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Представлены материалы, характеризующие экологический спектр черники обыкно-
венной (Vaccinium myrtillus L.) в лесах Кировской области. Оценено влияние освещённости, 
влажности, богатства и кислотности почвы. Выявлены параметры участия черники в 
сложении травяно-кустарничкового яруса лесных фитоценозов, структурные и морфо-
метрические особенности ценопопуляций вида. Определены урожайность, размер ягодо-
носной площади, биологический запас плодов в районе исследования. 
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Введение. В современных социально-
экономических условиях в России наблю-
дается резкое увеличение заготовок и по-
требления пищевых ресурсов леса. Одно-
временно усиливается антропогенное 
влияние на ценопопуляции ресурсных ви-
дов растений, что приводит к осознанию 
необходимости разработки мероприятий 
по устойчивому их использованию, осно-
вой которых являются знания по экологии 
и биологии видов, урожайности, законо-
мерностях территориального и временно-
го распределения, величине запасов и их 
динамики. 

Черника обыкновенная (Vaccinium 
myrtillus L.) сем. Ericaceae по занимаемой 
площади и запасам ягод лидирует среди 
дикорастущих ягодных растений Киров-
ской области и является значимым компо-
нентом лесных биогеоценозов, нередко 
определяя облик травяно-кустарничкового 
яруса. На долю черничных типов леса 
приходится 30,9 % общей площади по-
крытых лесом земель [1]. Среди них в 

настоящее время преобладают березняки 
(12,7 %), за которыми следуют ельники 
(11,4 %), осинники (4,6 %) и сосняки 
(2,2 %). Черника является микоризообра-
зователем [2] и улучшает условия питания 
растений всех ярусов, в том числе и дре-
весных пород, положительно влияет на 
естественное возобновление ели и сосны, 
предохраняет почву от ветровой и водной 
эрозии. Под зарослями черники форми-
руются хорошо гумусированные почвы. 
Она имеет кормовое значение для многих 
промысловых животных, которые исполь-
зуют в зависимости от времени года поч-
ки, листья, побеги или ягоды кустарничка 
[3]. Так, к примеру, лось может использо-
вать до 2,7 т/га побегов черники, что со-
ставляет около 45 % общего их прироста. 

Основные ягодоносные площади чер-
ники сосредоточены в подзоне средней 
тайги и составляют 49,5 тыс. га, или 53 % 
от общей площади черничных угодий [4]. 
На подзону южной тайги приходится 39,4 
тыс. га черничных угодий (42 % от общей 
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площади в области). Первые сведения об 
урожайности черники в подзоне южной 
тайги Кировской области приведены в ра-
боте А. А. Скрябиной и Г. Г. Котожековой 
[5], которые проводили исследования в 
Котельничском районе Кировской обла-
сти. Максимальная урожайность V. myrtil-
lus в черничных типах леса Северо-
Востока Европейской части России дости-
гает 52,6–86,0 г/м2 [6]. В Кировской обла-
сти, по данным разных авторов [4,7], 
среднемноголетняя урожайность плодов 
черники в южнотаёжной подзоне  
максимальна в ельниках черничных 
(41,5±4,1 г/м2), а минимальна – в осинни-
ках черничных (21,5±2,6 г/м2). 

Черника требовательна к фактору 
влажности почвы, достигая наибольшего 
обилия, согласно Л. Г. Раменскому [8], при 
ступенях увлажнения почвы от 66 до 90 %. 
По отношению к богатству почв она отно-
сится к олиготрофам, обычно произраста-
ющим на бедных азотом почвах. По клас-
сификации Л. А. Жуковой [9], V. myrtillus 
является эвривалентом по шкале освещён-
ности, гемиэвривалентом по криоклимати-
ческой шкале, мезовалентом по термокли-
матической шкале, гемистеновалентом по 
омброклиматической шкале. 

Изучение популяционных параметров 
V. myrtillus, на которых базируются прин-
ципы рационального использования ре-
сурсов, фрагментарно как в географиче-
ском, так и в эколого-фитоценотическом 
аспектах [3].  

Целью данной работы являлось вы-
явление эколого-биологических и продук-
ционных параметров V. myrtillus в южно-
таёжных условиях Кировской области. 

В соответствии с целью решались 
следующие задачи: 

- выявить экологические предпочте-
ния черники в южнотаёжных лесных эко-
системах; 

- оценить участие вида в сложении 
травяно-кустарничкового яруса южнота-
ёжных лесных фитоценозов (ФЦ); 

- определить структурные и морфо-
метрические параметры, урожайность це-
нопопуляций (ЦП) V. myrtillus южнотаёж-
ных лесных фитоценозов; 

- установить величину и динамику 
ягодоносной площади, биологического 
запаса плодов черники в Котельничском 
районе Кировской области. 

Материалы и методы исследова-
ний. Исследование продуктивности и 
популяционных параметров V. myrtillus 
проводили в Котельничском районе Ки-
ровской области (подзона южной тайги) 
в 2013–2014 гг., различающихся между 
собой по погодным условиям вегетаци-
онных периодов (рис. 1). В работе ис-
пользованы также материалы авторов по 
урожайности V. myrtillus, собранные в 
Котельничском районе в период 1980–
2014 гг., архивные материалы отдела 
экологии и ресурсоведения растений 
ФГБНУ ВНИИОЗ за период 1964–
2014 гг. Исследования проведены со-
гласно общепринятым методикам на по-
стоянных пробных площадях (ПП) и 
ключевых участках с последующей экс-
траполяцией полученных данных на од-
нотипные фитоценозы [10]. Учёт уро-
жайности черники провели в восьми фи-
тоценозах (табл. 1) на учётных площад-
ках размером 1 м2. При геоботаническом 
описании фитоценозов использовали из-
вестные методические подходы. В каче-
стве счётной единицы принимался пар-
циальный куст (ПК). 

Оценку экологических и биологиче-
ских предпочтений V. myrtillus проводили 
с использованием экологических шкал 
Х. Элленберга [11]. Оценивали влияние 
таких экологических факторов, как осве-
щённость, влажность, богатство и кис-
лотность почвы, а также урбанитет. Геме-
робность сообществ с участием черники 
определяли по составу видов, каждый из 
которых имеет индивидуальный спектр 
толерантности к антропогенным факто-
рам [12]. 
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Рис. 1.  Основные метеорологические параметры в районе исследования за вегетационные периоды  
2013–2014 гг. (А – сумма осадков; Б – среднемесячная температура воздуха) 

 
Таблица 1 

 
Характеристика изученных фитоценозов с черникой обыкновенной  

 

Номер 
ФЦ 

Тип лесного  
фитоценоза 

Состав 
и возраст 
древостоя 

Сомкнутость 
крон  

древостоя 

Доминирующие виды  
травяно-кустарничкового яруса 

1 Сосновый бруснично-
черничный 

7С2Е1Б 
90 лет 0,7 

Vaccinium vitis-idaea L., Rubus saxatilis 
L., Melampyrum pratense L., Vaccinium 
myrtillus L., Hieracium umbellatum L. 

2 Елово-сосновый  
вейниково-черничный  

5С5Е+Б 
80 лет 0,7 

Milium effusum L., Vaccinium vitis-idaea 
L., Calamagrostis arundinacea (L.) 
Roth., Rubus saxatilis L., Vaccinium myr-
tillus L. 

3 Сосновый чернично-
зеленомошный  

7С3Е 
80 лет 0,4 

Vaccinium vitis-idaea L., Rubus saxatilis 
L., Linnaea borealis L., Melampyrum 
pratense L., Vaccinium myrtillus L. 

4 Сосновый черничный  8С2Е 
90 лет 0,5 

Vaccinium vitis-idaea L., Rubus saxatilis 
L., Lycopodium complanatum L., 
Melampyrum pratense L., Vaccinium 
myrtillus L. 

5 Елово-сосновый  
черничный 

7С3Е+Б 
80 лет 0,8 

Vaccinium vitis-idaea L., Paris quadrifo-
lia L., Rubus saxatilis L., Vaccinium myr-
tillus L. 

6 Елово-сосновый чер-
нично-зеленомошный 

6С4Е+Б 
80 лет 0,9 

Vaccinium myrtillus L., Vaccinium vitis-
idaea L., Calamagrostis arundinacea (L.) 
Roth., Melampyrum pratense L.  

7 Осиново-еловый  
черничный 

6E4Ос+Б+С 
70 лет 0,8 

Vaccinium myrtillus L., Calamagrostis 
arundinacea (L.) Roth., Rubus saxatilis 
L., Trientalis europaea L., Oxa-
lis acetosella L. 

8 Берёзовый черничный 
с примесью сосны 

6С4Б+Ос 
60 лет 0,7 

Milium effusum L., Vaccinium vitis-idaea 
L., Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 
Melampyrum pratense L., Vaccinium 
myrtillus L. 

 
В работе использован расширенный 

вариант системы Яласа, включающий ге-
меробию по 4-балльной шкале: 1) очень 
высокая чувствительность (преобладают 
а, о гемеробы); 2) высокая чувствитель-

ность (преобладают о, m гемеробы);  
3) средняя чувствительность (преоблада-
ют m, b гемеробы); 4) низкая чувствитель-
ность (преобладают b, c, p, t гемеробы). 
Для оценки состояния и устойчивости 
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растительных сообществ к комплексному 
антропогенному воздействию определяли 
количественное соотношение двух групп 
спектра гемеробности. Первую группу со-
ставлял a-o-m отрезок спектра (виды, от 
невыносящих антропогенные воздействия 
до устойчивых к незначительным спора-
дическим влияниям), а вторую составлял 
b-c-p-t отрезок спектра гемеробии (от ви-
дов интенсивно используемых сообществ 
до видов полностью нарушенных экоси-
стем). Для оценки экологических пара-
метров местообитаний использовали ам-
плитудные шкалы Д. Н. Цыганова [13]. В 
обследованных ценопопуляциях были 
отобраны образцы подстилки и почв, у 
которых проведено определение кислот-
ности по методике Е. В. Аринушкиной 
[14]. Экологическая валентность и широта 
трофической ниши определены по мето-
дике Л. А. Жуковой [9]. 

Статистическая обработка данных 
проведена в соответствии с общеприня-
тыми методами. Уровни варьирования 
признаков приняты согласно рекоменда-
ции Г. Н. Зайцева [15]: CV > 20 % – высо-
кий; CV = 11–20 % – средний; CV < 10 % 
– низкий. Для оценки взаимосвязи морфо-
логических признаков между собой был 
использован корреляционный анализ. Си-
ла коррелятивной связи оценивалась по 
Б. А. Доспехову [16]: r < 0,34 – слабая; 
r = 0,34-0,69 – средняя; r > 0,7 – сильная. 

Результаты. Анализ собранного мате-
риала показал, что V. myrtillus в регионе 

исследования предпочитает произрастать в 
условиях от полутени до тени (5-я ступень 
шкалы Элленберга), редко встречается при 
полном свете (табл. 2). Полученные ре-
зультаты близки к установленным экологи-
ческим предпочтениям вида в других ча-
стях ареала. Так, в Украинском Полесье 
оптимальные для произрастания чернич-
ников условия создаются в насаждениях, 
имеющих коэффициент пропускания сол-
нечной энергии 15–35 %. В условиях лес-
ной зоны европейской части России этот 
вид характеризуется пластичностью к из-
меняющимся условиям лесной среды и 
способен выдерживать прямое солнечное 
освещение. Черника в условиях южной 
тайги является индикатором средневлаж-
ных почв (5-я ступень шкалы Элленберга), 
отсутствуя в сырых и сухих экотопах. Поч-
вы предпочитает бедные питательными 
веществами, реже богатые (3-я ступень 
шкалы Элленберга), кислые и умеренно 
кислые со средним показателем pН 3,6 (4-я 
ступень шкалы Элленберга). Кислотность 
подстилки несколько ниже (pН = 3,9). Вы-
явленные по шкалам Элленберга экологи-
ческие предпочтения V. myrtillus близки к 
данным, полученным исследователями ра-
нее. По отношению к освещённости, бо-
гатству почвы и фактору урбанизации зна-
чения близки к показателям для Централь-
ной Европы, показатель же кислотности 
почв и подстилок исследованных фитоце-
нозов вдвое превышает значение для Цен-
тральной Европы. 

 

Таблица 2 
 

Экологические характеристики местообитаний черники обыкновенной  
 

Номер фитоценоза 
Баллы по экологическим шкалам Элленберга 

Освещённость Параметры почвы Урбанитет Влажность Кислотность Богатство 
1 4,7 5,0 4,1 3,3 1,4 
2 4,4 5,1 4,3 3,6 1,3 
3 5,4 4,7 3,9 2,9 1,3 
4 4,5 5,0 3,7 3,4 1,2 
5 4,2 5,3 3,7 3,6 1,1 
6 5,2 5,5 4,6 3,3 1,6 
7 4,0 5,0 3,0 3,3 1,3 
8 5,2 5,5 4,7 3,3 1,6 

В Центральной Европе 5,0 - 2,0 3,0 1,0 
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Одним из показателей устойчивости 
видов и растительных сообществ к антро-
погенным факторам является их гемероб-
ность. Сообщества с V. myrtillus в услови-
ях южной тайги в основном представлены 
о-oлигогемеробами и m-мезогемеробами 
(по 35 % от общего числа видов), то есть 
видами, высокочувствительными к антро-
погенным факторам. К ним относятся 
Maianthemum bifolium L., Vaccinium vitis-
idaea L. и др. Велика доля в фитоценозах 
b-эугемеробов (видов, интенсивно исполь-
зуемых естественных сообществ, перено-
сящих применение удобрений, биоцидов, 
известкование почв и т. д.), которая со-
ставляет 22 %. К ним относятся Hieracium 
umbellatum L., Orthilia secunda (L.) House, 
Pyrola rotundifolia L. и др. Доля а-
агемеробов, то есть видов с очень высокой 
чувствительностью к антропогенным фак-
торам (Lycopodium annotinum L., Lycopo-
dium complanatum L.), в сообществах с 
участием черники составляет всего 5 %, а 
доля a-эугемеробов, то есть сорных видов 
природных и антропогенных сообществ, 
переносящих регулярные сильные нару-
шения (Galium mollugo L.), – лишь 3 %. 
Во всех сообществах с участием черники 
p- и t-гемеробии отсутствовали. Отрезок  
a-o-m в спектре гемеробии преобладает 
над отрезком b-c-p-t. В сложении расти-

тельных сообществ с V. myrtillus участву-
ют преимущественно виды, не выносящие 
антропогенного воздействия. Это такие 
типичные растения, как Solidago virgaurea 
L., Vaccinium vitis-idaea L., Arсtostaphylos 
uva-ursi (L.) Spreng., Maianthemum bifolium 
L. и др. Следовательно, V. myrtillus являет-
ся урбанофобом, произрастающим вне 
поселений людей.  

Анализ, проведённый по фитоинди-
кационным экологическим шкалам 
Д. Н. Цыганова [13], позволил опреде-
лить границы экологической ниши  
V. myrtillus в изученных фитоценозах 
(табл. 3), ценопопуляции (ЦП) которой 
существуют в довольно узком диапазоне 
оцененных факторов. Климатический ин-
декс толерантности ЦП составляет 0,58, 
что позволяет отнести вид к группе геми-
эврибионтов. По почвенному индексу то-
лерантности, составляющему 0,45, чер-
ника относится к группе гемистенобион-
тов, а по индексу толерантности к осве-
щённости (0,89) – к группе эврибионтов. 
Наибольшие экологические возможности 
реализованы лишь для эдафических фак-
торов: увлажнения почв (KЕЕ = 70,1 %), 
богатства азотом (KЕЕ = 78,7 %), солево-
го режима (KЕЕ = 93,0 %), кислотности 
(KЕЕ = 100,0 %), переменности увлажне-
ния (KЕЕ = 125,0 %). 

 

Таблица 3 
 

Характеристика экологического ареала черники обыкновенной по шкалам Д.Н. Цыганова  
в общем ареале и в южнотаёжной подзоне Кировской области 

 

Экологическая шкала 

Диа-
пазон 

шкалы,  
баллы 

Экологическая амплитуда, баллы 
PEV REV KЕЕ 

обследованных ФЦ черники 

Термоклиматическая 1–17 6–11 2–9 0,47 0,32 68,9 
Континентальности климата 1–15 8–10 3–15 0,87 0,17 19,3 
Омброклиматическая  1–15 7–11 7–12 0,40 0,23 58,5 
Криоклиматическая  1–15 5–10 2–10 0,60 0,30 50,1 
Увлажнения почв  1–23 9–16 10–19 0,43 0,30 70,1 
Солевого режима почв  1–19 4–10 1–7 0,37 0,34 93,0 
Кислотности почв  1–19 3–9 1–6 0,46 0,46 100,0 
Богатства почв азотом  1–11 3–9 1–7 0,64 0,50 78,7 
Переменности увлажнения  1–11 3–8 1–4 0,36 0,46 125 
Освещённости-затенения  1–9 2–7 2–9 0,89 0,50 56,4 

Примечание: PEV – потенциальная экологическая валентность, REV – реализованная экологиче-
ская валентность, KEE – коэффициент экологической эффективности, %. 
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Рис. 3. Графическое отображение фрагмента экологической ниши черники обыкновенной 

 по шкалам Д.Н. Цыганова в южной тайге Кировской области (Tm – термоклиматическая,  
Kn – континентальности климата, Om – омброклиматическая, Cr – криоклиматическая,  

Hd – увлажнения почв, Tr – солевого режима почв, Rc – кислотности почв, Nt – богатства почв азотом, 
fH – переменности увлажнения, Lc –  освещённости-затенения) 

 

Полученные данные согласуются в 
целом с имеющимися в литературе [17] 
характеристиками вида, границы экологи-
ческого ареала которого в растительных 
сообществах южнотаёжной подзоны Ки-
ровской области отражены на рис. 3.  

В обследованных фитоценозах черни-
ка обыкновенная является доминантом 
или содоминантом травяно-кустарнич-
кового яруса (табл. 4). Проективное по-
крытие ею изменялось от 51,3±1,9 % (ело-
во-сосновый чернично-зеленомошный ФЦ 
№ 6) до 82,0±3,1 % (сосновый чернично-
зеленомошный ФЦ № 3). Величина этого 
показателя существенно не изменялась во 
времени, однако в 2014 году она была не-
сколько выше, чем в 2013, что связано, 
вероятно, с погодными условиями. Сред-
нее число ПК изменялось от 40,3±1,5  

(ФЦ № 7 – ельник черничный с осиной) 
до 109,3±3,2 шт./м2 (сосняк черничный с 
елью – ФЦ № 4), а средняя высота плодо-
носящего ПК – от 24,1±1,2 (ФЦ № 6) до 
36,1±2,3 см (ФЦ № 5). Исследования  
показали, что в 2014 году наблюдалось 
увеличение общего числа ПК черники  
по отношению к предыдущему году. 
Связь между степенью сомкнутости крон 
древостоя и проективным покрытием  
V. myrtillus в 2014 году была тесная обрат-
ная (r = -0,77). Ещё более сильное влияние 
степень сомкнутости крон оказывала на 
среднее число ПК черники (r = -0,82). Ко-
эффициент корреляции между проектив-
ным покрытием и средним числом ПК со-
ставил 0,63, связь же между средним чис-
лом ПК и их высотой умеренная обратная 
(r = -0,42). 

 

Таблица 4 
 

Показатели участия черники в сложении травяно-кустарничкового яруса  
фитоценозов и параметры её парциальных кустов 

 

Номер 
ФЦ 

Проективное покрытие, % Среднее количество ПК, шт./м2 Средняя высота плодоносящего 
ПК, см 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 
1  76,3±2,5 75,3±2,3 86,3±4,1 88,8±3,8 25,1±1,1 28,1±0,8 
2  54,0±3,6 78,7±1,4 56,1±5,7 68,9±3,4 31,5±1,0 31,8±1,5 
3  67,7±3,2 82,0±3,1 84,5±5,2 91,1±3,6 28,0±1,3 26,1±0,8 
4  70,0±1,7 75,3±2,2 80,1±4,1 109,3±3,2 29,0±1,1 29,6±1,0 
5  56,3±3,1 67,7±1,8 61,5±4,1 58,2±2,6 30,1±2,0 36,1±2,3 
6  - 51,3±1,9 - 52,9±2,2 - 24,1±1,2 
7  - 65,0±2,7 - 40,3±1,5 - 36,0±0,9 
8  - 79,0±2,0 - 69,5±1,1 - 30,1±0,8 
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Таблица 5 
 

Показатели плодоношения ценопопуляций черники в различных фитоценозах 
 

Номер 
ФЦ 

Количество ПК, экз./м2 
Урожайность, г/м2 

вегетативных плодоносящих 
2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

1  71,8±3,2 63,9±2,9 14,6±1,6 24,9±1,9 3,9±0,5 24,3±2,3 
2  44,3±5,4 51,9±3,4 11,7±1,9 17,0±1,5 8,1±1,8 17,7±3,1 
3  66,0±5,5 47,6±3,4 18,5±1,9 43,5±2,1 4,0±0,6 44,2±3,9 
4  63,8±4,8 82,8±3,5 16,3±1,5 26,7±1,2 3,3±0,4 26,2±4,1 
5  50,7±4,4 43,6±2,5 10,8±2,0 14,6±1,3 3,5±0,5 18,1±1,5 
6  - 44,9±2,1 - 8,0±0,6 - 3,2±0,4 
7  - 20,1±1,3 - 20,2±1,4 - 40,7±4,5 
8  - 45,0±1,2 - 24,5±0,9 - 27,8±2,2 
 
В структуре всех обследованных ЦП 

черники, кроме ФЦ № 7, преобладали ве-
гетативные ПК (табл. 5). Их доля в 2014 
году была максимальной в ФЦ № 6 
(84,9 %). В ФЦ № 7 количество вегета-
тивных и генеративных ПК V. myrtillus 
было почти равным. Показатели числен-
ности плодоносящих и не плодоносящих 
ПК имели высокий уровень изменчивости 
(CV = 28 % и CV = 35 % соответственно). 
Следует отметить, что все обследованные 
ЦП черники имели более высокую чис-
ленность ПК по сравнению с данными, 
полученными авторами в сопредельных 
регионах [7].  

Максимальное значение урожайности 
в 2013 году отмечено в ФЦ № 2. В 
остальных ФЦ она была значительно ни-
же и варьировала от 3,3±0,4 г/м2 до 
4,0±0,6 г/м2. Такие низкие показатели 
урожайности за 50 лет наблюдений отме-
чались в регионе исследования лишь пять 
раз (в 1978, 1981, 1983, 1986 и 2010 гг.). В 
2014 году урожайность черники во всех 
ФЦ, особенно в № 3, многократно возрос-
ла, достигнув отметки 44,2±3,9 г/м2. Ве-
личина урожая зависела в основном от 
двух факторов: количества плодоносящих 
ПК (r = 0,82) и степени сомкнутости крон 
древостоя (r = -0,63). Совместное воздей-
ствие этих факторов определяло 75,9 % 
дисперсии оцениваемого показателя. Эту 
зависимость аппроксимировало уравнение 
регрессии Y = 0,40Х1,48Z, в котором Y – 

величина урожая черники в ФЦ, г/м2; Х – 
количество плодоносящих ПК, экз./м2; Z – 
степень сомкнутости крон древостоя, доля 
единицы. 

Наиболее важным фактором, влияю-
щим на величину урожая V. Myrtillus, яв-
ляются, несомненно, метеорологические 
показатели вегетационного сезона 
[18, 19]. Засушливые условия вегетацион-
ного периода 2013 года привели к резкому 
снижению урожайности черники в южной 
тайге Кировской области, а метеорологи-
ческие условия 2014 года, наоборот, спо-
собствовали её повышению. Урожайность 
вида во всех обследованных ФЦ, за ис-
ключением ФЦ № 6, была выше средне-
многолетнего уровня и приближалась к 
параметрам высокоурожайных лет. В це-
лом же, черника в регионе исследования 
плодоносит довольно равномерно: сред-
немноголетний балл плодоношения за 50-
летний период наблюдений составил 3,0, 
при этом три раза (1964, 1976, 2000 гг.) 
урожай черники в оптимальных для неё 
экотопах составлял 4–5 баллов [4].  

Ягодоносная площадь черники в Ко-
тельничском районе составляла в 1964 го-
ду 3775 га [4], а к 1994 году её величина 
уменьшилась почти вдвое (до 1785 га). 
Небольшое уменьшение размера ягодо-
носной площади отмечалось и в последу-
ющий период. За последние 50 лет вслед-
ствие массовых рубок хвойных древосто-
ев в 60–70-е и 90-е годы прошлого века, 
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повлекших за собой изменения в пород-
ном и возрастном составе лесов, произо-
шло уменьшение ягодоносной площади в 
целом на 57,0 %. В наиболее урожайных 
ельниках и сосняках черничных она 
уменьшилась на 67,4 %, а в менее же уро-
жайных березняках черничных на 5 %. В 
осинниках же она увеличилась на 13 %. 
Биологический запас ягод в 1964 году, 
рассчитанный по фактической урожайно-
сти вегетационного периода, был опреде-
лён в 908 т [4]. К 1994 году он снизился до 
312,5 т, к 2000 – до 280,8 т, к 2014 – до 
258,4 т. Таким образом, отмечается чёткая 
тенденция к снижению ресурсного потен-
циала черники в данном районе.  

Заключение. По результатам исследо-
вания можно сделать следующие выводы. 

1. Уточнены эдафические характери-
стики ценопопуляций V. myrtillus по мно-
гим экологическим параметрам. Установ-
лено, что в регионе исследования черника 
обыкновенная произрастает в условиях от 
полутени до тени, предпочитая средне-
влажные, умеренно кислые и кислые, бед-
ные (реже богатые) питательными веще-
ствами почвы, является крайним ацидо-
филом, урбанофобом.  

2. В обследованных ценопопуляциях 

черника обыкновенная является доминан-
том или содоминантом травяно-кустар-
ничкового яруса фитоценозов с проектив-
ным покрытием от 51,3±1,9 до 82,0±3,1 %.  

3. В структуре большинства обследо-
ванных ценопопуляций преобладают веге-
тативные парциальные кусты, доля кото-
рых максимальна (84,9 %) в елово-
сосновом чернично-зеленомошном фито-
ценозе.  

4. Засушливые условия вегетационно-
го периода 2013 года привели к резкому 
снижению урожайности V. myrtillus, вели-
чина которой варьировала от 3,3±0,4 до 
8,1±1,8 г/м2. Во влажном же 2014 году 
урожайность черники в оптимальных 
условиях произрастания была значительно 
выше среднемноголетних значений и до-
стигала 44,2±3,9 г/м2. 

5. За период 1964–2014 гг. в Котель-
ничском районе Кировской области вслед-
ствие массовых рубок хвойных древосто-
ев в 60–70-е и 90-е годы прошлого века, 
повлекших за собой изменения в пород-
ном и возрастном составе лесов, произо-
шло уменьшение ягодоносной площади 
черники на 57,0 %, что привело к сниже-
нию биологического запаса ягод до  
258,4 т. 
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ABSTRACT 
 

Introduction. The research is urged by the demand in elaboration of actions on sustainable use 
of biological forest resources including the food capacity of the forest resources that is currently suf-
fering from a heavy anthropogenic impact. This elaboration is possible based on the profound 
knowledge in the field of ecology and biology of species, regulations and their geographical spread, 
as well as stock movement. The research is aimed at the elicitation of environmental, biological and 
production parameters of V. myrtillus in the south taiga forest ecosystem in the Kirov Region. Object 
of the research. Vaccinium myrtillus L. (bilberry) is the principal wild growing berry plant found in 
the forests of the Kirov Region as well as in other regions of the Russian Federation. Methods. Field 
observations were carried out on the sampling areas and index plots using a range of geobotanical, 
cenopopulational, ecological, phytocenotic and statistical methods. Results. The research findings 
revealed that bilberry is a dominating or co-dominating species of the plant and shrub storey of the 
phytocenoses under study. The plant grows mainly on semi-shadow soils (5 point by Ellenberg 
scale),  middling humid, moderately acid and acid soils (4 point by Ellenberg scale), poor in nutri-
ents. The species under study is extreme acidophile and urbanophobe. The climatic tolerance index 
of bilberry cenopopulation is 0.58, the soil tolerance index is 0.45, light tolerance index is 0.89. It 
has been discovered that vegetative partial plants prevail within the structure of most cenopopula-
tions under study. The yield capacity of bilberry varies from 3.3±0.4 g/m2 to 44.2±3.9 g/m2 depending 
on phytocenosis type and meteorological conditions of the vegetation season. Over a period of time 
covering 1964-2014 the Kotelnichsky area in the Kirov Region the productivity area of bilberry re-
duced by 57 %, which resulted in reduction in the biological reserve of berries.  
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