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Статья содержит результаты исследования травяного напочвенного покрова 
Лесной опытной дачи РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева, которое проводилось 
в рамках почвенно-экологического обследования данной территории с 1998 г. Дана 
оценка современного состояния травяного фитоценоза ЛОД, приводится инфор
мация о видовом разнообразии напочвенного покрова территории. Рассмотрены 
аспекты влияния экологических факторов на пространственную структуру фито
ценоза, а также вопрос влияния рекреационной нагрузки на биогеоценоз в преде
лах мегаполиса.

Антропогенное воздействие на по
чву и окружающую природу разно
образно, усиливается со временем и 
носит необратимый характер. В ре
зультате деятельности человека на 
месте одного и того же типа биогео
ценоза могут возникнуть разные, не
редко резко отличающиеся друг от 
друга антропические модификации 
(на месте леса — луг и т. д.).

Изменение состава и свойств ра
стительного и почвенного покрова 
отражает их реакцию на антропо
генные воздействия и для понима
ния механизмов деградации и вос
становления биогеоценозов особое 
значение приобретает мониторинг 
экологического состояния урбанизи
рованных территорий.

Непременным элементом эколо
гических исследований является оп
ределение взаимосвязей между 
живыми организмами и условиями 
среды, при этом растения высту
пают наиболее чуткими и динамич
ными индикаторами этих условий, 
так как «растительность принима
ет среду в естественной шкале» [3].

Экологический анализ видового 
состава фитоценоза и его структур

ных отдельностей позволяет изу
чить предшествующие стадии и 
дать оценки изменений сообщества 
в ближайшем будущем. Изучением 
отношения растений к экологичес
ким факторам разной природы с 
целью определения состояния раз
личных биогеоценозов занимались 
многие исследователи [2, 10].

Характеристика объекта иссле
дований. Изучение травяного напоч
венного покрова как компонента 
лесной экосистемы в условиях ме
гаполиса Москвы выполнялось нами 
в рамках комплексного почвенно
экологического обследования, кото
рое проводится на территории Лес
ной опытной дачи (ЛОД) РГАУ - 
МСХА с 1998 г. под руководством
В.Д. Наумова и Н.П. Сорокиной, кон
сультант по геоботаническим иссле
дованиям — А.В. Чичев.

Для достижения цели исследо
вания были поставлены следующие 
задачи: изучение современного со
стояния травяного фитоценоза ЛОД 
(выявление видового состава, аре
алов распространения отдельных 
видов их обилия и т. д.); вскрытие 
закономерностей пространственно-
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го распределения компонентов на
почвенного покрова в зависимости 
от экологических условий — харак
тера древесного яруса, почвенно
литологических и гидрологических 
режимов, а также группы антро
погенных факторов; систематиза
ция литературных данных по ука
занным параметрам.

Регулярные наблюдения за со
стоянием древесных насаждений на 
территории ЛОД ведутся непрерыв
но с открытия Петровской земле
дельческой и лесной академии в 
1865 г. и до настоящего времени бо
лее чем 140 лет. Почвенный покров 
территории также неоднократно 
был предметом изучения. Первые 
исследования почв ЛОД относятся 
к 70-м годам XIX в. [7]. При этом 
меньшее внимание уделялось изу
чению травяного покрова [7, 9, 11,

15]. Ю. А. Насимович [4, 5] провел 
обобщение и систематизацию лите
ратурных данных по флористичес
кому составу Лесной дачи, накоп
ленных за весь период ее существо
вания.

Н.С. Нестеров [7] указывает, что 
на территории ЛОД встречается 
свыше 80 травяных видов. К сожа
лению, в работе перечислено лишь 
46 травяных видов и нет полного 
систематизированного перечня. При 
этом отмечены основные тенденции 
распространения травяных видов в 
зависимости от преобладающей 
древесной породы, рельефа и не
которых свойств почв (табл. 1).

Н.С. Нестеров [7] связывает вли
яние возраста насаждений на состав 
травяного покрова (табл. 2, рис. 1) 
с увеличением густоты древесного 
яруса, а соответственно с умень-
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Характеристика травянистого покрова ЛОД МСХА [7]



Т а б л и ц а  2
Влияние возраста насаждений на состав напочвенного травяного покрова [7]

Рис. 1. Участие тенелюбивых видов в сос
новых насаждениях разного возраста [7]

шением количества солнечного све
та, доступного травяным видам.

На открытых местах (опушках 
различного происхождения и т. п.) 
и лесосеках Н.С. Нестеров [7] отме
чает произрастание большого коли
чества в основном светолюбивых 
видов, не встречающихся в лесу. 
Это такие виды, как Anthoxanthum 
odoratum, Deshampsia flexuosa, Alo- 
pecurus pratensis, Phleum pratense, 
Hierochloa odorata, Achillea mille
folium, Veronica spicata. При этом 
указывается, что тенелюбивые виды 
совершенно исчезают на 6-7-й годы 
после рубки леса. Густота травя
ного покрова на открытых местах в 
8-9 раз больше, чем в лесу. Н.С. Нес
теров [7] отмечает также большее 
видовое разнообразие на лесосеках, 
чем в лесу.

Ю.А. Насимович [4, 5] обобщил 
все литературные данные по фло

ре ЛОД и территории Петровско- 
Разумовского и составил список, 
насчитывающий 172 вида травяных 
растений.

В работе Л.П. Рысина [9] ЛОД 
РГАУ - МСХА является одним из 
объектов исследования городских 
зеленых массивов Москвы. Им про
ведена типизация лесных сообществ 
ЛОД, наиболее полно учитывающая 
травяной покров, дано описание 
наиболее характерных 12 типов 
лесных сообществ, встречающихся 
на территории ЛОД и список свойст
венных им травяных видов (вклю
чает 50 видов), указывается общее 
проективное покрытие травяного 
покрова и обилие отдельных видов 
(табл. 3).

Все перечисленные экосистемы 
исследователь относит к вторичным 
с разной степенью устойчивости, 
при этом в качестве коренных ле
сов указываются еловые. Л.П. Ры- 
син [9] также приводит прогноз из
менения древесного яруса: по его 
мнению, сосну, в связи с полным 
отсутствием ее возобновления, за
менят липа и дуб. Он отмечает не
устойчивое положение березы и 
ели по причине отсутствия возоб
новления данных пород.

Для наших исследований наибо
лее интересны замечания Л.П. Ры
сина по поводу травяного покрова. 
Приведенный в работе список на
считывает 50 травяных видов. 06-

122



Т а б л и ц а  3
Характеристика лесных сообществ ЛОД [9]

щее проективное покрытие травя
ного покрова варьирует от 20 до 
90% в зависимости от типа экосис
темы. Наименьшее покрытие отме
чено для 100-летнего дубняка с бе
резой разнотравного (20%), наи
большее — наблюдается под дуб
няком с липой лещиновым широко
травным и дубняком гравилатовым 
(90%, возраст обоих сообществ — 
100 лет).

Л.П. Рысин [9] обращает внима
ние на довольно высокое обилие 
лесных видов в наземном покрове.

Среди травяных растений обычны 
копытень, кочедыжник женский, 
осока волосистая, ландыш, щитов
ник остистый, голокучник Линнея, 
вороний глаз, звездчатка жестко
листная. Такие изредка встречаю
щиеся виды, как кислица, седмич
ник, майник Л.П. Рысин относит к 
«напоминанию» о первичном покро
ве. Необходимо отметить, что ис
следователь связывает высокое 
обилие неморального разнотравья с 
повышенным плодородием почвы, 
чему способствует участие в дре-
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востое и в подлеске широколиствен
ных пород.

В работах [4, 5, 7, 9, 11] иссле
дователи характеризуют травяной 
покров ЛОД по основным показате
лям: видовое разнообразие, проек
тивное покрытие отдельных видов 
и общее обилие напочвенного по
крова, долевое участие экологичес
ких групп растений. Среди факто
ров, влияющих на характер тра
вяного покрова, выделены состав 
древостоя, его возраст и полнота, 
почвенно-литологические условия — 
рельеф, гранулометрический состав 
и гидрологический режим.

Методика исследований. Изуче
ние современного видового состава 
и пространственной структуры на
почвенного травяного покрова про
водилось нами с привязкой к по
чвенным маршрутным и ключевым 
обследованиям на ЛОД. Однако с 
учетом большой пространственной 
изменчивости напочвенного покро
ва мы проводили дополнительные 
исследования для выявления видо
вого состава флоры, границ ареа
лов отдельных видов и сообществ. 
В процессе работы исследовали 
травяной покров более 300 пробных 
площадок на территории ЛОД (раз
мером 100 м2). Проективное покры
тие оценивали по шкалам О. Дру- 
де, Ж. Браун-Бланке и В.Г. Рамен
ского [8].

При анализе растений по их от
ношению к антропогенным факто
рам мы использовали классифика
цию синантропных растений, раз
работанную А.В. Чичевым [13, 14].

С целью установления закономер
ностей пространственного распреде
ления компонентов напочвенного по
крова полученные нами данные со
поставляли с результатами почвен
но-ландшафтной съемки [1, 15].

Результаты и их обсуждение. На 
территории ЛОД нами встречено

157 различных видов травяных ра
стений, относящихся к 39 семей
ствам, включающих 110 родов [15]. 
Таким образом, общий список тра
вяных растений территории за все 
время исследований на ЛОД насчи
тывает 183 травяных вида, отно
сящихся к 49 семействам, включа
ющих 130 родов [4, 5].

ЛОД географически находится на 
территории Московской обл. и фло
ра локального объекта — Лесной 
дачи должна быть сопоставима с 
флорой области в целом. При срав
нении состава флоры Московской 
обл. [12] и флоры ЛОД установле
но, что на территории ЛОД наибо
лее распространенными являются 
те же семейства, что и на терри
тории Московской обл. Наиболее 
многочисленными семействами ис
следуемой территории являются 
Compositae, Gramineae, Rosaceae, 
Ranunculaceae, Cruciferae, Labiatae, 
Leguminosae (табл. 4).

Результаты изучения травяного 
фитоценоза ЛОД показали, что об
щее число видов по Н.С. Нестерову 
(1935 г.) составляет более 80, по 
Ю.А. Насимовичу (1992 г.) — 172, 
по Л.П. Рысину (2001 г.) — 50, по 
Ю.В. Демидову (1998-2005 г.) — 157.

Сравнивая наши результаты по об
щему числу видов с данными Н.С. Не
стерова [7], можно отметить, что 
в целом количество травяных ви
дов увеличилось, однако из-за от
сутствия полного систематизиро
ванного списка видов на 1935 г. 
нельзя сказать однозначно, за счет 
каких видов произошло изменение 
структуры фитоценоза.

Проведенные нами исследования 
позволяют дать оценку современ
ного состояния травяного фитоце
ноза ЛОД и показывают некоторые 
закономерности его пространствен
ного распространения. В качестве 
факторов, влияющих на видовой
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Т а б л и ц а  4
Крупнейшие семейства флоры Московской обл. и территории ЛОД МСХА

состав, проективное покрытие и 
пространственную структуру тра
вяного фитоценоза, мы рассматри
вали состав, возраст и состояние 
древесного яруса, почвенно-лито
логические и гидрологические ус
ловия, антропогенное воздействие.

Из 157 видов, отмеченных нами 
на территории ЛОД 20 видов (13%) 
встречаются умеренно обильно и мас
сово обильно. Редкие виды, встре
ченные на територии дачи единично 
или редко, составляют 82% и насчи
тывают в сумме 129 видов. И только 
8 видов (5%) (Galeobdolon luteum, 
Carex pilosa, Stellaria holostea, 
Impatiens noli-tangere, Geum x inter
medium, Aegopodium podagraria, 
Dryopteris filix-mas, Mercurialis 
perennis) очень обильны на обследо
ванной территории ЛОД РГАУ - 
МСХА. Причем большинство из ука
занных видов — индигенофиты, т. е. 
аборигенные растения природных ме
стообитаний с узкой экологической 
амплитудой [12].

Такие виды, как Galeobdolon 
luteum (зеленчук желтый), Carex 
pilosa (осока волосистая), Stellaria 
holostea (звездчатка жестколист

ная), Impatiens noli-tangere (недо
трога обыкновенная), Mercurialis 
perennis (пролесник многолетний) 
преобладают в фитоценозах нена
рушенных местообитаний (цент
ральная часть ЛОД) и на различ
ных участках выступают доминан
тами. Травяные ассоциации с пре
обладанием Galeobdolon luteum за
нимают вытянутую вершину морен
ного холма и северную равнинную 
часть ЛОД, при этом проективное 
покрытие на равнинной части зна
чительно выше, чем на вершине 
холма. На этих площадях распрос
транены суглинистые дерново-под- 
золистые почвы. Galeobdolon luteum 
встречается как под лиственными 
древесными породами (дуб, липа, 
береза), так и под сосной, часто 
вместе с Asarum europaeum. Carex 
pilosa, часто вместе с Stellaria 
holostea и Impatiens noli-tangere, в 
основном занимает нижнюю часть 
склона и подножие моренного хол
ма на песчаных почвах с разной сте
пенью проявления признаков огле- 
ения, также встречается под раз
ными древесными породами (сосна, 
дуб, береза), однако наибольшее
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обилие Carex pilosa отмечается под 
березой на супесчаных почвах. Мег- 
curialis perennis образует плотные 
«облака» под сосной на периферии 
моренного холма с легкосуглинис
тыми и супесчаными почвами.

На территории ЛОД выделяют
ся несколько участков с ежегодным 
застоем воды в период с начала сне
готаяния и до середины лета, где 
сформировались специфические по 
составу травяные сообщества, при
чем пространственно разобщенные 
фитоценозы имеют общие черты. 
Для этих участков свойственно уг
нетенное состояние древесного яру
са. Основу травяного покрова здесь 
составляют влаголюбивые виды: 
Lysimachia nummularia (вербейник 
монетный), Ranunculus repens (лю
тик ползучий), Polygonum hydro
piper (горец перечный), Lycopus 
europaeus (зюзник европейский), 
Mentha X piperita (мята перечная) 
и др.

Выделяются ветровальные уча
стки, пострадавшие от урагана 
1998 г., причем на момент обследо
вания «возраст» ветровальной 
опушки составил 7 лет, а как от
мечал Н.С. Нестеров [7], лесные 
виды исчезают из травяного покрова 
на 6-7-й год рубки леса. И действи
тельно, здесь на открытых террито
риях формируются фитоценозы с 
участием полевых видов — Тапа- 
cetum vulgare (пижма обыкновенная), 
Campanula patula (колокольчик рас
кидистый), Anthoxantum odoratum 
(душистый колосок) и спутников вы
рубок Chamerion angustifolium (иван- 
чай узколистный).

В сложном комплексе экологи
ческих факторов в отдельную груп
пу можно выделить влияние че
ловека. Из-за нахождения в преде
лах Москвы для территории ЛОД 
один из аспектов антропогенного 
воздействия — рекреационная на

грузка, что отразилось на составе 
и структуре травяного фитоценоза 
отдельных участков территории. 
Часто такие участки испытывают 
настолько сильное воздействие, что 
древесный ярус находится в угне
тенном состоянии и достаточно раз
режен, практически полностью от
сутствует возобновление древесных 
пород. На этих площадях распрос
транены такие виды, как: Descha- 
mpsia caespitosa (луговик дернис
тый), Роа аппиа (мятлик однолет
ний), P. pratensis (мятлик луговой), 
Plantago major (подорожник боль
шой), Taraxacum officinale (одуван
чик лекарственный) и др., в основ
ном антропотолерантные виды, ус
тойчивые к вытаптыванию.

Проведенный нами анализ фло
ры ЛОД по антропотолерантности 
показал, что преобладают во фло
ре аборигенные растения несинан- 
тропной экологии (70%), а именно 
растения естественных, природных 
местообитаний с узкой (встречают
ся только на определенных место
обитаниях) и широкой экологичес
кой амплитудой. Однако 29,9% ви
дов — растения синантропные, в 
частности аборигенные растения 
разнообразных антропогенных ме
стообитаний (28,6%), а также виды, 
занесенные из других ботанико-гео
графических зон (1,3%).

В целом, характеризуя про
странственную структуру травяно
го фитоценоза ЛОД, можно отме
тить его физиономичность и чуткую 
реакцию на экологические факто
ры. В частности, структура травя
ного фитоценоза ЛОД отражает ан
тропогенный прессинг вследствие 
рекреации — на наиболее нагру
женных территориях более распро
странены антропотолерантные и 
рудеральные виды, в отличие от 
центральной ненарушенной части 
ЛОД, где в большом обилии встре
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чаются аборигенные растения при
родных местообитаний с узкой эко
логической амплитудой. Также от
мечена реакция травяного покрова 
на гидрологический режим — в ус
ловиях переувлажнения формиру
ются специфические фитоценозы 
с преобладанием влаголюбивых ви
дов.

Выводы

1. По литературным и эксперимен
тальным данным установлено, что фло
ра обследуемой территории насчитывает 
183 вида травянистых растений, отно
сящихся к 51 семейству [4, 5]. В процес
се исследования на территории ЛОД 
нами отмечено произрастание 157 раз
личных видов травяных растений, от
носящихся к 39 семействам, включаю
щих 110 родов.

2. Выявлена связь пространственной 
структуры травяного фитоценоза ЛОД 
с древесным ярусом и почвенно-лито- 
логическими и гидрологическими усло
виями. Так, под сосновыми насаждения
ми основными видами являются Carex 
pilosa, Mercurialis рerennis. Под дубом и 
липой — наибольшее обилие проявля
ет Galeobdolon luteum. Под березой наи
более распространен Carex pilosa. На 
открытых участках отмечается форми
рование специфических фитоценозов с 
преобладанием таких видов, как Тапа- 
cetum vulgare, Campanula patula, Antho- 
xantum odoratum и др.

Такие виды, как Galeobdolon luteum, 
Asarum europaeum приурочены в основ
ном к повышенным элементам рельефа 
(вершина моренного холма) на суглини
стых почвах. Carex pilosa, Stellaria holo- 
stea и Impatiens noli-tangere в основном 
занимает нижнюю часть склона и под
ножие моренного холма на песчаных по
чвах с разной степенью проявления при
знаков оглеения. В местах с периодичес
ким продолжительным переувлажне
нием распространены в основном влаго
любивые Lysimachia nummularia, Ra
nunculus repens, Polygonum hydropiper, 
Rumex acetosa, Lycopus europaeus, Mentha 
X piperita.

3. Отмечено преобладание во флоре 
Лесной опытной дачи аборигенных ви
дов растений (70%). Характеристики 
флоры обследованной территории ука
зывают на достаточно высокую устой
чивость биоценоза ЛОД к сложившему
ся уровню антропогенной нагрузки, при 
этом флору данного объекта в целом сле
дует относить к естественной, слабона- 
рушенной.

Исходя из вышесказанного, несмотря 
на высокий уровень рекреационной и 
техногенной нагрузки, оказываемой на 
почвенный покров Лесной опытной дачи, 
ее биоценоз сохраняет признаки естест
венного объекта, соответствующие при
родным условиям Московской обл.
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SUMMARY

Research results of grass ground cover of forest experimental dacha of Moscow 
Agrarian Academy of K.A. Timiryazev — Russian State Agrarian University obtained 
during experiment since 1998 were cited in the article. Evaluation of present-day 
grass phytocenosis state has been given, information on specific diversification of 
area ground cover is mentioned. Some aspects of ecological factors influence upon 
spatial structure were considered.
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