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Abstract. The paper is devoted to the analysis of weather and climate variability on the example of the northern ter-
ritory of Surgut and its influence on the population health indicators. The author has evaluated the cases of emergency 
hospitalization of Surgut population with circulatory system diseases in the dynamics of 2010–2014 and calculated the 
seasonal index for these diseases for men and women, indicating the activation of seasonal factors for almost every 
month. It was found that the total health indicators for both men and women increased in cases of emergency hospitali-
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Аннотация. В данной статье рассматривается динамика роста верхоплодного мха Dicranum polysetum Sw. 

в искусственных сосновых сообществах Красносамарского лесного массива (Самарская область) и нацио-

нального парка «Бузулукский бор» (Самарская и Оренбургская области), как наиболее часто встречающегося 
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в данных типах сообществ вида. Отмечается жизненность Dicranum polysetum Sw. и её связь с размером кур-

тины мха. Исследования проводились в летний период 2015, 2016 и 2017 гг. Мох изучался на 12 учетных 

площадках, заложенных в искусственных сосняках Красносамарского лесного массива и национального пар-

ка «Бузулукский бор», на каждой было отобрано по три особи, рост и жизненность которых отмечались в 

дальнейшем. Выявлено, что наименьший прирост был на площадках с наименьшей площадью куртин мха на 

обеих территориях исследования, а также то, что микрорельеф и травянистый ярус могут значительно влиять 

на прирост мха. Показано, что при отсутствии каких-то механических повреждений куртинки, балл жизнен-

ности выше в больших по площади куртинах и что побеги образуют веточки в среднем раз в два года, таким 

образом увеличивая свою биомассу, т.к. площадь куртин достоверно не изменялась в период исследований. 

Ключевые слова: мохообразные; верхоплодные мхи; Красносамарский лесной массив; национальный парк 

«Бузулукский бор»; искусственные сосновые сообщества; степная зона; Dicranum polysetum Sw.; линейный 

рост мха; годовой прирост мха; жизненность; ветвление; проективное покрытие; интенсивность спороношения. 

Введение 
Мохообразные принимают существенное участие 

в сложении растительного покрова. Они играют зна-
чительную роль в возобновлении древесного и ку-
старникового ярусов, особенно в условиях степи. 
Для степной зоны типичными типами ценозов, то 
есть зональной растительностью, являются степные 
сообщества и кустарниковые заросли. Сосновые и 
дубовые леса – представители экстразональной рас-
тительности в степях [1; 2]. Интразональная расти-
тельность – например, березняки, осокорники, луго-
вые и болотные ценозы – встречается в виде вкрап-
лений в различных зонах [1; 3]. 

В степи мохообразные чаще занимают промежут-
ки между дерновинами злаков и места с нарушенным 
почвенным покровом, где отсутствуют цветковые 
растения, ввиду слабой конкурентной способности 
бриофитов с последними. Однако при значительном 
развитии своего покрова мохообразные могут вытес-
нять однолетники, снижать число двулетников и в 
целом уменьшать видовое разнообразие цветковых, 
влияя на количественную и качественную структуры 
первичной биологической продукции. При этом на 
моховой покров степных ценозов влияет целый ряд 
факторов, таких как климатические условия, гео-
морфологические и почвенные условия, тип степи, 
история формирования бриофлоры, структура и со-
став растительного покрова в целом и антропогенное 
воздействие [1]. Знания о темпах прироста мхов поз-
волят оценить вклад этой группы растений в сред-
опреобразующие свойства травяных фитоценозов, 
где их участие велико. 

Степная зона, как правило, не отличается боль-
шим видовым разнообразием мохообразных, однако 
в некоторых её участках складываются уникальные 
ландшафтные, гидрологические, климатические ус-
ловия, позволяющие образоваться значительному 
числу экотонных участков, которые увеличивают как 
флористическое разнообразие в целом, так и видовое 
разнообразия мохообразных в частности. В Самар-
ской области крупным подобным участком является 
Красносамарский лесной массив, расположенный в 
среднем течении реки Самары, где река огибает его с 
трёх сторон, создавая повышенное, нехарактерное 
для степной зоны увлажнение почвы [4–7], а на гра-
нице Самарской и Оренбургской областей – нацио-
нальный парк «Бузулукский бор». Водная сеть по-
следнего образована также рекой Самарой и ещё ре-
ками Боровка и Кутулук [8], несмотря на значитель-
ное (в 10 раз) различие в размерах Красносамарского 
лесного массива и национального парка «Бузулук-
ский бор», для них характерно близкое по числу ви-
дов флористическое разнообразие сосудистый расте-
ний (603 и 691 видов соответственно), общие веду-

щие семейства и некоторые роды. Имеется заметное 
сходство среднегодовых температур, однако средне-
годовое количество осадков отличается существен-
но: от 270 до 350 мм для Красносамарского лесного 
массива и от 350 до 570 мм – для Бузулукского бора; 
высота снежного покрова достигает 35 см в Красно-
самарском лесном массиве и более 50 см – в Бузу-
лукском бору [5; 7–12]. Рельеф сходен для обеих 
территорий, которые представлены долинно-терра-
совым ландшафтом, в которых преобладают песча-
ные почвы. Важной особенностью района исследо-
ваний является близость расположения Бузулукского 
бора и Красносамарского лесного массива, которые 
связаны между собой полосой леса протяжённостью 
34 км [7; 13]. 

Целью исследования является анализ особенно-

стей динамики роста верхоплодного мха Dicranum 

polysetum Sw. в искусственных сосновых сообще-

ствах Красносамарского лесного массива и нацио-

нального парка «Бузулукский бор». 

Объект исследования 
В качестве объекта исследования нами был из-

бран один из наиболее часто встречающихся в ис-

кусственных сосняках степной зоны верхоплодный 

мох Dicranum polysetum Sw. (рис. 1), который явля-

ется олигомезотрофом, мезофитом, а по географиче-

скому элементу – бореальным [14]. Произрастает в 

сосновых, дубовых и берёзовых сообществах на 

гниющей древесине, почве, коре берёзы повислой и 

сосны обыкновенной. 

 
Рисунок 1 – верхоплодный мох Dicranum polysetum Sw. 

в искусственном сосновом насаждении 
Красносамарского лесного массива 

Методы исследования 
Для проведения полевых экологических исследо-

ваний мохообразных были выбраны искусственные 

сосняки: в Красносамарском лесном массиве – проб-
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ные площади № 16, 23В, 23Б, в Бузулукском бору – 

пробные площади № 1Б, 5Б, 11Б. Следующим этапом 

нашей работы было выявление видового состава со-

судистых растений, проективного покрытия траво-

стоя, сомкнутости древостоя для последующего оп-

ределения экологических условий (трофотоп, гигро-

топ, гелиотоп) отобранных сообществ. То есть для 

каждой пробной площади мы делали общее геобота-

ническое описание согласно материалам Н.М. Мат-

веева [15]. На каждой пробной площади закладыва-

лось 50 учётных площадок (1 × 1 м), где отмечались 

все виды сосудистых растений и их проективное по-

крытие. Затем по полученным данным рассчитыва-

лись среднее проективное покрытие и встречаемость 

каждого вида. Дальнейшая обработка данных проис-

ходила в лабораторных условиях. 

Для изучения прироста верхоплодного мха Di-

cranum polysetum Sw. в Красносамарском лесном 

массиве на пробной площади № 23В и в Бузулукском 

бору на пробной площади № 1Б было заложено по 6 

учётных площадей размером 1 × 1 м. Границы учёт-

ных площадок обозначили бамбуковыми колышка-

ми. Были отмечены жизненное состояние, площадь 

проективного покрытия и интенсивность спороно-

шения для мохообразных на учётных площадках 

[16]. Жизненность мха определялась по четырёх-

балльной шкале: 0 баллов – площадь некрозов и хло-

розов более 70%; 1 балл – 30–69%; 2 балла – менее 

30%; 3 балла – 0%, которая оценивалась от общей 

площади куртинки или особи мха Dicranum polyse-

tum Sw. Для выявления интенсивности спороноше-

ния использовалась следующая балльная шкала: 

0 баллов – 0% спороносящих особей от общей мас-

сы; 1 балл – менее 20%; 2 балла – 21–40%; 3 балла – 

40–80%; 4 – более 80%. На учётных площадках в 

куртинах Dicranum polysetum Sw. было отобрано по 

3 побега для измерения годового прироста. Каждый 

из выбранных побегов был обвязан нитью, и изме-

рялся прирост от нити до конца побега с помощью 

штангенциркуля с точностью до 0,01 мм во влажном 

состоянии в летний период 2015, 2016 и 2017 года. 

Результаты и их обсуждение 
В результате проведённых полевых исследований 

оказалось, что во всех изученных сосняках Красно-

самарского лесничества на почве доминировал 

Dicranum polysetum Sw. Также этот вид встречался 

во всех обследованных искусственных сосновых со-

обществах Бузулукского бора, где он принимал зна-

чительное участие в сложении мохового покрова 

также на почве. В одном пойменном сосняке в Крас-

носамарском лесном массиве (пробная площадь 

№ 16) изучаемый нами вид мха произрастает исклю-

чительно на стволах деревьев, в том числе и лист-

венных пород (вяз голый), не переходя на почву. В 

данном сосняке существенна примесь широколист-

венных пород, значительно влияющих на световые 

условия сообщества, а также на состав подстилки. 

Кроме того, нужно учесть биотический фактор – 

именно в данном сообществе мы регулярно отмечали 

нарушение почвенного покрова в результате актив-

ной деятельности кабанов, в результате чего доля 

мохообразных на почве здесь значительно меньше, 

чем в других обследованных сообществах, и состав-

ляет менее 0,5% от общего проективного покрытия. 

В изученных сообществах Бузулукского бора 

встречаемость Dicranum polysetum Sw. составляет от 

10 до 70%, тогда как в Красносамарском лесном мас-

сиве – от 20 до 23,3%, проективное покрытие – от 

0,1% до 13,4% и от 0,5 до 1,5% соответственно, со-

стояние жизненности отличается незначительно (2,8 

и 2,9 балла). 

Фитоиндикационная оценка биотопа сравнивае-

мых сообществ для изучения прироста (пробные 

площади № 1Б и 23В) показала (табл. 1), что модель-

ное насаждение в Красносамарском лесном массиве, 

несмотря на расположение в подзоне разнотравно-

типчаково-ковыльных степей в отличие от подзоны 

луговых степей Бузулукского бора, плодороднее, 

влажнее, тенистее и теплее, что, естественно, вполне 

объяснимо условиями микрорельефа, создающими 

локально экстразональные экологические условия, 

даже в степном биоме. 

Таблица 1 – Фитоиндикационная оценка экологи-
ческих условий модельных насаждений для изучения 
прироста верхоплодного мха Dicranum polysetum Sw. 
в Красносамарском лесном массиве (пробная площадь 
№ 23В) и национальном парке «Бузулукский бор» 
(пробная площадь № 1Б) 

Пробная 

площадь 

Экологический режим, баллы 

трофотоп гигротоп гелиотоп климатоп 

1Б 1,20 0,84 3,54 2,35 

23В 1,81 1,16 3,22 2,48 

 
Результаты анализа динамики роста верхоплод-

ного мха Dicranum polysetum Sw. оказались следую-
щими (рис. 2, табл. 2). 

Из изначально заложенных 12-ти учётных пло-

щадок (по 6 в Красносамарском лесном массиве и 

Бузулукском бору) к 2017 г. осталось 10. На каждой 

из исследуемых территорий по 1 учётной площадке 

были исключены в 2016 г. из-за сильного поврежде-

ния куртинок с измеряемыми особями мха. Также на 

площадке № 5 в Красносамарском лесном массиве в 

2017 году не удалось провести измерения из-за су-

щественного нарушения целостности куртинки и ги-

белью всех отобранных особей, а в Бузулукском бо-

ру на площадке № 6 куртинка была повреждена ча-

стично, из трёх измеряемых особей осталась только 

одна со средним баллом жизненности (2,0), её при-

рост составил 1,00 мм. 
Мы изначально предполагали, что прирост будет 

интенсивнее у побегов в центре куртинки, так как 
они дольше остаются влажными, но полученные 
нами данные не позволяют выявить подобной зави-
симости. Скорее всего, для прироста побега мха тре-
буется большее время, и разница в продолжительно-
сти состояния водонасыщенности в центре и по пе-
риферии куртинки значимо не влияет на интенсив-
ность прироста. 

Отметим также, что из 30-ти изученных нами по-
бегов верхоплодного мха Dicraum polysetum Sw. за 
три года исследования только 2 не ветвились, а 
остальные образовывали по одному боковому побе-
гу, причём преимущественно в 2016 году (17 побе-
гов), а один побег (в Красносамарском лесничестве) 
ветвился ежегодно. Таким образом, в благоприятных 
условиях у верхоплодного мха Dicraum polysetum 
Sw. наблюдается образование боковой веточки, по 
крайней мере, раз в два года. 
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Рисунок 2 – Двухлетняя динамика линейного прироста 

верхоплодного мха Dicranum polysetum Sw. в искусственных сосняках: 
I – в Красносамарском лесном массиве, II – в национальном парке «Бузулукский бор» 

 

Таблица 2 – Линейные размеры изучаемых побегов верхоплодного мха Dicraum polysetum Sw. за период 
2015–2017 гг. в Красносамарском лесном массиве, мм 

Год 

Номер учётной площадки 

1 2 3 4 5 

Порядковый номер изучаемого побега 

I II III I II III I II III I II III I II III 

2015 13,5 13,4 12,4 18,5 12,4 11,5 15,7 11,5 13,6 13,6 14,4 14,4 19,5 19,5 24,6 

2016 15,4 13,7 14,5 19,3 14,5 15,4 18,6 17,1 15,3 15,3 18,2 15,6 23,3 29,1 28,7 

2017 15,4 14,0 15,6 20,5 18,3 25,2 21,8 28,1 18,6 23,4 22,2 19,2 30,6 44,7 – 

 

Таблица 3 – Линейные размеры изучаемых побегов верхоплодного мха Dicraum polysetum Sw. за период 
2015–2017 гг. в национальном парке «Бузулукский бор», мм 

Год 

Номер учётной площадки 

1 2 3 4 5 

Порядковый номер изучаемого побега 

I II III I II III I II III I II III I II III 

2015 9,9 9,9 9,7 9,9 10,8 10,8 10,8 12,6 11,7 15,3 12,6 10,8 17,1 11,7 11,7 

2016 11,8 12,5 10,7 16,1 14,0 12,5 15,3 17,6 16,1 19,1 16,5 16,3 21,8 19,4 18,1 

2017 16,6 19,0 11,2 21,4 19,1 18,9 20,8 23,5 25,6 31,4 28,5 30,6 32,0 30,3 10,6 

 

Учётные площадки № 1 имели наименьшую пло-

щадь и средний балл жизненности в Бузулукском 

бору (около 5 см²; 2,7 баллов жизненности и прирост 

составил 1,8 мм в 2015–2016 гг., 3,93 мм, 3,0 балла 

жизненности в 2016–2017 гг.) и в Красносамарском 

лесном массиве (около 6 см²; 2,8 баллов жизненности 

и прирост составил 1,4 мм в 2015–2016 гг., 0,43 мм, 

3,0 балла жизненности в 2016–2017 гг.) (табл. 4). 

Прирост Dicranum polysetum Sw. на площадке 

№ 2 носит промежуточный характер: в 2015–2016 гг. 

в Красносамарском лесном массиве прирост соста-

вил 2,27 мм с жизненностью 2,3 балла, в Бузулук-

ском бору – 3,7 мм с жизненностью 3,0 балла; в 

2016–2017 гг. – 4,9 мм с жизненностью 2,3 балла и 

5,6 мм с жизненностью 2,3 балла соответственно. 

На 3-й и 4-й площадках за этот же период в Крас-

носамарском лесном массиве прирост составил 3,4 и 

2,2 мм (площадь куртинок: 24 и 36 см², жизненность 

по 3,0 балла) и 4,6 и 4,4 мм (площадь куртинок: 18 и 

23 см², жизненность по 3,0 балла) в Бузулукском бо-

ру. За 2016–2017 года на этих же площадках линей-

ный рост мха увеличился на 5,8 и 5,2 мм в Красноса-

марском лесном массиве (при жизненности 2,0 и 

2,7 баллов соответственно) и 7,0 и 12,8 мм в Бузу-

лукском бору (при жизненности 3,0 и 2,7 баллов со-

ответственно). Такое высокое значение прироста в 

Бузулукском бору связано, на наш взгляд, с микро-

климатическими условиями, способствующими на-

коплению влаги, так необходимой для роста таких 

пойкилогидрических организмов, как мохообразные: 

учётная площадка расположена на небольшом скло-

не с высоким проективным покрытием осоки низкой 

(рис. 3), образующей довольно мощный опад, дли-

тельно сохраняющий влагу и позволяющий нашему 

объекту изучения дольше оставаться жизнеспособ-

ным во влажном состоянии. С другой стороны, вы-

сокое проективное покрытие травянистых растений 

способствует более долгому периоду вегетации в 

осенний период, защищая мхи от замерзания. 
Наибольший линейный рост мха за 2015–2016 год 

был отмечен площадке № 5: в Красносамарском лес-
ном массиве он составил 5,8 мм при площади около 
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37 см² и средней жизненности в 3 балла, а в Бузулук-
ском бору – 6,3 мм при площади куртинки 43 см² и 
средней жизненности в 2,7 баллов. 

Таблица 4 – Жизненность изучаемых побегов 
верхоплодного мха за период 2015–2017 гг. в Красно-
самарском лесном массиве (I) и национальном парке 
«Бузулукский бор» (II), баллы 

Год 

Номер учётной площадки 

1 2 3 4 5 

I II I II I II I II I II 

2015 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2016 2,66 2,33 2,33 3 3 3 3 3 3 3 

2017 3 3 2,33 2,33 2 3 2,66 2,66 3 2 

 

 
Рисунок 3 – Учётная площадка № 5 

с Dicranum polysetum Sw. с высоким проективным 
покрытием осоки низкой в Бузулукском бору 

Оказалось, что с возрастом жизненность верхо-

плодного мха Dicranum polysetum Sw. может ухуд-

шаться, улучшаться или остаться без изменений 

(табл. 4). Так, в 60% случаев наблюдалось снижение 

балла жизненности с 3,0 до 2,0 или 2,7; в 20% – уве-

личение балла жизненности с 2,3 или 2,7 до 3,0 за счёт 

образования новых зелёных листьев и зачастую за 

счёт образования новой веточки при ветвлении побе-

га, наконец, в 20% случаев за 3 года наблюдения жиз-

ненность может остаться без изменений (3,0 балла). 

Отметим, что спорофиты Dicranum polysetum Sw. 

и в Красносамарском лесном массиве и в Бузулукс-

ком бору в модельных насаждениях не были обнару-

жены, следовательно, условия для их формирования 

не подходящие. Вообще мы наблюдали формирова-

ние спорофитов у данного вида лишь однажды, но 

сразу у большого числа особей для обеих территорий. 

Известно, что на годовой прирост мохообразных 

влияют такие факторы, как вид мха, форма его роста, 

экологические и погодные условия, климат, рельеф, 

в том числе и микрорельеф [17]. 

Корреляционный анализ показал сильную поло-

жительную связь (r = 0,9) между приростом, жиз-

ненностью и размером куртины мха Dicranum polyse-

tum Sw. Полученные данные можно объяснить тем, 

что в каждой куртине создаётся свой микроклимат, а 

также большая по размеру куртина может удержи-

вать большее количество влаги. Также, согласно 

данным по количеству осадков [18], в национальном 

парке «Бузулукский бор» за период с начала июля 

2015 по конец июня 2016 гг. было отмечено 503 мм 

осадков, а за аналогичный период 2016–2017 гг. – 

566 мм, что может объяснять больший линейный 

прирост мха за данный период. 

Среднее количество осадков в Красносамарском 

лесном массиве и Бузулукском бору за последние 

годы, в целом, сравнимо, но для национального пар-

ка их распределение в период с апреля по июль бо-

лее равномерное и держится на уровне не менее 

2 мм, доходя до 3 мм, тогда как в Красносамарском 

лесном массиве количество осадков за этот период 

колеблется от 0,5 до 5 мм (рис. 4, 5) [19; 20], что 

также влияет на рост мхов. Кроме того, нельзя ис-

ключать влияние микрорельефа, так как, согласно 

исследованиям А.А. Корчагина [17], возвышение 

куртинки даже на 5 см может повлиять на прирост. 

Выводы 
Несмотря на то, что в хвойных сообществах Di-

cranum polysetum Sw. может образовывать значи-

тельный покров, увеличивая свою биомассу за счёт 

увеличения площади куртины, в исследованных со-

обществах значимого изменения проективного по-

крытия изучаемого нами вида мха за двухлетний пе-

риод наблюдений не выявлено, данный мох образо-

вывал куртинки небольшой площади, что свидетель-

ствует о том, что условия для этого недостаточно 

подходящие и пока позволяют мху развиваться толь-

ко в определённых точках, микронишах. Тем не ме-

нее мы обнаружили тенденцию к увеличению пло-

щади куртины за счёт формирования в 87% случаев 

ветвления побега, по крайней мере раз в два года, 

что, несомненно, увеличивает его проективное по-

крытие, хотя и недостоверно за исследованный пе-

риод. Таким образом, в течение двух лет роста верх-

оплодный мох Dicranum polysetum Sw. может нара-

щивать биомассу только за счёт линейного роста. 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Среднее количество осадков 

в окрестностях п. Колтубановский, расположенного 
в Бузулукском боре, за период 2014–2018 гг. [20] 

 Рисунок 5 – Среднее количество осадков 

в окрестностях г. Кинель (40 км от Красносамарского 
лесного массива) за период 2014–2018 гг. [19] 
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Abstract. The paper discusses the growth dynamics of Dicranum polysetum Sw. in artificial pine communities of 

the Krasnosamarsky Forest (Samara Region) and the National Park «Buzuluksky Bor» (Samara and Orenburg Re-

gions). These species are most commonly found in these types of communities. The authors note the vitality of Di-

cranum polysetum Sw. and its relation to the size of the moss curtain. The studies were conducted in the summers of 

2015, 2016 and 2017. The moss was studied at 12 sites of the artificial pine forests of the Krasnosamarsky forest and 

the National Park «Buzuluksky Bor». Three individuals were selected at each site, the growth and vitality of them 

were noted during the study period. It was revealed that the smallest growth was on the sites of the smallest moss 

curtain in both study areas. It was also found that the microrelief and grassy layer can significantly affect moss 

growth. It was noted that the vitality score was higher in large clumps in the absence of any mechanical damage to 

the curtain, and that the shoots form twigs, on average, every two years, thereby increasing their biomass, because 

the area of curtains did not significantly change during the study period. 
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