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В БЕРЁЗОВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ШУШЕНСКИЙ БОР» 
 

POISONOUS PLANTS IN BIRCH STANDS OF THE NATIONAL PARK “SHUSHENSKIY BOR” 
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Ядовитые растения ассоциируются с перечнем расте-

ний, которые потенциально или реально могут нанести 
вред окружающей среде (разным видам флоры и фауны), 
включая человека. Целью работы являлось изучение осо-
бенностей произрастания ядовитых растений в условиях 
ФГБУ «Национальный парк «Шушенский бор». Природные 
условия определяют развитие и фенологические особен-
ности растительности данного района. Особенностями 
данного района являются: относительно южное располо-
жение (53° с.ш.), большое разнообразие форм рельефа, 
удаленность от морей и океанов. В качестве объектов 
обследования были взяты берёзовые насаждения различ-
ной полноты. Ядовитые растения выполняют целый ком-
плекс функций, важных для окружающей среды: являются 
источником биологически активных веществ; показывают 
действие эволюционного механизма химической защиты 
растений; имеют важное хозяйственное значение (декора-
тивное садоводство, пчеловодство). После пирогенного 
воздействия наблюдается смена типично лесных видов на 
растения открытых пространств. При этом полнота насаж-
дений в малой степени оказывает влияние на видовой 
состав. В горельниках различных сроков давности доми-
нировали хвощ полевой, щитовник мужской, вороний глаз, 
в берёзовых насаждениях различной полноты – майник 
двулистный, лютик едкий, ландыш майский, чистотел 
большой. Количественное восстановление видового со-
става растений происходит в период 15 лет после лесного 
пожара. Максимальное число ядовитых растений выявле-
но в насаждениях низкой густоты (девять видов) и средней 
густоты (десять видов). В результате организация эффек-
тивного контроля за произрастанием ядовитых растений в 
берёзовых насаждениях Национального парка «Шушен-
ский бор» требует знания о видовом составе, особенно-

стях произрастания в конкретном насаждении и динамике 
восстановления после низовых лесных пожаров. 

 
Keywords: poisonous plants, species composition, silvi-

cultural characteristics. 
 

“Poisonous” plants are associated with the list of plants 
which potentially or actually can do harm to the environment 
(different types of flora and fauna) including the human. The 
research goal was to study the growth features of poisonous 
plants under the conditions of the National Park “Shushen-
skiy bor”. The natural environment determines the develop-
ment and phenological features of the vegetation of this area. 
The features of this area are as following: rather southern 
location (53° N), a wide variety of relief forms, and distance 
from the seas and oceans. Birch stands of different density 
were the research objects. Poisonous plants perform a wide 
range of following functions important for the environment: 
they are the source of biologically active substances; the 
show the action of the evolutionary mechanism of chemical 
protection of plants; they are of economic value (ornamental 
gardening, apiculture). The replacement of typically forest 
plant species by the species of open-space area is observed 
after pyrogenic impact. In this case, the stand density exerts 
small effect on the species composition. In burnt forest areas 
of different ages, the following species dominated: Equise-
tum arvense, Dryopteris filix-mas, and Paris quadrifolia. In 
birch stands of different density – Maianthemum bifolium, 
Ranunculus acris, Convallaria majalis, Chelidonium majus. 
Quantitative recovery of plant species composition occurs in 
15 years after the wildfire. The maximum number of poison-
ous plants was found in the stands of low density (nine spe-
cies) and medium density (ten species). The organization of 
effective control of poisonous plant growth in the birch stands 
of the National Park “Shushenskiy bor” requires the 
knowledge of the species composition, growth features in a 
specific stand and recovery dynamics after ground wildfires.  
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Введение 
Ядовитые растения ассоциируются с перечнем 

растений, которые потенциально или реально 
могут нанести вред окружающей среде (разным 
видам флоры и фауны), включая человека. 

Актуальность направления исследований 
обусловлена необходимостью изучения видового 
состава, встречаемости ядовитых растений на 
особо охраняемых природных территориях для 
осуществления контроля за их развитием. По 
мнению учёных, ядовитые растения выполняют 
целый комплекс как положительных, так и нега-
тивных функций, важных для окружающей среды: 
являются источником биологически активных ве-
ществ [1]; отражают действие эволюционного ме-
ханизма химической защиты растений [2, 3]; име-
ют большое хозяйственное значение (народная 
медицина, декоративное садоводство, пчеловод-
ство, инсектицидные средства) [4]; создают про-
странственные заросли ядовитых растений в 
кормовых угодьях [5, 6]; знание видового состава 
ядовитых растений позволяет изучить механизмы 
и организацию эффективных контрольных функ-
ций в развитии и росте этих растений [1-8]. 

 
Методика исследований 

Целью работы являлось изучение особенно-
стей произрастания ядовитых растений в услови-
ях берёзовых насаждений ФГБУ Национальный 
парк «Шушенский бор». Для её реализации были 
решены следующие задачи: установлен видовой 
состав ядовитых растений с распределением их 
по жизненным формам (деревья, кустарники, ку-
старнички, травы); собран гербарий основных 
ядовитых растений в разных категориях земель 
лесного фонда; изучена встречаемость и видовой 
состав ядовитых растений. 

Обследование территорий производилось с 
помощью метода пробных площадок. Размер 
учетного квадрата 1×1 м. Пробные площадки бы-
ли заложены согласно общепринятым методикам 
по изучению напочвенного покрова [9-12]. Заклад-
ка площадок выполнялась по установленным за-

ранее маршрутам. На каждой площадке опреде-
лялся видовой состав, выявлялись и учитывались 
ядовитые растения. Оценка обилия каждого вида 
растения проводилась по шкале Друде. 

 
Территория исследований 

Национальный парк «Шушенский бор» распо-
ложен на территории Красноярского края. При-
родные условия определяют развитие и феноло-
гические особенности растительности данного 
района. Лесной фонд Национального парка отно-
сится к особо охраняемым природным территори-
ям (ООПТ). 

Национальный парк находится в границах Юж-
но-Сибирской горной лесорастительной зоны Ал-
тае-Саянского горно-таежного лесного района. 
Особенностью данного района являются: относи-
тельно южное расположение (53° с.ш.), большое 
разнообразие форм рельефа, удаленность от мо-
рей и океанов. Это обуславливает сравнительно 
высокие для Сибири температуры и придает кли-
мату большую континентальность. Лето короткое, 
теплое, частично даже жаркое. Климат является 
резко континентальным. Количество выпадающих 
осадков недостаточное и колеблется в пределах 
от 300 до 475 мм в год как по годам, так и по ме-
сяцам. Относительная влажность воздуха меня-
ется от 42 до 57%. Преобладающие ветры над 
территорией парка во все времена года юго-
западные и западные. Продолжительность сол-
нечного сияния составляет 1716-2100 ч, что явля-
ется благоприятным условием для роста и разви-
тия лесных насаждений, видового состава дре-
весно-кустарниковых пород и напочвенного по-
крова. Территория национального парка ограни-
чена пределами двух орографических регионов – 
горного хребта Западного Саяна и Южно-
Минусинской впадины. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Объектом исследования являлись берёзовые 
насаждения различных категорий (после воздей-
ствия низовых пожаров различных сроков давно-
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сти и места активного отдыха местного населе-
ния). Лесоводственная характеристика насажде-
ний представлена в таблице 1.  

Данные указывают на масштаб исследуемых 
площадей, включая следующие категории: 
насаждения (полнота 0,4-0,9); горельники различ-
ных сроков давности (5-20 лет) и места для отды-
ха населения (полнота 0,4-0,9). Березняки харак-
теризовались достаточно высоким разнообразием 
напочвенного покрова и густоты (полноты); одно-
родными условиями по возрасту, составу и почве. 

Перечень видов ядовитых растений, встреча-
ющихся в насаждениях и горельниках, представ-
лен в таблице 2. Ботанический состав ядовитых 
растений показывает, что после лесных пожаров 
наблюдалась смена типично лесных видов на 
растения открытых пространств. Полнота практи-
чески не оказывала влияние на видовой состав. 
Определяющим в данном случае были конкрет-

ные условия местопроизрастания ядовитых рас-
тений (табл. 2).  

Важной составляющей оценки является встре-
чаемость данного вида растений на территории 
(табл. 3).  

Следует отметить, что в первые годы после 
лесных пожаров наблюдалась смена «ядовитой» 
флоры защитных пространств (лесных растений) 
на виды открытых пространств (степные, луго-
вые, лесные). Преобладали на гарях вне зависи-
мости от срока после пожара следующие расте-
ния: хвощ полевой (Equisétum arvénse), щитовник 
мужской (Dryópteris fílix-mas), вороний глаз (Páris). 
В насаждениях различной полноты доминирую-
щими видами являлись: майник двулистный 
(Maiánthemum bifólium), лютик едкий (Ranúnculus 
ácris), ландыш майский (Convallária majális), чи-
стотел большой (Chelidónium május). 

Таблица 1 
Лесоводственно-таксационная характеристика берёзовых насаждений 

 
Воз-
раст, 
лет 

Состав Полнота Тип 
леса Характеристика почвы Характеристика напочвенного покрова 

55 10Б+С 
0,9 места 
для от-
дыха 

Березняк 
разнотрав-
ный (Бртр) 

Серая лесная, 
легкосуглинистая, 

свежая 

Напочвенный покров редкий. Подлесок: спирея 
средняя (Spiraea media), черемуха обыкновенная 
(Prúnus pádus), волчье лыко (Dáphne mezéreum), 

щитовник мужской (Dryópteris fílix-mas), хвощ 
полевой (Equisétum arvénse) 

55 10Б+С 
0,8 го-

рельник 
10-ей 

давности 

Березняк 
разнотрав-
ный (Бртр) 

Серая лесная, 
легкосуглинистая, 

свежая 

Напочвенный покров редкий. Подлесок: боярыш-
ник сибирский (Crataégus sanguínea), черемуха 
обыкновенная (Prúnus pádus). Напочвенный по-

кров: щитовник мужской (Dryópteris fílix-mas), 
вороний глаз (Paris quadrifolia) 

60 10Б 
0,7 го-

рельник 
5-ей дав-

ности 

Березняк 
крупно-
травный 

(Бктр) 

Серая лесная, 
легкосуглинистая, 

свежая 

Напочвенный покров редкий. Подлесок: яблоня 
лесная (Malus sylvestris), ива козья (Sálix caprea), 
черемуха обыкновенная (Prúnus pádus). Напоч-

венный покров: ландыш майский (Convallária 
majális), хвощ полевой (Equisétum arvénse), май-

ник двулистный (Maiánthemum bifólium) 

55 10Б+С 
0,6 места 
для от-
дыха 

Березняк 
крупнотрав-
ный (Бктр) 

Серая лесная,  
среднесуглинистая, 

влажная 

Напочвенный покров редкий. Подлесок: ива козья 
(Sálix cáprea). Напочвенный покров: зверобой 
обыкновенный (Hypéricum perforátum), белена 

черная (Hyoscýamus níger), майник двулистный 
(Maiánthemum bifólium) 

55 9Б1С 
0,5 места 
для от-
дыха 

Березняк 
мелкотрав-
ный (Бмт) 

Слабоподзолистая, 
супесчаная, 

свежая 

Напочвенный покров редкий. Подлесок: шиповник 
майский (Rósa majális). Напочвенный покров: 

чистотел большой (Chelidónium május), майник 
двулистный (Maiánthemum bifólium), борец север-

ный (Aconitum septentrionale) 

25 8Б2Ив 
+С 

0,4 места 
для от-
дыха 

Березняк 
травяно-
болотный 

(Бтб) 

Темно-серая лесная, 
легкосуглинистая, 

свежая 

Напочвенный покров редкий. Подлесок: ива козья 
(Sálix cáprea). Напочвенный покров: ландыш май-

ский (Convallária majális), хвощ полевой 
(Equisétum arvénse), майник двулистный 

(Maiánthemum bifólium) 



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 2 (160), 2018 93 
 

Таблица 2 
Перечень видов ядовитых растений, произрастающих в горельниках и в местах отдыха населения 

 

Наименование видов 
Гарь Насаждения (места отдыха) 

5 лет 10 лет 15 лет 20 лет полнота 
0,4 0,5 0,6 0,9 

Equisétum arvénse + + - + + - - + 
Maiánthemum bifólium + - - - + + + - 

Convallária majális + - - - + + - + 
Hyoscýamus níger + - + - - - + - 

Aconitum septentrionale + - + - - + + - 
Hypéricum perforátum + - - + - - + - 

Pāris quadrifōlia - + + + - + - + 
Dáphne mezéreum - + - - - - - + 
Dryópteris fílix-mas - + + + - - - + 

Menispermum dahuricum - + - - - - - + 
Rhododendron dauricum - + - - - - - - 

Actáea cimicifúga - - + + + + - - 
Chelidónium május - - + + + + + - 
Thalictrum minus - - - - + - - - 
Ranúnculus ácris - - - - + + + - 

Aquilégia glandulósa - - - - + - - - 
Nuphar pumila - - - - + - - - 

Datúra stramónium - - - - - + - - 
 

Таблица 3 
Встречаемость растений (%) в березовых насаждениях и горельниках 

 

Наименование 
видов 

Встречаемость, % 
период после пожара, лет насаждение (место отдыха) 

5 10 15 20 полнота 
0,4 0,5 0,6 0,9 

Equisétum arvénse 35,8 46,2 - 24,5 16,7 - - 29,4 
Maiánthemum bifólium 28,6 - - - 19,2 21,9 19,6 - 

Convallária majális 11,9 - - - 15,4 12,8 - 26,6 
Hyoscýamus níger 7,1 - 7,1 - - - 6,6 - 

Aconitum septentrionale 9,5 - 14,3 - - 9,0 10,9 - 
Hypéricum perforátum 7,1 - - 13,3 - - 13,0 - 

Páris - 7,7 7,1 8,9 - 9,0 - 11,7 
Dáphne mezéreum - 3,8 - - - - - 5,9 
Dryópteris fílix-mas - 38,5 28,6 20,0 - - - 23,5 

Menispermum dahuricum - 3,8 - - - - - 2,9 
Rhododendron dauricum - - 2,4 - - - - - 

Actáea cimicifúga - - 19,0 13,3 9,0 5,4 - - 
Chelidónium május - - 21,5 20,0 11,6 14,5 23,9 - 
Thalictrum minus - - - - 2,5 - - - 
Ranúnculus ácris - - - - 14,1 23,8 26,0 - 

Aquilégia glandulósa - - - - 5,1 - - - 
Nuphar pumila - - - - 6,4 - - - 

Datúra stramónium - - - - - 3,6 - - 
 

Обобщенный анализ по изучению количе-
ственного состава растений по категориям земель 
констатировал следующее. Минимальное число 

видов растений установлено в период 10 лет по-
сле лесных пожаров. Сказывался накопительный 
эффект (уменьшение минерального субстрата, 
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сокращение процесса размножения). На этапах 
15, 20 лет после пирогенного воздействия проис-
ходит видовое восстановление до естественного 
состояния (рис. 1). 

Важным фактором развития травянистых рас-
тений является световой фактор, который во мно-
гом зависит от полноты насаждений. Вариабель-
ность числа растений в зависимости от полноты 

была достаточно невысокая 6-10 видов растений. 
В низкополнотных древостоях (0,4-0,6) число ядо-
витых растений минимально. Далее до полноты 
0,8 количественно состав растет, достигая макси-
мума (10 видов). В высокополнотных насаждени-
ях число видов снижается до шести из-за высокой 
плотности деревьев, недостатка светового и ми-
нерального питания (рис. 2). 

 
 

Рис. 1. Количественный состав ядовитых растений в горельниках различного срока давности 
 

 
 

Рис. 2. Диаграмма связи количества видов ядовитых растений и полноты древостоев 
 

Выводы 
Выполненные исследования ботанического со-

става ядовитых растений в условиях националь-
ного парка «Шушенский бор» позволили сформу-
лировать следующие выводы: 

- после пирогенного воздействия наблюдается 
смена типично лесных (бореальных) видов на 
растения открытых пространств (степные, луго-
вые, лесные); 

- полнота в малой степени оказывает влияние 
на видовой состав ядовитых растений (стабиль-
ный состав по компонентам насаждений); 

- в горельниках различных сроков давности 
доминировали ядовитые растения-индикаторы: 
хвощ полевой, щитовник мужской, вороний глаз. В 
берёзовых насаждениях различной полноты: 
майник двулистный, лютик едкий, ландыш май-
ский, чистотел большой; 

- количественное восстановление видового со-
става растений (45 видов) происходит в период  
15 лет после лесного пожара; 

- максимальное число ядовитых растений вы-
явлено в низкополнотных (девять видов) и сред-
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неполнотных берёзовых насаждениях (десять ви-
дов). 

Таким образом, организация эффективного 
контроля за произрастанием ядовитых растений в 
берёзовых насаждения Национального парка 
«Шушенский бор» требует знания о видовом со-
ставе, особенностях произрастания в конкретном 
насаждении и динамике восстановления после 
низовых лесных пожаров. 
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