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Populus tremula L. (Salicaceae)1 произрастает в
прохладных умеренных и бореальных районах
Европы и Азии. Это второе по распространенно-
сти дерево в мире, после Pinus sylvestris (Caudullo,
de Rigo, 2016b). Ареал осины простирается от Ис-
ландии и Ирландии до Камчатки, а также от Се-
верного Полярного круга в Фенноскандии и Рос-
сии, до Испании, Турции, Северной Кореи и се-
верной части Японии (Sokolov et al., 1977; Hultén,
Fries, 1986). Осина может произрастать на широ-
ком диапазоне почв: от слегка сухих до влажных,
бедных и богатых питательными веществами
(Caudullo, de Rigo, 2016b), предпочитает богатые
влажные почвы с высоким содержанием органи-
ческого вещества (Morozov, 1949; Petrovsky, 1963).
Благоприятно на рост Populus tremula влияет пе-
риодическое, кратковременное избыточное
увлажнение почвы (Mikhailov, 1972). Осина не
выносит застойного увлажнения, часто приуро-
чена к местоположениям с проточным увлажне-
нием (Ipatov, 1960; Ni-tsenko, 1972). Она более
требовательна к условиям аэрации почвы, чем
ель. Для роста осинников необходимы дрениро-
ванность почв и приток питательных минераль-
ных веществ. К таким почвам относятся скрыто
или слабоподзолистые, достаточно глубокие су-
песи или суглинки, располагающиеся внизу по-
логих (не более 5–7°) склонов с временным избы-

точным увлажнением (Mikhailov, 1972). Опад оси-
ны обогащает почву, усиливает нитрификацию,
так как содержит большое число кальция, крем-
ния, имеет нейтральную pH (Nitsenko, 1972). Рых-
лость кроны и высота очищения от сучьев свиде-
тельствуют о светолюбии осины (Morozov, 1949).
Осина устойчива к заморозкам (Nitsenko, 1972). В
литературе приводятся разные данные о макси-
мальном возрасте древостоев осины: 130 лет в
Центральном лесном заповеднике (Pukinskaya,
2012a), 150 лет в Шотландском нагорье (MacKen-
zie, 2010), более 200 лет в Вытегорском районе Во-
логодской области, 220 лет в Лужском районе Ле-
нинградской области (Pukinskaya, 2012b). В не-
тронутых рубкой спелых и перестойных
древостоях осина доживает до 250 лет (Tkachenko,
1952). Средняя продолжительность жизни Populus
tremula составляет 60–100 лет (MacKenzie, 2010),
что в большей степени связано с распространени-
ем на осине сердцевидной гнили, появляющейся
в 30–40-летнем возрасте, а к 60 годам поражен-
ность достигает почти 80% (Petrovsky, 1963).

H. Hedenås и L. Ericson (2004) отмечают сокра-
щение площадей осинников во всех бореальных
лесах Европы и Скандинавии вследствие сильно-
го воздействия лесного хозяйства, а также увели-
чения численности крупных травоядных живот-
ных. В Финляндии из-за увеличившегося поголо-
вья лосей (Cervus elaphus L.) возобновление осины
очень слабое (Kouki et al., 2004). Увеличению пло-
щадей осинников могут способствовать пожары,
несмотря на то, что осина легко уничтожается ог-

1 Латинские названия высших сосудистых растений приво-
дятся по С.К. Черепанову (Czerepanov, 1995), мохообраз-
ных – по М.С. Игнатову, О.М. Афониной и др. (Ignatov
et al., 2006).
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нем, она способна быстро повторно заселить вы-
жженную территорию, и тем самым изменить
возрастную структуру и видовой состав леса
(MacKenzie, 2010). Основное возобновление
(80%) осины на месте пожара происходит в пер-
вые три года, остальные всходы и поросль появ-
ляются в течение еще трех лет, а в последующие
годы происходит изреживание подроста (Pu-
kinskaya, 2012a, b). Из всех непожарных природ-
ных нарушений для возобновления осины при-
годны только сплошные ураганные вывалы (Puk-
inskaya, 2012b). Восстановление осиновых лесов
часто отмечается на заброшенных сельскохозяй-
ственных угодьях. Зарастание осиной залежей
происходит постепенно за счет вегетативных осо-
бей, растущих вблизи взрослых деревьев. В ре-
зультате порослевые осины на залежи представ-
лены возрастными группами, отличающимися на
3–5 лет. Возрастная структура формирующегося
осинника зависит от размера залежи, количества и
расположения материнских деревьев (Pukinskaya,
2012a).

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ
Полевые исследования проходили в 1997–

1998, 2003–2004, 2017–2019 годы в Приозерском
районе Ленинградской области: в окрестностях
пос. Кузнечное и дер. Березово (61°8′N, 29°55′E),
на островах Ладоги (61°9′N, 29°56′E) и Вуоксы
(60°59′N, 29°57′E). Территория располагается в
сельгово-ложбинном ландшафтном районе Севе-
ро-Западное Приладожье, на южной окраине
Балтийского кристаллического щита (Isachenko,
Reznikov, 2003). Рельеф представлен сочетанием
гранитных гряд-сельг и межсельговых пониже-
ний. Вершины и привершинные участки гранит-
ных сельг заняты сосняками лишайниковыми и
кустарничково-зеленомошными. Растительность
склонов сельг включает еловые, мелколиствен-
ные, сосново-мелколиственные чернично-зеле-
номошные, чернично-травяные и травяные леса,
местами с неморальным разнотравьем. На глини-
стых озерных террасах отмечаются ельники кис-
личные с неморальным разнотравьем, папорот-
никовые; осиновые, березовые и сероольховые
травяно-кисличные, неморальнотравные и сны-
тевые леса; луга. В межсельговых котловинах рас-
полагаются болота. На ключевом участке автором
были исследованы как постпирогенные осино-
вые леса, так и постаграрные – выросшие на ме-
сте бывших финских сельскохозяйственных зе-
мель, оставленных в 1940-е годы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Был изучен ключевой участок площадью 35 км2,
на который составлена крупномасштабная карта
растительности М 1 : 25000, легенда разрабатыва-

лась согласно эколого-фитоценотической клас-
сификации (Makarova, 2010). В 2018–2019 гг. про-
ведены дополнительные исследования расти-
тельного покрова с целью актуализации
созданной ранее карты растительности. Было
сделано 73 описания осиновых лесов на пробных
площадях площадью 400 м2.

РЕЗУЛЬТАТЫ. ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСИНОВЫХ ЛЕСОВ

Осиновые леса в пределах ключевого участка
встречаются на плоских привершинных участках,
склонах и подножиях сельг, в узких межсельго-
вых ложбинах и на озерных глинистых террасах,
используемых в прошлом под сенокосы, пашни и
пастбища (Makarova, 2008). На исследованной
территории осинники чаще всего произрастают
на богатых глинистых и суглинистых почвах, ре-
же встречаются на супесчаных и песчаных.
На склонах сельг, преимущественно, растут чер-
нично-вейниковые и вейниково-неморально-
травные осинники сменяя друг друга, по подно-
жиям сельг – кисличные и папоротниковые.
На возделываемых в прошлом, а ныне заброшен-
ных озерных террасах описаны молодые сныте-
вые, щучковые, таволговые осинники, а также
спелые и перестойные осиновые леса немораль-
нотравные, местами с густым кленовым пологом.
В целом, осинники не занимают больших площа-
дей, но достаточно разнообразны.

Осиновые леса включают 3 группы ассоциа-
ций: черничные осинники, травяные осинники,
долгомошные осинники. Наиболее широко пред-
ставлена группа травяных осинников: описаны
ассоциации вейниковых, кисличных, папоротни-
ковых, неморальнотравных, щучковых, таволго-
вых осиновых лесов. Всего было выделено 7 ассо-
циаций и 11 вариантов ассоциаций осиновых
лесов (а также 4 сообщества осинников, не во-
шедшие в типологию, но использованные при по-
строении легенды карты). Ниже приводится типо-
логия осиновых лесов, построенная по принципам
эколого-фитоценотической классификации, с це-
лью выделения типологических единиц на круп-
номасштабной карте растительности.

Типология осиновых лесов 
Северо-Западного Приладожья

Гр. асс. Tremuleta myrtillosa
1. Acc. Tremuletum myrtillosum

1а. Вар. calamagrostosum
Гр. асс. Tremuleta herbosa

2. Acc. Tremuletum calamagrostosum
2а. Вар. pteridosum
2b. Вар. nemoroso-herbosum
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3. Acc. Tremuletum oxalidosum
3а. Вар. filicosum nemoroso-herbosum

4. Acc. Tremuletum filicosum
4а. Вар. dryopteridosum
4b. Вар. athyridosum

5. Асс. Tremuletum nemoroso-herbosum
5a. Вар. aegopodiosum
5b. Вар. Acer platanoidosum nemoroso-herbosum

6. Асс. Tremuletum deshampsiosum
6a. Вар. herbosum
6b. Вар. filicosum

7. Асс. Tremuletum filipendulosum
Гр. асс. Tremuleta polytrichosa

8a. Вар. myrtilosum polytrichoso-sphagnosum

Tremuleta myrtillosa – Осиновые черничные леса
1. Асс. Tremuletum myrtillosum. Осиновые чер-

ничные леса (табл. 1, оп. № 1–6) встречаются на
выположенных привершинных частях сельг и
ступенеобразных участках сельг. В древостое до-
минирует осина (высотой от 16 до 22 м, диамет-
ром от 10 до 45 см), в примеси отмечены сосна и
береза. В подросте наиболее часто встречается ря-
бина (Sorbus aucuparia). Состав травяно-кустар-
ничкового яруса обеднен, преобладает Vaccinium
myrtillus, ей сопутствуют Vaccinium vitis-idea,
Dryopteris carthusiana, Trientalis europaea, Maianthe-
mum bifolium, Melampyrum pratense, Avenella flexuo-
sa. Мохово-лишайниковый ярус не развит, чаще
всего отмечается Pleurozium schreberi.

Осинники черничные характерны для Северо-
Запада европейской части России (Fedorchuk et
al., 2005). В.И. Василевич (Vasilevich, 2000) выде-
ляет в черничном цикле осинника два варианта:
бедный и богатый (Angelica sylvestris, Convallaria
majalis, Rhytidiadelphus squarrosum). В Республике
Коми описаны близкие по составу осинники чер-
нично-зеленомошные (Populus tremula–Vaccinium
myrtillus–Pleurosium schreberi) (Degteva, 2002), в
Новгородской обл. – Myrtillo-Tremuletum (Liksa-
kova, 2004), формирующиеся на месте ельников
чернично-зеленомошных. Осинники черничные
описаны в Белоруссии на понижениях на влаж-
ных оглеенных сильнооподзоленных дерново-
подзолистых почвах на супесях (Petrovsky, 1963).

1а. Вар. сalamagrostosum. Осиновые чернично-
вейниковые леса (табл. 1, оп. № 7–11) являются
переходным вариантом между черничными и
вейниковыми лесами. Вейниковые и черничные
осинники относят к разным ассоциациям (Ni-
tsenko, 1972; Bibikova, 1998). Видовой состав в чер-
ничных осинниках беднее и более бореальный, в
нем также могут присутствовать сфагновые мхи.
Они характерны для склонов сельг, обычно зани-
мают верхние и средние части склонов. Почвы

склонов, так называемые “буроземы”, обогаще-
ны минеральным обломочным материалом (гра-
ниты и гранитогнейсы), сносимым с вершин
сельг, местоположения характеризуются проточ-
ным увлажнением (Isachenko, Reznikov, 1996).
Также ежегодное обогащение почв листовым
опадом ведет к увеличению плодородия. Cомкну-
тость древостоя осинников – 0.3–0.6. В первом
ярусе кроме осины (выс. 22–26 м, диам. 30–50 см),
также обычны береза и сосна (выс. 20–26 м, диам.
10–40 см). В незначительном количестве встреча-
ется ель, как в первом (выс. 23–26 м, диам. 30 см),
так и во втором ярусе (выс. 12 м, диам. 10 см).
Имеется возобновление осины и березы, реже в
подросте отмечается ель. Подлесок слагает ряби-
на и единичные кустарники: Frangula alnus и Juni-
perus communis. В травяно-кустарничковом ярусе
доминируют Vaccinium myrtillus и Calamagrostis
arundinacea. Кроме них обычны Oxalis acetosella,
Vaccinium vitis-idea и опушечно-полянные виды:
Pteridium aquilinum, Fragaria vesca, Avenella flexuosa,
Rubus saxatilis, Veronica chamaedrys. Достаточно ча-
сто, но в малом обилии, отмечаются Hepatica nobi-
lis и Melica nutans. Видовой состав напочвенного
покрова богат, преобладает группа бореального
разнотравья. Общее количество травянистых ви-
дов колеблется от 15 до 36. Моховой покров (10–
30%) из Rhytidiadelphus triquetrus, Hylocomium splen-
dens, Pleurozium schreberi.

Сходные с нашими сообществами были опи-
саны А.А. Ниценко (Nitsenko, 1972), он выделял
мезофильную группу чернично-вейниковых
осинников средних почв. Для Южной Карелии
приводятся осинники с елью травяные с Calama-
grostis arundinacea, Geranium sylvaticum, Rubus sax-
atilis, Convallaria majalis, Lathyrus vernus (Kucherov
et al., 2006). Для Республики Коми отмечены ко-
стянично-вейниковые осинники с видами “ело-
вой” свиты: Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Gym-
nocarpium dryopteris (Degteva, 1992, 2002). В Ме-
щерской низменности описаны осинники
майниково-черничные (более южный вариант
черничных осинников), отличительной чертой
которых является подлесок из широколиствен-
ных пород и обилие неморальных видов в траво-
стое (Mikhailov, 1972).

Tremuleta herbosa – Осиновые травяные леса
В группе осиновых травяных лесов выделены

ассоциации вейниковые, кисличные, немораль-
нотравные, щучковые, таволговые.

2. Асс. Tremuletum calamagrostosum. Осиновые
вейниковые леса (табл. 1, оп. № 12–19) характер-
ны для склонов сельг (угол склона 3–10о) разных
экспозиций. Высота осин 16–21 м, диаметр ство-
лов 18–40 (до 65) см, сомкнутость крон – 0.4–0.7.
Наряду с осиной в древостое присутствует береза
(16–20 м выс., 12–30 см в диам.), иногда выходящая
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в содоминанты. Сосна и ель слабо представлены.
Наиболее часто встречается подрост рябины,
осины, ольхи серой, местами отмечен подрост
ели и клена (Acer platanoides). Из кустарников
встречается Lonicera xylosteum и Daphne mezereum.
Травяной ярус слагает Calamagrostis arundinacea и
его спутники: Rubus saxatilis, Convallaria majalis и
Pteridium aquilinum. Также ценотически значимы
виды бореального мелкотравья (Oxalis acetosella,
Maianthemum bifolium, Fragaria vesca, Trientalis
europaea, Veronica chamaedrys, Melampyrum pratense)
и виды более богатых почв (Angelica sylvestris, Ge-
ranium sylvaticum, Hepatica nobilis, Aegopodium po-
dagraria, Melica nutans). Моховой покров не выра-
жен.

Вейниковые осинники характерны для Севе-
ро-Запада европейской части России (Nitsenko,
1972; Bibikova, 1998). Близкие по составу леса
описаны в окрестностях Санкт-Петербурга: бере-
зово-осиновые ландышево-вейниковые леса (Bi-
bikova et al., 2002), осиновые травяные c вейни-
ком, ландышем, костяникой (Volkova, Khramtsov,
2019). В Новгородской обл. описаны осинники
костяничные (Rubo saxatilis-Tremuletum), с доми-
нирующими Rubus saxatilis, Calamagrostis arundina-
cea и Convallaria majalis (Liksakova, 2004).

2а. Вар. pteridosum. Осиновые вейниково-ор-
ляковые леса (табл. 1, оп. № 20–22) отличаются
от типичных осинников вейниковых тем, что
Pteridium aquilinum выходит в доминанты, а виды
бореального разнотравья присутствуют с мень-
шим покрытием. Моховой покров не развит.

Наш вар. осинников вейниково-орляковых
близок по составу к выделенной В.С. Ипатовым
(Ipatov, 1960) acc. Populus tremula–Calamagrostis
arundinacea–Pteridium aquilinum. Сходные по со-
ставу видов травяно-кустарничкового яруса при-
водятся как осинники чернично-орляковые (Ni-
tsenko, 1972). В Белоруссии описаны асс. Tremule-
tum pteridosum и асс. Tremuletum myrtilloso–pterido-
sum с похожим видовым составом на повышен-
ных участках и склонах на свежих сильнооподзо-
ленных дерново-подзолистых супесчаных почвах
(Petrovsky, 1963). В современных лесах орляк ха-
рактерен на ранних или средних стадиях сукцес-
сий, обычно на песчаных и супесчаных почвах,
средняя скорость разрастания зарослей Pteridium
aquilinum составляет около 10–20 см в год, услов-
ный возраст особей насчитывает 55–65 лет в
условиях центральной России (Agafonova et al.,
2004).

2b. Вар. nemoroso-herbosum. Осиновые вейни-
ково-неморальнотравные леса (табл. 1, оп. № 23–
27) были описаны на сельговых склонах. Наибо-
лее часто эти сообщества встречались в средних и
нижних частях склонов средней крутизны (7–
15о). Доля участия в травостое неморального раз-
нотравья (Aegopodium podagraria, Hepatica nobilis,

Stellaria holostea, Lathyrus vernus, Dryopteris filix-
mas, Milium effusum, Actaea spicata, Paris quadrifolia)
составила от 15 до 45%. Моховой покров не имеет
большого покрытия (5–25%), но разнообразен:
Rhytidiadelphus triquetrus, Pleurozium schreberi, Hylo-
comium proliferum, Dicranum polysetum, D. scoparium,
Plagiomnium cuspidatum, Climacium dendroides,
Rhodobryum roseum, Rhytidiadelphus squarrosum.

А.А. Ниценко (Nitsenko, 1972) выделял мезо-
фитную группу ландышево-вейниковых осинни-
ков с большим участием снытии характерных для
богатых почв. По его мнению, такие осинники
возникают в результате конвергенции сукцесси-
онных рядов: либо сразу на месте богатых широ-
колиственных лесов или ельников неморально-
травных и кисличных, либо в результате осветле-
ния и длительного обогащения почв листовым
опадом на месте ельников черничных. Сходные
осинники отмечаются в Карелии (Yurkovskaya,
Payanskaya-Gvozdeva, 1993; Kucherov et al., 2006),
Московской обл. (Rysin et al., 1982), Белоруссии
(Petrovsky, 1963; Yurkevich, Geltman, 1965).

На островах разлива оз. Вуокса к западу от
г. Приозерска было описано сообщество осинни-
ка липового (с густым подлеском из Tilia cordata)
вейниково-неморальнотравного (2c. Tremuletum
Tilii calamagrostosum nemoroso-herbosum. Табл. 1,
оп. № 28).

3. Асс. Tremuletum oxalidosum. Осиновые кис-
личные леса (табл. 2, оп. № 1–4) занимают поло-
гие склоны и подножия склонов сельговых хол-
мов. В древостое абсолютно преобладает осина,
также обычна ель, имеется примесь березы, сос-
ны. Сомкнутость 0.3–0.7. Высота осин 20–22 м,
диаметр 25–55 см. Другие породы ниже: береза
18–22, ель 12–15 м. Местами во втором ярусе от-
мечаются рябина и ольха серая, в подросте – ель,
осина, ольха серая. Хорошо развитый подлесок
состоит главным образом из Sorbus aucuparia, Pa-
dus avium, Rubus idaeus, Frangula alnus, Daphne
mezereum и Lonicera xylosteum. В травяно-кустар-
ничковом ярусе доминирует Oxalis acetosella. В со-
ставе травостоя также постоянны: Maianthemum
bifolium, Trientalis europaea, Dryopteris carthusiana,
Rubus saxatilis, Calamagrostis arundinacea, Convallaria
majalis, Melica nutans, Aegopodium podagraria. В не-
большом обилии присутствуют луговые виды (De-
schampsia caespitosa, Dactylis glomerata, Vicia sepium,
Anthriscus sylvestris), а также единично отмечаются
неморальные виды (Hepatica nobilis, Lathyrus ver-
nus, Dryopteris filix-mas). Моховой ярус слабо раз-
вит, основные виды: Rhytidiadelphus triquetrus, Pla-
giomnium cuspidatum.

Эта ассоциация характерна для подзоны юж-
ной тайги, выделялась многими авторами (Ipatov,
1960; Petrovsky, 1963; Nitsenko, 1972; Smilga, 1986;
Bibikova, 1998; Vasilevich 2000; Degteva, 2002; Lik-
sakova, 2004). Условия местопроизрастания в
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осинниках кисличных являются наиболее благо-
приятными для роста монодоминантных осинни-
ков (Petrovsky, 1965). Осинники кисличные ве-
роятнее всего возникли на месте ельников кис-
личных, так как занимают сходные с ельниками
местоположения: пологие склоны и подножия
сельг. Есть и другое мнение, что осинники чер-
ничные к 40–50 годам сильно обогащаются
Oxalis acetosella, переходя в осинники кисличные
(Nitsenko, 1972).

3а. Вар. filicosum nemoroso-herbosum. Осиновые
кислично-папоротниково-неморальнотравные
леса (табл. 2, оп. № 5) являются преходным вари-
антом к осинникам папоротниковым и немо-
ральнотравным, занимая переходное положение
в рельефе между склоном и подножием склона
сельг, имеют более увлажненные и плодородные
почвы. Кроме кислицы очень обильны папорот-
ники (Dryopteris filix-mas, D. carthysiana) и виды
неморального разнотравья: Hepatica nobilis, Aego-
podium podagraria, Viola mirabilis, Millium effusum.
Также постоянно присутствуют бореальные ви-
ды: Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Avenella flexuo-
sa, Maianthemum bifolium. Из мхов обычен, но не
обилен Rhytidiadelphus triquetrus, другие виды ред-
ки, иногда отмечаются виды рода Plagiomnium.

Многими авторами отмечается высокое по-
стоянство папоротников в кисличных осинни-
ках, это виды, близкие по экологии (Nitsenko,
1972; Bibikova, 1998). Т.В. Бибикова (Bibikova,
1998) внутри ассоциации выделила 6 субассоциа-
ций, из которых на нашем ключевом участке опи-
саны осиновые леса, сходные с типичными кис-
личниками и кисличниками богатыми с участием
дубравно-неморальной свиты. В.И. Василевич
(Vasilevich, 2000) относил подобные сообщества к
группе богатых кисличных осинников, для кото-
рых характерно присутствие видов богатых суб-
стратов, таких как: Angelica sylvestris, Geranium syl-
vaticum, Convallaria majalis, Paris qudrifolia, Viola ri-
viniana, Aegopodium podagraria. Отмечаемый
разными авторами (Bibikova, 1998; Degteva, 2002)
обильно растущий Gymnocarpium dryopteris в на-
шем случае встречается эпизодически. Близкие
по составу видов травяного яруса осинники кис-
лично-разнотравные (асс. Tremuletum oxalidoso–
herbosum) приводятся для верхних частей морен-
ных гряд Вологодской области (Gavrilov, Karpov,
1962). В Псковской и Новгородской областях
описаны похожие по составу осинники кислич-
ные с участием в древостое широколиственных
пород (Fedorchuk et al., 2005).

4. Асс. Tremuletum filicosum. Осиновые папо-
ротниковые леса (табл. 2, оп. № 6–11) занимают
глинистые пологие подножия сельг и террасы,
перекрытые озерными глинами, с постоянным
проточным и периодическим избыточным
увлажнением. Здесь до начала июля приток грун-

товых вод со склонов сельг способствует поддер-
жанию влагозапаса почвы на уровне, сходном с
озерными террасами, но к середине лета сокра-
щается до значений, сравнимых с вершинами и
склонами сельг (Isachenko, Reznikov, 1996). Поч-
вы глинистые, периодически сильно увлажнен-
ные, верхний горизонт местами оторфованный.
В древостое преобладает осина, в примеси доста-
точно обычны ель, а также целый ряд лиственных
пород деревьев, среди которых чаще отмечаются
береза, рябина и ольха серая, реже черемуха и
клен. В спелых осинниках перечисленные поро-
ды обычно располагаются во втором ярусе, а в мо-
лодняках растут в смеси с осиной. Сомкнутость
древостоев – 0.3–0.7. В спелых осинниках высота
осин составляет 19–24 м, диаметр – 25–40 (до
60) см, в молодняках и приспевающих – 13–18 м
и 10–30 см соответственно. В подросте обычна
ель, осина, ольха серая, черемуха, местами клен.
Из кустарников отмечаются Lonisera xylosteum, Ri-
bes nigrum и Rubus idaeus. Обильны как крупные
(Dryopteris carthysiana, D. filix-mas, Athyrium filix-
femina), так и мелкие папоротники (Gymnocarpium
dryopteris, Thelypteris phegopteris). Папоротники до-
минируют, их общее проективное покрытие со-
ставляет от 15 до 30–35%. Из других относительно
обильных видов можно отметить Oxalis acetosella,
Maianthemum bifolium и Equisetum sylvaticum. Боре-
альные и неморальные виды достаточно разнооб-
разны, но встречаются с меньшим обилием. Не-
моральное разнотравье также представлено: He-
patica nobilis, Stellaria holostea, S. nemorum, Millium
effusum, Aegopodium podagraria, Paris quadrifolia.
Моховой покров 1–30%, преобладают: Rhytidia-
delphus triquetrus и Plagiomnium cuspidatum.

В.С. Ипатов (Ipatov, 1960) описал тип Populus
tremula–herbae magnae, в который входят и папорот-
никовые группы сообществ. Для Латвии сходные по
составу осинники включены в папоротниково-осо-
ковый тип леса (Smilga, 1986). А.А. Ниценко (Ni-
tsenko, 1972) выделял крупнопапоротниковые и
кислично-крупнопапоротниковые осинники
нитрофильной группы, а также в мезофитной
группе средних почв – кислично-папоротнико-
вые осинники, которые относил к сукцессионно-
му ряду “вторичных” кисличников на месте чер-
ничников и экологическому ряду обогащения
почв осиновым листовым опадом. По мере обога-
щения почв в них также начинают развиваться
дубравные виды. В Белоруссии описан тип осин-
ник приручейно-травяной Tremuletum fontinale–
herbosum, близкий по составу травяного покрова
(Petrovsky, 1963). Леса с преобладанием мелких
папоротников выделяли: для Республики Коми
как осинник папоротничковый (Degteva et al.,
2001), для Архангельской области как асс. осин-
ник папоротничково-черничный – Populetum
gymnocarpio–myrtillosum (Popov, 2017).
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4а. Вар. dryopteridosum. Осиновые щитовнико-
вые леса (табл. 2, оп. № 12–13) отличаются от па-
поротниковых тем, что в них снижается разнооб-
разие папоротников, а также и разнообразие все-
го травяного покрова уменьшается. Это более
мезофитный вариант папоротниковых лесов. До-
минирует щитовник мужской (Dryopteris filix-
mas), а также широко представлена группа немо-
рального разнотравья: Aegopodium podagraria, He-
patica nobilis, Stellaria nemorum, Melica nutans, Ac-
taea spicata. Моховой покров не развит.

4b. Вар. athyridosum. Осиновые кочедыжнико-
вые леса (табл. 2, оп. № 14) – так же, как и в
предыдущем варианте разнообразие папоротни-
ков снижено. Преобладает кочедыжник женский
(Athyrium filix-femina). Увеличивается ценотиче-
ская значимость видов гигромезофитного разно-
травья: Filipendula ulmaria, Crepis paludosa, Geum ri-
vale, Equisetum sylvaticum. В Белоруссии описаны
осинники кочедыжниковые (Tremuletum filicosum) с
доминирующим Athyrium filix-femina на гумусиро-
ванных слабооподзоленных дерново-подзолистых
с временным избыточным увлажнением почвах
(Petrovsky, 1963). Осинник кочедыжниковый отме-
чен на заброшенных угодьях о-ва Большой Бере-
зовый в Финском заливе (Volkova et al., 2007).

Сообщество осинник страусниковый (4c.
Tremuletum strutiopteriosum табл. 2, оп. № 15) было
описано на бывшем финском угодье. По составу
травяного яруса сильно отличается от описанных
выше папоротниковых лесов. Страусник (Mat-
teuccia strutiopteris) абсолютно доминирует (проек-
тивное покрытие 50%), виды разнотравья мало-
обильны (1–3%) и малочисленны (Oxalis acetosel-
la, Equisetum sylvaticum, Maianthemum bifolium,
Aegopodium podagraria, Pulmonaria obscura, Hepatica
nobilis). Моховой покров не развит.

Папоротники кочедыжник и страусник отно-
сят к видам, растущим в небольших окнах с силь-
ным увлажнением и обладающим способностью
удерживать занятую территорию: Athyrium filix-femi-
na – более 70; Matteuccia strutiopteris – 40–50 лет
(Agafonova et al., 2004). Длительность полного онто-
генеза спорофитов кочедыжника более 70 лет.

5. Асс. Tremuletum nemoroso-herbosum. Осино-
вые неморальнотравные леса (табл. 2, оп. № 18–
21) встречаются на склонах и подножиях сельг, а
также на озерных террасах, окультуренных в про-
шлом под сельскохозяйственные земли и ныне
заброшенных. Древостой осиновый с постоян-
ным участием березы, иногда встречаются ель и
сосна. Сомкнутость древостоя – 0.4–0.7, высота
осин – 18–23 м, диаметр стволов – 20–50 см.
Во втором ярусе периодически отмечается ольха
серая, рябина. Подрост из ольхи серой, черемухи,
рябины и осины. Из кустарников чаще всего от-
мечается Lonisera xylosteum и Rubus idaeus. В травя-
ном покрове характерны виды неморального раз-

нотравья: Aegopodium podagraria, Pulmonaria obscu-
ra, Milium effusum, Geum urbanum, Dryopteris filix-
mas, Hepatica nobilis, Actaea spicata, Viola mirabilis,
Poa nemoralis. Также постоянно присутствуют Ox-
alis acetosella, Maianthemum bifolium, Calamagrostis
arundinacea, Rubus saxatilis, Dryopteris carthusiana,
Equisetum sylvaticum. Из мхов преобладают Plagi-
omnium cuspidatum, Rhytidiadelphus triquetrus, Cli-
macium dendroides.

К наиболее древней части флористического
комплекса осинников А.А. Ниценко (Nitsenko,
1969) относил виды широколиственных лесов
(Aegopodium podagraria, Stellaria holostea, Melica nu-
tans, Lathyrus vernus, Millium effusum, Paris quadrifo-
lia), они были связаны с осиной с атлантического
времени. Асс. Nemoriherboso–Tremuletum харак-
терна для южнотаежной подзоны и подзоны
хвойно-широколиственных лесов (Bibikova,
1998). В неморальных осиновых лесах (Nemoriher-
boso–Tremuletum) кроме неморалов много видов,
свидетельствующих о богатстве почв: Angelica syl-
vestris, Millium effusum, Rhytidiadelphus triquetrus
(Vasilevich, 2000). Осинники неморальнотравные
встречаются на волнистых моренных равнинах и
на крутых уступах террас вдоль восточного побере-
жья Лужской губы (Volkova et al., 1999), на сколоне
уступа озерно-ледниковой равнины Сестрорецкой
низины (Volkova, 2011). Осиновые и осиново-бере-
зовые леса с широколиственным разнотравьем за-
нимают крупные площади на водоразделах лево-
бережья р. Оять, на склонах р. Оять и р. Тикша
(Nitsenko, 1959a), в покрове обильны Geranium syl-
vaticum (доминант), Aegopodium podagraria, а также
Angelica sylvestris, Rubus saxatilis, Calamagrostis arun-
dinacea, Trollius europaeus. Для левобережья
р. Свирь на месте ельников-кисличников описа-
ны осиново-березовые мелколесья с участием Pa-
dus avium, Acer platanoides, с богатым травяным по-
кровом: Geranium sylvaticum, Aegopodium podagrar-
ia, Paris quadrifolia, Angelica sylvestris, Trollius
europaeus, Convallaria majalis, Calamagrostis arundi-
nacea (Nitsenko, 1959b). На правобережье р. Свирь
в осинниках отмечены виды: Lonisera xylosteum,
Pulmonaria obscura, Stachys sylvestris, Lathyrus ver-
nus, Melica nutans (Grygor’ev, 1931). Неморально-
травные осинники встречаются от юга Архан-
гельской до юга Псковкой области (Bibikova,
1998), в Ногородской (Liksakova, 2004), Москов-
ской (Rysin et al., 1982), Воронежской областях
(Il’in, 1983), Белоруссии (Petrovsky, 1963; Grummo
et al., 2019). Осинники звездчатковые (Stellaria ho-
lostea) характерны для южной тайги Республики
Коми (Degteva, 2002). В продромусе лесной рас-
тительности Южного Нечерноземья России вы-
делена фация Populeosum tremulae в асс. Pulmo-
nario obscurae–Qercetum roboris Bulochov,
Solomeshch 2003 класса Queci–Fageteae, союза
Vaccinio myrtilli–Quercion roboris). Это вторичные
дубово-осиновые леса, находящиеся на разных
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стадиях демутационной смены. Авторами указы-
вается, что дуб доминирует, но может и совсем
выпадать из состава сообществ. В древостое этой
фации постоянна осина, во втором ярусе часто
отмечается клен. В составе напочвенного покро-
ва преобладает Pulmonaria obscura, характерны
Carex digitata, Aegopodium podagraria, Melica nutans,
Maianthemum bifolium, Pteridium aquilinum, Millium
effusum, Actaea spicata, Geum urbanum (Bulochov,
Solomeshch 2003).

5a. Вар. aegopodiosum. Осинники снытевые
(табл. 2, оп. № 16–17) встречаются по умеренно
увлажненным участкам бывших угодий, местами
с сохранившейся дренажной сетью. Это молодые
осиновые леса. В сообществах доминирует Aegop-
odium podagraria, других видов неморального раз-
нотравья практически нет. В связи с тем, что со-
общества формируются на заброшенных угодьях,
велика роль луговых мезофитов: Agrostis tenuis,
Dactylis glomerata, Deschampsia caespitosa, Poa
pratensis, Anthriscus sylvestris, Angelica sylvestris, Cirsi-
um heterophyllum, Ranunculus repens, Hypericum mac-
ulatum.

Осинники снытевые отмечались для Северо-
Запада (Ipatov, 1960; Bibikova, 1998). А.А. Ниценко
(Nitsenko, 1972) указывал осинники снытевые в
мезофитной группе богатых почв. Для юга Коми
описана асс. Populus tremula–Aegopodium po-
dagraria c большим участием видов дубравно-не-
моральной свиты (Degteva et al., 2001; Degteva,
2002). На старопахотных землях в южной части
заповедника “Кивач” отмечены осинники акони-
тово-снытевые (Kucherov et al., 2006). В Белоруссии
осинники снытевые занимают пониженные участ-
ки c влажными гумусированными среднеоподзо-
ленными дерново-подзолистыми суглинистыми
почвами. В травостое наряду со снытью участву-
ют Oxalis acetosella, Maianthemum bifolium, Luzula
piloza, а также виды-неморального разнотравья:
Aegopodium podagraria, Hepatica nobilis, Stellaria nemo-
rum, Asarum europaeum, Pulmonaria obscura (Petrovsky,
1963). Асс. Tremuletum aegopodiosum приводится для
Воронежского заповедника (Starodubtseva, Khanina,
2009). А.Ю. Кудрявцев (Kudryavtsev, 2009) в запо-
веднике “Приволжская лесостепь” в асс. Populetum
tremulae varioherbosum выделил вар. aegopodiosum:
древостой из осины с примесью Acer platanoides, с
подлеском из Padus avium, Euonymus verrucosa, с
ксеро-мезофитным разнотравьем и доминирую-
щей Aegopodium podagraria. В процессе развития
сообщества сныть не выдерживает конкуренции
за свет под пологом других трав. В связи с недо-
статком света, влаги или элементов минерально-
го питания сныть может переходить в квазисе-
нильное состояние (Agafonova et al., 2004). Онто-
генез сныти занимает 8–15 лет.

5b. Вар. Acer platanoidosum nemoroso-herbosum.
Осинники кленовые неморальнотравные (табл. 2,

оп. № 23–33) в пределах ключевого участка были
обнаружены в 2019 г. только на островах в шхер-
ной части Ладожского озера: на озерных терра-
сах, освоенных в прошлом финнами под сельско-
хозяйственные угодья. В ходе предыдущих марш-
рутных обследований островов в начале 2000-х
годов такого массового выхода Acer platanoides во
2-й ярус не отмечалось. В древостое 1-го яруса до-
минируют перестойные осины (высотой 20–23 м,
диаметром 30–70 см), иногда в содоминанты вы-
ходят березы (высотой 16–20 м, диаметром 20–
60 см), сомкнутость древостоя 0.3–0.6. Изредка в
1-м ярусе встречаются ель и сосна. В настоящее
время древостой 1-го яруса находится в процессе
постепенного отмирания, на половине из обсле-
дованных участков присутствует 10–20% валежа
и стоячего сухостоя осин и берез. 2-й ярус
сомкнутостью 0.3–0.8, образован Acer platanoides2

высотой 7–16 м, диаметром стволов 6–18 см, воз-
растом 8–20 (местами до 27) лет. В нескольких
описаниях среди молодых кленов 2-го яруса еди-
нично отмечены более старые клены с диаметром
стволов 20–40 см и возрастом более 50 лет, от ко-
торых и произошло массовое расселение клено-
вого подроста и выхода его во 2-й ярус. Изредка в
примеси к клену встречаются ольха серая и ряби-
на. В подросте преобладает клен высотой от 0.5 до
8 м, отмечены ольха серая, черемуха, рябина, из-
редка ель. Кустарники малообильны, среди них
наиболее часто отмечаются Lonisera xylosteum и
Daphne mezereum. Травяной ярус (20–45%) слагает
группа неморального разнотравья: Pulmonaria ob-
scura, Aegopodium podagraria, Milium effusum, Geum
urbanum, Dryopteris filix-mas, Hepatica nobilis, Actaea
spicata, Viola mirabilis, Poa nemoralis. Также посто-
янны в покрове Oxalis acetosella, Dryopteris carthu-
siana, Equisetum sylvaticum, Convallaria majalis, Cal-
amagrostis arundinacea. Моховой покров не обилен
(2–15%), но разнообразен. Более-менее постоян-
ны Rhytidiadelphus triquetrus и Plagiomnium cuspida-
tum, изредка отмечаются Amblystegium serpens,
Brachythecium salebrosum, Hypnum cupressiforme,
Lewinskya speciosa, Homalia trichomanoides, Paraleu-
cobryum longifolium, Platygyrium repens, Rhodobryum
roseum, Sanionia uncinota, Sciuro-hypnum curtum,
S. reflexum, Thuidium recognitum.

Осинники с кленом высотой 16–18 м были
описаны В.И. Василевичем (Vasilevich, 1992) в
нижних частях склонов в окрестностях дер. Ще-
лейки на западном берегу Онежского озера в Ле-
ниниградской обл. Осинник с подлеском из липы
и подростом клена звездчатковый с участием Poa
nemoralis, Milium effusum, Convallaria majalis, Cal-
amagrostis arundinacea был описан на о-ве Малый
Березовый в Финском заливе (Volkova et al., 2007).

2 В пределах ключевого участка, в сходных условиях на ма-
териковой части в осинниках неморальнотравных клены
либо отсутствуют, либо встречаются единично во 2-м яру-
се или в подросте.
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На горе Ореховой к югу от Санкт-Петербурга
описаны участки осинников с широколиствен-
ными породами неморальнотравные (Bibikova et
al., 2006). Для Воронежского заповедника приво-
дится группа ассоциаций Tremuleta nemoraliherbo-
sa с участием клена, дуба и липы в древостое 1-го
яруса (Starodubtseva, Khanina, 2009). Там же были
прослежены сукцессионные изменения за 60-
летний период (1937–2001 гг.): увеличение со-
мкнутости древостоя, формирования нижних
ярусов из клена остролистного и клена полевого,
уменьшение видового разнообразия напочвенно-
го покрова, смена полидоминантного немораль-
нотравного покрова на практически монодоми-
нантный снытевый (Starodubtseva et al., 2004).

На островах шхерной части Ладоги было сде-
лано описание сообщества осинового леса с гу-
стым подлеском из Lonicera xylosteum немораль-
нотравного (5с. Tremuletum Loniceri xylostosum
nemoroso-herbosum. Табл. 2, оп. № 22), а на остро-
вах разлива оз. Вуокса – описание осинника не-
моральнотравного с густым липовым подлеском
(5d. Tremuletum Tilii nemoroso-herbosum. Табл. 2,
оп. № 34).

6. Асс. Tremuletum deshampsiosum. Осиновые
щучковые леса развиваются на месте заброшен-
ных сельскохозяйственных земель, в основном
по умеренно увлажненным участкам, местами с
сохранившейся дренажной сетью. Это относи-
тельно молодые леса, возрастом 40–60 лет. Были
описаны два варианта осинников: щучково-луго-
вотравяные и более влажные папоротниково-
щучковые.

6a. Вар. herbosum. Осиновые щучково-лугово-
травяные леса (табл. 1, оп. № 29) характерны для
начальной стадии зарастания угодий. Это моло-
дые осинники сомкнутостью крон 0.3, высотой
12–14 м. В примеси изредка отмечены береза,
сосна; в подросте: ольха серая, рябина, береза,
ива козья. В кустарниковом ярусе единично
встречаются Frangula alnus, Ribes nigrum, Juniperus
communis. Травяной ярус слагают Deschampsia
caespitosa (10–20%), злаки Agrostis tenuis, Dactylis
glomerata, Poa pratensis, луговое разнотравье: Al-
chemilla vulgaris, Angelica sylvestris, Anthriscus sylves-
tris, Carex pallescens, Centaurea phrygia, Cirsium hetero-
phyllum, Geum rivale, Geranium sylvaticum, Hyperi-
cum maculatum, Equisetum sylvaticum. Моховой
покров (25%) из Rhytidiadelphus squarrosum, Cli-
macium dendroides, Plagiomnium cuspidatum, Rhodo-
bryum roseum.

6b. Вар. filicosum. Осиновые папоротниково-
щучковые леса (табл. 1, оп. № 30) были описаны
на старом заброшенном финском угодье с за-
плывшими дренажными канавами. Древостой
березово-осиновый: высота осин – 20–23 м, бе-
рез – 18–21 м; диаметр стволов осин 20–30 (до 50) см,
берез – 10–30 см. В подросте ольха серая, бере-

за, ель, рябина и осина, но малообильны. В ку-
старниковом ярусе присутствуют Ribes nigrum,
Rubus idaeus, Salix cinerea, Juniperus communis.
В травяном покрове преобладает Deschampsia
caespitosa (20%) и папоротники: Athyrium filix-fem-
ina, Dryopteris carthusiana, D. expansa. Ценотически
значимо представлена група гигрофильного раз-
нотравья: Viola palustris, Carex cinerea, Filipendula
ulmaria, Calamagrostis canenscens, Potentilla erecta,
Peucedanum palustre, Comarum palustre. Из доволь-
но редких для Карельского перешейка видов в со-
обществе отмечен Rubus arcticus (6%). Моховой
покров (20%) слагают Polytrichum commune, Sphag-
num girgensonii, Calliergon cordifolium, Plagiomnium
cuspidatum.

А.А. Ниценко (Nitsenko, 1972) выделял олуго-
велые осинники щучковые мезофильной и гид-
рофильной групп. Асс. Deschampsio–Tremuletum
олуговелого цикла лиственных лесов приводится
В.И. Василевичем (Vasilevich, 2000). Олуговелый
цикл лиственных лесов Коми также включает асс.
Populus tremuta–Deschampsia caespitosa, которые
формируются в экотопах, наиболее сильно транс-
формированных антропогенной деятельностью,
обычно на месте заброшенных сельскохозяйствен-
ных угодий. В травяном покрове превалируют опу-
шечно-полянные и луговые виды (Agrostis tenuis,
Chamaenerion angustifolium, Equisetum pratense, Hi-
eracium umbellatum, Fragaria vesca, Prunella vulgaris,
Ranunculus propinquus, Veronica chamaedrys), харак-
терные для светлых лесов, опушек и лугов (Degte-
va, 2002). Сообщества Deschampsia caespitosa–
Populus tremula [Vaccinio–Piceetea] описаны в
Брянской, Калужской и Смоленской областях
(Bulokhov, Solomeshch, 2003; Semenishchenkov,
2009), позднее для этого сообщества были выде-
лены три варианта, представляющие условный эко-
логический ряд по нарастанию застойности увлаж-
нения: Angeliceta sylvestris var. → typica var. → Sphag-
num girgensohnii var. (Semenishchenkov, Kuz’menko,
2012). Для Белоруссии приводится близкий по на-
бору видов осинник злаковый, возникающий на
месте бывших лугов и пашен (Petrovsky, 1963).
Т.В. Бибикова (Bibikova, 1998) приводит не отно-
сящийся к постагрогенной сукцессии вариант
осинников щучковых, которые развиваются по
окрайкам болот.

7. Асс. Tremuletum filipendulosum. Осинники та-
волговые (табл. 1, оп. № 31) отмечены на пере-
увлажненных глинистых озерных террасах и
сформировались на месте бывших финских уго-
дий, о чем свидетельствуют сохранившиеся дре-
нажные канавы. Более старые деревья растут
вдоль канав, между канавами постепенно форми-
руется сомкнутый древостой (0.4–0.7). Высота
осины 21–23 м, диаметр – 30–55 см. Содомини-
рует береза (18–20 м, 15–32 см), единично отме-
чается ель. Во втором ярусе обильна ольха серая
высотой до 7 м и диаметром 5–7 см. Подрост сла-
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гают черемуха, ольха серая, единично ель, осина.
В подлеске изредко отмечается Rubus idaeus. В со-
ставе травостоя, помимо Filipendula ulmaria (20–
25%), постоянны Geum rivale, Geranium sylvaticum,
Angelica sylvestris, Aegopodium podagraria, Deschamp-
sia caespitosa. С небольшим покрытием отмечают-
ся Equisetum sylvaticum, Hypericum maculatum, Ra-
nunculus repens, Lysimachia vulgaris, Vicia sepium,
Dactylis glomerata, Millium effusum, Anthriscus sylves-
tris, Galium boreale. Моховой покров слабо развит,
единично встречается Rhytidiadelphus squarrosum,
Plagiomnium sp.

Осиновые леса с преобладанием Filipendula ul-
maria описаны многими авторами для сырых ме-
стообитаний в понижениях рельефа (Ipatov, 1960;
Bibikova, 1998; Vasilevich, 2000; Degteva, 2002; Lik-
sakova, 2004). А.А. Ниценко (Nitsenko, 1972) от-
носил таволговые осинники к гидрофильному
типу. Близкие по составу березово-осиновые леса
с густым подлеском из черемухи, ольхи серой, ря-
бины, с гигрофитнотравяным покровом встреча-
ются по оврагам Сестрорецкой низины в окрест-
ностях Санкт-Петербурга (Volkova, 2011). В Рес-
публике Коми таволговые осинники (Populus
tremula–Filipendula ulmaria) встречаются редко и
приурочены к понижениям мезорельефа с сыры-
ми богатыми почвами, часто как небольшие пят-
на доминирования Filipendula ulmaria в осиновых
лесах других ассоциаций (Degteva, 2002). В Бело-
руссии описан близкий по составу видов напоч-
венного покрова приручейно-травяной тип осин-
ников – Tremuletum fontinale–herbosum (Petrovsky,
1963).

Tremuleta polytrichosa – 
Осиновые долгомошные леса

Осиновые долгомошные леса встречаются из-
редка на привершинных плоских участках, в не-
глубоких межсельговых ложбинах.

8a. Вар. myrtilosum polytrichoso-sphagnosum.
Осиновый чернично-долгомошно-сфагновый
лес (табл. 1, оп. № 32) был описан в неглубокой
межсельговой ложбине. В древостое наряду с оси-
ной отмечена сосна, но с меньшим участием. Со-
мкнутость крон 0.3, высота деревьев 17–18 м.
Подрост единичный из осины, сосны. Кустарни-
ковый ярус не развит, редко встречается Salix cine-
rea. Травяно-кустарничковый ярус редкий и бед-
ный, представлен Vaccinium myrtillus (10–15%), V. vi-
tis-idaea, единично Trientalis europaeus, Melampyrum
pratense, Maianthemum bifolium. В моховом покрове
кроме Polytrichum commune (30–35%), содомини-
рует Sphagnum girgensohnii (20–30%), единично от-
мечаются Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum.

Осинники долгомошные и сфагново-долго-
мошные встречаются достаточно редко (Nitsenko,
1972; Degteva, 2002). В Коми осинники чернично-

долгомошные (Populus tremula–Vaccinium myrtillus–
Polytrichum commune) формируются на плоских по-
ниженных участках водораздельных пространств с
бедными сырыми торфянисто-подзолисто-глеева-
тыми почвами. Наибольшую ценотическую значи-
мость в них имеют бореальные виды, характер-
ные для небогатых ельников (Vaccinium myrtillus,
V. vitis-idaea, Luzula pilosa, Lycopodium annotinum,
Trientalis europaea, Linnaea borealis, Hieracium vul-
gatum), a также виды заболоченных еловых лесов:
Equisetum sylvaticum, Carex globularis (Degteva,
2002). Осинники долгомошного типа были опи-
саны в Белоруссии (Petrovsky, 1963).

ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование состава, структуры и динамики

лесов является важной и неотъемлемой частью
при картографических исследованиях раститель-
ного покрова. Выделение синтаксономических
единиц растительности проводилось с целью со-
здания крупномасштабной геоботанической кар-
ты на основе эколого-фитоценотической класси-
фикации, с учетом происходящих динамических
процессов: постпирогенных, ветровальных и по-
стаграрных (зарастание сельскохозяйственных
угодий) сукцессий.

Такой подход позволяет в дальнейшем исполь-
зовать карты не только геоботаникам, но и дру-
гим специалистам, например, флористам, иссле-
дующим флору и микобиоту на древостоях раз-
ных пород и разного возраста, для выявления
видов-индикаторов лесов высокой природо-
охранной ценности. Известно, что биоразнооб-
разие эпифитов достаточно велико на старовоз-
растных древостоях, особенно на осине (Uliczka,
Angelstam, 1999; Pykala et al., 2006). В северных
странах Populus tremula является ценным субстра-
том для эпифитных бриофитов и лишайников из-
за ее богатой питательными веществами коры с
относительно высоким значением рН, к примеру,
в Швеции 20% краснокнижных эпифитных брио-
фитов встречаются на осине (Hazell et al., 1998).

Современные осинники занимают местополо-
жения, где в прошлом росли сосновые и сосново-
еловые черничные леса, еловые кисличные, ело-
вые папоротниковые, еловые неморальнотрав-
ные и еловые влажнотравные леса. На данный
момент в осинниках ключевого участка отмечено
увеличение доли примеси ели, что согласуется с
данными П.Я. Петровского (Petrovsky, 1965).
По данным многолетних исследований (1993–
2013 гг.) на ключевом участке для осинника папо-
ротникового подтверждена смена древостоя с
осинового на елово-осиновый, что связано с до-
стижением Populus tremula предельного возраста и
стабилизацией ее запаса при активном вхожде-
нии ели в древостой (Isachenko, 2018). В пределах
ключевого участка тенденция внедрения ели, от-



974

БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 105  № 10  2020

МАКАРОВА

меченная для всех типов осиновых лесов, пока не
выявлена в осинниках черничных и осинниках
чернично-долгомошно-сфагновых. Осинники
черничной и долгомошной групп занимают плос-
кие выровненные или слегка вогнутые привер-
шинные участки сельг, неглубокие межсельговые
ложбины; в Северо-Западном Приладожье они
являются промежуточными сообществами в
постпирогенной сукцессии, в зависимости от бо-
гатства почв и типа увлажнения, постепенно вос-
станавливаются до сосновых, сосново-еловых и
еловых чернично-зеленомошных и чернично-
сфагновых лесов.

Группа постагрогенных осинников охватывает
щучковые, снытевые, таволговые и неморально-
травные ассоциации. Наиболее молодые из них –
щучковые, снытевые и таволговые.

Осинники кленовые неморальнотравные про-
израстают на окультуренных в прошлом озерных
террасах на островах шхерной части Ладоги, эти
местоположения характеризуются более мягкими
климатическими условиями по сравнению со
сходными местоположениями материковой части.
Еловый подрост на данный момент отмечается из-
редка, так как ему достаточно трудно появиться из-
за сильной конкуренции и затенения густым клено-
вым подростом. В настоящее время в этих осинни-
ках идет сукцессионная смена: постепенное отми-
рание перестойных древостоев 1-го яруса Populus
tremula, активный рост Acer platanoides и массовый
его переход из подроста во 2-й ярус. При сохране-
нии современных трендов потепления климата
существует вероятность смены древесных пород
и перехода осинников в кленовники неморально-
травные, и далее в елово-кленовые и кленово-
еловые неморальнотравные леса. Это не противо-
речит данным предшествующих исследователей,
считавших, что осиновые леса возникают на ме-
сте широколиственных лесов и еловых лесов наи-
более богатых почв (Grigor’ev, 1931; Petrovsky,
1963, 1965; Nitsenko, 1972).

В Ленинградской области изредка отмечаются
кленовые, кленово-дубовые и кленово-липовые
леса (Bibikova et al., 2002, 2006; Vasilevich, 2002;
Volkova et al., 2007). В таежной зоне клен редко
выходит в первый ярус древесного полога в связи
с тем, что он продолжает свой рост до глубокой
осени и повреждается сильными осенними замо-
розками (Vasilevich, 2004). Как указывается в ли-
тературе, созревание семян Acer platanoides наступа-
ет одновременно с листопадом у кленов, но раньше,
чем начинается листопад у осин (Grigor’ev, 1931).
Таким образом, семена кленов надежно укрыва-
ются от морозов, и даже в длительный морозный
и бесснежный период сохраняются до момента
прорастания. Acer platanoides относится к быстро-
растущим древесным породам (прирост может
составлять до 1 м/год в первые 10 лет), способен

расти в широком диапазоне почвенных условий,
однако лучше всего развивается на дренирован-
ных плодородных и влажных почвах (Caudullo,
de Rigo, 2016a). Кленовый древостой имеет тен-
денцию располагаться у подножия холмов, где
получает поверхностный сток грунтовых вод, так-
же может произрастать на возвышенных участках
с достаточным количеством осадков, в то же вре-
мя он не переносит высокой эвапотранспирации
или длительной засухи, и редко встречается на
кислых почвах (Nowak, Rowntree, 1990). По всей
Европе Acer platanoides встречается в хвойно-ши-
роколиственных и широколиственных, и отчасти
в хвойных лесах (Vasilevich, 2002; Bulokhov, Sol-
omeshch, 2003; Bulokhov, Semenishchenkov, 2008;
Caudullo, de Rigo, 2016a; Morozova et al., 2017;
Chernenkova et al., 2018). При оптимальных усло-
виях Acer platanoides может прожить более 250 лет
(Mitchell, 1974). Все вышесказанное приводит к
выводу о том, что в недалеком будущем, осин-
ники кленовые на островах шхерной части Ла-
доги могут смениться не только на елово-клено-
вые и кленово-еловые леса, но и на чистые кле-
новники.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Осиновые леса Северо-Западного Приладо-

жья не имеют большого распространения, но за-
нимают широкую экологическую нишу (привер-
шинные части и ступени сельг, склоны и подно-
жия сельг, окультуренные в прошлом под
сельскохозяйственные земли озерные террасы).
В связи с чем осинники оказались достаточно
разнообразно представлены: автором выделены
3 группы ассоциаций (Tremuleta myrtillosa, Tremu-
leta herbosa, Tremuleta polytrichosa), 7 ассоциаций
и 11 вариантов ассоциаций осиновых лесов. Наи-
более широко представлена группа осинников
травяных, были выделены ассоциации: Tremule-
tum calamagrostosum, Tremuletum oxalidosum,
Tremuletum filicosum, Tremuletum nemoroso-herbo-
sum и Tremuletum deshampsiosum.

Для осиновых лесов Северо-Западного Прила-
дожья отмечены постпирогенная, постаграрная и
ветровальная сукцессии. Первые две охватывают
наибольшее количество выделенных типов осин-
ников, описанных в данной статье. Ветровальная
сукцессия (ветровал 2010 года) в настоящее время
находится на стадии подроста и молодняка,
сформированных из смеси мелколиственных по-
род, при участии Populus tremula.
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ASPEN (POPULUS TREMULA) FORESTS
OF THE NORTH-WESTERN LADOGA REGION

M. A. Makarova
Komarov Botanical Institute RAS Prof. Popov Str., 2, St. Petersburg, 197376, Russia

e-mail: MMakarova@binran.ru

The studied territory is located in the selga-hollow landscape area of the North-Western Ladoga region. The
main purposes of these studies were inventorization of phytocoenotic diversity of the territory and assessment
of the present-day changes of vegetation cover. The key-plot is located in the area of the Baltic Crystalline
Shield granite rock outcrops. Landscapes are represented by selga hills (granites and granite-gneiss compose
them), limnetic clayey terraces and peatbogs in the selga depressions. Ladoga Lake renders smoothing influ-
ence on the climatic conditions near shores (cool rainy summer, warm autumn and winter). The most wide-
spread vegetation type is pine forests. The mixed forests (birch3, aspen, pine and spruce) replace coniferous
forests after fires or fellings. The article contains information on the aspen forests of the North-Western Lado-
ga region. The typology of aspen forests is based on the ecological-phytocenotic classification. 3 groups of
associations (Tremuleta myrtillosa, T. herbosa, T. polytrichosa), 7 associations and 11 variants of associations
were identified. Associations of the herbal group predominate: Tremuletum calamagrostosum, T. oxalido-
sum, T. filicosum, T. nemoroso-herbosum and T. deshampsiosum. Aspen nemoral herbal (Pulmonaria ob-
scura, Aegopodium podagraria, Hepatica nobilis, Dryopteris filix-mas, Actaea spicata) forests with maple (Acer
platanoides) 2nd canopy were described on the limnetic terraces of the islands in the Ladoga Lake skerries.
Post-pyrogenic and post-agrarian successions of aspen forests are typical of the studied territory.

Keywords: aspen forests, Populus tremula, southern taiga, Baltic Crystalline Shield
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