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В городе Вологде насчитывается несколько де-
сятков прудов, из которых не менее половины отно-
сятся к категории крупных. Пруды являются важной 
составляющей городской среды и выполняют разноо-
бразные функции. В настоящее время на первый план 
выходит рекреационное значение городских водо-
емов, которое связано с восстановлением духовных 
и физических сил людей. Кроме того, некоторые пру-
ды могут служить источником воды для нужд насе-
ления. Поэтому особую актуальность представляют 
исследования, направленные на изучение экологиче-
ского состояния прудов в условиях городской среды.

В последние годы усилилось негативное антропо-
генное воздействие на пруды. Это привело к сильному 
засорению водоемов бытовым и хозяйственным мусо-
ром, а также к неконтролируемому водопользованию 
(мойка автомобилей, купание домашних животных). 
Увеличение транспортного потока способствовало уси-
лению загрязнения прудовых вод нефтепродуктами и тя-
желыми металлами, которые интенсивно накапливаются 
в донных отложениях. Поступление большого количе-
ства биогенных элементов с хозяйственными и быто-
выми стоками при отсутствии мероприятий по очистке 
прудов, приводит к их интенсивному зарастанию.

Для выявления и оценки изменения экологическо-
го состояния прудов в условиях увеличения темпов 
загрязнения в последние годы широкое распростра-
нение получили методы биоиндикации. В качестве 
биологических индикаторов применяются различные 
группы гидробионтов, среди которых наиболее пер-
спективными являются моллюски. Данная группа во-
дных организмов отличается сравнительно крупными 
размерами, а наличие твердой и прочной раковины 
значительно облегчает их видовую идентификацию.

Результаты предварительного изучения пру-
дов г. Вологды в 2010-2011 гг. выявили качественный 
состав малакофауны городских искусственных водое-
мов. Она представлена 8 видами, относящимся к двум 
классам – Gastropoda и Bivalvia и 6 семействам. Из 
них наиболее распространенными являются прудо-
вик большой, лужанка настоящая и отдельные виды 
катушек. Кроме того, для наиболее крупных прудов 
были определены такие количественные параметры, 
включая численность и биомассу.

В дальнейшем планируется выявление среди моллю-
сков видов-индикаторов, а также применение индексов 
для оценки экологического состояния прудов г. Вологды.
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Старые сосновые леса, прилегающие к городу 
Тольятти и располагающиеся в его черте, испыты-
вают сильное воздействие лесных пожаров. Не все 
они такие катастрофические как пожары засушли-
вого и жаркого 2010 года. В большинстве своем воз-
горания в городских лесах в силу природных особен-
ностей и оперативного вмешательства работников 
лесного хозяйства локализуются на стадии низовых 
пожаров. Однако случаются они регулярно и в го-
родской черте (лесопарки «Южный», «Восточный» 
и «Центральный») практически не сохранилось 
участков, которые хотя бы однократно подвергались 
воздействию низовых возгораний. По данным Инсти-
тута экологии Волжского бассейна почти 80 % лесных 
экосистем пригородных лесов когда либо подверга-
лись воздействию пожаров. От низовых возгораний 
страдают особенно сильно нижние ярусы лесных 
экосистем. Выгорают травы, кустарник, подрост, гиб-
нут животные – обитатели нижних ярусов. Однако 
уже через несколько лет происходит восстановление 
травяной и кустарниковой растительности, в горелые 
леса возвращаются животные. 

Целью данного исследования было выявление за-
кономерностей процессов постпирогенного восстанов-
ления в старых сосняках, подверженных локальным 
низовым возгораниям. Изучалось изменение вклада 
разных экологических групп растений и гнездящихся 
птиц в структуру нижних ярусов экосистем старого 
соснового леса. На участках подверженных локаль-
ным низовым возгораниям исследовался видовой со-
став и плотность произрастания растений травяного 
и кустарникового яруса, видовой состав и плотность 
населения гнездящихся птиц нижних ярусов. Данные 
параметры определялись на пяти участках: не горев-
шем, горевшем 2 года назад, горевшем 4 года назад, 
горевшем 6 лет назад, горевшем 25 лет назад.

При анализе подученных результатов оказывает-
ся, что восстановление травяного яруса после одно-
кратного возгорания происходит довольно быстро 
(рис. 1). В горевших старых сосновых лесах плот-
ность произрастания травянистых растений иногда 

Рис. 1. Плотность произрастания растений травяного яруса
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в несколько раз превосходит таковую в не горевших 
лесах. Однако видовой и экологический состав пре-
терпевает значительные изменения.

Постепенно в горевших старых сосняках сокращают 
свое присутствие виды трав сомкнутых густых участ-
ков – тенелюбивые и теневыносливые растения (рис. 2).

Рис. 2. Доля тенелюбивых и теневыносливых растений травяного яруса по плотности произрастания

Рис. 3. Плотность населения птиц нижних ярусов леса

Лишь через 25 лет после пожара в нем восстанав-
ливается доля травянистых растений не относящихся 
к светолюбивым. Для кустарниковой растительности 

обнаруживается несколько иная закономерность (та-
блица). Здесь поступательно растет доля светолюбивых 
видов, например таких как ракитник русский и бузина.

Доля теневыносливых и светолюбивых кустарников 

Экологическая 
группа

Доля по плотности произрастания, % на участках подверженных пожарам разной степени давности

Не горевший Горевший 
2 года назад

Горевший 
4 года назад

Горевший 
6 лет назад

Горевший 
25 лет назад

Теневыносливые 84,2 52,7 70,8 18 3,4
Светолюбивые 15,6 47,3 29,2 82 96,6

Изменения, происходящие с растительностью 
горелых сосняков, неизбежно затрагивают и обита-
ющих здесь животных. У гнездящихся птиц нижних 

ярусов при общем росте плотности населения после 
пожаров сокращается численность птиц гнездящихся 
в кустарнике (рис. 3).

В то время как наземногнездящиеся птицы через 
25 лет после пожара увеличивают свою численность 
больше чем вдвое, обитатели кустарников лишь вос-
станавливают ее до значений отмечаемых в не го-
ревших лесах.

Основной причиной подобных перестро-
ек в нижних ярусах старых сосняков после по-
жаров объясняется постпирогенным осветле-
нием на уровне травяного и кустарникового 
ярусов.
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Проблема получения нанокристаллических 
структур в виде поверхностных пленок и увеличение 
ресурса работы изделий машиностроения и формоо-


