
– 62 –

Journal of Siberian Federal University. Biology 2020 13(1): 62-80 
~ ~ ~

DOI: 10.17516/1997-1389-0064

УДК 581.526.42(571.16)

Poplar Forests of the Ob River near the Town  
of Kolpashevo, Tomsk Region, Russia

Georgy S. Taran*a and Alexander P. Dyachenkob

aWest-Siberian Division of V.N. Sukachev Institute of Forest, SB RAS 
Branch of FRC “Krasnoyarsk Scientific Center” SB RAS 

Novosibirsk, Russian Federation 
bUrals State Pedagogical University 
Yekaterinburg, Russian Federation

Received 25.10.2017, received in revised form 07.12.2017, accepted 28.12.2017, published online 12.07.2018

Abstract. Natural poplar (Populus nigra, Populus alba) forests of the Ob River were studied on the 
northern border of south taiga subzone (vicinities of the town of Kolpashevo, Kolpashevo district of 
Tomsk Region, 58º18′ N, 82º54′ E) on the floodplain segment formed in 1890–1970. They belong 
to association Anemonidio dichotomi-Populetum nigrae Taran 1993 (Equiseto hyemalis-Populion 
nigrae Taran 1997, Salicetalia purpureae Moor 1958, Salicetea purpureae Moor 1958) and 
2 subassociations: Anemonidio dichotomi-Populetum nigrae typicum Taran 1993 and Anemonidio 
dichotomi-Populetum nigrae rubetosum saxatilis Taran subass. nov. The poplar forests were 
examined from young timber stage of black poplar (Populus nigra) to stage of its total extinction. 
General direction of the poplar forest succession is expressing in a replacement of black poplar stands 
by birch ones. On sandy soils, black poplar stands are changed by small-sized Scotch pine ones. At 
the middle stages of the succession, white poplar (Populus alba) plays a significant role, occasionally 
along with Populus × canescens. However, white poplar doesn’t form stable stands near the town of 
Kolpashevo as it grows there at the northern border of its areal in Western Siberia. In studied poplar 
forests, the average species saturation was 42.4 and 14.4 species per 100 m2 for vascular plants and 
for mosses respectively. On the whole, 123 species of vascular plants and 34 species of mosses were 
registered in the poplar forests.
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Тополевые леса реки Оби у города Колпашево  
(Томская область, Россия)
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Аннотация. Естественные тополевые (Populus nigra, Populus alba) леса р. Оби изучены на 
северной границе подзоны южной тайги (окрестности г. Колпашево Колпашевского района 
Томской области, 58º18′ с. ш. и 82º54′ в. д.) на сегменте поймы, сформированном в 1890–
1970 гг. Они относятся к ассоциации Anemonidio dichotomi-Populetum nigrae Taran 1993 (союз 
Equiseto hyemalis-Populion nigrae Taran 1997, порядок Salicetalia purpureae Moor 1958, класс 
Salicetea purpureae Moor 1958) и двум субассоциациям: Anemonidio dichotomi-Populetum 
nigrae typicum Taran 1993 и Anemonidio dichotomi-Populetum nigrae rubetosum saxatilis Taran 
subass. nov. Эти леса рассмотрены от стадии приспевания осокоря (Populus nigra) до его 
полного выпадения из состава древостоя. Общее направление сукцессии тополевых лесов 
выражается в смене осокорников березняками. На легких песчаных грунтах осокорники 
замещаются мелкоконтурными сосняками. На средних стадиях сукцессии значительную роль 
играет тополь белый (Populus alba), иногда вместе с тополем сереющим (Populus × canescens). 
У г. Колпашево тополь белый не образует устойчивых ценозов, так как находится на северной 
границе своего ареала в Западной Сибири. В среднем в изученных тополевых лесах на 100 м2 
отмечается 42,4 вида сосудистых растений и 14,4 видов мхов. Всего в них зафиксировано 
123 вида сосудистых и 34 вида мхов.

Ключевые слова: синтаксономия, аллювиальные леса, лесные сукцессии, Populus nigra, 
Populus alba, Populus ×canescens, Колпашевская излучина, подзона южной тайги.
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Введение

Тополевые леса р. Оби в синтаксономи-
ческом отношении наиболее изучены в под-
зоне средней тайги, включая север Томской 
области (Таран, 1993, 2014, 2015a; Таран и 
др., 2004; Таран, Тюрин, 2006). В централь-
ной части области об этих лесах мало что 
известно. Некоторые общие сведения при-

водят геоботаники и лесоведы (Львов, 1963; 
Алехина, 1970, 1971; Боотсма и др., 1995). 
В последней работе в столбце синоптиче-
ской таблицы совокупно характеризуется 
ценофлора ветловых и осокоревых лесов 
(74 вида сосудистых и 2 вида мхов), произ-
растающих на южной границе подзоны юж-
ной тайги (с. Красный Яр Кривошеинского 
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р-на Томской области). Тем не менее, в этой 
ценофлоре не указаны многие виды, играю-
щие важную роль в зональном различении 
обских топольников.

Цель настоящей статьи – дать деталь-
ную характеристику тополевым лесам р. Оби, 
изученным в центральной части Томской об-
ласти.

Материалы и методы

В природном отношении район иссле-
дований располагается на северной границе 
подзоны южной тайги (Ильина и др., 1985). 
Материал собран в августе-сентябре 2009 г. 
на левом берегу Оби напротив г. Колпаше-
во Колпашевского р-на Томской области. 
Ключевой полигон был заложен на вершине 
крупного массива, Колпашевской излучины 
Оби, на сегменте поймы, возникшем в 1890–
1970 гг. (Zavadskii et al., 2013: рис. 2). Высо-
кие пойменные гривы, одно из наиболее ха-
рактерных местообитаний тополевых лесов, 
на Колпашевской излучине затопляются в 
среднем раз в четыре года (Николаев, 2012). 
Координаты центральной точки ключевого 
полигона – 58º17′27,8′′ с. ш., 82º58′03,2′′ в. д.

При геоботаническом описании пой-
менных лесов использовалось два подхода. 
Некоторые типичные насаждения характе-
ризовались более детально. Общее проек-
тивное покрытие (ОПП) крон определялось 
как для древесного полога в целом, так и по 
ярусам. Высота (выс.) и состав древостоя 
оценивались глазомерно. Периметры дере-
вьев на учетной площадке (УП) замерялись 
рулеткой и затем пересчитывались в диа-
метры (Ø). Поскольку УП захватывали не-
большое количество стволов (стандартный 
размер УП – 1 а, или 100 м2), в описаниях 
указываются не таксационные, а средние 
арифметические диаметры. Количествен-
ный учет подроста деревьев в подлеске (до 

высоты 6 м) не проводился. При указании 
состава древостоя в тексте и таблицах ис-
пользуются следующие обозначения: Иб – 
ветла (Salix alba); Тч – осокорь (Populus 
nigra); Тб – тополь белый (Populus alba); 
Тс – тополь сереющий (Populus ×canescens); 
Б – береза (Betula pendula, B. pubescens); 
С – сосна (Pinus sylvestris); К – кедр (Pinus 
sibirica); Ос – осина (Populus tremula); Ч – че-
ремуха (Padus avium): когда она отмечалась 
не в подлеске, а во II ярусе древостоя.

УП имели квадратную либо прямоуголь-
ную форму, длина сторон отмерялась рулет-
кой, вершины УП фиксировались вешками. 
Четкое обозначение границ гарантировало, 
что на УП будет осмотрена каждая четверть 
квадратного метра поверхности. Проектив-
ное покрытие (ПП) сосудистых видов оце-
нивалось в процентах. Низкие значения ПП 
указывались баллами: «r» – не более 0,01 %, 
«+» – более 0,01, но менее 0,3 %. Оценивалось 
ПП травостоя общее и по агроботаническим 
группам: злаки, осоки, бобовые, разнотравье. 
Оценивалось ОПП напочвенных мхов, прово-
дились их детальные сборы: отдельно по яру-
сам D (почва, валеж, подстилка, гниющие пни, 
земляные муравейники) и E (стволы деревьев 
и кустарников, включая комлевую часть). Ав-
тор всех описаний и коллектор мхов – Г.С. Та-
ран. Сборы мхов обработал А.П. Дьяченко 
(Дьяченко, Таран, 2011), образец печеночника 
Aneura pinguis (L.) Dum. определил В.А. Бака-
лин.

На обследованном сегменте Колпашев-
ской излучины развернулась широкая па-
норама естественной сукцессии пойменных 
лесов, которая в топольниках начинается 
поселением осокоря. Различные варианты 
дальнейших смен осокоря в растительном 
покрове выражаются в постепенном распа-
де его полога и временном формировании 
более или менее сомкнутых насаждений, 
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сложенных породами-преемниками. По не-
достатку времени древостой таких пере-
ходных ценозов описывался по упрощенной 
схеме. Визуально определялась высота дре-
востоя и основных древесных пород, гла-
зомерно выделялось дерево среднего диа-
метра, рулеткой замерялся его периметр. 
Фиксировались ОПП древесного яруса, 
подлеска и травостоя. ПП видов оценива-
лось в баллах: «+» – менее 1 %, «1» – 1–5 %, 
«2» – 6–12 %, «3» – 13–25 %, «4» – 26–50 %, 
«5» – 51–75 %, «6» – 76–100 %. Размер УП 
(100 м2) задавался визуально. Эти несколь-
ко упрощенные описания также приводятся 
в статье, поскольку за четверть века рабо-
ты на Оби смены топольников в такой мас-
штабной и разнообразной форме на отно-
сительно небольшом участке Г.С. Тараном 
наблюдались впервые.

Обработка описаний велась методом та-
бличной сортировки на основе интегрирован-
ной ботанической информационной системы 
IBIS (Зверев, 2007). Результаты классифи-
кации растительности представлены в со-
ответствии с методическими подходами на-
правления Браун-Бланке (Weber et al., 2000). 
Виды сосудистых растений указываются по 
С.К. Черепанову (1995), мхов – по M.S. Ignatov 
et al. (2006).

Результаты и обсуждение

Тополевые леса Колпашевской излучи-
ны относятся к ассоциации (асс.) Anemonidio 
dichotomi-Populetum nigrae Taran 1993, входя-
щей в союз Equiseto hyemalis-Populion nigrae 
Taran 1997, порядок Salicetalia purpureae 
Moor 1958, класс Salicetea purpureae Moor 
1958 (Таран, 1993, 2014). Диагностические 
виды ассоциации: Populus nigra (доминант), 
Anemonidium dichotomum, Lathyrus palustris, 
Lathyrus pilosus, Ptarmica cartilaginea 
(табл. 1).

Оп. 1–2 относятся к субассоциации 
(субасс.) Anemonidio dichotomi-Populetum 
nigrae typicum Taran 1993, характерной для 
подзоны средней тайги (Таран, 2014). Осокор-
ник чиново-осоковый (оп. 1; состав древостоя 
10Тч), занимал площадь 3 ара на днище хоро-
шо выраженного в рельефе плоского сухого 
межгривного понижения. Осокорь имел не-
сколько угнетенный вид. Это редкий вариант 
осокорника. На севере области ни осоки, ни 
бобовые под пологом осокоря в качестве содо-
минантов травостоя в последние десятилетия 
не отмечались (Таран, 2014).

Осокорник разнотравный (оп. 2) в виде 
довольно обширного контура занимал чуть 
вогнутый участок на гребне широкой пой-
менной гривы. Древостой (8Тч2Тб) и траво-
стой находились в очень хорошем состоянии. 
Оп. 2 характеризуется высокой видовой на-
сыщенностью (ВН): 48 видов на ар (вид/а) 
против 27–37 вид/а на севере области (Таран, 
2014). Кроме того, на севере области ни разу 
не отмечался тополь белый (Таран, 2005а).

Большая часть топольников Колпашев-
ской излучины (оп. 3–10) содержит группу 
видов, которая отличает их от осокорников 
подзоны средней тайги. На этом основании 
южнотаежные топольники р. Оби описыва-
ются в ранге новой субассоциации:

Anemonidio dichotomi-Populetum nigrae 
rubetosum saxatilis Taran subass. nov. hoc 
loco. Номенклатурный тип (holotypus) – оп. 5* 
в табл. 1: оп. 20 ГТ, 20.08.2009, окрестности 
г. Колпашево Колпашевского района Том-
ской области, 58º17′27,8′′ с. ш. и 82º58′03,2′′ 
в. д., пойма р. Оби, край широкой пойменной 
гривы, открытый в межгривное понижение; 
площадь описания 100 м2, автор Г.С. Таран. 
Диагностические виды: Rubus saxatilis, Rosa 
acicularis, Crataegus sanguinea, Agrimonia 
pilosa. Последние три вида достаточно харак-
терны для топольников верхней Оби (Таран, 
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Таблица 1. Асс. Anemonidio dichotomi-Populetum nigrae Taran 1993: субасс. A. d.-P. n. typicum Taran 1993 
(1–2) и A. d.-P. n. rubetosum saxatilis Taran subass. nov. (3–10)

Table 1. Ass. Anemonidio dichotomi-Populetum nigrae Taran 1993: subass. A. d.-P. n. typicum Taran 1993 
(1–2) and A. d.-P. n. rubetosum saxatilis Taran subass. nov. (3–10)

Номер описания 1 2 3 4 5* 6 7 8 9 10 П3–10

Близость к Оби, ранг* 13 5 4 10 14 16 17 20 21 0
Форма поверхности УП вог вог нак вог нак нак нак выг выг выг
Площадь описания, м2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Возрастное состояние Тч спе спе спе пер спе спе пер пер пер пер
ОПП древостоя, А1+А2, % 25 30 60 20 25 35 30 50 60 70
ОПП древостоя, А1, % 25 30 25 20 25 35 20 50 40 70
ОПП древостоя, А2, % 0 2 40 + 2 4 15 5 25 10
Высота Тч (А1), м 20 25 22 25 22 24 26 28 27 27
Число стволов Тч (А1) 8 4 6 5 8 7 нд 6 1 3
Средний Ø Тч (А1), см 30 35 32 39 35 37 38 52 57 60
Максим. Ø Тч (А1), см 39 36 46 53 51 44 нд 66 57 78
Высота Тч (А2), м – 9 12 – – 10 – – – –
Число стволов Тч (А2) – 1 4 – – 2 – – – –
Средний Ø Тч (А2), см – 10 11 – – 14 – – – –
Максим. Ø Тч (А2), см – 10 17 – – 17 – – – –
Высота Б, (А1), м – – – – – – – – 25 24
Число стволов Б (А1) – – – – – – – – 2 6
Средний Ø Б (А1), см – – – – – – – – 32 35
Максим. Ø Б (А1), см – – – – – – – – 37 46
Высота Б (А2), м – 11 10 12 14 – 15 – 10 10
Число стволов Б (А2)** – 1 10 (1) (1) – нд – 2 6
Средний Ø Б (А2), см – 9 8 15 18 – 17 – 14 12
Максим. Ø Б (А2), см – 9 13 15 18 – 23 – 19 16
Прочие древесные породы – Тб Иб – – К Тб Иб Тб Ч
Высота, м – 25 18 – – 11 26 10 10 10
Число стволов – 1 (1) – – 1 нд 2 3 3
Средний Ø, см – 38 24 – – 20 39 29 13 11
Максимальный Ø, см – 38 24 – – 20 нд 32 14 12
ОПП подлеска, % 3 15 15 40 60 50 50 60 25 20
ОПП травостоя, % 40 50 15 60 30 50 30 20 10 40
ОПП злаков, % 2 2 + 5 1 + 2 0,3 2 7
ОПП осок, % 20 3 + 2 + + 1 0 + +
ОПП бобовых, % 15 + r 3 1 + 0,5 0 + +
ОПП разнотравья, % 8 50 15 55 30 50 30 20 8 35
ОПП мхов, % + + 0,5 1 3 1 2 1 1 0,5
Число видов сосудистых 32 48 49 41 57 45 48 32 50 40
Число видов мхов 8 13 17 14 14 23 нд 12 нд нд

Породы-доминанты
A Populus nigra 25 25 30 20 25 35 5 50 10 30 V
A Betula pendula . . . + 2 . 15 . 50 45 III
B Betula pendula . . . 0,5 + . . . + 3 III
A Populus alba . 7 . . . . 15 . 5 . II
A Betula pubescens . 1 35 . . . . . . 5 II
B Betula pubescens . . 10 . . . . . . . I
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Номер описания 1 2 3 4 5* 6 7 8 9 10 П3–10

Д. в. асс. Anemonidio dichotomi-Populetum nigrae
Anemonidium dichotomum 1 7 + 7 1 1 5 . 3 5 V
Ptarmica cartilaginea + . r . r . 0,5 + + + IV
Lathyrus palustris 15 + . . + . . . . . I

Д. в. субасс. A. d.-P. n. rubetosum saxatilis
B Rosa acicularis . . 2 0,5 3 2 1 40 3 + V
Rubus saxatilis . . 3 20 15 40 15 15 + . V
B Crataegus sanguinea . . . 2 1 0,5 1 1 + 1 V
Agrimonia pilosa . . + . 7 7 5 + + . IV

Д. в. союза Equiseto hyemalis-Populion nigrae
B Ribes hispidulum . + 10 3 1 3 1 10 10 1 V
B Rosa majalis . 2 + 2 + + 1 0,5 1 3 V
Equisetum arvense + + + + + + + + 0,5 . V
B Swida alba . 4 + + 5 . 2 5 . 5 IV

Д. в. класса Salicetea purpureae
Lysimachia vulgaris 5 + r 5 + + 1 + . 1 V
Poa palustris 1 + + . r . + . . . II
A2, B Salix dasyclados 3 2 . . . . . + . + II
A, B(B) Salix alba +B . 0.5 . . . . 5 . . II
Phalaroides arundinacea 1 . . . + . . . 5 II
Stachys palustris + + . . + . . . . . I

Д. в. класса Brachypodio pinnati-Betuletea pendulae
Filipendula ulmaria + 15 + 20 1 + 1 . + + V
Agrostis gigantea . + + . + + + + 2 + V
Poa angustifolia . + + . 0,5 + 1 + + + V
Vicia cracca + + . 1,5 + + + . + + IV
Veronica longifolia . + + + + . + . + + IV
Vicia sepium . . . . + + + . + + IV
Kadenia dubia 0,5 . . + + 0,5 0,5 . . . III
Calamagrostis epigeios . + . . + + + + . . III
Lactuca sibirica . . 3 . . + . 3 . + III
Hieracium umbellatum . . + . r + + . . . III

Д. в. класса Alnetea glutinosae
Scutellaria galericulata + + + r + + + + + + V
B Ribes nigrum . 1 0,5 0,5 + + 0,5 1 2 1 V
B Frangula alnus rj 3 + 30 45 45 40 . 2 . IV
Carex cespitosa + 1 + 0,3 + . 0,5 . + + IV
Galium palustre 1 + . r . . . . + + II

Прочие виды сосудистых
B, A2(A) Padus avium . + 1 + 5 2 5 10 10 10A V
Glechoma hederacea . 20 + + 3 5 3 + 2 3 V
B, C Viburnum opulus . 3 0,5 + 2 + 1 1 1 + V
Galium boreale 1 1 + 3 + + 0,5 . + + V
Elytrigia repens . + + . + + + + + 1 V
Ranunculus repens r 3 8 + + + + . 1 . IV
B Malus baccata . + . 1 2 + 0,5 . + + IV
Lathyrus pratensis . + r 1,5 + + + . + . IV
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Номер описания 1 2 3 4 5* 6 7 8 9 10 П3–10

Equisetum pratense . + . 1 3 1 . + . 20 IV
Carex praecox . 2 r 1,7 + + 0,5 . . . IV
B Sorbus sibirica . . 0,5 . 1 0,5 0,5 + + . IV
Pyrola rotundifolia . . 1 . + r + + . . IV
Orthilia secunda . . + . . r + + + . IV
Rumex confertus . 1 . 0,5 0,5 . + . + . III
Bromopsis inermis . + . . r . . + + 1 III
Prunella vulgaris . + + . + r . . + . III
Ranunculus auricomus . . r + . r . . + . III
Ranunculus polyanthemos . . + . + r . . + . III
Stellaria palustris r r . r . . . . + + II
Thalictrum flavum + 2 . 1 + . . . . . II
Lythrum salicaria + + . + + . . . . . II
Cacalia hastata . . + . . + . . r . II
B(B), С Populus alba . . . . . + + . +B . II
Calamagrostis canescens . + . . + . . . . + II
Taraxacum officinale . r . . + . . . + . II
Potentilla anserina + + . + . . . . . . I
Carex acuta 17 + . . . . . . . . –
Calamagrostis purpurea + + . . . . . . . . –

Мхи
Amblystegium serpens de de de de de de . de . . V
Leskea polycarpa de de de de de e . de . . V
Orthotrichum obtusifolium e e e e de de . de . . V
Orthotrichum speciosum e e e e de de . de . . V
Brachythecium salebrosum . de de de de de . de . . V
Pylaisia polyantha e . e e de de . de . . V
Campylidium sommerfeltii . e de d d de . d . . V
Sanionia uncinata . . d d d de . d . . V
Plagiomnium cuspidatum . de de . de de . de . . IV
Drepanocladus polygamus . e d d d d . . . . IV
Haplocladium microphyllum . . de d d d . . . . IV
Sciuro-hypnum oedipodium . d d . d de . . . . III
Bryum caespiticium . . d . . d . d . . III
Pohlia nutans . . . . . de . d . . II
Plagiothecium denticulatum . . e . . e . . . . II
Calliergonella lindbergii de d . . de . . . . . I
Drepanocladus aduncus de d . d . . . . . . I
Climacium dendroides e . . d . . . . . . I
Fissidens bryoides . e . d . . . . . . I

Примечание. Отмечены с невысоким постоянством: сосудистые – Achillea millefolium 3(r), 6(+); Adoxa moschatellina 9(+), 10(+); 
Amoria repens 1(r); Angelica sylvestris 7(r), 9(0,5); Athyrium filix-femina 3(0,5); Carex atherodes 1(+); Carex vesicaria 1(3); Cirsium 
setosum 2(3), 3(+); Dryopteris carthusiana 3(+); Equisetum hyemale 2(+), 5*(1); Festuca pratensis 3(+), 5*(+); Fragaria vesca 7(+), 
8(r); Geum aleppicum 7(+), 9(+); Humulus lupulus 9(+); Impatiens noli-tangere 8(+); Inula salicina 4(+), 6(+); Maianthemum bifolium 
2(+), 6(+); Matteuccia struthiopteris 8(+), 10(3); Mentha arvensis 1(+); Moehringia lateriflora 8(+); Naumburgia thyrsiflora 10(r); 
Malaxis monophyllos 3(+); Paris quadrifolia 6(r), 9(+); Persicaria amphibia 1(r); Plantago major 4(r), 9(r); Rubus caesius 5*(+); A2 
Pinus sibirica 6(4); B Pinus sibirica 3(+), 7(+); С Pinus sibirica 9(rj); B Pinus sylvestris 4(+); Poa pratensis 7(+); A2 Populus tremula 
10(1); Pyrola minor 3(+); B Salix cinerea 4(+), 9(+); Sanguisorba officinalis 9(+); Serratula wolffii 9(+); Stellaria longifolia 3(r), 
10(+); Thalictrum minus 9(+); Thalictrum simplex 3(+), 4(+); Trifolium pratense 1(+); Urtica dioica 9(+), 10(1); Viola montana 5*(+); 
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1997), тогда как Rubus saxatilis нигде более на 
Оби с таким высоким постоянством в их со-
ставе не отмечалась.

В древостое спелых сообществ субасс. 
A. d.-P. n. rubetosum saxatilis на первых 
этапах развития обычно доминирует осо-
корь (оп. 3–6). В дальнейшем он постепенно 
замещается тополем белым и особенно бе-
резой (оп. 7, 9, 10). Состав древостоя таков: 
оп. 3 – 8Тч2Б, оп. 4 – 10Тч+Б, оп. 5* – 10Тч+Б, 
оп. 6 – 10Тч, оп. 7 – 6Тч2Тб2Б, оп. 8 – 10Тч+Иб, 
оп. 9 – 5Тч5Б+Тб, оп. 10 – 4Тч6Б. В типоло-
гическом отношении (Алехина, 1970, 1976) 
все сообщества субасс. A. d.-P. n. rubetosum 
saxatilis, представленные в табл. 1, относятся 
к кустарниково-разнотравной группе типов 
леса.

В пойменном рельефе и лесном покрове 
оп. 3–10 занимают следующие варианты ме-
стообитаний: оп. 3 – значительный по раз-
меру участок спелого осокорника с обиль-
ным подростом березы во II ярусе древостоя 
и в подлеске; оп. 4 – мелкий (1 а) фрагмент 
перестойного осокорника, сохранившийся 
на обширном контуре распавшегося насаж-
дения; оп. 5* – узкая (10–15 м) лента спело-

го осокорника, идущего по открытой к меж-
гривному понижению периферии широкой 
пойменной гривы, занятой березовым лесом; 
оп. 6 – узкая (15–20 м) полоса спелого осо-
корника, занимающего аналогичное местоо-
битание с противоположной стороны гребня 
той же гривы; оп. 7 – перестойный тополевый 
лес в краевой зоне старой пойменной гривы; 
оп. 8 – мелкий (1 а) фрагмент перестойного 
осокорника, сохранившегося на краю гребня 
широкой пойменной гривы, занятой спелым 
березовым с примесью перестойных осоко-
рей лесом; 9 – участок березово-осокоревого 
леса на гребне гривы, наиболее удаленной 
от русла Оби; оп. 10 – мелкий (1 а) фрагмент 
осокорево-березового леса на бровке высоко-
го подмываемого берега Оби. Последнее опи-
сание сделано выше по течению Оби на зна-
чительном удалении от прочих.

Сообщества, которые описывались по 
упрощенной схеме (табл. 2), также разделяют-
ся на две субасс.: A. d.-P. n. typicum (оп. 11–12) 
и A. d.-P. n. rubetosum saxatilis (оп. 13–22). По 
возрастному состоянию осокоря и степени 
его участия в сложении древостоя изученные 
топольники разделены на несколько возраст-

мхи – Bryum pseudotriquetrum 3(d); Ceratodon purpureus 6(d); Dicranum fuscescens 6(d); Dicranum montanum 6(d); Hylocomium 
splendens 6(e); Leptodictyum riparium 4(d); Oncophorus wahlenbergii 5*(d); Plagiomnium drummondii 3(d); Pleurozium schreberi 
6(d); Polytrichum piliferum 6(d); Pylaisia selwynii 2(e); Sciuro-hypnum reflexum 6(d); Sciuro-hypnum starkei 3(d); Timmia 
megapolitana 6(e); Zygodon sibiricus 8(e); печеночник (на сырой колоде) – Aneura pinguis 5*(d). Проективное покрытие мхов 
не определялось, указана только их ярусная локализация (d, e, de); «d» соответствует D-ярусу, «e» – E-ярусу, «de» – D- и 
E-ярусам; постоянство мхов для оп. 3–8 рассчитано на основе 5 оп., где были проведены сборы мхов. 
Полевые номера и даты описаний: 1 – оп. 21, 21.08.2009; 2 – оп. 26, 24.08.2009; 3 – оп. 27, 25.08.2009; 4 – оп. 25, 24.08.2009; 
5* – оп. 20, 20.08.2009; 6 – оп. 18, 16.08.2009; 7 – оп. 47, 14.09.2009; 8 – оп. 14, 15.08.2009; 9 – оп. 12, 14.08.2009; 10 – оп. 49, 
16.09.2009. 
Условные обозначения. * – Ранг близости к Оби в табл. 1 и 2 означает порядковый номер описания на фитоценотическом 
профиле, проведенном от берега Оби (ранг 0) к тыльной (наиболее удаленной) части пойменного сегмента (ранг 21). ** – 
Число стволов, взятое в скобки, указывает, что ствол дерева находился за пределами УП, но его крона нависала над УП. 
П3–10 – постоянство видов в оп. 3–10, указанное в баллах: I – 1–20 %, II – 21–40 %, III – 41–60 %, IV – 61–80 %, V – 81–100 %. 
Форма поверхности УП: вог – вогнутая, нак – наклонная, выг – выгнутая, гор – горизонтальная (ровная); Ø – диаметр; A, 
A1, A2, B, C – обозначение яруса для деревьев и кустарников, включая подрост (A – древесный ярус, A1 – I ярус, A2 – II 
ярус древостоя, B – подлесок, C – травяной ярус); D – напочвенный ярус, E – ярус эпифитов (стволы и основания деревьев 
и кустарников); «j» – вид представлен ювенильными экземплярами, например: «rj». Возрастные состояния древостоя из 
осокоря (Тч) – в табл. 1 и 2: при – приспевание, спе – спелость, пер – перестой (начало распада древостоя), рас – интенсивный 
распад древостоя, сух – сухостой; ред – обширные редины на месте распавшихся осокорников. Д. в. – диагностические виды 
синтаксонов; нд – нет данных.
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ных либо сукцессионных групп: с осокорем 
приспевающим (оп. 11, 13, 14), перестойным 
(оп. 16, 17, 22), распадающимся (оп. 15, 18, 20), 
почти полностью выпавшим и образовав-
шим редины, занятые лугами и кустарника-
ми (оп. 12, 19), с полностью выпавшим и за-
мещенным породами-преемниками (оп. 21). 
Охарактеризуем древостой и местообитания 
описаний из табл. 2.

Оп. 11: приспевающий осокорник 
(10Тч+Иб) разнотравный, в котором уже офор-
мился I ярус выс. 22 м (Ø до 42 см), но еще 
сохранился подрост выс. 11–18 м (средний 
Ø 15 см). Насаждение имело вид узкой (4–5 м) 
ленты, занимавшей прирусловый вал стари-
цы. Во II ярусе и подлеске – примесь ветлы 
(выс. 5–12 м), березы (выс. 9 м) и Salix viminalis 
(выс. 5–7 м).

Оп. 12: редина в неглубоком межгрив-
ном понижении в пределах крупного одно-
родного контура бывшего осокорника. Это 
пример полного распада древостоя, который 
не сопровождается формированием насаж-
дения иного состава. На контуре много су-
хостоя и отмирающего осокоря выс. 25–27 м 
(Ø 45 см), кроны которого слабо облиствены 
до выс. 18–20 м. В нижнем ярусе рассеяны 
отдельные ветлы выс. 11–18 м (Ø 28 см), ивы 
(Salix dasyclados) выс. 8 м, подрост бере-
зы выс. 9 м и куртины тополя белого выс. 
5–6 м. На некоторых участках (за предела-
ми УП) повален даже сухостой и осокор-
ник заместился влажным слабо закуста-
ренным (Rosa majalis, реже Frangula alnus, 
Ribes nigrum, Padus avium, Viburnum opulus) 
разнотравно-вейниковым (Calamagrostis 
canescens) лугом.

Оп. 13: ветлово-березово-осокоревый 
(5Тч3Б2Иб) лес кустарниково-разнотравный, 
расположен на гребне широкой гривы. В I 
ярусе – осокорь и частично ветла, во II яру-
се – береза и ветла. За пределами УП отмечен 

единичный подрост ели (выс. 2,3 и 2,7 м) и со-
сны (выс. 1,1 и 7 м). 

Оп. 14: осокорник разнотравный на греб-
не той же гривы, но дальше от Оби. Состав 
древостоя: I ярус (выс. 22–24 м) – 10Тч+Б, II 
ярус (выс. 10–15 м) – 9Тч1Б+С.

Оп. 15: распадающийся осокорник 
(10Тч+Б+Иб) кустарниково-разнотравный на 
плоском гребне пойменной гривы. Высота 
деревьев 25–27 м, тополя не очень толстые, 
но уже с полумертвыми кронами. Много су-
хих стволов осокоря, обломленных на выс. 
2,5–10 м, много стволов лежит на почве либо 
нависает над ней.

Оп. 16: березово-тополевый (1Тч8Тб1Б) 
лес кустарниково-разнотравный. Осокорь 
представлен как перестойными экземпля-
рами (самые высокие деревья на УП), так и 
тонким интенсивно отмирающим жердняком 
выс. до 12 м. Последний редко отмечается в 
перестойных осокорниках. Вероятно, это ре-
зультат вторичного подсева после одного из 
особо высоких половодий, в ходе которого 
поверхность почвы была обильно перекрыта 
новым аллювием. Во II ярусе, довольно хоро-
шо выраженном, доминирует подрост тополя 
белого.

Оп. 17: топольник (6Тб2Тс1Тч1Б) 
кустарниково-разнотравный на гребне ши-
рокой гривы. Отмирающий осокорь поч-
ти полностью замещен тополями белым и 
сереющим. На УП отмечено 7 экз. сосны 
выс. 3,5–5 м, возраст 18 лет. Яблоня (Malus 
baccata) – с плодами.

Оп. 18: крупный контур распадающего-
ся осокорника кустарниково-разнотравного с 
подростом пород-преемников. Выдел занима-
ет широкое выровненное пространство между 
гребнями пойменных грив. Состав древостоя 
4Тч2Тб2С2Б. Высота осокоря 27–28 м, кроны 
облиствены на выс. 18–24 м. Высота прочих 
пород различна: береза – 18–24 м, тополь бе-
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Таблица 2. Асс. Anemonidio dichotomi-Populetum nigrae: субасс. A. d.-P. n. typicum (11) и A. d.-P. n. 
rubetosum saxatilis (13–18, 20–22); редины на месте распавшихся осокорников (12, 19)

Table 2. Ass. Anemonidio dichotomi-Populetum nigrae: subass. A. d.-P. n. typicum (11) and A. d.-P. n. 
rubetosum saxatilis (13–18, 20–22); large glades on the places of decomposed black poplar stands (12, 19)

Номер описания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Близость к Оби, ранг 1 7 2 3 6 8 9 11 12 15 18 19
Форма поверхности нак вог вог нак нак гор гор вог гор нак гор гор
Площадь описания, м2 100 50 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100
Возрастное состояние Тч при ред при при рас пер пер рас ред рас сух пер
ОПП древостоя А1+А2, % 50 5 60 45 20 50 50 25 5 30 50 30
ОПП древостоя А1, % 45 5 40 40 15 35 50 12 3 15 40 30
ОПП древостоя А2, % 10 + 25 10 6 20 нд 14 2 20 13 2
ОПП подлеска, % 5 15 15 10 35 25 20 20 15 25 30 35
ОПП травостоя, % 45 50 20 50 35 25 25 70 50 45 30 45
Число видов сосудистых 43 22 32 40 40 33 39 49 24 51 44 36

Породы-доминанты
A1 Populus nigra 4 1 4 4 3 1 1 1 1 1 + 2
A2 Populus nigra 2 . . 2 . 1 . . . . . .
A2 Betula pendula + . 3 1 . 1 . . 1 1 . 1
A1 Betula pendula . . . + 1 2 2 2 . 1 3 2
A1 Populus alba . . . . . 3 4 . . 2 3 3
A2 Populus alba . . . . . 3 . 2 . . 2 .
A1 Populus ×canescens . . . . . . 2 . . . . .
A2 Pinus sylvestris . . . + . . . 2 . 3 + .
A1 Pinus sylvestris . . . . . . . . . 1 2 .
A1, A2 Salix alba 1 + 2 . 1 . . . . . . .
B Pinus sylvestris . + . . . + 1 1 . 1 + +
B Betula pendula . . . + . . + 2 1 . . .
B Populus alba . + . + . . . + . . . .

Д. в. асс. Anemonidio dichotomi-Populetum nigrae
Anemonidium dichotomum 1 + + + 2 1 + 2 2 2 . 1
Ptarmica cartilaginea + + . + . . . + 1 . . +
Lathyrus palustris + + . . . . . . 1 + . .

Д. в. субасс. A. d.-P. n. rubetosum saxatilis
Rubus saxatilis . . 2 . 1 2 2 1 2 2 3 3
B Rosa acicularis . + . . 1 . 1 1 + + 1 +
B Crataegus sanguinea . . . + 1 . + . + 1 + 1
Agrimonia pilosa . . + 2 1 2 2 1 . 1 2 1

Д. в. союза Equiseto hyemalis-Populion nigrae и класса Salicetea purpureae
B Swida alba 1 1 1 1 1 + 1 1 1 1 1 2
B Rosa majalis 1 1 . 1 2 1 1 2 1 2 + 2
Lysimachia vulgaris 1 1 + . + 1 + 2 2 1 + .
B Ribes hispidulum + . 2 + 1 1 1 + . + 1 1
Equisetum arvense 1 . + + + + + + . . + +
Poa palustris 1 1 . . . . . + + + + .

Д. в. класса Brachypodio pinnati-Betuletea pendulae
Poa angustifolia + . + 1 1 1 + 1 + 1 + 1
Agrostis gigantea . . + 1 1 1 1 1 + + + 1
Filipendula ulmaria 1 1 . . + 1 + 1 1 1 + +
Hieracium umbellatum 1 . . + . 1 + + . + + +
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Номер описания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Calamagrostis epigeios 1 . + + + . + . . + + +
Vicia cracca 1 . . . + . . + . + + +
Vicia sepium . . + . . . + . . + + +
Veronica longifolia 1 . . + . . . + . . . +
Lactuca sibirica . . + 1 2 . . . . . . .
Kadenia dubia . . . . . . . + + + . .

Д. в. класса Alnetea glutinosae
B Frangula alnus 1 1 + + + 3 3 2 2 2 3 2
B Ribes nigrum . 1 1 1 1 + + . . . . 1
Carex cespitosa + . + . + . . + . + + .

Прочие виды
B Viburnum opulus + 2 . + + + + + 1 1 1 +
Elytrigia repens + . + + + + + + . . + +
B Padus avium + . 1 + 3 . + . . + 1 1
Galium boreale 1 . + . + . . + 2 1 + +
Glechoma hederacea . . 1 . . 1 + 1 . 1 + +
Lathyrus pratensis 1 . . . + + . + . 1 + +
Ranunculus polyanthemos . . + + . 1 + + . 1 + .
Equisetum pratense . 1 . . . . 2 3 2 2 + .
B Malus baccata . . + + . + + 1 . 1 . .
B Sorbus sibirica . . + + 1 + . . . . 1 1
Orthilia secunda . . + + + . . . . + + 1
Ranunculus repens 1 . + + + + . . . . . .
Thalictrum flavum + . . + + . . + 1 . . .
Rumex confertus + . . . + + . . . + + .
Achillea millefolium . . + + . . + + . + . .
Pyrola rotundifolia . . . 4 2 . . . . . 1 3
Prunella vulgaris . . . . . 1 . 3 + + . .
Inula salicina + . . . . . + 1 . + . .
Amoria repens . . . + . 1 + . . + . .
B Salix bebbiana . . . . . + + + . + . .
Pyrola minor . . + . + + . . . . + .
Carex praecox 1 . . . . 1 . . . + . .
Thalictrum simplex + . . . . . . + . + . .
Viola montana . . . . . . . + . + + .
Geum aleppicum . . + + . . . . . + . .
Calamagrostis canescens . 4 . . . . . . . . . .

Примечание. С невысоким постоянством отмечены: A2 Abies sibirica 21(+); A2 Betula pubescens 12(+); Botrychium multifidum 
19(+), 20(+); Bromopsis inermis 11(+), 22(+); Calystegia sepium 14(+); Calamagrostis purpurea 11(+); Carex acuta 11(1); Carex disticha 
18(+); Cerastium holosteoides 17(+); Cirsium setosum 17(+); Dryopteris carthusiana 14(+); Equisetum hyemale 15(+), 20(+); Euphorbia 
virgata 20(+); Festuca pratensis 18(1), 20(1); Fragaria vesca 14(1), 21(1); Galium palustre 11(+), 12(1); Geranium sibiricum 14(+); 
Lycopus exaltatus 11(+); Lythrum salicaria 18(+); Maianthemum bifolium 22(+); Petasites spurius 11(+); Phalaroides arundinacea 11(1); 
A2 Picea obovata 21(+); B Picea obovata 20(1); A2 Pinus sibirica 21(+); B Pinus sibirica 14(1); C Pinus sibirica 13(+); C Populus alba 
18(+); C Populus ×canescens 13(+); B Populus tremula 17(+); Potentilla anserina 11(+), 18(+); Ranunculus auricomus 20(+); Ranunculus 
monophyllus 15(+); A2 Salix dasyclados 12(+); B Salix dasyclados 15(1); B Salix rosmarinifolia 18(+); B Salix viminalis 11(+); Sanguisorba 
officinalis 11(+); Scutellaria galericulata 14(+), 15(+); Sonchus arvensis 11(+); C Sorbus sibirica 18(+); B Spiraea salicifolia 14(+); Stachys 
palustris 11(+), 12(1); Stellaria longifolia 15(+); Tanacetum vulgare 15(+), 21(+); Taraxacum officinale 16(+); Veronica serpyllifolia 17(+). 
Полевые номера описаний: 11 – оп. 46/1; 12 – оп. 46/7c; 13 – оп. 46/2; 14 – оп. 46/3; 15 – оп. 46/7; 16 – оп. 46/7d; 17 – оп. 46/7e; 
18 – оп. 46/8; 19 – оп. 46/8b; 20 – оп. 46/9; 21 – оп. 47/1; 22 – оп. 47/2. Даты описаний: 11–16 – 11.09.2009; 17–20 – 13.09.2009; 21–22 – 
14.09.2009. ПП видов указано в баллах, см. раздел «Материалы и методы». Условные обозначения разъяснены под табл. 1.

Окончание табл. 2
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лый – 14–15 м, сосна – 10–15 м. ОПП невысо-
кого подроста березы, сосны и тополя белого 
(выс. 2–6 м) – 15 %.

Оп. 19: обширная редина. Осокори поч-
ти полностью отмерли, подрост березы ре-
док, кустарники располагаются куртинами, 
костяника в травостое – пятнами. В замет-
ном обилии отмечаются элементы влажных 
пойменных лугов: Anemonidium dichotomum, 
Ptarmica cartilaginea, Lathyrus palustris.

Оп. 20: распавшийся осокорник, заме-
щаемый тополем белым, сосной и березой, 
на периферии гребня широкой пойменной 
гривы. Несмотря на значительное участие 
осокоря в составе древостоя (4Тч1Тб4С1Б), 
он представлен отмирающими экземпля-
рами со слабым облиствением. Древостой 
разреженный, неравномерный по высоте 
(16–22 м). Высота деревьев I яруса: осо-
корь – 20–24 м, тополь белый – 18–20 м, бе-
реза – 13–20 м, сосна – 15–20 м (I ярус) и 
7–13 м (II ярус). Высота подроста сосны до 
6 м, ели – до 2,2–3,2 м.

Оп. 21: расположенный на гребне широ-
кой гривы сосново-березово-белотополевый 
(5Тб3Б2С) лес кустарниково-разнотравный. 
Это пример сообщества, в котором осокорь 
полностью замещен породами-преемниками. 
На УП отмечено два сухостойных осокоря 
выс. 25–27 м (Ø 35 и 36 см), на одном из кото-
рых сохранились отдельные живые веточки. 
Высота прочих деревьев 18–22 м. Древесный 
полог рыхлый, с окнами, которые заполняют 
подрост деревьев либо кустарники. Диаметр 
тополя белого до 43 см, его подроста – до 
16 см. Диаметр березы – до 30 см, сосны – до 
33 см. Высота сосен 15–18 м, возраст от 30 
(выс. 15 м) до 35 лет (выс. 18 м). Единично от-
мечается подрост ели и кедра выс. 10–11 м, за 
пределами УП наблюдается генеративный эк-
земпляр пихты выс. 12–13 м. На почве много 
валежин осокоря, многие перегнили и почти 

сравнялись с поверхностью почвы. ОПП мхов 
на валеже – 2–3 %.

Оп. 22: березово-тополевый (4Тб2Тч4Б) 
лес кустарниково-разнотравный на широком 
ровном пространстве. Высота древостоя 18–
24 м. Выборочно замерены диаметры: тополь 
белый – 37, 40, 49 см, осокорь – 27, 31, 36 см, 
береза – 14, 30, 31 см. ОПП мхов – 2 %. За пре-
делами этой УП в I ярусе отмечена единичная 
сосна (Ø 35 см). 

Ареал синтаксонов. Субасс. A. d.-P. n. 
typicum распространена вниз по течению 
Оби (Таран, 2014) до Сургута (Таран, Тюрин, 
2006) и Елизаровского государственного за-
казника (Таран и др., 2004). Субасс. A. d.-P. n. 
rubetosum saxatilis к настоящему времени 
выявлена только у г. Колпашево. Вероятно, 
ее распространение ограничено южнотаеж-
ным отрезком Оби, поскольку подтаежный 
отрезок занимает субасс. Equiseto hyemalis-
Populetum nigrae betuletosum pubescentis 
Taran 1997, а лесостепной – субасс. Equiseto 
hyemalis-Populetum nigrae typicum Taran 1997 
(Таран, 1997, 2015б).

Состав ценофлоры. Видовое богатство 
и ВН топольников Колпашевской излучи-
ны удобнее рассмотреть отдельно по субас-
социациям и стадиям развития древостоя, 
сравнив имеющийся материал с опублико-
ванными данными с севера Томской области 
(табл. 3).

Как видно из табл. 3, с севера на юг в 
тополевых лесах, относимых к субасс. A. d.-
P. n. typicum, ВН сообществ возрастает c 31,6 
до 41,0 вид/а. Еще выше она в топольниках 
субасс. A. d.-P. n. rubetosum saxatilis: от 36 
до 46 вид/а в разных группах описаний, а в 
среднем по субассоциации – 42,7 вид/а.

Видовое богатство костяничной субас-
социации также значительно выше, чем ти-
пичной: 113 видов сосудистых в 17 описани-
ях (оп. 3–10, 13–18, 20–22) против 75 видов в 
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Таблица 3. Сравнительная характеристика общего видового богатства, видовой насыщенности и 
дендрофлоры тополевых лесов р. Оби (асс. Anemonidio dichotomi-Populetum nigrae) в северной и 
центральной частях Томской области

Table 3. Comparative characteristic of total species richness, species saturation, and woody flora of the Ob River 
poplar forests (ass. Anemonidio dichotomi-Populetum nigrae) in the north and central parts of Tomsk Region

Номер столбца 1 2 3 4 5 6

Природная подзона средняя тайга южная тайга 
Административный район Ал (с) Ал (ю) Колпашевский
Субассоциация typicum rubetosum saxatilis
Стадия развития осокоря при–спе жер–пер при–спе спе–пер при–пер рас–сух
Число описаний 8 7 3 8 5 4
Средняя ВН, вид/а 31,6 34,1 41,0 45,2 36,0 46,0
Амплитуда ВН, вид/а 27–37 31–37 32–48 32–57 32–40 40–51
Общее число видов сосудистых 68 62 67 97 66 74

Одноствольные деревья Встречаемость вида в наборе описаний, %
Abies sibirica . . . . . 25
Betula pendula . . 33 100 100 100
A, B Betula pubescens 25 14 33 38 . .
C Betula pubescens 25 . . . . .
Picea obovata . . . . . 50
A2, B Pinus sibirica . . . 38 40 25
C Pinus sibirica . . . 13 . .
Pinus sylvestris . . . 13 100 100
C Pinus sylvestris 12 . . . . .
Populus alba . . 33 50 80 100
Populus ×canescens . . . . 40 .
Populus nigra 100 100 100 100 100 100
Populus tremula . . . 13 20 .
Salix alba 50 57 67 25 20 25

Кустовидные деревья
Malus baccata . . 33 88 80 50
B Padus avium 50 . 67 100 80 75
C Padus avium 50 29 . . . .
Salix dasyclados 62 14 67 25 . 25
Salix viminalis 12 43 33 . . .
Sorbus sibirica . . . 75 80 75
C Sorbus sibirica 12 14 . . . .

Кустарники
Crataegus sanguinea . . . 88 60 75
Frangula alnus . . 100 75 100 100
Ribes hispidulum . . 67 100 100 100
Ribes nigrum 50 . 33 100 100 25
C Ribes nigrum . 29 . . . .
Rosa acicularis . . . 100 40 100
Rosa majalis 100 29 67 100 80 100
C Rosa majalis . 43 . . . .
Salix cinerea . . . 25 . .
Salix bebbiana . . . . 40 50
Salix rosmarinifolia 12 . . . . 25
Spiraea salicifolia . . . . 20 .
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Номер столбца 1 2 3 4 5 6

Природная подзона средняя тайга южная тайга 

B Swida alba 75 29 67 75 100 100
C Swida alba 12 43 . . . .
B Viburnum opulus 25 . 67 100 80 100
C Viburnum opulus . 29 . . . .

Примечание. Ал (с) и Ал (ю) – соответственно север и юг Александровского р-на Томской области. Стадии развития осокоря: 
жер – жердняк, при – приспевание, спе – спелость, пер – перестойная, рас – распад, сух – сухостой. Состав групп описаний: 
1 – оп. 1, 2, 5, 8–11, 13 (Таран, 2014); 2 – оп. 3, 4, 6, 7, 12, 14, 15 (Таран, 2014); 3 – оп. 1, 2, 11 (данная статья); 4 – оп. 3–10 (данная 
статья); 5 – оп. 13, 14, 16, 17, 22 (данная статья); 6 – оп. 15, 18, 20, 21 (данная статья). Если вид отмечен только в травяном ярусе, 
на что указывает индекс «C», эти описания учитываются отдельно от тех, где вид отмечен в древесном или кустарниковом 
ярусах (соответственно индексы A и B). Так, в столбце 1 для Padus avium указано: B Padus avium 50, C Padus avium 50. Это 
означает, что в половине описаний черемуха отмечена в кустарниковом ярусе, а в другой половине – только в травяном.

Окончание табл. 3

End Table 3

15 описаниях на севере Томской области (Та-
ран, 2014).

Всего в составе топольников Колпа-
шевской излучины отмечено 11 видов одно-
ствольных деревьев, 5 видов кустовидных 
деревьев (Malus baccata, Padus avium, Salix 
dasyclados, Salix viminalis, Sorbus sibirica), 
12 видов кустарников, 1 вид полукустарников 
(Rubus caesius) и 94 вида трав.

Участие мхов в составе колпашевских 
топольников по сравнению со среднетаежны-
ми, напротив, уменьшается. Так, в осокорни-
ках сургутского отрезка поймы Оби отмечено 
48 видов при средней ВН 16,0 (5–28) вид/а и 
среднем ОПП напочвенных мхов 2,3 % (ам-
плитуда ОПП: +–15 %) (Дьяченко, Таран, 
2011). В топольниках Колпашевской излучи-
ны те же показатели таковы: общее число ви-
дов мхов – 34, средняя ВН – 14,4 (8–23) вид/а, 
среднее ОПП – 1,3 %, амплитуда ОПП – +–3 % 
(Дьяченко, Таран, 2011).

Типологическое разнообразие. Соглас-
но А.Ф. Алехиной (1970, 1976), ценозы субасс. 
A. d.-P. n. typicum можно отнести к осокорни-
кам осоковому (оп. 1) и разнотравному (оп. 2, 
11). Осокорник осоковый на севере Томской 
области в последние десятилетия не отмечал-
ся (Таран, 2014), хотя ранее (Алехина, 1970) 

указывался как довольно обычный. Среди со-
обществ субасс. A. d.-P. n. rubetosum saxatilis 
только оп. 14 можно отнести к осокорнику 
разнотравному. Прочие описания относятся 
к кустарниково-разнотравным типам леса, в 
древостое которых на стадиях приспевания и 
спелости обычно доминирует осокорь. На бо-
лее поздних стадиях породный состав услож-
няется (табл. 4).

Сукцессии тополевых лесов на обсле-
дованном сегменте поймы протекают весьма 
разнообразно, нередко в виде мозаики от-
дельных варьирующих по составу парцелл, 
поэтому их можно обрисовать лишь в самых 
общих чертах. Как правило, основная пионер-
ная порода тополевых лесов – осокорь, однако 
в зависимости от условий заселения участка 
поймы в древостое может появляться зна-
чительная примесь ветлы. Заселяет осокорь 
гребни и склоны пойменных грив, а также 
межгривные понижения высокого уровня.

Уже на стадии приспевания во II ярусе 
древостоя осокорников бывает значительной 
примесь березы, хотя чистые осокорники, по-
жалуй, более обычны. Если на УП имеются 
локальные понижения, даже на гребнях грив 
может быть заметным участие ветлы. В не-
которых спелых осокорниках значительна 
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Таблица 4. Состав древостоя в тополевых лесах Колпашевской излучины в зависимости от стадии 
развития осокоря

Table 4. Relation between stand composition in the Kolpashevskaya Meander poplar forests and the developmental 
stage of black poplar

Стадия развития осокоря Состав древостоя (табличный номер описания)

Субасс. A. d.-P. n. typicum
Приспевание 10Тч+Иб (оп. 11)*
Спелость 10Тч (оп. 1)**, 8Тч2Тб (оп. 2)*

Субасс. A. d.-P. n. rubetosum saxatilis
Приспевание 10Тч+Б (оп. 14)*, 5Тч3Б2Иб (оп. 13)
Спелость 10Тч (оп. 6), 10Тч+Б (оп. 5*), 8Тч2Б (оп. 3)
Перестой (начало отмирания) 10Тч+Иб (оп. 8), 10Тч+Б (оп. 4), 6Тч2Тб2Б (оп. 7), 1Тч8Тб1Б (оп. 16), 

6Тб2Тс1Тч1Б (оп. 17), 4Тб2Тч4Б (оп. 22), 5Тч5Б+Тб (оп. 9), 4Тч6Б (оп. 10)
Распад (интенсивное отмирание) 10Тч+Б+Иб (оп. 15), 4Тч2Тб2С2Б (оп. 18), 4Тч1Тб4С1Б (оп. 20)
Сухостой (полное замещение породами-
преемниками)

5Тб3Б2С (оп. 21)

Примечание. Звездочкой, проставленной с правой стороны от закрывающей скобки, помечены описания осокорников 
разнотравных, двумя звездочками – описание осокорника осокового. Прочие описания относятся к кустарниково-
разнотравным типам леса.

примесь тополя белого. В перестойных то-
польниках береза и тополь белый уже неред-
ко совокупно доминируют над осокорем. На 
стадии распада осокоря в древостое обычно 
преобладают береза и тополь белый и неред-
ко отмечается весомая примесь сосны и топо-
ля сереющего.

Тополь белый, обильный на стадии рас-
пада осокоря, после полного выпадения по-
следнего быстро вытесняется березой. Это 
противоречит его поведению в лесостепной 
и степной зоне, где он способен формиро-
вать достаточно долговечные белотополевые 
рощи, возобновляемые корневыми отпры-
сками (Таран, 1997, 2005б). Возможно, слабая 
устойчивость тополя белого объясняется тем, 
что у г. Колпашево он находится на северной 
границе своего ареала в пойме Оби.

В итоге в тыльной, наиболее старой ча-
сти прирусловой зоны поймы на гривах фор-
мируются березовые леса, в древесном пологе 
которых могут сохраняться единичные экзем-
пляры перестойных осокорей, спелых дере-
вьев тополя белого и сосны, много реже – ели. 

На самых легких грунтах топольники сменя-
ются мелкоконтурными сосняками.

По-иному идет развитие топольников в 
межгривных понижениях. Если понижение в 
низовом конце дамбируется новыми аллюви-
альными наносами, его дренаж ухудшается. 
В этом случае подселение пород-преемников 
резко замедляется. По мере распада осокоря 
образуются редины, порой весьма обширные, 
в которых сохраняются небольшие фраг-
менты перестойных осокорников (оп. 4), а в 
целом преобладают участки с редким подро-
стом березы, тополя белого и сосны (оп. 18). 
На самых сырых участках распавшихся осо-
корников редины (оп. 12, 19) сменяются влаж-
ными закустаренными лугами.

Тем не менее, в глубине поймы по краям 
широких грив, занятых уже большей частью 
березняками и парцеллами переходных к ним 
сосново-тополево-березовых ценозов, отме-
чаются узкие (10–20 м) ленты спелых (оп. 5, 
6) и перестойных (оп. 7) осокорников. Вероят-
но, это результат повторного подселения осо-
коря, чему благоприятствует эрозия краевых 
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зон широких грив транзитными водными по-
токами на пике наиболее сильных половодий. 
Этим же обусловлено появление мелкокон-
турных осокорников осоковых (оп. 1) на дни-
щах межгривных ложбин. После дальнейшего 
распада древостоя вторичных тополевых лент 
по краям наиболее старых грив сохраняются 
их мелкие фрагменты (оп. 8, 9). Небольшие 
участки березово-осокоревых лесов харак-
терны также для высоких подмываемых бе-
регов Оби (оп. 10).

Если рассматривать положение сукцес-
сионных комплексов тополевых лесов на 
поперечнике поймы, можно выделить не-
сколько широких полос, которые в целом рас-
полагаются на расстоянии 1,0–2,8 км от русла 
Оби. Непосредственно к руслу Оби выходит 
молодой пойменный сегмент, образованный 
в 1970–1990 гг. (Zavadskii et al., 2013: рис. 2). 
Он занят ивовыми (Salix alba, S. viminalis, 
S. triandra) лесами. Небольшой тополевый це-
ноз здесь отмечен только раз: 5-летний осо-
корник беспокровный на высокой песчаной 
гряде, открытой к руслу Оби. Высота осокоря 
составляла 1,6–2,5 м, ОПП травостоя – 3 %, 
в нем преобладали Equisetum arvense, Amoria 
repens, Calamagrostis epigeios.

Прочие тополевые насаждения распола-
гаются на сегменте, образованном в 1890–
1970 гг. Первый сукцессионный комплекс, 
включающий, главным образом, приспеваю-
щие и спелые насаждения, начинается в 1 км 
от русла Оби. Перечислим описания в по-
рядке их удаленности от Оби: 11 (10Тч+Иб) → 
13 (5Тч3Б2Иб) → 14 (10Тч+Б) → 3 (8Тч2Б) → 
2 (8Тч2Тб) → 15 (10Тч+Б+Иб). Оп. 15 – это рас-
падающийся осокорник на краю гребня гри-
вы, конечное звено данного комплекса.

Второй сукцессионный комплекс охваты-
вает зону распавшихся осокорников. Последо-
вательность характеризующих его УП такова: 
12 (первая осокоревая редина в межгривной 

ложбине) → 16 (1Тч8Тб1Б) → 17 (6Тб2Тс1Тч1Б) → 
4 (10Тч+Б) → 18 (4Тч2Тб2С2Б) → 19 (вторая 
осокоревая редина). На гривах этой зоны осо-
корь активно замещается тополями белым и 
сереющим, березой и сосной. Между оп. 12 
и 16 отмечена парцелла с участием осины 
(1Тч7Ос2Б), но ее описание сделать не удалось. 
В межгривных понижениях высокого уров-
ня смена пород идет медленнее, чем обычно, 
что приводит к образованию редин (оп. 12, 
19), на фоне которых доживают фрагменты 
перестойных осокорников (оп. 4).

Третий сукцессионный комплекс объеди-
няет старые гривы, где в основном заверши-
лась смена топольников березняками (реже – 
сосняками), но на ближних к Оби участках 
еще отмечаются парцеллы со сложными 
древостоями. По периферии этих грив, реже 
в межгривных ложбинах вновь отмечаются 
узкие ленты спелых осокорников вторично-
го подселения (оп. 1, 5, 6). На самых старых 
гривах комплекса сохранились лишь мелкие 
фрагменты перестойных осокоревых (оп. 8) 
и осокорево-березовых лесов (оп. 9). Взаим-
ное расположение описаний по мере удале-
ния от Оби таково: 1 (10Тч) → 5 (10Тч+Б) → 
20 (4Тч1Тб4С1Б) → 6 (10Тч) → 7 (6Тч2Тб2Б) → 
21 (5Тб3Б2С) → 22 (4Тб2Тч4Б) → 8 (10Тч+Иб) → 
9 (5Тч5Б+Тб).

Заключение

В синтаксономическом отношении то-
полевые леса реки Оби, обследованные на 
крупном пойменном массиве, Колпашев-
ской излучине, относятся к асс. Anemonidio 
dichotomi-Populetum nigrae Taran 1993 (союз 
Equiseto hyemalis-Populion nigrae Taran 1997, 
порядок Salicetalia purpureae Moor 1958, 
класс Salicetea purpureae Moor 1958). Они 
разделяются на две субассоциации.

Субасс. A. d.-P. n. typicum Taran 1993, 
господствующая в подзоне средней тайги, на 
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Колпашевской излучине редка, что подчерки-
вает ее экстразональный характер. Сообще-
ства этой субассоциации занимают наиболее 
влажные местообитания. В типологическом 
отношении они представлены осокорниками 
осоковым и разнотравным.

Субасс. A. d.-P. n. rubetosum saxatilis 
Taran subass. nov. характерна для подзоны юж-
ной тайги. Именно ее сообщества преоблада-
ют на Колпашевской излучине. В типологиче-
ском отношении костяничная субассоциация 
представлена разнообразными вариантами 
кустарниково-разнотравных типов леса: осо-
корниками, белотопольниками, березово-
тополевыми лесами и другими вариантами. И 
только раз в составе субассоциации отмечен 
разнотравный осокорник.

По сравнению с осокорниками подзоны 
средней тайги, топольники Колпашевской из-
лучины богаче видами сосудистых. Средняя 
видовая насыщенность Колпашевских тополь-
ников, учтенная от стадии приспевания до 
стадии распада осокоря, составляет 41,0 вид/а 

в типичной субассоциации, 42,7 вид/а – в ко-
стяничной, общее видовое богатство обеих 
субассоциаций – 123 вида. В подзоне средней 
тайги, в осокорниках Александровского райо-
на Томской области, те же показатели равня-
лись 32,8 вид/а и 75 видов соответственно.

Также в тополевых лесах Колпашев-
ской излучины выявлены 1 вид печеночни-
ков (Aneura pinguis) и 34 вида мхов. Сред-
няя видовая насыщенность мхами составляет 
14,4 вид/а, амплитуда видовой насыщенно-
сти – 8–23 вид/а.

Общее направление сукцессии тополе-
вых лесов Колпашевской излучины выра-
жается в смене осокорников березняками, а 
на самых легких песчаных грунтах – мелко-
контурными сосняками. На средних стадиях 
сукцессии значительную роль играет тополь 
белый, иногда с примесью тополя сереюще-
го. У г. Колпашево тополь белый не образует 
устойчивых, долговечных ценозов, что, веро-
ятно, объясняется его положением на крайней 
северной границе ареала в пойме Оби.
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