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Несмотря на богатый и разнообразный исследовательский материал по биоло-

гии и экологии осины, вопросам ее биологической продуктивности в связи с 

биоморфологическим разнообразием и поражением сердцевинной гнилью  

уделяется мало внимания. Целью настоящей работы является изучение про-

дукции древостоев разных возрастов и разных морфологических форм осины 

в связи с поражением ложным осиновым трутовиком Phellinus tremulae 

(Bondartsev) Bondartsev & P.N. Borisov. Задачи исследований: изучить линей-

ную протяженность грубой коры разных форм осины, выявить связь между 

протяженностью грубой коры и сердцевинной гнили и выходом деловой дре-

весины, определить запас древесины, общую фитомассу и депонированный 

углерод  разных форм осины в связи с поражением их сердцевинной гнилью. 

В исследованных древостоях средняя линейная протяженность грубой трещи-

новатой коры у здоровых и пораженных сердцевинной гнилью деревьев серо-

корой осины превышает аналогичный показатель у серо-зеленой и зеленоко-

рой форм. Средняя линейная протяженность грубой коры постепенно увели-

чивается по мере повышения возраста древостоев. Расчетный и фактический 

выходы деловой древесины имеют тенденцию к росту от серокорой  к зелено-

корой форме. При этом для всех форм осины выход деловой древесины по 

мере увеличения протяженности грубой коры остается примерно на одном 

уровне. Такая закономерность наблюдается для всех классов возраста. 

Наибольшие расчетный и фактический выходы деловой древесины отмечены у 

зеленокорой формы осины в среднем по трем классам возраста (42,1 и 19,4 % 

соответственно). Существенного влияния сердцевинной гнили на общую фи-

томассу и запас депонированного углерода в обследованных древостоях оси-

ны разных форм не обнаружено. Таким образом, линейная протяженность 

грубой крупно-трещиноватой коры у не пораженных сердцевинной гнилью 

деревьев всех исследованных форм осины больше, чем у пораженных; 

наибольшая протяженность грубой коры отмечена у серокорой формы (3,5 м), 

наименьшая – у зеленокорой (2,6 м), что характерно как для здоровых, так и 

для пораженных гнилью деревьев; по мере увеличения возраста древостоев 

протяженность грубой коры растет у всех форм; с увеличением протяженности 

грубой коры отмечено повышение линейной протяженности сердцевинной гни-

ли у всех форм; поражение древостоев осины сердцевинной гнилью приводит 



ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2015. № 4 

 

31 

к заметному снижению (в 2 раза и более) выхода деловой древесины у всех 

форм осины; наименьшее снижение выхода деловой древесины отмечено у 

зеленокорой формы осины; поражение древостоев осины сердцевинной гни-

лью приводит к незначительному снижению общей фитомассы и депониро-

ванного углерода. 

 

Ключевые слова: протяженность грубой коры, сердцевинная гниль, формы 

осины, возраст древостоев, запас и фитомасса древостоя, депонированный 

углерод. 

 

Осина, или тополь дрожащий, Populus tremula L. – одна из самых из-

вестных и распространенных древесных пород северного полушария. Она 

встречается почти на всей территории Европы и Азии. Северная граница ее 

ареала доходит до 70, на юге – до 23 с. ш. [18]. В северной Америке пример-

но на тех же широтах произрастает другой вид осины – Populus tremuloides 

Michx. [27]. В связи с тем, что с осиной связано существование многих обита-

телей леса (лосей, косуль, зайцев, некоторых видов насекомых, грибов, лишай-

ников и т. д.), в последнее время происходит переоценка роли данной древесной 

породы в лесных экосистемах [13]. Кроме того, значимы экологическая и форми-

рующая функции осины как пионерной породы [19]. К сожалению, большая 

часть наших осинников имеют низкую товарную ценность из-за поражения их 

сердцевинной гнилью от ложного осинового трутовика [1, 5, 6, 14, 15, 24, 25]. 

Осина имеет довольно много внутривидовых форм, представляющих 

определенную ценность для лесного хозяйства [3, 7, 12, 16, 17, 23]. Различные 

ее формы неодинаково устойчивы к сердцевинной гнили. Высокую устойчи-

вость к ложному осиновому трутовику зеленокорой формы осины в Черни-

говской области отмечал А.В. Цилюрик, в лесах Белоруссии – Е.Г. Орленко 

[22]. Н.И. Федоров [21] и Н.Н. Гаврицкова [5] также констатируют, что зеле-

нокорая форма осины более устойчива к ложному осиновому трутовику, чем 

серо- и темнокорая. С.Г. Елисеев [12] отмечает, что естественная биостой-

кость зеленокорой формы осины к сердцевинной гнили в Красноярском крае 

выше на 9,5 %, чем темно- и серокорой. А.С. Яблоковым [26] обнаружена ис-

полинская форма осины, отличающаяся особенно быстрым ростом и устойчи-

востью против осинового трутовика.  

Отдельными вопросами продуктивности осинников в разных регионах 

нашей страны занимались Н.М. Деева [9], В.А. Усольцев [20], В.Н. Габеев [4], 

В.П. Демиденко [10], Н.В. Дылис [11], М.Д. Данилов [8] и др. Интересная ин-

формация о продуктивности североамериканских видов осины приведена  

в работах J.M. Jarvis [30], L.F.W. Pollard [31], T.R. Crow [28], H.W. Hocker [29]. 

Несмотря на богатый и разнообразный исследовательский материал по 

биологии и экологии осины, вопросам биологической продуктивности осины  

в связи с ее биоморфологическим разнообразием и поражением сердцевинной 

гнилью  исследователями уделяется мало внимания.   
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Цель настоящей работы – изучение продукции древостоев разных воз-
растов и разных морфологических форм осины в связи с поражением осино-
вым трутовиком Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev & P.N. Borisov. 

В задачи исследований входило изучение линейной протяженности 
грубой коры разных форм осины; выявление связей между протяженностью 
грубой коры и сердцевинной гнили и выходом деловой древесины; определе-
ние запаса древесины, общей фитомассы и депонированного углерода разных 
форм осины в связи с поражением их сердцевинной гнилью. 

Исследования проводили в Николаевском,  Кузоватовском и Барышском 
лесничествах Ульяновской области в чистых осиновых древостоях состава 
10Ос, IV, V и VI классов возраста, III бонитета, с полнотой 0,7 в осиннике осо-
ко-снытьевом. Данный тип леса встречается на супесчаных или легкосуглини-
стых серых лесных почвах. Иногда в составе древостоя попадаются единично 
сосна обыкновенная Pinus sylvestris L. и береза повислая Betula pendula Roth., в 
подлеске – лещина обыкновенная Corylus avellana L. В живом напочвенном 
покрове представлены: Carex pilosa, Aegopodium podagraria, Pulmonaria 
obscura, Convallaria majalis, Glechoma hederacea, Eguisetum sylvaticum. 

Проведенные нами ранее исследования [24, 25] показали, что в осинни-
ках Ульяновской области наиболее часто встречаются три формы осины, от-
личающиеся цветом коры: серокорая, серо-зеленая и зеленокорая. 

Для определения линейной протяженности грубой коры были заложены 
безразмерные пробные площади (ПП) по 100 деревьев в каждой в 6-кратной 
повторности в древостоях трех форм осины трех возрастных групп, т. е. всего 
54 ПП. На них был сделан сплошной перечет деревьев с разделением их на 
пораженные и не пораженные ложным осиновым трутовиком. С помощью 
рулетки была определена протяженность грубой коры у здоровых и поражен-
ных деревьев с точностью до 0,1 м. 

Для определения зависимости между протяженностью грубой коры  
и протяженностью сердцевинной гнили на ПП было отобрано по 6 поражен-
ных и 6 не пораженных гнилью деревьев для трех градаций протяженности 
грубой коры (средняя длина + 0,3 м). Всего было обследовано 162 не пора-
женных и 162 пораженных гнилью модельных дерева. Модельные деревья 
спиливали, определяли средний объем дерева, а также расчетный и фактиче-
ский выход деловой древесины на 1 га как произведение среднего расчетного 
выхода деловой древесины на количество деревьев на этой площади. По-
скольку в изучаемых древостоях присутствовали как пораженные, так и не 
пораженные гнилью деревья, то фактический выход деловой древесины на  
1 га определяли как сумму фактических выходов деловой древесины не пора-
женных и пораженных гнилью (больных) деревьев. 

Общую фитомассу древостоя определяли по формуле 
М = VK, 

где V – запас стволовой древесины в коре;  
       K – конверсионный коэффициент, для осины лесостепной зоны европейской 

              части  России   IV  класса   возраста   K  =  0,558,  для V  и  VI  классов  

           
 
 K = 0,496 (коэффициент перевода фитомассы в углерод – 0,5) [2].  
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Поскольку фитомасса и запас древостоя при поражении сердцевинной 

гнилью снижаются параллельно, то условно можно принять, что конверсион-

ные коэффициенты пораженных и не пораженных сердцевинной гнилью де-

ревьев примерно одинаковы. 

Результаты исследований обрабатывали математическими методами с 

определением среднего арифметического X, среднего квадратического откло-

нения S и достоверности различий между сравниваемыми средними по крите-

рию Стьюдента на 0,05-м уровне значимости исследуемого показателя. 

У деревьев осины кора по внешним морфологическим признакам до-

вольно четко разделяется на две формы: в нижней части ствола располагается 

темная грубая крупнотрещиноватая кора, в верхней части она тонкая и глад-

кая. Цвет тонкой коры зависит от внутривидовой формы осины и может быть 

серым, серо-зеленым и зеленым. Но переход от грубой к тонкой коре у раз-

личных форм осины разный. Если у зеленокорой осины грубая кора почти 

сразу переходит в тонкую, то у серокорой и серо-зеленой осин между ними 

располагается мелкотрещиноватая кора. В наших исследованиях определялась 

протяженность только грубой коры. При этом измерения проводили одновре-

менно у пораженных и не пораженных ложным осиновым трутовиком деревь-

ев. Результаты исследований представлены в табл. 1.  
Т а б л и ц а  1  

Линейная протяженность грубой коры в древостоях различных форм осины 

 

Форма 

осины 

Класс 

воз-

раста 

Высота деревьев,  

м 

Среднее число  

деревьев на пробе,  

шт. 

Средняя протяжен-

ность грубой коры, 

м, у деревьев 

здоровых больных здоровых больных здоровых больных 

Серокорая IV 

V 

VI 

16,2 

18,6 

20,7 

16,0 

18,4 

19,9 

3,5 

1,3 

1,1 

96,5+0,9 

98,7+1,2 

98,9+1,7* 

2,5+0,2 

3,7+0,3 

4,4+0,4 

2,3+0,4 

3,4+0,6 

4,1+0,5* 

Среднее  18,5 18,1 2,0 98,0 3,5 3,3 

Серо- 

   зеленая 

IV 

V 

VI 

16,1 

19,1 

20,9 

15,8 

18,9 

20,5 

9,4 

8,8 

3,3 

90,6+0,8* 

91,2+2,1* 

96,7+1,9 

2,4+0,4 

3,2+0,2 

4,2+0,3 

2,2+0,4 

2,9+0,3 

4,0+0,6 

Среднее  18,7 18,4 7,2 92,8 3,2 3,1 

Зеленоко- 

   рая 

IV 

V 

VI 

16,5 

19,4 

21,1 

16,4 

19,2 

20,8 

13,5 

11,1 

5,4 

86,5+0,9 

88,9+1,6 

94,6+1,8 

1,9+0,2 

2,6+0,4 

3,4+0,5 

1,4+0,6 

2,4+0,4 

3,1+0,5 

Среднее  19,0 18,8 10,0 90,0 2,6 2,3 

Среднее  

   по  воз- 

   растам 

IV 

V 

VI 

16,3 

19,0 

20,9 

16,1 

18,8 

20,4 

8,8 

7,1 

3,3 

91,2 

92,9 

96,7 

2,3 

3,2 

4,0 

2,0 

2,9 

3,7 

Среднее  

   по фор- 

   мам 

 
 

18,7 

 

18,4 

 

6,4 

 

93,6 

 

3,1 

 

2,8 

П р и м е ч а н и е .  Здесь и далее, в табл. 2, достоверность результатов исследований  

М  m  5 %, кроме отмеченных звездочкой, где М  m  5 %. 
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Полученные результаты показывают, что в исследованных древостоях 

средняя линейная протяженность грубой трещиноватой коры в нижней части 

ствола у здоровых деревьев серокорой формы превышает аналогичный пока-

затель у серо-зеленой осины на 8,6 %, у зеленокорой – на 25,7 %. В древосто-

ях, пораженных сердцевинной гнилью, протяженность грубой коры у сероко-

рой формы больше на 6,1 %, чем у серо-зеленой, и на 30,7 %, чем у зеленоко-

рой формы осины. Средняя линейная протяженность грубой коры постепенно 

увеличивается по мере повышения возраста древостоев и составляет у здоро-

вых деревьев в IV классе возраста 2,3 м, в V – 3,2 м, в VI – 4,0 м, у поражен-

ных сердцевинной гнилью деревьев – соответственно 2,0; 2,9 и 3,7 м. 

Т а б л и ц а  2  

Линейная протяженность гнили в зависимости от протяженности грубой коры 

Форма 
осины 

Класс 
возраста 

Протяженность грубой коры, м,  
у деревьев 

Протяженность  
гнили, м,  

у больных деревьев здоровых больных 

Серокорая IV 
 
 

V 
 
 

VI 

2,2+0,06 
2,5+0,08 
2,8+0,10 
3,4+0,12 
3,7+0,09 
4,0+0,06 
4,1+0,07 
4,4+0,12 
4,7+0,11 

2,0+0,07 
2,3+0,12 
2,6+0,16 
3,1+0,14 
3,4+0,09 
3,7+0,05 
3,8+0,11 
4,1+0,13 
4,4+0,12 

8,1+0,17 
8,3+0,09 

8,4+0,09* 
9,9+0,18 

10,1+0,08 
10,3+0,17 
12,8+0,09 
13,0+0,17 
13,1+0,09* 

Среднее  3,5 3,3 10,4 
Серо-зеленая IV 

 
 

V 
 
 

VI 

2,1+0,08 
2,4+0,12 
2,7+0,11 
2,9+0,09 
3,2+0,11 
3,5+0,13 
3,9+0,14 
4,2+0,09 
4,5+0,12 

1,9+0,08 
2,2+0,06 
2,5+0,06 
2,6+0,07 
2,9+0,05 
3,2+0,07 
3,7+0,06 
4,0+0,08 
4,3+0,09 

7,4+0,18 
7,6+0,08 

7,7+0,09* 
10,1+0,09 
10,3+0,09 
10,4+0,19* 
12,3+0,09 
12,5+0,17 
12,7+0,08 

Среднее  3,2 3,1 10,1 
Зеленокорая IV 

 
 

V 
 
 

VI 

1,6+0,11 
1,9+0,07 
2,2+0,08 
2,3+0,09 
2,6+0,07 
2,9+0,08 
3,1+0,06 
3,4+0,11 
3,7+0,13 

1,1+0,02 
1,4+0,03 
1,7+0,03 
2,1+0,02 
2,4+0,04 
2,7+0,03 
2,8+0,03 
3,1+0,04 
3,4+0,04 

7,1+0,09 
7,3+0,09 

7,4+0,19* 
9,8+0,19 

10,1+0,18 
10,3+0,07 
12,3+0,08 
12,5+0,09 
12,6+0,19* 

Среднее  2,6 2,3 9,9 
Среднее  

по формам 
  

3,1 
 

2,9 
 

10,1 
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С теоретической и практической точек зрения интересно было выявить 

зависимость между протяженностью грубой коры деревьев и протяженностью 

стволовой гнили. Для выявления такой зависимости на модельных деревьях, 

пораженных сердцевинной гнилью, была определена линейная протяженность 

гнили в зависимости от длины грубой коры.  

Анализ данных табл. 2 показал, что наибольшая протяженность грубой 

коры отмечена у здоровых деревьев серокорой формы (3,5 м), наименьшая –  

у зеленокорой (2,6 м). Протяженность грубой коры у пораженных гнилью де-

ревьев всех исследованных форм меньше, чем у здоровых деревьев. По мере 

увеличения возраста древостоев протяженность грубой коры увеличивается у 

всех форм осины. Отмечена тенденция к увеличению линейной протяженно-

сти гнили по мере увеличения протяженности грубой коры внутри отдельных 

возрастных групп деревьев. Это наблюдается во всех классах возраста и для 

всех форм осины.  

Практический интерес представляет вопрос о влиянии протяженности 

грубой коры и сердцевинной гнили на выход деловой древесины (табл. 3). 

Полученные данные показывают, что поражение осины трутовиком 

приводит к снижению объема дерева в среднем на 4,0 %. При этом различия 

между формами незначительны. Наличие сердцевинной гнили заметно влияет 

на выход деловой древесины. В среднем фактический выход деловой древе-

сины из одного дерева снижается примерно в 2,8 раза по сравнению с расчет-

ным. При этом для всех форм внутри одной возрастной группы деревьев  

не установлено достоверной зависимости между выходом деловой древесины 

и протяженностью грубой коры, кроме данных, отмеченных звездочкой, где 

достоверность выше или равна 5 %. 
Т а б л и ц а  3   

Выход деловой древесины в зависимости от протяженности грубой коры и гнили 

Форма осины 
Класс 

возраста 

Объем дерева, м3 
Выход 

расчетный фактический 

здорового больного м3 % м3 % 

Серокорая IV 

 

 

V 

 

 

VI 

0,14 

0,15 

0,16 

0,24 

0,25 

0,26 

0,32 

0,33 

0,34 

0,14 

0,14 

0,15 

0,23 

0,24 

0,25 

0,32 

0,32 

0,33 

0,04 

0,05 

0,06 

0,09 

0,10 

0,11 

0,12 

0,13 

0,14 

28,6 

33,3 

37,5 

37,5 

40,0 

42,3 

37,5 

39,4 

41,2 

0,022 

0,024 

0,026 

0,034 

0,035 

0,036 

0,042 

0,044 

0,046 

15,7 

17,1 

17,3 

14,8 

14,6 

14,4 

13,1 

13,7 

13,9 

Среднее  0,24 0,23 0,09 37,5 0,034 14,9 

Серо-зеленая IV 

 

0,15 

0,16 

0,17 

0,14 

0,15 

0,16 

0,05 

0,06 

0,07 

33,3 

37,5 

41,1 

0,025 

0,026 

0,027 

17,8 

17,3 

16,9 
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Окончание табл. 3 

Форма осины 
Класс 

возраста 

Объем дерева, м3 Выход 

здорового больного 
расчетный фактический 

м3 % м3 % 

Серо-зеленая V 

 

0,23 

0,24 

0,25 

0,23 

0,23 

0,24 

0,08 

0,09 

0,10 

34,7 

37,5 

40,0 

0,034 

0,036 

0,038 

14,8 

15,6 

15,8 

 VI 0,36 

0,38 

0,40 

0,358 

0,37 

0,40 

0,15 

0,16 

0,17 

41,6 

42,1 

42,5 

0,044 

0,046 

0,048 

12,6 

12,4 

12,0 

Среднее  0,26 0,25 0,10 38,5 0,036 15,0 

Зеленокорая 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

V 

 

 

VI 

 

 

0,13 

0,14 

0,15 

0,24 

0,25 

0,26 

0,37 

0,38 

0,39 

0,13 

0,13 

0,15 

0,23 

0,24 

0,25 

0,37 

0,37 

0,38 

0,04 

0,05 

0,06 

0,08 

0,10 

0,12 

0,13 

0,16 

0,19 

30,7 

35,7 

40,0 

33,3 

40,0 

46,1 

35,1 

42,1 

48,7 

0,028 

0,029 

0,030 

0,036 

0,038 

0,040 

0,049 

0,051 

0,053 

21,5 

22,3 

20,0 

15,6 

15,8 

16,0 

13,2 

13,8 

13,9 

Среднее  0,26 0,24 0,10 38,5 0,039 16,9 

Среднее по формам  0,25 0,24 0,10 38,2 0,036 15,6 

 

 

В табл. 4 приведены данные по общему запасу древесины, расчетному  

и фактическому выходам деловой древесины в перерасчете на 1 га для всех 

форм осины в различных классах возраста. 

Средний запас древесины в обследованных древостоях составляет  

156 м
3
/га и незначительно колеблется в ту или иную сторону для отдельных 

форм осины. Для всех форм осины наблюдается увеличение запаса древесины 

на 1 га по мере увеличения возраста древостоев. Расчетный выход  

деловой древесины в среднем для всех форм и классов возраста составляет 

61,0 м
3
/га (39,2 %),  фактический – 26,6 м

3
/га (17,5 %). Наибольшие расчетный 

и фактический выходы деловой древесины отмечены у зеленокорой  

формы осины – в среднем по трем классам возраста 42,1 и 19,4 % соответ-

ственно. 

Определенный практический интерес представляет вопрос накопления 

общей фитомассы и депонированного углерода разными формами осины  

в связи с поражением их сердцевинной гнилью. 

В табл. 5 представлены данные по общей фитомассе и депонированному 

углероду разными формами осины в связи с поражением их сердцевинной 

гнилью. 
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Т а б л и ц а  5  

Общая фитомасса и запас депонированного углерода  

в древостоях осины разных форм 

Форма осины 

Класс 

воз-

раста 

Запас древесины, 

м3/га 

Фитомасса,  

т/га 

Запас  

углерода 

расчет-

ный 

факти-

ческий 

расчет-

ная 

факти-

ческая 

расчет-

ный, 

т/га 

фактический 

т/га %* 

Серокорая IV 

V 

VI 

146,7 

162,0 

159,4 

137,6 

155,9 

154,7 

81,8 

80,4 

79,1 

76,8 

77,3 

76,7 

40,9 

40,2 

39,5 

38,4 

38,6 

38,4 

93,9 

96,1 

97,0 

Среднее  156,0 149,4 80,4 76,9 40,2 38,5 95,7 

Серо-зеленая IV 

V 

VI 

158,2 

157,0 

188,5 

149,1 

150,8 

183,6 

88,3 

77,8 

93,5 

83,2 

74,8 

91,1 

44,1 

38,9 

46,7 

41,6 

37,4 

45,6 

94,2 

96,1 

97,4 

Среднее  167,9 161,2 86,5 83,0 43,2 41,5 95,9 

Зеленокорая IV 

V 

VI 

135,7 

166,7 

189,2 

127,0 

160,6 

184,5 

75,7 

82,7 

93,8 

70,9 

79,6 

91,5 

37,8 

41,3 

46,9 

35,5 

39,8 

45,7 

93,6 

96,2 

97,5 

Среднее  163,8 157,4 84,1 80,1 42,0 40,3 95,8 

Среднее  

по классам 

   возраста 

IV 

V 

VI 

146,9 

161,9 

179,0 

137,9 

155,8 

174,3 

82,0 

80,3 

88,8 

76,9 

77,3 

86,5 

41,0 

40,1 

44,4 

38,5 

38,6 

43,2 

93,8 

96,2 

97,3 

Среднее  

по формам 

  

162,6 

 

156,0 

 

83,7 

 

80,1 

 

41,8 

 

40,1 

 

95,8 

   * Процент фактического запаса углерода от расчетного. 

 

В обследованных древостоях основной запас депонированного углерода 

сосредоточен в  пораженных сердцевинной гнилью деревьях, поскольку здо-

ровых деревьев в обследованных насаждениях небольшая часть. Существен-

ной разницы в общей фитомассе и запасе депонированного углерода между 

различными формами осины не обнаружено. Для всех внутривидовых форм 

осины наблюдается увеличение запаса депонированного углерода по мере 

увеличения возраста. 

Средний запас фактически депонированного углерода составляет 95,8 % 

от расчетного, что указывает на незначительное влияние сердцевинной гнили 

на фотосинтезирующую активность древостоев. Но здесь нужно обратить 

внимание на то, что при расчете фактической фитомассы и депонированного 

углерода в древостое учитывались как пораженные, так и не пораженные гни-

лью деревья, в то время, как при определении расчетных показателей предпо-

лагалось, что все деревья были без сердцевинной гнили.  

Существенного влияния сердцевинной гнили на общую фитомассу и за-

пас депонированного углерода в обследованных древостоях осины разных 

форм не обнаружено. 
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Выводы 

 

1. Линейная протяженность грубой, крупнотрещиноватой коры у не по-

раженных сердцевинной гнилью деревьев всех исследованных форм осины 

больше, чем у пораженных. 

2. Наибольшая протяженность грубой коры отмечена у серокорой фор-

мы (3,5 м), наименьшая – у зеленокорой формы (2,6 м). Такая закономерность 

отмечена как у здоровых, так и у пораженных гнилью деревьев всех форм 

осины. 

3. По мере увеличения возраста древостоев протяженность грубой коры 

повышается у всех форм осины. 

4. С увеличением протяженности грубой коры линейная протяженность 

сердцевинной гнили у всех форм осины возрастает. 

Поражение древостоев осины сердцевинной гнилью приводит к замет-

ному снижению (в 2 раза и более) выхода деловой древесины, что характерно 

для всех форм осины. Наименьшее снижение выхода деловой древесины от-

мечено у зеленокорой формы осины. 

Поражение древостоев осины сердцевинной гнилью приводит к незна-

чительному снижению общей фитомассы и депонированного углерода. 
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Despite rich and various research materials in biology and ecology of aspen by the questions 

of its biological efficiency in connection with its biomorphological variety and defeat by the 

decay core is less attended by researches. The purpose of this work is studying of aspen for-

est stands efficiency in different age and different forms in connection with defeat by a false 

aspen tinder fungus of Phellinus tremulae (Bondartsev) of Bondartsev and P.N.Borisov. 

Research problems are: to study the linear extent of rough bark of different aspen forms; to 

reveal the connection between the extent of rough bark and decay core and an output of 

business wood; to define a wood stock, the general phytomass and the deposited carbon of 

different aspen forms in connection with defeat by decay core. In the studied forest stands 

the average linear extent of rough jointed bark at healthy and struck with a decay core trees 

of a “grey bark” aspen exceeds a similar indicator at “grey-green” and at “green bark” 

forms. Average linear extent of rough bark gradually increases in process of age increase of 

forest stands. The predicted and actual output of business wood tends to increase in process 

of movement from “grey bark” to a “green bark” form. The exit of business wood remains 

approximately identical and doesn’t depend on increase in extend of round bark of all an 

aspen. Such regularity is observed in all age classes. The greatest predicted and actual out-

put of business wood is noted at a “green bark” form of an aspen – on the average on three 

age classes of 42,1% and 19,4% respectively. Essential influence by a decay core on the 

general phytomass and stock of the deposited carbon in the surveyed aspen forest stands of 

different forms wasn`t revealed. Conclusions: linear extent of rough, large and jointed bark 

at not struck with a decay core of trees of all studied aspen forms is more, than at the struck; 

the greatest extent of rough bark is noted at a grey bark form (3,5 m), the smallest – at a 

green bark form (2,6 m), such regularity is noted both for healthy, and for the trees of all 

aspen forms, struck with decay; in process of age increase of forest stands the extent of 

rough bark increases at all aspen forms; with increase an extent of rough bark the increase in 

linear extent by a decay core at all aspen forms is noted; defeat of aspen forest stands by 

decay core leads to noticeable decrease (by more than 2 times) of an output of business 

wood that is characteristic for all aspen forms, the smallest decrease in an output of business 

wood is noted at a “green bark” form of an aspen; defeat of aspen forest stands by decay 

core leads to insignificant decrease of the general phytomass and the deposited carbon. 

 

Keywords: extent of rough bark, decay core, aspen forms, age of forest stands, stock and 

phytomass of the forest stand, the deposited carbon. 
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