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Аннотация. Ясень обыкновенный является одной из ценных древесных пород в калужских лесах, до-
левое участие которого довольно сильно варьирует в насаждениях естественного и искусственного про-
исхождения. Встречаемость этой древесной породы в насаждениях лесохозяйственных предприятий до-
стигает 7 %. В рукотворных лесах естественные сукцессионные процессы в значительной степени кор-
ректируются деятельностью человека, что приводит к изменениям в фитоценозах. Ясень обыкновенный 
довольно редко вводится в культуру, поэтому представляет интерес выявление особенностей дендрологи-
ческого состава полога формирующихся насаждений с его участием. Наиболее часто в составах насаж-
дений отмечается от 5 до 6 различных древесных пород. Вероятность встречаемости при совместном 
произрастании с ясенем обыкновенным березы составляет 87,8 %, осины – 77,6 %, липы – 73,1 %, клена 
– 71,7 %, дуба – 70,6 %, ели – 35,4 %, вяза – 22,6 %, ольхи черной – 11,6 %, сосны – 2,5 %. Выявлены особенно-
сти различий породного состава насаждений естественного и искусственного происхождения с участием 
ясеня обыкновенного. Наиболее значимые различия наблюдаются в долевых участиях следующих древес-
ных пород (в порядке убывания значимости): ель, дуб, клен, липа, осина, береза, ольха черная, сосна. Искус-
ственным путем в соответствующих лесорастительных условиях на лесохозяйственных предприятиях 
Калужской области вводятся такие основные лесообразующие породы, как ель, сосна и дуб. Прочие породы 
возобновляются естественным путем, что приводит к формированию насаждений комбинированным 
способом – из культур и естественного лесовозобновления. Дендроспектры насаждений естественного 
и искусственного происхождения с участием ясеня оказались разными. В культурах отмечается значи-
тельно большее долевое участие ели, меньшее долевое участие осины и липы, практически полное отсут-
ствие ольхи черной по сравнению с насаждениями искусственного происхождения.
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Актуальность. Ясень обыкновенный 
(Fráxinus excélsior L.) является ценной древес-
ной породой калужских лесов. Преимуществен-
но произрастает в широколиственных лесах, 
часто вместе с такими древесными породами, 
как дуб, вяз, клен и пр., также встречается 
в хвойно-широколиственных лесах.

Проблема низкого долевого участия ясеня 
обыкновенного в составе естественных фитоце-
нозов не решена до сих пор. Чистых ясеневых 
насаждений в природных популяциях, за ред-
ким исключением, практически не встречает-
ся. Фитоценозы с высоким долевым участием 
ясеня часто значительно ограничены по пло-
щади, располагаются локально. Проблема по-

вышения долевого участия этой ценной древес-
ной породы [10], по нашему мнению, является 
весьма актуальной. 

Известен опыт создания искусственных на-
саждений с участием ясеня обыкновенного. 
Так, в калужских лесах насчитывается более 
300 выделов лесных культур с участием этой 
древесной породы, в том числе на 14 участках 
его доля в составе выше 50 %. 

Взаимодействие ясеня с другими лесообра-
зующими древесными породами бывает раз-
ных типов: от конкуренции, например, с елью 
из-за особенностей формирования их корневых 
систем, располагающихся преимущественно 
в верхних почвенных генетических горизонтах, 
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до, по нашему мнению, содействия, например, 
с дубом черешчатым, способствуя формирова-
нию у последнего более глубокой корневой систе-
мы, что позволяет осваивать большее простран-
ство в ризосфере. Известны и противоположные 
мнения: в частности, В. А. Губарева считает, 
что высота дуба тем меньше, чем больше в со-
ставе насаждений ясеня [4]. Об отрицательном 
влиянии ясеня на дуб указывается в работах 
М. В. Колесниченко, изучавшего биохимические 
взаимовлияния в ризосфере [6]. Изучением вза-
имоотношения ясеня и дуба в брянских лесах 
занимался М. Н. Неруш, считавший, что в сред-
невозрастных древостоях дуб является более 
устойчивой породой, чем ясень [9].

Д. И. Нартов отмечает, что корневые систе-
мы ели и ясеня имеют ярко выраженный по-
верхностный характер, попеременно вытесняя 
друг друга в более глубокие горизонты, поэтому 
в молодом возрасте ясень растет интенсивнее 
ели и обгоняет ее в росте, которая благодаря 
своей теневыносливости способна расти в усло-
виях затенения. Для вывода ее в первый ярус, 
по мнению автора, превышение высоты ясеня 
не должно быть меньше расстояния между по-
родами. Исследователь отмечает благоприят-
ное влияние ели на формирование компактной 
кроны ясенем, так как ветки ясеня не входят 
в крону ели [8].

Низкое долевое участие ясеня в составе на-
саждений отчасти можно объяснить значитель-
ным количеством различных патогенных орга-
низмов, паразитирующих на взрослых особях 
данного вида и оказывающих деструктивное 
влияние на их развитие, вплоть до гибели. На-
пример, И. В. Бондаренко-Борисова отмечает 
появление новых чужеродных микопатогенов, 
потенциально опасных для древесных насажде-
ний с участием ясеня и клена [3]. В. Б. Звягин-
цев с соавторами указывают на значительное 
распространение инвазивного возбудителя не-
кроза ветвей ясеня – аскомицета Hymenoscyphus 
fraxineus в европейской части России [12]. В ра-
боте Ю. Н. Баранчикова отмечается распростра-
нение и взаимодействие инвазивных видов па-
тогена и дендрофага ясеней на той же террито-
рии [2]. Все это ведет к ослаблению организмов 
в различной степени. Наиболее значительный 
вред деревьям ясеня в последнее десятилетие 
наносит узкотелая изумрудная златка [1, 5, 13, 
14, 15], заселяющая живые деревья, следствием 
чего является их значительное ослабление, ча-
сто приводящее к гибели.

Особенности строения крылаток ясеня обе-
спечивают механизмы распространения его 

семенного материала. На ослабленных дере-
вьях формируются более мелкие крылатки [7], 
что отрицательно влияет на процессы распро-
странения вида по площади. Ранее нами были 
выявлены особенности долевого участия ясеня 
в составе насаждений естественного и искус-
ственного происхождения в брянских лесах [11].

Цель работы – выявить особенности насаж-
дений естественного и искусственного проис-
хождения с различным долевым участием ясе-
ня в калужских лесах. 

Материал и методы исследований. Ин-
формация о встречаемости ясеня в составе на-
саждений получена из открытых источников 
(таксационные описания лесохозяйственных 
предприятий Калужской области, длитель-
ное время осуществляющих ведение хозяйства 
на исследуемой территории). Сформирована 
база данных с полной информацией о выде-
лах с участием ясеня в составе насаждений. 
Основой методики являлась стратификация 
количественной и качественной информации 
целевых ячеек базы данных для получения 
дополнительной информации в соответствии 
с намеченной целью исследований. Статисти-
ческая обработка выполнялась средствами 
Excel. Характеристику выбираемой из базы 
данных информации получали с использова-
нием Tanagra. При подготовке графического 
материала использовали Grapher. 

Встречаемость ясеня обыкновенного в на-
саждениях лесохозяйственных предприятий 
Калужской области (лесистость 41,2 %) оцене-
на как отношение общего количества выделов 
лесничества, отнесенное к количеству выделов 
с участием ясеня (рис. 1). Видно, что этот пока-
затель довольно сильно варьирует: от макси-
мального значения – более 7 % (Козельское лес-
ничество и парк Угра) до практически полного 
отсутствия (Боровское лесничество).

В лесах региона в результате усиленной экс-
плуатации лесных ресурсов наблюдается сни-
жение биологического разнообразия в лесных 
экосистемах, связанного с сокращением видов 
древесных растений, формирующих основной 
полог насаждений.

Для анализа различий долевого участия 
различных древесных пород с ясенем обыкно-
венным в составе использовалась информация 
из более чем 4,2 тыс. выделов лесохозяйствен-
ных предприятий Калужской области. Пре-
обладающее количество выделов – 3841 (или 
92,3 %) представлено насаждениями естествен-
ного происхождения; 319 выделов (7,7 %) – на-
саждениями искусственного происхождения. 
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Результаты исследований. Биоразнообра-
зие основного полога насаждений оценивалось 
количеством древесных пород, входящих в их 
состав. В отдельных случаях в составах насаж-
дений отмечалось наличие до 9 различных дре-
весных пород (рис. 2). Наиболее часто (более 73 
% выделов) в составах насаждений отмечается 
от 5 до 6 древесных пород. Известно, что устой-
чивость насаждений зависит от биоразнообра-
зия слагающих фитоценоз видов. Чем их боль-
ше, тем растительное сообщество устойчивее 
к возможным негативным воздействиям. 

Рисунок 2 – Частотное распределение 
количества древесных пород 

в насаждениях с участием ясеня в составе

При создании искусственных насаждений, 
как правило, используют незначительный 
ассортимент древесных пород, наиболее соот-
ветствующих фактическим лесорастительным 
условиям. В дальнейшем насаждения форми-
руются за счет культур и естественного возоб-
новления, вносящего существенный вклад 
в увеличение биоразнообразия. 

Вероятность встречаемости различных ви-
дов древесных пород при их совместном произ-
растании с ясенем обыкновенным (рис. 3) по-
зволяет условно разделить их на основные и со-
путствующие.

Основные породы совместно с ясенем встре-
чаются с вероятностью более 70 % (береза, оси-
на, липа, клен, дуб), в то время как сопутствую-
щие – менее 40 % (ель, вяз, ольха черная, сосна).

Дополнительно анализировалась суще-
ственность различий (с использованием кри-
терия Стьюдента) среднего долевого участия 
различных древесных пород в насаждениях 
естественного и искусственного происхождения 
с различным долевым участием ясеня обыкно-
венного в их составе. 

В ранжированном ряду, в порядке уменьше-
ния величины коэффициентов существенности 
различий, древесные породы расположились 
в следующем порядке: сосна, ольха черная, бе-
реза, осина, липа, клен, дуб, ель.

Рисунок 1 – Встречаемость ясеня обыкновенного в насаждениях  
лесохозяйственных предприятий Калужской области, %
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Рисунок 3 – Вероятность встречаемости 
различных видов древесных пород при их 

совместном произрастании с ясенем 
обыкновенным, %

Наибольшее различие в долевом участии 
наблюдается у ели европейской: в естествен-
ных насаждениях с участием ясеня обыкно-
венного ее долевое участие оказалось всего 
лишь 3,79±0,13 %, в то время как в культурах 
ее долевое участие составляет 32,37±1,31 %; 
коэффициент существенности различий tSt = 
21,75 больше критического значения, равного 
3,29 при р = 0,001. Долевое участие липы, на-
против, больше в насаждениях естественного 
происхождения 15,06±0,25 %, коэффициент 
существенности различий tSt = 21,34; в насаж-
дениях искусственного происхождения доля 
липы составляет 5,24±0,39 %. Среднее доле-
вое участие ольхи черной в составе насажде-
ний естественного происхождения 5,11±0,27 %, 
в то время как в лесных культурах вместе с ясе-
нем обыкновенным она практически не встре-
чается (tSt = 18,78). Осины существенно больше 
в естественных насаждениях – 20,51±0,31 %; 
в искусственных насаждениях – 8,81±0,64 %; 
коэффициент существенности различий tSt = 
16,46. Похожая закономерность наблюдает-
ся и по березе: в культурах ее среднее долевое 
участие 15,78±0,61 %; в естественных насаж-
дениях – 23,58±0,31 %. Различие существенно 
(tSt = 11,38). Клена тоже больше в насаждени-
ях естественного происхождения 8,23±0,14 %; 
в культурах 6,19±0,36 %, tSt = 5,24. Сосна обык-
новенная чаще встречается совместно с ясенем 
обыкновенным в насаждениях искусственного 
происхождения – 4,80±0,95 %; в насаждениях 
естественного происхождения ее долевое уча-
стие значительно ниже – 0,24±0,04 %, tSt = 4,8.

Менее значимые различия (при р = 0,01) 
наблюдаются в долевом участии дуба череш-
чатого: в культурах его оказалось меньше 
(10,60±0,82 %) по сравнению с насаждениями 
естественного происхождения (13,24±0,24 %). 
Критерий существенности различий tSt = 3,07 
больше критического значения, равного 2,58 
для данного уровня значимости.

Низкое долевое участие ольхи черной 
в насаждениях искусственного происхождения 
можно объяснить тем, что она приурочена к сы-
рым и мокрым местообитаниям. Ясень же мо-
жет произрастать на более возвышенных эле-
ментах рельефа. К тому же в сырых и мокрых 
местообитаниях культуры, как правило, не соз-
даются. Доля осины в культурах менее чем в 2 
раза меньше, чем в естественных насаждениях. 
Вероятно, это связано с проведением рубок ухо-
да, в ходе которых в первую очередь удаляют-
ся малоценные лиственные древесные породы. 
Среднее долевое участие ели в составе лесных 
культур (более почти в 10 раз) по сравнению 
с естественными насаждениями объясняется 
тем, что ель часто используется в качестве ос-
новного посадочного материала при создании 
искусственных насаждений. 

Средняя доля липы в насаждениях искус-
ственного происхождения оказалась в 3 раза 
меньше, чем в естественных насаждениях. Не-
сколько более высокое долевое участие сосны 
в культурах точно так же можно объяснить тем, 
что она часто используется в качестве посадоч-
ного материала при создании лесных культур 
в суборевых условиях, где может произрастать 
и ясень. При анализе участия березы и дуба че-
решчатого, несмотря на то, что их долевое уча-
стие в насаждениях естественного происхожде-
ния несколько выше, чем в культурах, их доли 
в составе различаются незначительно. У клена 
закономерность обратная. 

Анализ обобщенных дендрологических 
спектров насаждений естественного и искус-
ственного происхождения с участием ясеня 
(рис. 4) выявил их различия.

На лесохозяйственных предприятиях Ка-
лужской области в культуру вводятся такие 
основные лесообразующие породы, как ель, 
сосна и дуб. Прочие древесные породы по-
являются естественным путем на вырубках, 
что приводит к формированию насаждений 
комбинированного происхождения – из куль-
тур и естественного лесовозобновления. Соста-
вы насаждений естественного происхождения 
и лесных культур оказались различными. Ден-
дроспектры насаждений естественного и искус-
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ственного происхождения с участием ясеня от-
личаются друг от друга: средний состав в лес-
ных культурах 3Е2Я2Б1Д1Ос1Кл+С+Лп ед. В; 
в насаждениях естественного происхождения 
2Б2Ос2Лп2Я1Д1Кл+Олч+Е ед. В, С.

Рисунок 4 – Средние дендроспектры 
насаждений искусственного 

и естественного происхождения 
с участием ясеня обыкновенного

Таким образом, в культурах отмечается 
значительно большее долевое участие ели, 
меньшее долевое участие осины и липы, 
практически полное отсутствие ольхи черной 
по сравнению с насаждениями искусственного 
происхождения.

Выводы. В насаждениях естественного про-
исхождения и лесных культурах с участием 
ясеня в составе наблюдаются различия средне-
го долевого участия основных и сопутствующих 
древесных пород, что обусловлено специфиче-
скими особенностями формирования насажде-
ний искусственного происхождения в процессе 
лесовыращивания, связанными с активным 
воздействием человека. 

При совместном произрастании с ясенем 
в калужских лесах вероятность встречаемо-
сти березы составляет 87,8 %, осины – 77,6 %, 
липы – 73,1 %, клена – 71,7 %, дуба – 70,6 %, 
ели – 35,4 %, вяза – 22,6 %, ольхи черной – 
11,6 %, сосны – 2,5 %. 

В составах насаждений чаще всего встреча-
ется от 5 до 6 древесных пород. Средние соста-
вы насаждений искусственного и естественного 
происхождения различны на фоне практиче-
ски равного долевого участия ясеня. 

Выявлены особенности дендрологического 
состава естественных и искусственных фитоце-
нозов с участием ясеня обыкновенного. В лесных 
культурах отмечается большее долевое участие 
хвойных древесных пород-лесообразователей.  

Представляется перспективным изучение 
условий, при которых в насаждениях наблю-
дается более высокое долевое участие ясеня, 
что поможет сгладить негативный эффект 
от сокращения долевого участия этой ценной 
древесной породы в калужских лесах, в том 
числе в результате поражения энтомо- и фито-
вредителями.
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Original article

FEATURES OF THE ASH SHARE IN TREE-STAND COMPOSITION  
IN NATURAL AND PLANTED KALUGA FORESTS
Darya S. Plotnikova , Sergey I. Marchenko
FSBEI HE «Bryansk State Technological University of Engineering», Bryansk, Russia
d.plotnikova99@mail.ru

Abstract. The common ash is one of the valuable tree species in the Kaluga forests, its percentage varies 
quite significantly in natural and planted forests. The occurrence of this tree species in forestry plantations 
reaches 7 %. As for planted forests, natural successive processes are significantly adjusted by human activity, 
which leads to changes in phytocenosis. Common ash is rarely brought under cultivation, therefore it is of 
interest to identify the features of the dendrological composition of the canopy of forming plantations with 
this tree species. From 5 to 6 different tree species are most commonly noted in the tree-stand composition. 
The probability of birch frequency in mixed plantations with common ash is 87.8 %; aspen 77.6 %; linden 73.1 %; 
maple 71.7 %; oak 70.6 %; spruce 35.4 %; elm 22.6 %; black alder 11.6 %; pine 2.5 %. The features of differences in 
the species composition of natural and planted forests with common ash have been revealed: the most significant 
differences are observed in the proportions of the following tree species (in descending order of importance): 
spruce, oak, maple, linden, aspen, birch, black alder, pine. The main forest-forming species such as spruce, pine 
and oak are artificially introduced in the corresponding forest growing conditions at forestry enterprises of the 
Kaluga Region. Other species are renewed naturally, which leads to the formation of plantations in a combined 
way – with the help of artificial and natural regeneration. The dendrological spectra of plantations of natural 
and artificial origin with the ash share turned out to be different. The significantly higher proportion of spruce 
is noted among species, the lower proportion of aspen and linden, and the complete absence of black alder 
compared to artificial plantings.
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