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Аннотация. На примере постагрогенных лесов Кенозерского национального парка (Архангельская 
область) показаны особенности влияния подсечно-огневой и переложной систем земледелия на последу-
ющее формирование ценофлоры живого напочвенного покрова в лесах на бывших пашнях и перелогах в 
сравнении с естественными лесами. Подбор объектов исследований проводили согласно планам межевания 
части Олонецкой губернии XIX века, наложенным на современные топоосновы и планы лесонасаждений. 
Через 100 лет после естественного заращивания пашни и перелоги, отличающиеся повышенным плодоро-
дием почв, не достигли сходства по ценофлоре напочвенного покрова с естественными биогеоценозами. 
В напочвенном покрове лесов, сформировавшихся на постоянных пашнях и перелогах, нет значительных 
различий ни по числу видов, ни по биоразнообразию, ни по структуре ценофлоры. Короткая пахота вызва-
ла гетерогенность почв на перелогах, что привело к пестроте живого напочвенного покрова и к различиям 
по доминантам ценофлоры с лесами на постоянных пашнях. На старых пашнях доминантом ценофлоры 
является Oxalis acetosella, создающая ровный фон с высоким коэффициентом участия вида. На бывших 
перелогах доминирует Calamagrostis epigeios, синузии которого перемежаются с Oxalis acetosella.  
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почвенный покров, ценофлора, эколого-ценотический анализ, доминанты, ассоциации.
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Abstract. Using the example of post-agrogenic forests of the Kenozero National Park (Arkhangelsk Region), 
the articles reveals the impact of slash-and-burn and shift farming systems on the subsequent formation of the 
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coenoflora of the ground cover in forests on former arable land and forest fallows in comparison with natural 
forests. The selection of research objects was carried out according to the plans of surveying a part of the Olonets 
province of the 19th century, superimposed on modern topographical bases and forest plantation plans. 100 years 
after the natural overgrowth of arable lands and fallows, characterized by increased soil fertility, did not achieve 
similarity in the coenoflora of the ground cover with natural biogeocenoses. There are no significant differences in 
the ground cover of forests formed on permanent arable land and forest fallows, either in the number of species, or 
in biodiversity, or in the structure of the coenoflora. Short plowing caused heterogeneity of soils on fallows, which 
led to the diversity of the living ground cover and to differences in the dominants of the coenoflora from forests on 
permanent arable lands. On old arable lands, Oxalis acetosella dominates the coenoflora, creating an even back-
ground with a high participation rate of the species. The former fallows are dominated by Calamagrostis epigeios, 
the synusia of which are interspersed with Oxalis acetosella.

Keywords: historical mapping, postagrogenic forests, forest fallows, arable land, ground cover, coenoflora, 
ecological and coenotic analysis, dominants, associations. 

Acknowledgments. The authors are grateful to A. V. Kozykin, N. A. Prozherina, and A. A. Aleynikov, who 
took part in the field work. The research was carried out within the framework of the topic “Identification of objects 
of slash-and-burn and shifting farming in the territory of the Kenozero National Park”.

For citation: Nakvasina E. N., Petrova N. V. The structure of coenoflora of the living ground cover in post-
agrogenic forests in the Kenozero National Park. Vestnik of Orenburg State Pedagogical University. Electronic 
Scientific Journal, 2023, no. 2 (46), pp. 89—101. DOI: https://doi.org/10.32516/2303-9922.2023.46.6.

Введение     
Леса, сформированные на залежных сельскохозяйственных землях различного ис-

пользования — постагрогенные леса, являются одним из направлений формирования 
вторичных лесов, требующих особых принципов и адаптивных стратегий управления и 
сохранения. Вторичные леса в России, Европе и на планете в целом в настоящее время 
образуют общий фон, их доля оценивается как ¾ существующего лесного фонда [19; 26]. 
Основными причинами формирования вторичных лесов являются рубки и землепользо-
вание, в том числе исторически сложившиеся в лесной зоне системы подсечно-огневого 
и лесопольного земледелия. Площадь лесов, сформированных на старых сельхозугодьях 
в подзоне средней тайги Архангельской области, оценивается почти в 1 млн. га [16].

Рядом отдельных исследований показано, что леса, сформированные на бывших 
сельскохозяйственных угодьях, отличаются от коренных по флористическому составу, 
свойствам почв, продуктивности, перераспределению пула углерода и другим показа-
телям [3; 13; 14; 24]. Эти различия определяются зональными особенностями факторов 
почвообразования и сукцессионной смены растительности [2].

Большое значение в сукцессионных процессах имеет история полей, плодородие 
почв, применяемые орудия и технологические приемы, длительность обработки почвы 
и выращиваемые культуры. Тип предыдущего землепользования создает достаточно 
устойчивые факторы, прежде всего почвенные, которые в процессе естественного за-
ращивания слабо меняются под воздействием природных и влияют на формирующиеся 
леса [23]. Согласно проведенным исследованиям, история землепользования сохраняет-
ся в течение нескольких столетий и может проявляться в изменении биоразнообразия, 
морфологии и свойств почвы, структуры и продуктивности лесных насаждений [20; 24; 
26]. Исследования в постагрогенных лесах на зональных и азональных почвах региона 
показали, что рост древесных пород усиливается, производительность повышается на 
1—2 класса бонитета, однако снижается качество древесины [3]. В подобных лесах про-
являются различия и по свойствам почв, по структуре ценофлоры, что требует необходи-
мых корректировок классификационных и терминологических подходов, в том числе для 
целей лесоустройства. 

Особый интерес представляют спелые постагрогенные леса, сформировавшиеся на 
бывших полях в системе подсечно-огневого и лесопольного земледелия. Несмотря на су-
ществовавшую в то время мелкопольность, участки этих лесов при определенном навыке 
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или картографической подготовке хорошо идентифицируются, особенно в системе особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ), и прежде всего в национальных парках, где 
поддерживают историю культурного освоения ландшафтов [11]. В Кенозерском нацио-
нальном парке А. В. Козыкиным [7] проведена работа по наложению планов межевания 
части Олонецкой губернии 1861 г. на современные топоосновы в виде лесных планов. 
Это позволило подобрать необходимые объекты исследования с разной историей полей и 
провести их почвенную идентификацию для решения поставленных целей.

Цель нашего исследования состояла в рассмотрении особенностей формирования 
ценофлоры напочвенного покрова постагрогенных лесов на залежах с разной историей 
освоения сельскохозяйственных угодий в исторических ландшафтах Кенозерского наци-
онального парка.

Объекты и методы
В северной части Кенозерского национального парка, вблизи д. Вершинино (Плесец-

кий район Архангельской области) подобраны два участка старых сельскохозяйственных 
угодий, описанных на межевых планах XIX века как перелоги и пашни, относящиеся к 
наделу ранее существовавшего поселения (рис. 1). 

Рис. 1. Местоположение участка исследований на карте Кенозерского национального парка (слева), 
расположения пробных площадей в Ручьевой Лахте (справа вверху) и фрагмент старого межевого 

плана Ручьевой Лахты с выделенными пахотными наделами (справа внизу) 

При рекогносцировочном обследовании обращали внимание на артефакты (кучи 
камней, межпольные борозды), которые помогали идентификации старых наделов. На 
каждом поле проводили почвенное опробование и закладывали почвенный разрез для 
выявления присущих пахоте строения и признаков почвенного профиля, это позволило 
подтвердить наличие обработок почвы разной длительности и проработки пахотного/
освоенного горизонта.
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Было подтверждено правомерное отнесение трех старых полей к категории перелог 
(кратковременно используемый участок после отжига леса) и трех полей к категории 
постоянных пашен. Все поля осваивались в результате отжига леса, что соответствовало 
найденным в почвенном профиле, чаще в освоенном пахотой горизонте, углей, более 
крупных (до 1 см и более) на переложных участках и мелких (до 2 мм) на пашнях. 

Освоение наделов (пашен и перелогов) проводилось подсекой. Перелоги после от-
жига леса использовали для выращивания культур «на золе» в течение 2—10 лет, затем 
оставляли на заращивание для восстановления плодородия почв, после чего могли ис-
пользовать снова. Перелоги часто считались резервом земель, были выгодны земледель-
цам, так как не облагались налогами. Пашни формировались в результате многолетней 
обработки и удобрения освоенных земель, их использовали для возделывания наиболее 
значимых культур (репа, зерновые). Строение и плодородие почв таких участков отлича-
лось и в то время и сохранило свои отличия до сих пор, несмотря на их зарастание лесом 
(табл. 1). Исходной почвой на освоенных участках была подзолистая, что подтверждает-
ся сохранившимися пятнами оподзоливания и наличием незатронутого освоением иллю-
виального горизонта, типичных в строении почвенного профиля подзолистых почв. 

Таблица 1
Характеристика древостоя и почв на пробных площадях

Номер
ПП

Категория 
землепользования 

старых угодий

Состав 
древостоя 
(возраст)

Характеристика освоенного 
горизонта

Название почвы
Мощность, 

см
С орг, 

% рНсол

КП-01 Пашня 8Б2Е (90) 15 2,53 4,2
Агрозем текстурно-дифференци-
рованный постагрогенный 
мелкопахотный легкосуглинистый

КП-02 Пашня
7Б3Е 

ед.Олс 
(85)

17 3,36 4,4
Агродерновоподзол 
постагрогенный супесчаный 
мелкопахотный

КП-03 Пашня 7Б3Е (80) 11 3,89 4,8
Агрозем текстурно-дифференци-
рованный постагрогенный 
мелкопахотный легкосуглинистый

КП-04 Перелог 8Б1Ос1С 
(105) 16 3,25 3,7

Агродерново-подзолистая 
текстурно-дифференцированная 
реградированная гетерогенная 
легкосуглинистая

КП-05 Перелог 9Б1Ос 
(105) 9 2,16 3,6

Агродерново-подзолистая 
текстурно-дифференцированная 
реградированная гетерогенная 
легкосуглинистая

КП-06 Перелог 9Е1Олс 
(115) 11 2,90 4,0

Агродерново-подзолистая 
текстурно-дифференцированная 
реградированная гетерогенная 
легкосуглинистая

К Естественное 
насаждение

4Е2С4Б
(100) — 0,2* 3,6*

Подзол альфегумусный 
поверхностно-осветленный 
иллювиально-железисто-
гумусовый легкосуглинистый  

Примечание: Е — ель обыкновенная (Picea abies (L.) Karst. × P. obovata Ledeb.), С — сосна лесная 
(Pinus sylvestris L.), Б — береза повислая (Betula pendula Roth), Ос — осина (Populus tremula L.), Олс — 
ольха серая (Alnus incana (L.) Moench); * — для верхней 20 см толщи почвы. 
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Время забрасывания участков определяли по максимальному возрасту деревьев. 
На перелогах в верхней части почвенного профиля хорошо просматривается гете-

рогенный горизонт с мозаикой пятен лесной подстилки, подзолистого и иллювиально-
го горизонта, что говорит о слабом агрогенном воздействии. На пашнях сформирован 
типичный пахотный горизонт с равномерной окраской за счет длительного агрогенного 
воздействия, с ровной нижней границей, четко ориентированной на глубину пахоты со-
хой. Название почв давали по Классификации [6]. 

Содержание органического углерода в процентах определяли элементным анализом 
(ЕА-3000) в ЦКП «Арктика», рН солевой вытяжки — иономером «Эксперт 001» (табл. 1). 

На каждом поле закладывали пробные площади размером 20×20 м, что соответство-
вало площади полей того времени и не позволяло выйти за их границы. На пробной 
площади на площадке 100 м2 делалось геоботаническое описание [8] с определением 
абсолютного проективного покрытия видов [4; 15]. Эколого-ценотический анализ цено-
флоры напочвенного покрова проводили по общепринятым методам [15], используя ре-
гиональные сводки флоры [18]. Латинские названия видов сосудистых растений даны по 
сводке С. К. Черепанова [17]. 

Сравнение структуры живого напочвенного покрова пашен и перелогов проводили с 
естественным насаждением близкого возраста, расположенным вблизи изучаемого наде-
ла (см. табл. 1).

Для оценки сходства флористического состава использовался индекс Жаккара. Цено-
тическая значимость видов на пробных площадях оценивалась путем расчета коэффици-
ента участия (КУ) по доминирующим видам в сообществах [15]:

 
КУ =  

ППср.

ППсрΣ Σ.
 ∙ 𝑝𝑝 =

ППср.

ППср.
 ∙  
𝑎𝑎
n

, 

где ППср. — среднее проективное покрытие вида, p — встречаемость вида, a — число 
площадок, на которых вид встретился, n — общее число площадок.

Результаты и их обсуждение
Сформированные на перелогах и пашнях насаждения представлены в основном бе-

резой повислой, первой поселившейся на залежах, ель обыкновенная поселилась на 20—
30 лет позже, занимая экологические ниши. Древостои высокополнотные, с абсолютной 
полнотой на старых пашнях 40—46 м2/га, на перелогах — 33—49 м2/га. Много валежа и 
сухой древесины. Естественное возобновление и подлесок отсутствуют. 

Несмотря на высокую кислотность почв, вызванную поселением лесной раститель-
ности, в верхних освоенных горизонтах почв спустя 85—115 лет после забрасывания по-
лей сохраняется достаточно высокое плодородие, способное изменить и продуктивность 
древостоев, и экологическую структуру растительности нижних ярусов биогеоценоза.

На обследованных бывших пашнях и перелогах выявлено всего 38 видов сосудистых 
растений, относящихся к 34 родам и представляющих 21 семейство [12]. Ведущими се-
мействами являются Ericaceae (3 рода, 4 вида), Scrophulariaceae (2 рода, 4 вида), Poaceae 
(3 рода, 3 вида), Apiaceae (3 рода, 3 вида) и др. В естественном лесном насаждении за-
фиксировано 18 видов сосудистых растений, относящихся к 15 родам и представляющих 
14 семейств. Ведущими семействами являются Ericaceae (1 род, 2 вида), Rosaceae (1 род, 
2 вида) и Equisetaceae и др. (1 род, 2 вида). 

Представленность видов на отдельных полях (перелогах и пашнях) ограничена 25 
видами. В естественном насаждении встречаемость по количеству видов меньше в 1,5 
раза. Число видов мохово-лишайникового яруса в нарушенных насаждениях выше, чем 
в естественных (табл. 2). 



Вестник Оренбургского государственного педагогического университета
Электронный научный журнал (online). ISSN 2303-9922. http://vestospu.ru

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / BIOLOGICAL SCIENCES

2023. № 2 (46)94

Таблица 2
Распределение числа видов напочвенного покрова на пробных площадях

Показатель
Номер пробной площади Естественное 

лесное 
насаждение

Пашни Перелоги
КП-01 КП-02 КП-03 КП-04 КП-05 КП-06

Травяно-кустарничковый ярус
Число видов 20 25 22 23 25 20 18
Число родов 18 24 22 22 25 19 15
Число семейств 13 15 13 15 16 13 14

Мохово-лишайниковый ярус
Число видов 4 4 0 5 5 3 3
Число родов 4 4 0 5 5 3 3
Число семейств 4 4 0 5 5 3 3

Неоднократно отмечалось, что при зарастании сельскохозяйственных угодий лесом 
эволюция идет в направлении зональных типов лесных экосистем с зарастанием зале-
жей доступными от стен леса породами, однако плодородие почв на залежах может вно-
сить свои коррективы и определять начальные этапы восстановительных сукцессий [3; 
22]. Плодородие почв на изучаемых пашнях и перелогах (табл. 1) спустя 100 лет после 
прекращения сельскохозяйственного использования остается достаточно высоким, по 
содержанию органического углерода, а следовательно, и гумуса, оно выше, чем на сель-
хозугодьях региона [1, с. 52], и в 10—15 раз превышает содержание углерода в типичных 
лесных почвах. До сих пор нет единого мнения о том, какое действие (положительное 
или отрицательное) оказывает повышенное плодородие на восстановление растительно-
сти, структуру сообществ при реновации [22].

По мнению авторов работы [10], наиболее активно демутационные изменения в 
структуре и составе вторичных сообществ происходят на залежных пашнях. Однако спу-
стя 100 лет после забрасывания на изученных перелогах и пашнях значимых различий по 
численности видов и биоразнообразию не наблюдается. Возможно, это связано с поддер-
жанием плодородия почв в первые годы после отчуждения за счет разрастания травяни-
стой растительности в период залужения [3, с. 80]. 

Сравнение биоразнообразия ценофлоры напочвенного покрова на перелогах и паш-
нях показало их достаточно высокое сходство, индекс Жаккара (I) колеблется от 34 до 
58% (табл. 3). 

Таблица 3
Сходство ценофлоры напочвенного покрова — индекс Жаккара, %

Пробная 
площадь

Пашни Перелоги Естественное 
лесное 

насаждениеКП-01 КП-02 КП-03 КП-04 КП-05 КП-06

КП-01 51,4 42,9 40,5 38,5 34,3 25,0
КП-02 57,1 50,0 43,9 52,9 35,1
КП-03 45,9 55,6 58,1 33,3
КП-04 81,3 64,5 35,1
КП-05 55,9 33,3
КП-06 43,3
Естественное
лесное 
насаждение
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Между собой старые пашни менее схожи (I равен 41—57%), чем перелоги с гетеро-
генным почвенным покровом (56—81%). Это может быть связано с историей пашенного 
воздействия, его длительностью, выращиваемыми культурами. Есть мнения, что дли-
тельность сохранения различий между естественными и постагрогенными насаждения-
ми определяется в сотни лет [2; 21; 24; 27], причем изменения в почвенной составляю-
щей происходят медленнее и отстают от демутации растительности [9]. 

И пашни, и перелоги в течение сотни лет после отчуждения не достигли уровня био-
разнообразия естественного насаждения (контроль), сходство с которым невысоко (I ра-
вен 25—43%). Из-за близости видового состава напочвенного покрова различий по сход-
ству у пашен и перелогов с естественным насаждением не наблюдается. 

На пашнях и перелогах состав доминирующих видов близок: Calamagrostis epigeios, 
Oxalis acetosella, Equisetum arvense, Rubus saxatilis, Fragaria vesca, Vaccinium vitis-idaea, 
Vaccinium myrtillus, Convallaria majalis, Pyrola rotundifolia, Maianthemum bifolium (табл. 4). 
Однако эти виды имеют разную фитоценотическую значимость в лесах на участках с 
разным агрогенным воздействием. В насаждениях на бывших постоянных пашнях фоно-
вым индикатором (проективное покрытие до 80%) является Oxalis acetosella, что связано 
с сохранением эффективного плодородия почв. Именно она определяет формирование 
ассоциаций: кислично-грушанко-фиалковая, кислично-хвощево-костяничная, кислич-
но-землянично-костянично-майниковая.

 Таблица 4
Коэффициент участия доминирующих по абсолютному проективному покрытию 

видов на пробных площадях

Пробная площадь Доминирующие виды ППср, % p, % КУ, %

КП-01
Oxalis acetosella 80 100 57
Pyrola rotundifolia 30 100 21
Viola mirabilis 30 66 14

КП-02
Oxalis acetosella 80 100 37
Equisetum arvense 80 100 37
Fragaria vesca 55 100 25

КП-03

Oxalis acetosella 80 100 29
Rubus saxatilis 55 16 3
Maianthemum bifolium 55 100 20
Fragaria vesca 80 100 29

КП-04

Calamagrostis epigeios 80 50 16
Oxalis acetosella 55 100 22
Vaccinium myrtillus 55 66 14
Vaccinium vitis-idаеа 55 83 18

КП-05
Calamagrostis epigeios 80 50 29
Oxalis acetosella 55 100 40

КП-06
Calamagrostis epigeios 80 50 21
Oxalis acetosella 55 100 28
Convallaria majalis 55 83 24

Естественное
лесное насаждение

Vaccinium vitis-idaea 65 50 17
Maianthemum bifolium 65 50 17
Vaccinium myrtillus 60 75 23

На перелогах, в отличие от постоянных пашен, в напочвенном покрове лесов доля 
кислицы ниже (проективное покрытие до 55%), а доминантным видом становится Cala-
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magrostis epigeios. Это приводит к образованию на участках перелогов чередующихся 
злаковых и кисличных синузий. Для перелога характерны вейниково-кислично-чер-
нично-брусничные ассоциации, вейниково-кислично-костяничные и снытево-вейнико-
во-кислично-ландышевые ассоциации.

В естественном насаждении в составе напочвенного покрова преобладает брусни-
ка (проективное покрытие 65%), майник двулистный (проективное покрытие 65%), в 
меньшей степени представлена черника с проективным покрытием 60%. Для изученного 
естественного насаждения характерна ассоциация бруснично-майниково-черничная.

Oxalis acetosella на пашнях и перелогах имеет 100%-ную встречаемость, однако ко-
эффициент участия в ценофлоре на старых пашнях вдвое выше, чем на перелогах, где 
она участвует в формировании мозаики синузий с вейником. 

На изученных пробных площадях присутствуют и менее обильные виды с высо-
кой встречаемостью, которые также достаточно значимы в формировании ценофлоры 
(Convallaria majalis, Pyrola rotundifolia, Maianthemum bifolium, Fragaria vesca, Equisetum 
arvense). В то же время присутствуют и виды с высоким проективным покрытием, но 
с низкой встречаемостью. К ним можно отнести Rubus saxatilis, который, несмотря на 
высокое абсолютное проективное покрытие, имеет низкое значение КУ, что связано с 
синузиальной мозаикой.

В естественном насаждении ни Calamagrostis epigeios, ни Oxalis acetosella в доми-
нантах не представлены. 

Различия в плодородии почв и синузиальной мозаике напочвенного покрова в фор-
мирующихся на залежах лесах отразились и на расселении мхов. На бывших пашнях ос-
новной мохово-лишайниковый покров чаще представлен Pleurozium schreberi, Dicranum 
polysetum, Mnium sp., Ptilidium ciliare. Первые три вида распространены и в естественном 
насаждении. Гетерогенность почв и синузиальность напочвенного покрова на перелогах 
привели к появлению в моховом ярусе Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus triquetrus. 

Проведен биоэкологический анализ ценофлоры на бывших пашнях и перелогах. За 
время зарастания лесов они прошли несколько сукцессионных стадий, связанных с рас-
пространением растительности различных экологических групп: от луговой в начале за-
лежеобразования до лесной при формировании лесного насаждения. Согласно нашим 
сукцессионным исследованиям [3], смена луговой стадии на лесную происходит пример-
но через 40 лет после отчуждения сельскохозяйственных земель из активного аграрного 
использования. И в структуре ценофлоры формирующихся лесов могут быть представ-
лены виды, оставшиеся после луговой стадии. 

Представленность экологических групп видов напочвенного покрова приведена в та-
блице 5. В напочвенном покрове лесов на пашнях и перелогах преобладает комбинатив-
ная группа растений, имеющих способность к произрастанию как под пологом леса, так 
и в луговых сообществах. 

Таблица 5
Представленность видов эколого-ценотических групп в напочвенном покрове, шт./%

Группа КП-01 КП-02 КП-03 КП -04 КП-05 КП-06 Естественное
лесное насаждение

Лесная 7/35 8/32 8/36 6/26 6/25 6/30 10/59
Луговая 1/5 1/4 1/5 1/4 2/8 0/0 1/6
Комбинативная 12/60 16/64 13/59 16/70 16/67 14/70 6/35

 
Часть видов осталась от стадии зарастания пахотных земель луговыми травами 

(Solidago virgaurea, Trifolium pratense). Лесные виды на пашнях и перелогах появляются 
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в ценофлоре позже, при зарастании полей лесом, когда начинается формирование полога 
древесных пород (Trientalis europaea, Pyrola rotundifolia, Vaccinium vitis-idaea, Anthriscus 
sylvestris и др.). На бывших пашнях за счет выравненности почвенного покрова число 
лесных видов несколько выше, тогда как гетерогенность почв на перелогах способствует 
сохранению луговых и комбинативных видов. Высокая представленность видов комби-
нированной группы характерна в целом для постагрогенных лесов Каргопольского райо-
на Архангельской области [3, с. 79].

В напочвенном покрове естественного насаждения преобладают виды, относящиеся 
к лесной группе, такие как Maianthemum bifolium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-
idaea и др. Из группы луговых встречается Filipendula ulmaria. Доля видов комбина-
тивной группы значительно ниже (35%) и представлена Fragaria vesca, Rubus saxatilis, 
Geranium sylvaticum и др.

На исследуемых пашнях и перелогах, заросших лесом, преобладают мезофиты и ме-
зотрофы (табл. 6), которые произрастают в среде с достаточным плодородием и увлажне-
нием, что характерно для лесов региона [5, с. 62]. Мезофиты представлены: Pyrola rotun-
difolia, Convallaria majalis, Maianthemum bifolium, Fragaria vesca, Veronica chamaedrys, 
Atragene sibirica, Angelica sylvestris, Hypericum perforatum, Viola mirabilis, Vicia sylvatica, 
Paris quadrifolia, Vaccinium myrtillus, Trientalis europaea, Equisetum sylvaticum. Неболь-
шую долю составляют гигрофиты, среди которых только два вида: Oxalis acetosella и 
Rubus saxatilis. 

Таблица 6
Распределение видов по экологическим особенностям — по отношению к увлажнению 

и трофности, шт./%

Группа
Представленность групп по пробным площадям

Пашни Перелоги Естественное лесное 
насаждениеКП-01 КП-02 КП-03 КП-04 КП-05 КП-06

По отношению к увлажнению
Мезофит 19/95 24/96 22/100 22/96 24/96 18/90 15/88
Гигрофит 1/5 1/4 0/0 1/4 1/4 2/10 2/12
Всего видов 20/100 25/100 22/100 23/100 25/100 20/100 17/100

По отношению к трофности
Мезотроф 20/100 21/84 21/91 20/87 22/88 18/90 14/82
Эвтроф 0/0 1/4 0/0 1/4 1/4 1/5 2/12
Олиготроф 0/0 3/12 2/9 2/9 2/8 1/5 1/6
Всего видов 20/100 25/100 23/100 23/100 25/100 20/100 17/100

Для естественного лесного насаждения, так же как для пашен и перелогов, по отно-
шению к увлажнению почвы преобладают растения мезофиты, представленные лесными 
видами (Vaccinium myrtillus, Fragaria vesca, Vaccinium vitis-idaea, Geranium sylvaticum и 
др.). Гигрофиты представлены двумя видами: Oxalis acetosella и Filipendula ulmaria.

В ценофлоре пашен и перелогов преобладают мезотрофы (Oxalis acetosella, Trien-
talis europaea, Convallaria majalis, Melampyrum sylvaticum и др.), в меньшей степени 
встречаются олиготрофы (Orthilia secunda, Vaccinium vitis-idaea, Lerchenfeldia flexuosa). 
Требовательные к плодородию почвы эвтрофы (Chamaenerion angustifolium, Aegopodium 
podagraria) чаще встречаются на бывших перелогах, занимая мозаичные ниши с гумуси-
рованными почвами. 

Распределение видов по трофности в естественном лесном насаждении близко к 
агрогенно нарушенным участкам. Также большинство видов относится к мезотрофам 
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(Trientalis europaea, Angelica sylvestris, Fragaria vesca и др.). Меньшую долю занимают 
эвтрофы, всего два вида (Chamaenerion angustifolium, Filipendula ulmaria), и олиготрофы, 
которые представлены одним видом (Vaccinium vitis-idaea). 

Почвенная неоднородность при короткой пахоте на перелогах может усиливаться при 
поселении древесных и кустарниковых пород при зарастании залежей лесом [25]. Но в то 
же время видовой состав ценофлоры залежей в таежных регионах обусловлен представ-
ленностью видов в соседних сообществах, которыми при мелкополье того времени чаще 
и выступали стены леса. Именно состав стен леса и величина поля определяют характер 
зарастания залежей и структуру ценофлоры [3].

Заключение
Историческая картография — наложение старых межевых планов на современные 

топоосновы и лесные планы — позволяет достаточно точно выявить постагрогенные 
леса, сформированные на старых сельскохозяйственных участках с разной технологией 
использования (в нашем случае пашни и перелоги). Изучение разных аспектов форми-
рования лесных насаждений, в том числе особенностей живого напочвенного покрова и 
почвенных свойств, позволяет проследить сукцессионные изменения и оценить  прогно-
зы реновации насаждений. 

Через сто лет после забрасывания и естественного зарастания сельскохозяйствен-
ные угодья (пашни и перелоги), несмотря на протекание зональных процессов почво-
образования и ренативации, не достигли сходства по ценофлоре напочвенного покрова 
с естественными биогеоценозами. Причиной может быть сохраняющееся повышенное 
плодородие почв и отсутствие ярко выраженных процессов оподзоливания, типичных 
для лесов таежной зоны. В напочвенном покрове лесов, сформировавшихся на постоян-
ных пашнях и перелогах, нет значительных различий ни по числу видов, ни по биораз-
нообразию, ни по структуре ценофлоры. Короткая пахота вызвала гетерогенность почв 
на перелогах, что привело к пестроте живого напочвенного покрова и к различиям по до-
минантам ценофлоры с лесами на постоянных пашнях, с выравненными по плодородию 
верхними горизонтами почв. На старых пашнях доминантом ценофлоры является Oxalis 
acetosella, создающая ровный фон с высоким коэффициентом участия вида. На бывших 
перелогах доминирует Calamagrostis sp., синузии которого перемежаются с Oxalis aceto-
sella. 

В результате формируются леса с различными ассоциациями напочвенного покрова, 
не характерного для естественных таежных лесов. На старых пашнях — кисличные с 
включением рецессивных лесных видов разной представленности, на перелогах — вей-
никово-кисличные в сочетании с другими видами в составе ассоциаций и с хорошо за-
метной синузиальной мозаикой доминантных видов. Эти ассоциации проявляются в пре-
делах площади заброшенного поля, часто небольшой, и наряду с артефактами (камни, 
межи) могут быть видимым основанием при поиске и идентификации постагрогенных 
лесов в регионе. 
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