; 

10.11. Наличие в границах заповедника хозяйственных объектов сторонних организаций с 

указанием занимаемой ими площади (а также указав, входит ли этот земельный участок в 

состав площади заповедника либо исключён из него), в том числе: 

• комплексов и сооружений гостиничного и туристического типа - нет; 

• горнолыжных комплексов - нет; 

• полярных, гидрометеорологических и навигационных станций - нет; 

• пограничных застав - нет; 

• нефтепромысловых объектов - нет; 

• водозаборов - нет; 

• железных дорог - нет; 

• шоссейных дорог общего пользования - нет; 

• научных стационаров - нет; 

• иных объектов - нет. 

10.12. Количество жителей, постоянно проживающих в границах территории заповедника: 

• Всего - не проживают. 

• В том числе работающих в заповеднике - не проживают. 

10.13. Количество заготовленной в отчётном году (на основании лесорубочных билетов) на 

территории заповедника древесины (куб. м.): 

• деловой - нет; 

• дровяной - нет. 

10.14. Количество зверей и птиц (по видам), отстрелянных в текущем году на территории 

заповедника в научных и (или) регуляционных целях.  Отстрел не проводился. 
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11. Научная и эколого-просветительская деятельность. 

11.1. Научный отдел. 

11.1.1. Штат отдела  

1. Шемякина Оксана Александровна, научный сотрудник на контрактной основе. 

2. Черевичко Анна Владимировна, научный сотрудник на контрактной основе. 

3. Дмитриева Евгения Владимировна, научный сотрудник на контрактной основе 

11.1.2. Научная продукция заповедника. 

1. Яблоков М.С., Васильев С.Н. Птицы среднего течения реки Шелони// Русский 

орнитологический журнал, экспресс- выпуск 315: 327-337. 

2. Яблоков М.С. О гнездовых ассоциациях птиц на верховых болотах// Русский 

орнитологический журнал, экспресс- выпуск 328: 788-793.  

3. Яблоков М.С., Шемякина О.А., Черевичко А.В. Государственный природный 

заповедник Полистовский»- крупнейшая охраняемая территория Псковской 

области// Псковский регионологический журнал.3. Псков: ПГПУ: 72-80.  

4. Шемякина О.А. Полистовский заповедник. Летопись природы. Орнитология. 2005 

г.//  Научные исследования в заповедниках и национальных парках Российской 

федерации за 1998- 2005 годы. Вып.3. Часть 1.: 317-318. 

5. Решетникова Н.М., Королькова Е.О., Новикова Т.А. Флора и фауна заповедников.  

Выпуск 110. Сосудистые растения заповедника «Полистовский» (аннотированный 

список видов). 

11.1.3. Участие в научных и научно-практических совещаниях и конференциях. 

• Участие в региональной общественно- научной конференции с международным 

участием «Северо-западная Россия: проблемы экологии и социально-

экономического развития», Псков. 

11.1.4. В отчетном году на территории заповедника работали  

• Сотрудник Ботанического Института РАН им. Комарова Смагин В.А. 

(«Флуктуации и сукцессии болотной растительности») 

•  Новиков А.А. («Флуктуации и сукцессии растительных сообществ на 

гарях») 

• Сотрудники Главного Ботанического сада РАН им. Цицина Решетникова 

Н.Н. и Королькова Е.О. («Инвентаризация флоры высших растений ГПЗ 

«Полистовский» и его охранной зоны»)  
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            11.2. Отдел экологического просвещения. 

            11.2.1. Штат отдела. 

1.Начальник отдела Попова Л.М. 

2.Методист отдела экологического просвещения Зайцева З.О. 

3.Специалист отдела экологического просвещения  Захарова Н.М. 

11.2.2. Количество выступлений, проведённых в отчётном году сотрудниками: 

• в районной прессе – 8; 

• в областной прессе – 1. 

11.2.3. Издание в отчётном году заповедником полиграфической продукции 

рекламного и эколого-просветительского характера, в том числе: 

• буклетов- 1000 шт.  

• настенные календари- 100 шт.  

• карманные календари- 100 шт.  

11.2.4. Функционировали природоохранные выставки: 

• фотовыставка «Заповедник «Полистовский» 

• детских рисунков «Удивительное болото» 

11.2.5. В отчётном году со школьниками проводилась следующая работа: 

Название мероприятия 
Количество 

мероприятий 

Количество 

участвующих 

школьников 

Отдельные лекции 4 3000 

Семинары и конференции 1 12 

Конкурсы и викторины 6 130 

Кружки 3 34 

Практик и экспедиции 1 10 

Экскурсия - - 

Концерты 1 15 

Ежегодная акция «Марш 

парков» 
1 2000 

Благоустройство 
территории 

- - 

Тематические вечера 1 40 

Показ видеофильмов 2 70 

Научно-исследовательские 

работы 
4 4 
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Заповедник контактирует с  учителями из близлежащих школ. Предоставляет  

методики проведения исследовательских работ (2 шт.), информационную продукцию (10 шт.) 

и фото (20 шт.) для оформления стендов. 

Установлен контакт с экоцентром «Заповедники», г. Москва; Псковским областным 

эколого-биологическим центром, Псковской областной общественной организацией "Чудской 

проект",Балтийским Фондом Природы СПбОЕ Заповедник получает методическую и 

информационную поддержку и принимает участие в проводимых семинарах.  

 

Ежегодно сотрудниками научного и эколого-просветительским отделом  ГПЗ 

«Полистовский» проводится детская экологическая экспедиция «Родник». Участниками 

экспедиции являются учащиеся школ Локнянского и Бежаницкого районов.  Цель проведения 

экспедиции 2006 года – изучение биоразнообразия и экологического состояния оз. Полисто –

памятника природы регионального значения. Озеро входит в состав Полистово-Ловатской 

болотной системы и граничит с заповедником «Полистовский». Отличительной 

особенностью озера является высокий уровень биоразнообразия, оно играет важную роль в 

сохранении местной фауны. Это единственный водоём области,  где отмечена рыба чехонь. 

Свои исследования на озере участники экспедиции проводили по следующим темам:  

изучение водной растительности прибрежной зоны оз. Полисто; рыбы оз.Полисто; изучение 

видового состава макробеспозвоночных прибрежной зоны оз. Полисто. Руководителем 

научно-исследовательских работ была научный сотрудник заповедника А.В. Черевичко, 

которая проводила теоретические и практические занятия. Для развития у детей чувственного 

восприятия природы проводились занятия, сотрудники экопросвещения организовывали и 

проводили различные игры, творческие мастерские. Прочитаны лекции по обеспечению 

безопасности и оказанию первой доврачебной помощи. Дополнительно проводились занятия 

по изучению флоры и фауны заповедника, изучали лекарственные растения. Проводился 

конкурс детского рисунка «озеро Полисто». Также участниками экспедиции была 

организована и проведена акция «Чистый берег» в окрестности деревни Ручьи (уборка 

мусора), были развешены обращения к отдыхающим туристам и рыбакам о бережном 

обращении к природе и уникальному озеру, так как экологическое состояние оз. Полисто 

вызывает опасения. 


