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Введение 

Одними из производных древостоев, 
сменяющих после рубок условно-коренные 
пихто-ельники, являются осинники, которые 
формируются на 15% площади, в том числе 
длительно-производные — на 5%, а устойчи-
во-производные — на 10% преобладающего 
типа лесорастительных условий [1, 2]. Сле-
дует отметить практически полное отсутст-
вие коротко-производных осинников в ис-
следуемом регионе. Это обусловлено как 
наивысшей степенью антропогенной дегра-
дации изучаемых древостоев, так и тем, 
что ель и пихта из сохранившегося подроста 
практически не могут составить конкурен-
цию в росте по высоте осине последующе-
го происхождения в наиболее распростра-
нённой III группе типов лесорастительных 
условий с устойчивым водным режимом 
почвогрунтов [3].  

Тем не менее длительно-производные 
осинники являются потенциальными тёмно-
хвойными древостоями, в которых наблю-
дается тенденция восстановления ели и пих-
ты. Исследование такой динамики возможно 
на основе генетической классификации ти-
пов леса, объединяющих коренные и произ-
водные древостои в пределах типа лесорас-
тительных условий, определяемого положе-
нием участка в рельефе в сочетании с осо-
бенностями почвенного покрова и водного 
режима [4]. Наиболее объективно динамику 
лесной растительности можно исследовать 
путём стационарных наблюдений на посто-
янных пробных площадях, но это требует 
длительного периода наблюдений. К тому 
же распространение данных отдельных 
пробных площадей на обширные террито-
рии не всегда корректно. Поэтому одним 
из методов исследования динамики лесной 
растительности являются материалы массо-
вой таксации лесоустройства, сгруппирован-
ные по типам лесорастительных условий ге-
нетической классификации [5, 6].  

Следует отметить, что динамика осинни-
ков в пределах горно-лесной части Челябин-
ской области изучена недостаточно, поэто-
му при таксации лесов используются все-
общие таблицы хода роста чистых нормаль-
ных осинников, составленные А.В. Тюриным 
[7].  

Цель работы — с использованием данных 
массовой таксации лесоустройства изучить 
динамику длительно-производных осинников 
Южного Урала на принципах генетической 
классификации типов леса.  

 
Объекты и методика исследований 

Исследования проводились на территории 
бывшего Катав-Ивановского лесхоза Челя-
бинской области. Подробная характеристика 
объекта исследований детально приведена 
ранее [2]. Использовалась региональная 
схема генетической классификации типов 
леса Южного Урала [8-10]. Автором были 
обработаны материалы Свердловской лесо-
устроительной экспедиции, в работе кото-
рой по данному объекту автор принимал 
участие в 1994 и 1997 годах. Изучались 
древостои преобладающего типа лесорас-
тительных условий на пологих склонах с 
мощными дренированными почвами [2] 
уральской горной страны южноуральской 
провинции подзоны южнотаёжных и сме-
шанных лесов [11].  

Исследование динамики длительно-
производных осинников было выполнено на 
45 выделах общей площадью 318,0 га. В 
том числе 10 выделов древостоев от 3 до 
20 лет, 9 — 21-40 лет, 12 — 41-60 лет, 13 — 
61-80 лет и 1 выдел в возрасте 90 лет. 
Объём данной статьи не позволяет показать 
эскизы таблиц хода роста по десятилетиям, 
особенно со статистическими параметрами 
основных таксационных показателей. По-
этому данные были сгруппированы по  
20-летиям. Запасы древостоев также ап-
проксимировались с использованием урав-
нения Ф. Корсуня: 

у = 0,005x4,7428-0,5225ln(x), 
где x — возраст древостоя;  
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у — запасы древостоя с коэффициентом 
детерминации 0,680, относительным сред-
неквадратическим отклонением 39,6% и 
точностью уравнения в 5,9% приведены в 
таблице. На основе выравненных значений 
запаса получено его среднее и текущее 
изменение. 

Количество деревьев и сумма площадей 
сечений при лесоустройстве не фиксируют-
ся. Поэтому в более ранней публикации ав-
тора был показан способ расчёта этих по-
казателей через среднюю высоту и запасы 
по элементам древостоя [12].  

 
Результаты и их обсуждение 

Максимальный возраст длительно-
производных осинников не превышает  
90 лет. Динамика таксационных показателей 
модальных древостоев (эскиз таблиц хода 
роста) представлена в таблице, где А — 
средний возраст элемента леса, Н — сред-
няя высота, Д — средний диаметр, N — ко-
личество деревьев, ∑G — сумма площадей 
сечений или абсолютная полнота, р — отно-
сительная полнота, М — запас стволовой 
древесины, ∆М и ZM — среднее и текущее 
изменение запаса. В тексте приведены зна-
чения средних величин и их ошибки, а также 
после знака «/» амплитуда таксационных 
показателей.  

Участие осины (Ос) в среднем составляет 
около 6 единиц. Лишь в спелых древостоях 
41-60 лет доля осины увеличивается до 
7,9±0,5 / (5-10) единиц. Изменчивость уча-
стия осины в древостоях до 60 лет стабиль-
на и составляет 21%, лишь в возрасте  
61-80 лет с увеличением в составе берёзы 
(Б), ели (Е) и пихты (П) вариабельность со-
ставила 24%. Участие берёзы в составе 
длительно-производных осинников варьиру-
ет в пределах от 0 до 4 единиц, в среднем 
около двух единиц. Имеется также неболь-
шая примесь, в среднем около 10% тёмно-
хвойных, хотя в отдельных выделах в воз-
расте старше 40 лет их доля может дохо-
дить и до 4 единиц. Увеличение участия ели 
и пихты до естественного распада осины не 
происходит. В возрасте до 40 лет присутст-
вует примесь ольхи серой (Олс), древовид-
ных видов ив (Ив), а также порослевой липы 
(Лп). Последняя сокращает своё присутст-
вие до 0,1 единицы состава к 80 годам.  

Общее количество деревьев перечётного 
размера (высотой 2 м и более) уменьшает-
ся с 11294±2989 / (2924-28496) (в том чис-
ле осины 6528±1767 / (2210-15915 экз/га)) 
в древостоях 1-20 лет до 386 экз/га (в том 
числе осины 193 экз/га) в возрасте 90 лет. 
Наибольшая изменчивость общего количе-
ства деревьев характерна для молодняков 
(79%), что обусловлено интенсивным  
ростом, дифференциацией и отпадом осо-

бей, наименьшая изменчивость — 35% в 
возрасте 61-80 лет, а для осины — 86% в 
возрасте до 20 лет и 32% в возрасте  
41-60 лет.  

До 60 лет длительно-производные осин-
ники характеризуются высокими значениями 
относительной полноты, которая достигает 
максимальных значений в возрасте  
21-40 лет — 0,87±0,03 / (0,7-1,0). В древо-
стоях старше 60 лет наблюдается её 
уменьшение до 0,7±0,06 / (0,4-1,0). Наи-
большей вариабельностью она характери-
зуются в древостоях 61-80 лет (32%), когда 
начинается процесс интенсивного отпада 
осины, а наименьшей — в средневозрастных 
и приспевающих осинниках 21-40 лет (12%).  

Запасы осины в длительно-производных 
осинниках увеличиваются с 23±5,4 /  
(3-56) м3/га в молодняках до 176±18,7 / 
(110-300) м3/га к 41-60 годам, а в возрасте 
61-80 лет уменьшается до 138±17,5 /  
(48-256) м3/га, хотя в одном выделе в воз-
расте 90 лет достигают 174 м3/га. Изменчи-
вость запасов осины максимальной оказалась 
в молодняках и составила 75%, что обуслов-
лено её быстрым ростом в этом возрасте, а 
минимальной — в 21-40-летнем возрасте — 
27%. Высокая изменчивость запасов осины 
обусловлена довольно смешанным составом 
древостоев. Запасы берёзы непрерывно по-
вышаются с 7,6±1,8 / (0-15) в древостоях  
1-20 лет до 87 м3/га в самых старших. Для 
пихты и ели характерны относительно не-
большой запас, не превышающий 20 м3/га, 
и отсутствие тенденции его увеличения с 
возрастом. Лишь в древостое 90 летнего 
возраста запасы пихты достигают 29 м3/га. 

Общие запасы длительно-производных 
осинников повышаются с 38±7,0 /  
(10-70) м3/га в молодняках до 220± 
17,0 м3/га в возрасте 41-60 лет. В возрасте 
61-80 наблюдается их небольшое уменьше-
ние до 216±21,3 / (110-340) м3/га. Измен-
чивость общих запасов длительно-
производных осинников максимальной ока-
залась в осинниках до 20 лет и составила 
58%, а минимальной — в возрасте  
21-40 лет. Следует отметить всего один вы-
дел среднеполнотного длительно-произ-
водного осинника в возрасте 90 лет с запа-
сом 290 м3/га.  

Максимальные среднее (∆М) и текущее 
(ZM) изменения запаса осинников оказались 
в возрасте 21-40 лет и составили, соответ-
ственно, 4,00 и 5,14 м3/га/год. В возрасте 
около 50 лет ZM становится меньше ∆М. В 
90 лет ZM осины составил всего 38%, или 
0,19 м3/га/год от общего (0,50 м3/га/год) 
ZM длительно-производных осинников, а в 
теоретически возможном возрасте 100 лет 
ZM у осины отрицательный.  
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Таблица  
Эскизы таблиц хода роста модальных длительно-производных осинников 

 

Состав 
древостоя Порода А, лет 

Н, 
м 

Д, 
см 

N, 
экз/га

ΣG, 
м2/га 

р 
М, 

м3/га 
∆М, 
м3 

ZM, 
м3 

1-20 лет 
6,0 Ос 12 5,3 4,4 6528 6,47 0,80 22,7   
2,2 Б 11 4,6 3,8 3200 2,47  7,6   
1,0 П 28 4,4 6,6 676 1,35  4,2   
0,5 Лп 13 3,3 5,0 344 0,55  1,9   
0,1 Е 20 2,0 2,0 303 0,10  0,20   
0,2 С 15 4,0 4,0 224 0,28  0,8   
    Итого 11276 11,22 0,80 37,4 3,12 3,12 

Выравненные значения запаса и его изменения 17,3 1,73 1,73 
21-40 лет 

5,8 Ос 31 12,2 10,9 1311 10,10 0,87 61,1   
1,8 Б 33 12,9 12,9 318 2,99  18,6   
1,4 П 44 11,0 11,5 289 2,74  16,7   
0,3 Е 42 9,7 10,0 93 0,67  3,6   
0,2 Олс 30 7,0 6,0 177 0,50  2,0   
0,1 С 30 7,0 8,0 33 0,17  0,7   
0,1 Ив 30 12,0 10,0 26 0,20  1,2   
0,2 Лп 50 14 13 29 0,37  2,6   
    Итого 2276 17,74 0,87 106,4 3,43 3,63 

Выравненные значения запаса и его изменения 120,0 4,00 5,14 
8,0 Ппдр 30 2,0  44      
2,0 Епдр 30 2,0  11      
    Итого 55      

41-60 лет 
7,9 Ос 54 19,6 18,5 728 19,33 0,83 176,3   
1,5 Б 55 20,6 20,0 133 3,53  33,2   
0,3 П 62 19,3 20,0 19 0,57  5,3   
0,2 Е 80 19,0 24,0 6 0,29  2,7   
0,1 Лп 60 16,0 18,0 12 0,31  2,5   
    Итого 899 24,03 0,83 220,0 4,07 4,93 

Выравненные значения запаса и его изменения 192,2 3,84 3,61 
7,8 Ппдр 23 2,5  1033      
2,2 Епдр 23 2,5  250      
     1283      
           

61-80 лет 
6,3 Ос 75 21,9 26,9 240 13,78 0,70 138,0   
2,3 Б 74 21,2 24,0 135 5,42  52,9   
0,9 Е 102 22,7 28,7 41 1,65  16,6   
0,4 П 108 20,0 23,0 19 0,73  7,1   
0,1 Лп 80 16,0 16,0 10 0,20  1,6   
    Итого 444 21,79 0,70 216,2 2,88 -0,18

Выравненные значения запаса и его изменения 225,7 3,22 1,68 
6,9 Ппдр 21 2,4  1231      
3,1 Епдр 18 2,0  554      
     1785      

81-100 лет 
6,0 Ос 90 25,0 32,0 193 15,54 0,70 174,0   
3,0 Б 90 25,0 32,0 97 7,77  87,0   
1,0 П 90 20,0 20,0 96 3,00  29,0   
    Итого 386 26,31 0,70 290,0 3,22 3,69 

Выравненные значения запаса и его изменения 235,7 2,62 0,50 
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Подрост ели (Епдр) и пихты (Ппдр) начинает 
фиксироваться лесоустроителями в древо-
стоях, начиная с 21 года. Его максимальная 
численность отмечена в 61-80-летних наса-
ждениях, составив 1785 экз/га. В возрасте 
рубки осины 41 год и выше численность 
подроста незначительно превышает 1 тыс. 
экз/га. Этого количества крупного тёмно-
хвойного подроста достаточно для естест-
венного восстановления тёмнохвойных дре-
востоев после несплошных рубок с сохра-
нением подроста. В подросте преобладает 
пихта. То есть последующее восстановление 
тёмнохвойных древостоев после естествен-
ного распада осины будет представлять пих-
товую фазу их восстановления, аналогичную 
восстановлению тёмнохвойных в липняках 
[13]. Это также подтверждается детальны-
ми натурными исследованиями автора в 
длительно-производных осинниках и тёмно-
хвойных древостоях, сформировавших по-
сле естественного распада осины. 

Соотношение хода роста по высоте оси-
ны с елью и пихтой показало следующее. 
Ель предварительной генерации сможет 
конкурировать с осиной, если в момент 
рубки её высота будет не менее 5,7 м, а 
пихты — не менее 6,5-9,8 м. То есть данные 
массовой таксации лесоустройства подтвер-
дили полевые исследования автора [3].  

 
Выводы 

Изменения участия тёмнохвойных в со-
ставе длительно-производных осинников до 
естественного массового распада осины в 
возрасте 100 лет и более не наблюдается.  

Небольшая доля ели и пихты в составе 
древостоев обусловлена не только малым 
количеством подроста тёмнохвойных посту-
пающих в рубку насаждений, его плохой 
сохранностью и выживаемостью после руб-
ки, но и его слабой конкурентноспособно-
стью по сравнению с осиной.  

В подросте преобладает пихта. Данные 
массовой таксации лесоустройства подтвер-
дили схему восстановления тёмнохвойных, 
полученную на основе полевых исследова-
ний автора: осина→пихта→ель.  

Анализ лесоустроительных материалов 
подтвердил натурные исследования автора о 
высоте деревьев ели и пихты, в момент 
рубки, при которых они могут составить 
конкуренцию осине.  
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