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(УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 
 

Рубцова Анна Викторовна 
К.б.н., доцент каф. ботаники, зоологии 

и биоэкологии, ФГБОУ ВО «Удмуртский  
государственный университет», г. Ижевск 

atrichum@mail.ru 
 
Введение. В лесных сообществах мохообразные играют важную роль по сохранению 

микроклимата, удержанию влаги, способствуют прорастанию семян многих древесных 
растений. Именно поэтому необходимы исследования по изучению бриокомпонента 
лесных фитоценозов, особенно на территории городов, где они представляют собой ресурс 
экологической стабильности и играют роль стабилизаторов экологического баланса [1] с 
целью своевременного выявления и предотвращения действия антропогенных факторов на 
растительность. 

 
Материал и методы исследований. Нами был исследован бриокомпонент лесных 

сообществ на территории города Ижевска (Удмуртская Республика). Исследования 
проводили в летне-осенний период 2017-2018 гг. маршрутным методом, 
сопровождающимся сбором гербарного материала моховидных. Всего было собрано около 
500 гербарных образцов. Изучены порядка 15 лесных сообществ с различным уровнем 
антропогенного влияния, расположенных как в черте города, так и в его окрестностях (до 1 
км). Выявлялся видовой состав мохообразных в лесных насаждениях 3 типов: городской 
застройки, парках и скверах и окрестностей города. Проанализировано заселение 
бриофитами разных типов субстратов в различных лесных насаждениях, выявлялись 
экологические группы по отношению к освещению, влажности и кислотности субстрата. 
Сравнение данных проводилось с помощью построения дендрограмм путем кластерного 
анализа. 

 
Результаты и обсуждение. Город Ижевск – столица Удмуртской Республики (УР) – 

расположен в центральной части республики, в Вятско-Камском междуречье, в Западном 
Предуралье. Площадь Ижевска 309,9 км2. Население 655 тыс. человек. Климат города 
умеренно-континентальный. Средняя температура января –14,1°С, июля +18,7°С. Годовое 
количество осадков в среднем составляет 508 мм. В условиях промывного водного режима 
на водоразделах формируются элювиальные подзолистые, дерново-подзолистые и 
болотные почвы [2]. Город Ижевск расположен в зоне хвойно-широколиственных лесов [3]. 
Преобладают темнохвойные и вторичные берёзово-осиновые леса с богатым подлеском и 
хорошо развитым травянистым покровом [4]. 

На территории города Ижевска леса и лесные насаждения занимают почти 8 тыс. га 
[5]. В зоне городской застройки лесные насаждения представлены посадками сосны, 
небольшими скверами и парками (их в городе около 20) и колковыми участками хвойно-
широколиственных лесов, сохранившихся в труднодоступных для посещения местах 
(берега рек, овраги, заболоченные участки и т.д.). Все лесные насаждения в зеленой зоне 
города подвержены повышенной антропогенной нагрузке – это места прогулок и отдыха 
горожан. Часто в таких лесных сообществах много мусора, сильно уплотнена почва и слабо 
развит травяно-кустарничковый ярус [4]. Лесные сообщества в окрестностях города 
Ижевска представлены остатками первичных зональных темнохвойных лесов (сложенных 
елью и пихтой), азональными сосновыми лесами различных типов (от сухих беломошников 
до переувлажненных сфагновых), вторичными лиственными лесами (липняки, ольшаники). 
Наибольшую площадь занимают смешанные хвойно-мелколиственные леса [3]. 
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Всего в лесных насаждениях города Ижевска было выявлено 120 видов мохообразных 
(что составляет 62,5% от общего числа видов в бриофлоре Ижевска [6]) из 77 родов и 37 
семейств. В лесных насаждениях города Ижевска обнаружены 3 вида мохообразных, 
занесенные в Красную книгу Удмуртской Республики [7]. Это Frullania dilatata (L.) 
Dumort., Dicranum muehlenbeckii B.S.G. и Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. 

В бриофлоре лесных насаждений г. Ижевска 12 ведущих по числу видов семейств 
мохообразных объединяют 86 видов мохообразных (71,5% от общего числа видов в 
бриофлоре). Ведущими по числу видов являются семейства Amblystegiaceae  и 
Brachytheciaceae (по 14 видов; 11,7% от общего числа бриофитов), Mniaceae (9; 7,5%), 

Polytrichaceae (8; 6,7%). Ведущая роль семейств Amblystegiaceae, Brachytheciaceae и 
присутствие в числе ведущих семейства Bryaceae в бриофлоре лесных сообществ г. Ижевска 
отражает приуроченность изучаемого района к бореальной зоне. Эта особенность 
отмечается и другими авторами [8]. 

По типу предпочитаемого субстрата преобладают эпигейные (32,6%) и эпиксильные 
(30,7%) виды мохообразных. Такая тенденция сохраняется практически во всех изученных 
типах лесных насаждений. Однако в лесных сообществах, расположенных в городской 
черте, лидирующие позиции занимает и группа эпифитных бриофитов (27,9%). Особенно 
это характерно для участков со старовозрастными древесными породами в местах с 
высоким уровнем рекреации. Почва в таких местах слабо заселяется бриофитами, а гнилая 
древесина практически отсутствует. 

Наибольшее число видов бриофитов (107) обнаружено в лесных насаждениях 
городской черты. В лесных насаждениях окрестностей города выявлено 94 вида, а для 
лесных участков парков и скверов г. Ижевска характерно только 22 вида. В лесных 
массивах, расположенных в городской черте, чаще всего сохраняется видовой состав 
мохообразных естественных местообитаний. Кроме того, по окраинам таких лесных 
участков поселяются типичные «городские» мхи – Funaria hygrometrica Hedw., Ceratodon 

purpureus (Hedw.) Brid., виды из семейства Pottiaceae. Микрорельеф в таких 
местообитаниях более разнообразен, больше участков с нарушенным почвенным покровом. 

В лесных сообществах окрестностей г. Ижевска произрастают типичные лесные мхи, 
образующие напочвенный покров, – Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Rhytidiadelphus 

triquetrus (Hedw.) Warnst. и Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. Здесь условия 
достаточно стабильны, антропогенная нагрузка невысокая и часто ограничена зонами 
тропинок, дорожек и т.д. Все это дает возможность сформироваться сообществам из 
бриофитов со стратегиями доминантов и многолетник стайеров. 

В парках и скверах условия складываются менее благоприятные для поселения 
мохообразных – высокий уровень рекреации, ограниченный набор древесных пород для 
поселения, отсутствие валежника (а вместе с ним и эпиксильных видов бриофитов), 
уплотненная почва, часто урбоземы. Все это определяет видовой состав мохообразных – 
небольшое число видов, в основном экологически активных (Brachythecium salebrosum (F. 
Weber & D. Mohr.) Bruch et al., Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch et al., Ceratodon 

purpureus (Hedw.) Brid.). Менее конкурентноспособные печеночники представлены только 
2 видами – Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. и Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. 

По типам лесных насаждений выявлено, что наибольшим разнообразием обладают 
вторичные хвойно-мелколиственные леса. Здесь обнаружено 48,7% от общего числа видов. 
Смешанные лесные насаждения занимают большую площадь на территории города (до 60% 
от общей площади лесных массивов в городе), представлены различными типами лесных 
сообществ (елово-липовые, елово-березовые, пихтово-мелколистные, сосново-
мелколистные). В смешанных лесах представлены все субстратные группы бриофитов, 
преобладает группа напочвенных мхов. Здесь произрастают все выявленные в лесных 
насаждениях печеночники (15 видов) – Aneura pinguis (L.) Dumort., Blasia pusilla L., 
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. и др. 
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В посадках хвойных и лиственных пород, расположенных на территории города, 
обнаружено 22% видов мохообразных. Печеночников здесь обнаружено 5 видов, которые 
широко распространены на территории всего города и республики в целом (Chiloscyphus 

polyanthos (L.) Corda, Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort., Lophocolea minor Nees, 
Marchantia polymorpha L., Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain.). 

Во вторичных лиственных лесных сообществах выявлено 18,3% бриофитов. Более 
разнообразны по видовому составу старовозрастные липовые и осиновые сообщества, 
расположенные в окрестностях г. Ижевска. Здесь встречены крупные эпифитные бриофиты 
- Neckera pennata Hedw., Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch et al., Leskea polycarpa Hedw. 
и др. Из печеночников часто встречались Radula complanata Dumort. и Ptilidium 

pulcherrimum (Weber) Vain. 
В хвойных лесных сообществах отмечено только 11% видов. Хвойные сообщества 

занимают небольшие площади в лесном фонде города, кроме того, большая часть из них 
характеризуется высоким уровнем рекреации. Здесь сильно уплотненная почва, мало 
валежника, поэтому преобладает субстратная группа комлевых эпифитов (представители 
семейства Plagiotheciaceae, Mniaceae). Печеночники представлены только 2 видами – 
Lophocolea heterophylla и Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. 

Для выявления степени общности бриофлор лесных насаждений различного типа был 
использован один из коэффициентов сходства флористического состава – коэффициент 
Жаккара [9]. На основании вычисления значений коэффициента построены дендрограммы 
методом кластерного анализа (рис. 1). Наибольшим сходством обладают бриофлоры 
смешанных лесных сообществ и посадок древесных пород. Близка к ним и бриофлора 
лиственных насаждений. Наименьшее сходство обнаруживает бриофлора хвойных лесных 
сообществ с бриофлорами остальных лесных насаждений. 

 

 
 

Рис. 1. Дендрограмма кластеризации сравниваемых бриофлор 
Евклидово расстояние. Метод Варда. 

Примечание. Chvoy – хвойные сообщества, Posad – посадки, Smesh – смешанные, List – 
лиственные. 

 
Выводы. Таким образом, бриофлора лесных насаждений города Ижевска 

насчитывает 120 видов мохообразных, из них 15 видов – представители отдела печеночных 
мхов. В лесных сообществах города отмечено произрастание 3 бриофитов, занесенных в 
Красную книгу Удмуртской Республики (2012). Лидируют в бриофлоре лесов города 
семейства Amblystegiaceae и Brachytheciaceae (по 14 видов; 11,7% от общего числа 
бриофитов). Наибольшее разнообразие отмечено в лесных сообществах, расположенных в 
городской черте, за счет участия в сложении бриофлоры космополитных видов. Наиболее 
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разнообразны по видовому составу являются вторичные хвойно-мелколиственные леса, в 
которых отмечено произрастание 48,7% видов. 
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