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СРАВНЕНИЕ СТРУКТУРЫ 

ОСИННИКОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СФОРМИРОВАВШИХСЯ НА ВЫРУБКАХ 

 
Исследован растительный покров и структура одновозрастных осинников, располо-

женных на юго-востоке Кировской области, представляющих этапы восстановления 
южно-таежного типа леса после рубки. Выявлены различия в горизонтальной, вертикаль-
ной структуре ценозов, оценена флористическая и ценотическая гетерогенность травя-
нистого яруса. Во всех изученных осинниках содоминатами напочвенного покрова будут 
виды субтеневой свиты. 

 
Ключевые слова: вертикальная и горизонтальная структура, производные леса, осин-

ники, вырубки. 
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STRUCTURE OF EUROPEAN ASPEN FORESTS, FORMED AFTER FELLING 
IN KIROV REGION, RUSSIA 

 
This paper describes findings on forest structure, and vegetation, of European aspen (Populus 

tremula L.) in the same-age forests of the southeast Kirov region of Russia. The differences in the 
horizontal and vertical structure, floristic and phytocenosis heterogeneity are revealed and dis-
cussed. It is proved that in the field layer of aspen species forests the sub-shade group is sodomi-
nant. 

 
Keywords: horizontal and vertical structure, reforestation, felling. 

 
Объект исследования осина (Populus tremula L.) относится к самым распространен-

ным мелколиственных породам на территории России, является пионерной древесной по-
родой и начинает процесс восстановления растительности после нарушения. Осинники 
часто называют ключевым элементом для поддержания биологического разнообразия та-
ежных лесов [1]. Осину примененяют для озеленения, рекультивации нарушенных земель, 
укрепления субстратов и для создания естественных зеленых заборов вдоль транспортных 
магистралей. Древесина осины используется в целлюлозно-бумажной промышленности, в 
строительстве и мебельном производстве, кора и листья применяется в медицине и фарма-
кологии, окорка является сырьем для изготовления сорбентов для очистки почвы и воды от 
нефтяных загрязнений [2]. Исходя из важного фитоценотического значения осины и широ-
кого практического применения, исследования, направленные на изучение биологии и 
экологии осины и осиновых лесов, оказываются актуальными, так как раскрывают воз-
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можности активного использования этой породы и образуемых ею лесов на всей террито-
рии России. 

Цель исследования: выявить особенности структуры осинников, сформированных 
на вырубках. 

Задачи: выявить участие разных экотопических групп видов в напочвенном покрове; 
оценить неоднородность напочвенного покрова и древостоя; дать прогноз на дальнейший 
ход сукцессии. 

Материалы. Исследования проводились на юго-востоке Кировской области в Унин-
ском районе в окрестностях села Сардык в июле 2013 г. в южно-таежной природной под-
зоне. 

Методы. Для изучения структуры фитоценозов в каждом фитоценозе заложили 
вдоль трансект серию из 100 учетных площадок (0,1 м2), примыкающих друг к другу. На 
учетных площадках фиксировали общее проективное покрытие (ОПП), проективное по-
крытие видов растений травянистого яруса (ПП ТЯ) и мохового яруса (ПП МЯ), опада, ве-
тоши, толщину подстилки, высоту травостоя, на высоте 1 м измеряли сквозистость путем 
съемки цифровым фотоаппаратом в зените с последующим подсчетом площади просветов 
на мониторе компьютера с использованием программы ImageJ. Описание древостоя в каж-
дом фитоценозе производили на пробной площади 400 м2, где учитывали видовой и воз-
растной состав древостоя, подроста, подлеска, их плотность и морфометрические показа-
тели. С помощью GPS-навигатора получили географические координаты описанных со-
обществ. Всего произведено 300 описаний. Ценотическая значимость видов напочвенного 
покрова оценивалась через проективное покрытие и встречаемость. Доминантами напоч-
венного покрова считали виды, имеющие хотя бы на одной учетной площадке проективное 
покрытие не меньше 15%. Для оценки флористического и ценотического сходства расчи-
тывали коэффициенты сходства Съёренсона, Глизона и индекс биотической дисперсии 
Коха. 

Результаты и обсуждение. Осинник борецово-снытиевый, осинник кислично-
медуничный и осинник папортниково-кисличный сформировались в результате антропо-
генного нарушения: сплошной рубки. Давность нарушения оценивалась по возрасту дре-
востоя. Исследованные фитоценозы, несмотря на сходные почвенно-грунтовые условия, 
возраст осинового древостоя, I класс бонитета насаждения и происхождение, имеют зна-
чительные различия в структуре второго яруса, образованного пихтой (Abies sibirica 
Ledeb.) и елью (Picea obovata Ledeb.) (табл. 1). В осиннике борцово-снытевом 
(57.37.367°с. ш., 51.33.01°в. д.) второй ярус разрежен и образован деревьями III–IV классов 
бонитета. В осиннике кислично-медуничном (57.37.342 с. ш., 51.33.033 в. д.) плотность 
второго яруса составляет 200 стволов на гектар (I класс бонитета), сообщество характери-
зуется неоднородной сквозистостью древесного полога. В осиннике папоротниково-
кисличном (57.37.342 с. ш., 51.33.035 в. д.) второй ярус плотный, в составе преобладает 
пихта. Участие темнохвойных пород деревьев в пределах сообществ различно, по видимо-
му, из-за случайного характера заноса семян и неравномерных условий их произрастания. 
Вероятно, именно различия в структуре древостоя оказывают влияние на подчиненные 
ярусы. 

В осиннике борецово-снытиевом, граничащащем с лесовозной дорогой, бывшей в 
эксплуатации в 80-х гг., из-за локального осветления развивается обильное и жизнеспо-
собное возобновление осины. В осиннике кислично-медуничном подроста осины меньше, 
и он сосредоточен в «окнах» древесного полога. В осиннике папоротниково-кисличном с 
густым вторым ярусом из ели и пихты, осина не дает возобновления. Во всех обследован-
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ных осинниках подрост представлен семенным возобновлением пихты и липы (Tilia corda-
ta Mill.). В осиннике папоротниково-кисличном нет возобновления ели и осины, что в 
дальнейшем может привести к смене таежного сообщества на хвойно-широколиственный 
лес (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Основные параметры, изученных фитоценозов 

 

Показатель фитоценоза 

Фитоценоз 

Осинник борецово-
снытиевый 

Осинник кислично-
медуничный 

Осинник папортни-
ково-кисличный 

Формула древостоя 5Ос3Е2П 6Ос3Е1П 5П3Е2Ос 

Возраст древостоя, 
лет/высота, м/плотность 
шт. на га/ класс бонитета 

Ос* 86/30/500/I 78/35/200/Ia 90/35/387/Ia 

Е* 68/16/300/III 27/16/100/Ia 82/18/595/III 

П* 64/13/200/IV 58/17/100/I 80/20/952/III 

Сквозистость, % 15 12 12 

Подрост (плотность 
шт. /га) 

Ос 500 300 0 

Е 400 1700 0 

П 500 2700 595 

Л* 3100 9300 11429 

Подлесок, плотность шт. /га 8400 10200 8333 

ОПП ТЯ, % 29 20 32 

Виды ТЯ, шт.  29 22 22 

Доминанты ТЯ, шт.  16 5 10 

Толщина подстилки, см 3 3 3 

Почва  серая лесная среднесуглинистая свежая 

IBD, % 24 21 27 

 
Подлесок во всех фитоценозах хорошо развит и разнообразен по видовому составу. 

Основу подлеска составляют обычные для южно-таежных лесов виды: Sorbus aucuparia L., 
Padus avium Mill., Lonicera xylosteum L., в меньшей степени Rubus idaeus L., Ribes alpinum 
L., Daphne mezereum L., Viburnum opulus L.. Подлесок сосредоточен в наиболее осветлен-
ных местах. Наименьшим проективным покрытием и малым количеством видов доминан-
тов характеризуется осинник кислично-медуничный. Виды на площадках имеют в среднем 
низкие проективные покрытия, поэтому не могут быть выделены в доминанты. Вероятно, 
это реакция напочвенного яруса на развитие густого подроста хвойных деревьев и подлес-
ка. Основываясь на IBD (табл. 1), можно сказать, что все осинники флористически являют-
ся неоднородным. 

Несмотря на различия в структуре ярусов, осинники обладают сходным набором ви-
дов травянистых растений и участием этих видов в напочвенном покрове, что иллюстри-
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руют значения коэффициентов флористического (КS) и ценотического (KW) сходства, 
превышающих 50% (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Ценотическое и флористическое сходство осинников 

 
КS, % 

КW, % 
Осинник борецово-

снытиевый 
Осинник кислично-

медуничный 
Осинник папорт-
никово-кисличный 

Осинник борецово-снытиевый  75 75 

Осинник кислично-медуничный 51  68 

Осинник папортниково-кисличный 57 63  

 
Во всех изученных осинниках преобладают виды субтеневой свиты [3]: медуница 

(Pulmonaria obscura Dumort.), костяника (Rubus saxatilis L.), копытень (Asarum euro-
paeum L.), подмаренник душистый (Galium odoratum (L.) Scop.), майник (Maianthemum 
bifolium (L.) F. W. Schmidt), они имеют ПП более 15% и создают пятна доминирования 
(табл. 3).  

 
Таблица 3 

 
Среднее (А), максимальное (В) проективные покрытия и встречаемость (С) 

основных видов травянистого яруса осинников 
 

Вид 

Осинник борецово-
снытиевый 

Осинник кислично-
медуничный 

Осинник папортниково-
кисличный 

А В С А В С А В С 

Aegopodium podagraria  22%, 80% 0.94** 2%, 20%, 0.33 6%, 25%, 0.63 

Aconitum septetrionale  6%; 100% 0,19 - 1%, 40%, 0.07 

Pulmonaria obscura 11%, 50%, 0.67 10%, 30%, 0.78 10%, 50%, 0.67 

Rubus saxatilis 4%, 20%, 0.42 3%, 20%, 0.42 0.5%, 10%, 0.11 

Asarum europaeum 5%; 40% 0.51 2%, 15%, 0.52 2%, 25%, 0.36 

Stellaria holostea  4%, 20%, 0.71 2%, 5%, 0.61 3%, 20%, 0.66 

Glechoma hederacea  3%, 15%, 0.6 0.1%, 3%, 0.11 1%, 5%, 0.41 

Maianthemum bifolium  1%, 15%, 0.08 0.6%, 7%, 0.26 0.5%, 10%, 0.14 

Carex digitata — 0.5%, 3%, 0.04 — 

Dryopteris carthusiana — 0,1%, 12%, 0,02 3%, 30%, 0.22 

Athyrium filix-femina  — — 2%, 40%, 0.11 

Gymnocarpium dryopteris  1%, 10%, 0,09 — 7%, 60%, 0.83 

Lathyrus vernus 2%, 15%, 0,1 0,1%, 7%, 0,02 0.5%, 15%, 0.13 

Oxalis acetosella 7%; 40%, 0.9 3%, 30%, 0.84 5%, 30%, 0.99 
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Субтеневой вид кислица (Oxalis acetosella L.) характеризуется высокой встречаемо-
стью во всех исследованных фитоценозах и образует пятна доминирования на пристволо-
вых повышениях. Кроме того, в осиннике борецово-снытевом доминируют виды полусве-
товой свиты: сныть (Aegopodium podagraria L.), борец (Aconitum septetrionale Koelle.), 
звездчатка (Stellaria holostea L.), будра (Glechoma hederacea L.), в нем же отмечен свето-
любивый вид субсветовой свиты лабазник (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.). 

В осиннике кислично-медуничном виды полусветовой свиты имеют небольшие про-
ективные покрытия и сравнительно реже встречаются в пределах фитоценоза, приурочены 
к просветам в древесном пологе и площадкам, где доля опада хвойных деревьев ниже — 
это сныть, звездчатка, чина (Lathyrus vernus (L.) Bernh.) и будра. В осиннике папорот-
никово-кисличном наибольшее покрытие у папоротников из субтеневой свиты: голо-
кучника (Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.), щитовника игольчатого (Dryopteris car-
thusiana (Vill.) H. P. Fuchs) и кочедыжника женского (Athyrium filix-femina (L.) Roth) из 
субсветовой свиты, на отдельных площадках обилен борец северный (табл. 3). Виды 
полусветовой свиты не являются обильными на всем протяжении фитоценоза, но на от-
дельных участках образуют пятна доминирования с покрытием до 15%: звездчатка, 
сныть, чина весенняя. 

Моховой ярус в напочвенном покрове отсутсвует во всех исследованных фитоцено-
зах, так как его развитию мешает листовой опад. Мхи, преимущественно представители р. 
Plagiomnium и р. Plagiothecium, встречаются на стволах деревьев или на валеже. 

Выводы 
1. В осиннике борецово-снытиевом на более освещенных участках развивается жиз-

неспособное возобновление осины. 
2. В осинниках густой еловый и пихтовый подрост снижают проективное покрытие 

травянистого яруса, но увеличивают флористическую неоднородность фитоценоза. 
3. Густое возобновление липы в осиннике папортниково-кисличном со временем 

может привести сукцессию к елово-широколиственному сообществу 
4. Содоминатами напочвенного покрова в осинниках являются виды субтеневой свиты. 
5. В осинниках из-за обильного листового опада не развит моховый ярус. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 
*Используемые сокращения: Ос — осина, П — пихта сибирская, Е — ель сибирская, Л — липа 

мелколистная 
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