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Дякгслыюс п СЕ'лкюс зосдсйсшпе чсжвсаа на грцрогсг щеззо-  
ло It itopcinioil 1юросграй:о вооростной ц -ipocspouciSGiffloii сщ дз- 
siypu лосш.. даюиоо, (^дцссгвсшюсу пзпсн.нш глголохдчсюгоО ов - 
'луоцл iJXi пслохш леса, в , itait слодогше, к сшшоиш), а во 
1,зюЕш: (х^^зж: и 1.рс1з,х!Ц;.'Ш1в uCi'cesDcmioio аовобаовлинш ш ош . 
Д1)свссш; ш доа. Псдарал ccoix'Ucimoc . ооса'ошшс лсош.. родурсов 
пааой im'ic-su ваонва.;у ссрьсажс о::асо1ЕИ (Cttnpriona* încssnsoma, 
ItOQ| liEoxicu, 1181)*

Ibjric’nic ^сзцюнальцой орааашофя: десшг: дииоаов долшо 
паючь роаршшь ьрошюрсчгл гкэду увищтаззащи.1юя со'грсбао- 
сетз! чолоосчссгва и ясобхсдалосгю еозфолошя i.-piipaitioS орсда, 
cooaii’b георсиетес1!ув оиашу дш  itoiiaxi окояохшосяй] цаибсмюе 
цеяоеообравгплг потодш 11Сг;ояь;-с)1ваш.л с  охрааи росгвгсльиого lio- 
1фош* Исроотючаштя бош дш  всщобшгг пccлcдoвш2П̂i ш щ зои в 
дсгальнсал х’вучснш г’озулпи'ошкь! йеюяолш i: шгояолш т п ф сгв Е  
вхдов, cocvaaimiotsric лссн1.е coo<^o(mxi*

115слоя;сюашл, вроводоциле ршюе а Ш!ро1гош1сию1Шш; лосод 
Изхюв’сйсхкзй часж! CiCGP (аалркш , Чаешгсш, Г.80, Ii82j ’'й сш - 
1МШ, It-07), воавсйвиш вшзвзеь ocuodhtjo чорш бволош: лг'сдас1>- 
5ПК дсрсзьс-в, которое о'-ххздсляш пх онзюцсгюаичс огуи ошшиоогь* 
пх рель в йдсгщ;о1шроо£шш ж.'снсе.х) цегюза. Одеию ясно, 4sfo 
аполпа толкю б!холои.’Чсс13;Д OBOUC353 ощов иодоскаточеи дш оцси— 
I2IIBC ^_стoцcнo f̂tiчccкi’x 1.‘оа1.’15;й# 1̂ гщссзюсшшй вааод в рсаш юс 
вшоасше вида в циюас uuocsrr и iiai)6oace ашчпшс а шшфсгиой 
спгуаш'П oco6oinioc«ii гкамолш* иредп всего 1ХЮ1юофоиш сигато- 
л!чос1йВс .шгтороа в лосглпс цепохш: све? aacsyract? iziit 
îOXTOp (:орс::сю^иош1пш.



Со лралеш вшшжшвснш лссааокстаошюи aapui шшошоио 
цахшо дстлышх послодошгшй, ьосшщсшшх тпоЕюит дорстсв 
к caeicy (О ^ ш , I18I| 'iypcss:2, III2| Поиссг до (Лниои, Ш 4| 
Г,к)|юоой, I'v70j iUcisccoBf 1Ь75| Цслшш^ср, IL78 и дф*}« Ua э?07 

асриой доокон^й! нооошсшшс успогш з lioauami:: cacroHOjepodtio» 
C£(il дршосишс шдои* В 'ю с^ю сш  зшзились исуо|Щ.чош&1о ьрю ш , 
поаиоавхивде иоаучижь шшфоише Ц15$5?ашо дшошо но особишюоаш 
ойюшс:]ш роохсшзы к сзе^ « Офшхю, п.юодаоод з  лигсрсщри ш о« 
дс!шя ис даш 1.;алио0 гзршггсршипш окюоонш рооуснпй к озс«еу 
ш  ронишс экогш ошеогснсза, а кишо ис охшилзош всего сниггро 
видш, lipniKBiac&amuK одной сш^ешх, чсдосхсшпносгь озшс оведо- 
шй о^гсловясш сяедршЕ^ HPL.̂ tiuatsi, "ю-йсрзш:, lipatsia оцоиш 
oanoaciaisi рос»лс;й ц gbotj оовсг Оьггь получена ш ш го аопосред» 
сязошшмЕ (lEjOBatoiOTem’ui: ш гощ зи  Принюношо so а гзршродншс 
ушсЕиш:̂ : стад- она^хюи чувсгзнголк-юи ш шрааури сшоано со и;в>. 
чиголкЕза; гвуаю стш * Jo-Dsopua, дяя нодучошш opasiiiK’jJibHLa: 
и доогооортх^ иояок.ч 'Ci3i;x дшпазг, s.pu пос?ош1но г.5и!1шя5!2ся 
уоаааш: ерда н нес№Ю]?однос«и пеу1ю.иг.эохч) тусхшла| нсойзодвпо 
сдаюврог.к:шо .нроыодп^ шогочг’слсшшо шпегрянш в раиша иосго- 
oduafOitJtc, В пояеш!' усяов^ж; -  э»о цршгжнчеас.; иоле о̂йышоя за
дача* iHepesbiix, LpsiioB иорсноо ронулыкигов лаборажорш :̂ псеяедо- 
вааий в 1.ре;рС|Ду ис нршаюреш в связи с исвоишшюсуш в иет^го- 
сжвсшюй обстаношго досзагочно пошо воо! рог.звссзп ссзсгсзвснаис 
схауощи!»

Т01азл обращал* uoflocsawtio паяная : оршгзорБстош озншеши 
дясзвешш:; деревьев к csiotj а охоузогвас соиоскшонвй бвапога- 
чс(па;к в 01ш ош чсс1и!х ввоиогв влщов, оаредедятше вд двзодсио- 
зачсс1!у1э роль а воешздосзь сошсстнсбто оу^созвавшш в цонозод* 
правела к аоозшювкс сясфгзщвс задач:
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I* -b ooxicBc шюлииа JMfcpa'iypu и собоЕклшш: ’юйшжмша, 
р&.робоиаи» по*одаяо1’пи иоачсжшшп опояог'Щсчяш:: п d^KXsoiiivoo» 
1й’х GDoOcsD В1ЖВ, 5аарш:гсрзгопиЕ5Е: их гяюцсаомчоаше поиацш»

2, (ккхяюшаъ сш ш ф 1̂ИIЩX г: nocacuisux гх:«ш о сцогпе! 
(шкзисиш лшжюааш: дсрсиьсз к cacsy х алак: а сс*сс*всшш;с 
д.чш:: дсгюисс: и а а » , cpiiaasa::*

3» Ri..pQiGasQ)a> рсшонашше ттлп  стюЬсиаа дроасошг: рсю~ 
тоиоО I: ш сзу и ::о1^аиш> воиххшосха i£i шиаоьиоаашш дш  fyy;iggT 
ooDpcfi izjOGX) оостгашин а сооаоалсшщ •■рсхлюаоа роаашш xocuuJi 
гвсо:::аш«

4 . Прооскж.! cofe.ocsjaiaioimc uas>»0]£ii:c ааж>Ааяоо1с.п: и дшхяо̂  
1Шсо1й;7. шоус'ла осисш1а: дрш. ,ашА шжт иироигшвхасшш.^ л :<юа 
и ш  ooiioiu ошгх) ох£фшлюр;оСШ'И> и: .iMouuKmracoii^c гогсшща 
I, Екхлвдз! а Диаш - цсхюаа:: роа^юц его. сш! !iai;yuO(K!ocsn*

Объехка.': иаучпцш! бши ацда др<л5 ;cJioii (ялегоип иирохшпогоои» 
наго л^оа: д /ti чор^нлшшц ( Quenwjs naiun l .)$ лоонь обшаювеи- 
ИИЙ (Trcucinui exceUi’e r  ^ .), laic:! о©1?ро«ШЯКСЙ {'Лееп pl(rf-anol~ 
®t*s- .̂ ) ,  1ИСЦ i>a‘i*apciaii С J . iaianituiri h. )« хж)ц : oacDOii 
( Jecf campesit>e. A • ), x>.a eoprotusDCi’iiiaiZ {TiH» conolmitt 
rpod обшаьщсшшИ C Carpfnus ieiulus Л. ) ,  шсриааШ {.Wmus 
glaif’O, JUi'll ) ,  Gepoau бороДШЧШга*̂ ! fieppleosa
OCIBBI (Рорм)из ir-etnula h. ) ,  хзза КОаЕЯ ( So Hit cappett, I,. ),
/iaxaii. a ххароду c sekcoiss;' наазшелхд. рос£-'лш2 uci'oxbXQ'iie-
Ш РОДОШС»

ОсноЕйше ххсслодааашхя г роххдош: з  iiaaoBcitoJ аа.оведихйхе Чер- 
ixocoxxiO ибя», до'..олша.'1.льша -  а 4c]sau>cixiu: обл» (арио^лищюс 
доехш еслю), а 1кЦрош::.‘роД|01:йц ойд» (Uou^ucicoo дссш чосхшо), 
а ЗороиошссС обл, (‘Геялсрыикххясос лоопичеекзо), в iyas r̂assoii 
обл* СУлшюаиюс лссгшчсолао), а iJociaoBoxjofl обяасгп (ПШ  "Горхш 
Лешхоха-о"}» Зршз! аосдедооапвЛ; ll7&>4i.QQ гх>.
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Глаш I . ;.ЪтИ1'ШйЗБ ШРШ1 и 1ШЩ1 ИСЖ(Ш1И 
1»Х* Гтшпчса&^с.' 109:.сйШ к  шюл1:̂ >у (к^ож&'Ш и 

ошлогш’ дрс&сши;. 31Щоз
Х«1* 1*  Провадонис исилодсшшШ ш  раошх . урсшш.': 

ОргаШ1«йЩЯ: (̂ 3DCIiC2(Xa

РШСШС !:0СШ13ЛСШШ ■ ВШИО^ШОСП:.'. -ОДЦЧ 1;рс40ШШ.аО '.2 ыо> 
слодошшс биоспсгеи р о ;.ш . уроеисй ор^ошоощш* Прг: Oiea.: рр к>- 
водаш ! гтЕшщк^ал aucsym c* щ :ц ц т  пе^юр. те с н о й  орхишадщп; 
Н1Шл eijcstetj (Эсшодашй, XiCG| Крс1̂ сщ 1&, ILĜ t Вааяж̂ |̂ « Xi>63$ 
ОеО л̂,  И в б ), 6opyLs£ '.т ою  в ::рещохшасшш Д«И^ХК]адсш:^ о 
(х е ш ) о LCPOIKUOCKI BOi-lBESIOB-ш а ОСИШШ V jop i Ш -Ш !
1гт» иоиулшрй» (кюцеио̂ оа в <1юоС])ори» В 1шшсй работе poQcmi’pa-' 
3&cvoa сясдуидвй С^рол'овт ucpapicnocifioru рода бг^ошз о чеш ::; сёю»  
tet ! II i’QHoi’OTcn: -  орааиж -  (во-ростиш I’py. na)* -  1,(М1улящш »  
(ош«у-ш)*- бпоцояо;- -  •

AiBBcii. бсоло'лпсслшх U гиою хш скяа.х соойста зедоа iiposoo-
лщ^ас'л, в hcijajfa очорся&.. всслшовашхс езд р аури п (^ушофюнирова-
лиа окдишип.. особей» Upu m u  вш ш ю ш и ра иыс cisopou ш -и о д о *
Д7& Ш 1оС1Ш оообей ош ш н'еса воииоша.: iipa д о ш ш сгсл ш ш  всьоль-
-СШ!ЕШ IJptlOUQIOOQ С(убср аШ-ЛГОШЮ^О УРШ!Ш» в го  ISC врогл обьяо-
!1с!шс гсщ’шщо:1ш< шкШсгв осиоаишс^оя на иоучошя] оообсшюсгсЦ
х'ру. л  особей» apo iaoB C oyiijia js  схошии л  биояо. отегагпи и oiiaTi>*
xw ..ciaxiu овойегшл!. и шаояшпацвх сходдув Грдадш в .хщудшсш»
3  свш  ош1р(1Дь I редогадкошо о бшлцоао^с нж оиегш и иижзоцек>-
(угзщщи тп^яяжй сгшювпгся вооШЁ&ли ::рс1 обдьсдцнсиш Ш1Д0О
а ГИГ. Ш  по сс:ощйсыу сродообра: увдой роли (з  о и н у зш )^
« — Додспсясш обо̂ аачсоы 0Ko6txit.i: и налсадкш пер-д сисгсгхн.!:,

II хюгорх она огаосягся*
■«I -  В proii ш богс еппу-ш » вслед ; а  В ,! , оризс! ; (ХеТО, Х17е ) , 

росалагрЕшаогсл хеш: ufs^mmea^i оф^слоадсааш» цслогпчссш  
•Л[да1угш 1 гру:г.:лрош!а в щ в  одною гроСлчоспгою урошш» 
суцосгвуаиш з  <№ oti врс£"':-ш и ; тю сгрш ж гзе.
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Окншроисшшй всех 1шдив зфса^ст!

Дхкдасс'/оу|||1ш :; х с̂оясдовалшл:; й<жа-шо (Горшииа, 1Ю1, 
1175* opati, Il7t| iiiasaij, ilapQieoaa, ИЗО* Озфиопа, 1107), чго 
uQQidoscc : (хшю гтзлохшссгюс с бтюпжзоаоч сзюооброапс вшюо 
mxsrjisxc4i Щ£! окишраюнносл всохсясшнш: осо£ ix№opi40GBa вой» 
щошюи оаоаиу1дюозш щцав* В лесш£: цсиоиох в шч(хясвс жжошх 
оЛшо 1)ас(»лахришш!ш сщуиш дировьсв, кусхоршаше и хров (Вв> 
(ioxiicB, Xt75| ХТоршшш., 1175* Ikopivu'uua, НТО* йлиршша, ХШ7)« 
Dudop дрозссиоВ сшсАша в хшссхвс иод(хш1аро оОьсхш (К^ с̂шолси 
ояг̂ годашш ирлспюсл!, Во-пехва ., саг^дш ирсдсхавщсх ообой тэоа- 
owrefx  ̂ (Stioueuoua и обаадаех осишшлл! cooiiciQat.3i <|[т)це:юиа 
(Оауюшюш и дф«, XtOi.)* Uo-oxopii , общшше соохшлвшагг св» 
iiy-ш  в::дов в cotuou лрострошх^всшюнзроисгшой .шшо и:!ачшо№ю 
Суваех шк)ор ш .ш  виошооглшслвВ и хал в»тд.: овощ:т к тижщу 
тбар (шсхсЕлообраьухщ.: ош^ей (Ошриша, IL07). я>-хрсхшл, 
вссшя e iw - вй в 1̂Еш;усяь;1ои cfciicici о'рсдашох охрукшу в 
вщ(шое ра нооОдамс : одшюшдв: ащ .ай а шл оашл а рсдаяаст 
оачоошо черш схругяури и дгд]В1лдс: ценоза в целой*

Х*Х»3* 11(ЩХ1С№ к с(к>£у ш херюш  в усшвшг:

В шгош1Ч1чоо1йл: шсдоиошшях лрофюоишссО уопеш цвласхса 
иевосжюс ароишсншсшо всследошуоля в' ш-лш ростсшгх в :.р.ро!{> 

сихущл, 1ШВ. du 1ыжише в его "иухзш" □ уиотс :хо<9 исхво» 
вахь усдошдх роохешл СЗидвгср, ХЬ74)* Сшерсюшю очек
ВВДЕ10, Ч5Ю ;p i эуои иадз.ю иабтщешй в еррж с aco<J"Q®M0 srpo- 
3Q№:xb 1 олеше шз1:ершсшя1, дсхадВ!Ю шшвипршзазь оижгюрзлс!̂ » 
TU, цровофзлис cfsjqli hpapoAoil (вдшшпс дщшошюй засухи и odoxb- 
Ш1.; досадой на ооохоошс иодроохо), соешшхь, г^о-воешкиосхв, 
хсонхролцруеодс уоаовш (пшчхлшдш с раешш ai:a«oxi:]4cciaiuu рсш~ 
шех;}*
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ПрбДс%Ш!1сшс о ^шоцеыохпчссюг: иоуешфхс: и 
иоохзсасс TLijsm

0д1!а и» ircpou:: ШЕасш̂ шсоцЕ̂ Д цшку̂ запсош: итшпшл сво&гш 

вщ (в, О!:рсдояаст. особешюсшл!: 61100011111, тгршюдяош? Л«Г»В»*
ШМ0Ш4У (1^35), Ktmipuii ющаляя >ещ цэио«Ш1г1: I* виоошсш (в№>(
дшоки, л£ш) -  *««• р&лш1шсь, ОШ1 июазоасизав! tojk

puifoptiu u дшгооиыю щррзшш  сс -л собой, иодЕшяш, иш|уша 
сопорлшш онсргасй sti~ иодс1т!ДЫ10( т 1 п кошсотой испозьаовсишя 
сроди” » Ш1ГЛШГШ (вшюсяшщи, всрблфш) -  в Ctopibdc ^  
Сущсс*вош1Шс ат беду» не aicjPLcii их-яодояпгошюсжз и р ост , 
а своей BUHocjciDoom) ic хфойшЕа, сурошп уаювзж:, иостшсшгл 
иш ихю1юш&£1 — К еаоокошш, шсаой роаедш ист, poeisii ixpcueu» 
пост ухишшснш и 3« ассиясрошш (тюаннище, ыш£ш) -
п••• ш сш  очень кон1ОТ®‘®<УИ гххцносгь, но ааго споообни

очень й:о¥ро иахзаигшахь осзобоедпирщчоя тсррпторш, еш.олняа 
щюсх)1^ с :  1кщ у боосе шнашжзи росубниаш” (Вос̂ зисда̂ й, ИЗО,
(пф, 2 1 ), В дальнеШа: ою  ’Еи рсшхолю и гообохшеше (ученш о 
^кгоцеаот.; ох) уо'.:ешю ро вшюдось охсчссхвешахзи учениш (Взбох- 
<юв, ltC2, ItCGt Лсшашц, Il63t ’^ош го, 1L65{ liGOt Uciiv
рш , lL74a,6t vj^puoBa, iiicmisoea, 1180, Xl82t Juipucoa, 1187),
Б настошцее вран оно обоцшено зарошюшю риишшощвипся 
<твлшшзи шало-с:юрш{а:{сшис и охечесхвешшх аозлогов о схрахо> 
га ; ша;ш адао ( (fPime. , It78, Г-7о| йзбохнов, 1175} Иапреп, 
ViTi\ lIuoHiai, 1181$ a ioeriou n  ,  И84$ 1^ ш н , 1185$ 1нгш и др»-, 
1281), oiHixee ошх ззредежавдеша дая Boutmiaioozb о^р1.^лцроиахь 
иахпюрыо ::рш1Щ1111, кохорыо 1НШо ш:.ояьиивохь Lpil рошшпх хш » 
црезиих иадач,

А* Прх; хюоясдааашЕ. ^шахаюзгачссха. аначи-иг»; бьозюшчсскп:: 
своОсхв вз дор цолесоос^паено ро-лхтгь снтоцеиотчсшзс вофсицш



в фшюцсиохншжгс 1юзвцш« {Ёвуоцешяашхвае иохеицш преда«ш~ 
дшп со&)й оо@окуи]юсхь ^швахш с̂овшс авоВот гщ$а, дгитрт 
3owox№cxm> гоолощтювагь илв аасшддявдпх иаывшхь иоишаваноо 
иаюяевь'о в цбнозах* ^!втоцсаохи9е(^с позпцщ о т  реальное ио«>« 
веаве ш щ  в ващдал кошфстнш ценозе 01гродеяш1»ог : 1) иавболес 
(Описсхвешс̂ гли в данных ушшвых бгсиюгшсоквш сазойохавш вцда*
2) соохветогганш шхяоттеокшс з^бооанШ ввда усдовшш шохош,
3) внсшшЕш по отяазснша к гт̂ утщш дашшго вцца воадеШ»ввсы 
йюгешюю шт анхронозтешого травхсра (дсж>ио14удащш росхеанЁ, 
1188)̂

Б» (DBxoacHoxiriKCRBc А!Охсащш 11 позвщщ наиболее четю разлв* 
чаихся, ШЕда сршишваохся шшчссхвсшшс ааачснш боолопяюсвпх 
сш^схв ВЕЩов, по̂ гченкье;: пщ шшдпес особен о уаховиц/ свобсиаю- 
го росха (прв ш ж п стш  т а и у ^ т ш , в 1ш»олшках, в усдовввх 
шшвэтсЕДсого (шхщ^>£) и в салкнухач цоыо»аХ( как ыхишыоош:!. 
хак в ь-роцаводш! ̂ (ucuoncxiympiB растешШ, 1Ь88}«

Ч с̂ценохвчсшшо гюхонцпп мошо опредслвхь как наиболее
общагл; вихсграш1ыш (зюНсхашш, хак п.чаехшлш,дв|$ерснцшльш1>> 
ш» Е инхохражьнш.! своШхвагл, следуя JI»r«№tietK!BGtiy (1Б^, 1171} 
в СГ. Р. &г/л)еСИ7Ь), целосообраено охнеехш }с(ка(ухх1нхоснособноохь 
' (кошЕурешпшя (.ющнооть, выоснгаа шергпя ш- недешюяьаоохя, внхео- 
оввпоохь вспольеованш среды), холсранхносхь (усхоНчшосхь, вы- 
ноолввЕюхь к igaibie неблагонршхшл сшоцсшхшеокш уояошшя) 
в рсакхивность (двншлвчносхь, бнехроху реаявнащш нш в ценозе, 
шюнерносхь} (ащшва, И87)« Эхи своНсхва iipucymB вакдех̂  ввду, 
но, как потная Cf.P. бг/те. (11̂ 7̂ ), шраысш у них в разной охе- 
пеш: виды* У кохорых преобдалпытпл инхегреяышы шбНохвш явш- 
exes воикуранхоснособносхь, охнесены гхш авхорехл в вош̂ ренхаш 
вццш, холораыхносхь -  в холсроыхныи, рсакхшносхь — к р(шхивныы«
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Исходя US продвсжешой О, Р* O-nJnts. шдош ВоахзюотаовюыиИ 
етрвхепш^ясио» что 1вксишдысш степень вцрняешюсти всех трех 
свойств у одною вццд п^юдотовшется с&хсиюгвчеоки нево^шхной* 

Деление видов на гроппт по (̂ то1и51КйРШЖ! (шш тплаи: страто^ 
ГЕЙ* Ыте. » 1ь7ь), нешохрв ш  цснохическ^ унввакьиооть ка№> 
деяю вида* яажаетса д̂этноё ааседкой iipB ааалшае С<7нивюшхьной 
оргшпиафш ooodmeoxQ, схозкешшх ŝioorccxbou вадш (с^шриова,
1180, 11-87),

В наотоащее вреш АД,Чисхаковай Ередюосш клпллитданмуиг 
^тоцсыоххй^ш (хшгов (щ ю хтй . хю , IbTi) ошехвошш!:
деревьев ЕВропсШя{ой чаош СССР (ш , «̂ лщдюва и др«, ICU)}:

I ,  Х1Л1,  Кош р̂ентшле ввдв (вооаснхи): дуб черогшхый, ясень 
обшшовсыкый, бук лесной,

П. хшЕ, Толерентные вшш (пахненхи): кхен ллолевой, -«пгд 
оердцеяисхиш, хслен хахарошй. ююн осхрашехвий,

О, хшл, Роакхушыно шщы (шсшкзрешш): береиа бородавчохаа, 
вва хюиья, осина, граб оОшшовешшй, хнхо шршавый.

Эха хоЕОСсвСлкахшя расоглахршасхен в данной рабохе хеше осно
ва дня дашхейш;. раорвбохок и дш сравноншх лисквеннххх деревьев 
но охопени вьфалениосхя у шее хшхегралыш:' свойохвх рсшшлвносхв, 
вонвурсахошлоообносхв, холсранхносхи,

гЁшбохес полного ооопаденш Сшоисыохачеошлх похенцой а по- 
уиццй видов охедусх схвщахь в хишшвсош: ц ен о^ , 0}̂ наш, в соо- 
рсисыную зиоху, на хсррххоршх llapoiieBciEoi часхн СССР, леса хяфса- 
ыш оброаол вамснсни в реаульхахи зх шшлуахафш чиловшооы, В 
сшаи с эхш, даншш, полученные по хак нааиваЕих  ̂ г* осхесхвен- 
асщу" возо&ювлсншо древссышс видов в глогбово нарушенных в ио- 
х^оохвеишхх лесах, нудпауохся в осхороюой хшхсрирохацпн.
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Вцдшло, ш  исркж! згапс ншккзяес удо&шЕл шхсщичссшш и]ш&> 

шл вшшдснш ЗЕготогшчеоких харокхсршаяш cxppcsypcjoc ахшсыхав. 
в ifiOTopiiu бажо прз;урочсно возобаошсенпе видов в кяшавсозых ле» 
сох, явлнстса вшонсшс доаиазош хфоявлсыпй (йюиюш9ео(кш1: в 
SBKwmTtccKBx своЁохв щш* По ^ахщ дц£Ш№Ону ш  штл }fse од'- 
ДВ7Ь о нового}^: шрештрох нш во^обишкеыш древесных вцдш в 
вхгЕшсовых сооОщестаах,

1»1,5» Иораршсюоть схррдуры фохосшаегвпеокого 
аиподЕна

Дяа. всслодсвахелв, oiipe«a»aa.iero свсжавш возшвносги выдав, 
odbcBvotJ т учша всего доявеи ожцтяь фотосвнхехвчссввй

растснш С;ехьш1кер, 1978; .1аФН!ор(ввч, 1982), от осо* 
({ешюсхеП С̂ 'нкцвоищхюшшя воторохс завысвт охншешю ора'вшос.зсш 
к свету, Охдвчптошюи особонносшз этсго аппарата растений яв- 
лнетоа его иерарлшесваа ор^аивеациа. iii дсяается схсодшще урсв- 
ыы иораршаесвой орханыоацш фохосшпехвчо(жого аппарата; т х о -  
1̂ да жфоС̂ шша »  фотоошпехваесван единица -  хлорошшст -  вдет-* 
ва — хлоро^яшюсная твань — лист -  ветвь -  ооо^ (Дшфуорд, 
Двешшнс, 1987),

D гвооошчссвпх в хесаводствонны:: иссхедованишс, iipa костров» 
ыша П1ЙЯЛ светояюбвн вхв тсиевыносждюстк, автора напбохсе часто 
испольковаяв првенави, относаншеен в xnciy, ветш и особи в целкхл, 
Анашеиравохись схадукфс iipenaaKij:

I ) штенсшаость света, про которой нашнаетса фото» 
оинтеп С̂ 1ю(5виенЕО, 1924{ 1'̂ анш, Коооович, 1930| 1.1алкина и ДР<„ 
1970| Цеяьнжср, 1978), 2) вшхяа пахпеадной и губчатой ткани 
(сура», 1891» !сстерович, иаргайдЕК, 1969), з) сойервшше хгоро- 
отип А И Б (Пестеравич, Шргайяик, 1969), 4) штснспвность овста 
в точке ксшенсацви на световой кривой остосиытоеа (Шхевш и
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др», 11-70) Цехышкер, 1178)*

1гс8тгеноо1рошша ввтв ( \X̂ iesner , liO?| Ksuh

шн, Xi60.y, цмт. по: Поррвбпяку* I:ii63).
Скххйьг 1} осоОсшость Ьтхогкхурц щюш (Кну:'.акь. 1Ы4, ццт* 

хюг Не07сравщ;г« ШрзтоЁхшог* ll6 i)*  2) отаоси^одьцаа зшсош до-' 
рова (Шдведев» 1883), 3) реакция на ^ т̂еионцс (НикояьокпО,
1881} Яхсштов, ХЦЬ) l̂ pcBuQ, Х&12), 4) сзктвоЦ гшннщи uonpoo- 
та (Вар1шнг, ХЬОЗ) cir. â l. , 1^64} Lyn, Hoffman , ХЬ67, 
дот» no: Aicncccoy, 11/75} By Ban Ш, 11/83} XbcmniecB, ’̂ ушпсыво, 
11/81), 5) освещешосхь, ’ pn noropoO 1шступасх яуловоО бядянп op- 
ш опсш ш э вещества opcamiaLSi Цсльнокер, Xi/78), 6) соаоиу;'иость 
iipnsu&KOB (ĵ ypcBnQ, 11/12; He^er , 11/52; Лшфебшпс, li/G8} uooro- 
pcam, ШртаЕшс. Ii/Gi/),

Общопшоош), что ГОЛОВСШ1С одни.; и тех ас дрсвосяцк ввдов 
в щеада̂ '. шстояюбш и тсисшносяшоотв у раонше автсфов рааявч- 
тае» Обьскпюыо, это гротшорвчта mmsaaet iiu-ea того, что со - 
поставхшатся шсаш, раерайжшшс ыа основе анаяаеа строасоф, 
иренадхеващи/: к раенви урошшы оршниеацнн фотосштстшсошго 
а!шарата.

Прсдставясше об исрар:шчности фотоспнтетпчесш1Х) аппарата - 
(Цеявшкер, 11.78} Шщюыосов, li^ l; д!щ§форд. Даешошс, 11/87) , 
даст воеглошооть, с одной сторони, !:оаснвгац> 1.ротшорсчшк>с noiib- 
ашис QipiiEc и тех ас вцдов в швахач тснсвшослшоств н свстоуш- 
(кя раены.. авторов, а с другой -  найти интеграхвный поваеатсяь 
отношения лшетвеннп'. деревьев в свету*

1есшненш>, что п]Д1 шеяедованш отношеная древсенш: видов 
в свету нсобходшю учитывать особенности ^ункщкиирошшщ фото- 
авнтстичссшго а!шарата на раешл;: уровнях его орв̂ анииоцяи* Одна- 
во в анодохичесиш/с иосходовааия/ч ш  первый пхон выступает орха-



ышал как сдшюе цсжое* В сшив v эхш, в поиске пшогршошаго
щшторш охншсыш древесшх вгдае к свезу ш  оотановикиоь ш
XapQKZO|£ICZZ!KQX, ОТНОСШф̂ХСЯ ко Bcet.y ориояцщг (ш» шве)»#

1»1*6» Возроспша вженчЕзвость ошсязенш расзсшВ 
к свезу

Кааднй osaii рш^вхш расзенвВ :iapaBscpaiayeTca осехцфЛЕеокш 
aadopot: шрфоаохвчосквх и 11д1ишюх̂ Чвеокшс цсвинаков» Так» иоолв- 
довашшш фоивояогш ъовавало, что у дпсзвешш: дерошсв толщпиа 
лпстьез U высота ж палисадной парешшш (кютро шрсюзаст до oif- 
ponexeuHOi’o воираота (25 дет у дусЗа)» а оахсм окофоотъ нарасза» 
нш ашсдшстса» Шкошташые еиаченш иииераешк величии отыо- 
чеш у 50>80-детнпх деревьев. Пропсчлщоаадьно толирне люта ^ о »  
литзаетоа иитонсшиость его фотосинте̂ га (ШдЕшна» 1^в2» Х&83| 
Дел£иикер|» Г̂ аяшма, ХЬВЗ и др»}» Па оргашзисшюи уровне с ивш»

- ыешш воораоха про1;олшит уведшшнис tjacca» обьош в иовсроаюсты 
(фваисш, шшштои доля еа ц ^  на оеддерваше вииыодоятеяьиоохы 
растешй. Ншраоташхе кроны ipmomix к оатсиеиша часты листьев, 
особенно сияьна.у в уояовш: сообщества» 1е оохаотси иоотошшш 
соохвошонис фотосинтсаирркрк частей к иофотосш1теииру1я т !: с 
ыехютсфох’о зовреста оно ыешетса в отороцу все болшого увелвчо* 
ОШ дд;вэд1а  орюноо (Ащзкссев, 1175)» потреблшшда 9нсрш|> на 
дкшшо и зронсиорть

Kckshickc стих вшенсний отравастсн на возрастной изиенчывоо» 
ты акодох’ическшс иотробностей растения» 'Шг, дссоводаш ш ири- 
чеш! усзшшвдено уис̂ шаение теиевынослывост! древесных шдов с 
возрастал» Экопершентально это доказано лшоь дш отдельных вщов} 
ели и сосны (Алексеев» Ii75)» ociiHU и березы Ван Ш» 11Й6),

iiospacTuyu иш.1вичывосхь отношенин к свету необходит учып». 
вагь ii]̂ i иоучении лесных ценозов», сревнызоция водкфых во шохчла 
агределнстся <кхеца8икоС отношеиин древосны; выдав к свету на ра»>
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Ш£: exanax онтоюне;^*

Црв Bo^^pacmoi д^фсренщшщш оргашжлов в сообщесжве мото 
aoaoMihicmaxb кадсндвр№.1Й во;̂ расх и бшаохг^иоквй» КЕикгудариый 
воьрш», чшзс вшюуоь^уешй в леоовсдеиш! 11рею:1шласх oxî wcoc 
вршсш с шлснха во̂ ишсшхвеыш ocodu до шыиыха иосдсдошшш» 
<1аологш1еоЕВЙ во;:<расх >лровхер11̂ ует эхш) раивохш opiaituuja* И»- 
мсккь̂ -сшашю биояопгаеского вооресха }фсдус&вхрввасх раодехсавс 
всего периода 1шдшииод1Ш1ого раьввхиа optraanam на эхаии (или 
возрастные оосхошша}» вохорые охяычвпхся специфичесшз/! набором 
шрфо«огЕ№(ЖИх, авах<х£!чсс1шх, (̂ моиокохнческше и других правна» 
жш* Подразделение онхоюисза на этапы появилось еще в работа̂ - 
40-х годов (Пошвуршх, 1Ь41{ Рабохнов, 1‘.45}« в liSO г« Т.Д« Ра- 
бохнеш предхошх более дробную перисдвзаф») ояхогенеоа* В даль- 
ыеШш она была уоовсршенстваваиа я доиожнена в работа: , прово- 
ДШ.1Ы.. под рувоводсхвш АД»7ранша (Ураноо, It75j Цшюпопулядци 
раохош1Й, 1Ь76, 1108}» В таком виде (хабл« I ) она широко иополь- 
зуехса для растений раллийных шз̂ аенньи: ^ри и систештпиеского 
полонения.

Для П01̂ улящ:онаы:; исследованш определение во.̂ растцох'о соо- 
хояшщ имеет нссравиенж) большее оначение, чеы опредедсаие ка
лендарного возраста* Это обуоловлвио стдушши обстоятсльства- 
mt I) разные особи однохо и тою sc вида доехшшк определен
ного возрастного состоянш в разные календарные сроки, но иоо- 
холыог они надсадятся на одиоьс и той sc этсе  индивидуального 
развития, роль Иа в пох̂ ляции и цет^е одинакова; 2} особи рае- 
ны.̂  шдов и разыы/ агезяенных. . форм проссодях одни в тс se воара- 
отш£ состояния в течение разною времени, иоэтогсу сравнитель
ная оценка их роли в сообществе шкет быть определена только



на основе ооредехенш бвояоютеского во^раоха С^вова» Зеугохь» 
нова, Осщйюва. 1Ь85}« Дкс иоасненш добавш, чхо особа ощюхо 
BOiipacxHoro сосхошшя троих с:.окнуи рсиш . в хссн№ сообщеохве*

Табкаца 1
Воирасхные шрноаш в сосхошша у сежныш раохенвй

Перюды ! Воьросхнис сосхошшя и^скш
It ЛахсыхаыС 
2# Прегснсрахиошй

3* Гонсрахввный

1« Сеысна
2. Проросхок
3. iJBCHBXbHoe
4» IMaaxypuoe Ыюд] рушш 
5* 11зшхурное 2-{101Ц'р1ушш 
6* Вщдшшльиос Х-аодгрЕЩш 
7« Зпргшшкьное 2-4:оДгруппы 
8. Г.гояО|Дое генсрахшшоо 
I* Ороднево^расхное гсверахшное 

10* Схарое гснерахшиос
4* Посхгонсрахав- II* Сенильное 

нос 0хг.щшщоеI OЛ.*

$гп

р!•
J
Lm̂
im^

0-t

Н

-s'
5'С

1,1«7« Даффорснодраваняий аодлод в оценке реашдш 
раохениВ на вояичисхво Ш*

Дыалие соврс&шшк  ̂лвхерахуры приводих к заклшсншц чхо
Btaeexo храдшрошш;'. ;11>сдс1ШЯСне1й о евсхолюбш: и хснтлоошшо-«
охи, как дву>: полисах гюноляхного своОсхва раохений* цсдссооб- 
раено равдсхыю (щенивахь хонсвшосливоохь, свсхолюбдс и дщаиа» 
нон продукщюншх вон:шносхей видов ОШВ)* Нсобходвиюс» ран» 
деления псречислсиии:'̂  свсйсхв. пованана ^ниаюга!.! !̂ к лесоводаш
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CintecuKO* 1Ь24; Алексеев» 1175; [.'напевна» ХЬ74{ Цеявникер, 
li.78)» В вачсч:тас вршервев этхд'х св(йсгв уровне листа шхут 
росшатриватьса основные хароктс^шеткн свстовоё 1ф(ша& дото- 
сингсеа (рис* 1)» а на урешне орханисш •> свстсокй кривей про
дуктивности*

ПереШш к odeopy литературы, ::о<шшцсн1кх^ этиы своВохвасе* 
'У<;!Н̂ щрдодооть« В'современней леюеиюдствешюй и фиеиоле>- 

ттгшМ HiiTepasype поп тсневшосашюстью ноиишетса опосое&юсть 
растений выдершвать длительное шш иоотошшое олраниаеаие в 
îauexnoiTrâ aai активной радшщ п̂ (МР)* За критерий оценки хеве>- 

выносливости раипшых в;дсш .а*. ’«Даяшикср (1&73} ирездхошаа 
иршнать интснсивнооть света, при которой достшаотса Tofaua вои- 
пенсацше (ТЕ), т*с* уравнавешшастса баланс ореаншсскою веще-

• * i

стаа мевду фотосинтезом и дыханием* Она показала, что у екхлее 
тенелшшхшшых видов ТК лехшт в еЯзлес шшких значениах. освещеи- 
ности, чем у менее теневыноояивы/.*

ОкЕЯы, в оеяюве построенш хеоторы:. лежат значешщ освещен
ности в области ТЕ, 1,к>Ено обьсщшшть в три группы* ишлы первой 
гру1Ш  построены для е>тдельш£: лоютьев (ЛюеЗшюнко, ХзОВ; 1Твацов, 
Коссович, Xi/ЭО)» Пока-ано, что у листьев разных видов фотосин
тез начешается ирь; разной освсщснности. Листья е̂ ука oBponejicKo- 
го, ДИШ серицов1Щно2 и клена остролистного способны на^1нать 
фотеюиатез нрш шлой освещенности, а березы бородавчатой, осины 
и дуба чероачатохч) —. ирш большей» ькалы второй группы ;аракте— 
ризушт 'Ж отасльши: ветвей в кроне взросяоп о дерева (
ХЮ7р Еадшн, XU60}» для нас более штересиы шкалы, отраиащио 
Ж всего ориаш^зга ( •  1(̂ 27} Хуп , Hô Jjfmen > Хьб7, цит* по: 
Алексеев, ХЬ75р Алексеев, Xi/75s Вольтер, It.'74; Цельникер, Хз78),



Fie* 1*
те^вдавцмвих, СШ| pieseindl.jC.BO Ю. I . Цеды»вр (1978)). 

S  -  точка коивввеат, характер1зу|щав оевеввпюеть, ip i ко
торое $етоеш1Т18 (поРвещвв1в Ш2)^1»в1овв1каа^ дшапе (вн* 
лмен1в'1№)* ТН -  T O ^ 'iaeiierau. -характё^вувцая *яаеш|ав- 
цув* |«М1|в11вкёетв евеп . т .о . таку! во Beuiiiiey. Bine котофее'" 
свет jm  но вовшаег мнтвяо1вметь Фотов1в7ваа; ,ШВ -  двпимсм 
qogiyKiBOBBiix воаюшеотеЯ’ В1Ж0ВГ нвхявв" рратца двашпова оп- 
редедвотоя ТК* ва вредодаш кото'рой^врврЬвт оргаввчеёкого вв-"^ 
пмтва яудев1П1 ВДВ отрвцвтедввы^* seiecBBB -  ¥К* за вредедавв 
BOTOfpe врвроет орравичвекото в^зовтши втаеадвавррпвв^^



ХК особой о(цши» береоы борсщавчатой и дуба черошчатсаю досхш?ар> 
очоя 1ф!1 более высоких иыхсшгшноошх (шсла, чш ХК дшш ссхтцо*
В1ЩН0Й, асеш г уоистого и бука европейского* Однако, Еошфсхнвс
онвчЕсыш ХК особ^ палучсш дога ноболыаого числа видш п только
дли micQQjx особей, чхо ограничивает пспохьеованио этих дашшх
в лссоводохвсшш:. цахи>;*

Сравнение Ш оргааиош и листа покаоываот, что Ж всей осо
би ловит в обласхил с большой интсношноотый света, чш ХК от- 
дйяьно1к> листа (иольншюр, 1178)*

Под овстолюбиегд 110ниш..тся спооо&юсть растений 
ааилучпш.! обраош расти и раевиватьса ш  свиту (Алексеев, 1&те). 
Покаеатс̂ лсы, характервоуадшл свстолю&ю шкот слушть поаовешЕе 
точки насэдонш (ТИ), поцучешое при иоследованш светавых кривых 
^отосштспа (уровень листа) и световых кр1ши:'. ^фодуктивносты 
(уровень охааниеш)* 8а критерий светолюбш обычно иршадаот ш - 
теношшость света, lipa которой достшаетса ГП*

Па основании иилершшя освсасыности, ni&i которой достигает
ся ТН листьев на опсрытосл тлеете, Гшасша с cooBTopatai (Х‘̂ 70) г̂ о- 
лучилал следуищий ряд видов по убыванию светолюбш: береиа боро
давчатая, клен остролистный* дуб чехюшчакдй, осина, липа серд- 
цсшидная*

Интенсивность Ш** необходишя для светового иасш{снш лис
тьев, определяется шрфо-онатшичешэй отр|уктурой лх1ста* У дере
вьев с тонкой листовой пластинкой насыщение настутает раньше, 
чещ с толстой* Этсх  ̂ способствует пталая толщина листа, рыллость 
ые̂ офиаяа, малое количество слоев тшпеадной ткшш и т*д* б 
этой точки ерешщ, определенный интерес хродставлшвт шхшды о'урог- 
:за. iuL* (Х8И1) и и«Д*Леотеровича, Г*11* Шр'айлика (X16L)* Ош 
хоотроены по соотношению пашеаднон ткани и губчатой*
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СВШако росо1.юхронныс вше шкали м̂ p̂ x̂ вteщ̂ î xa шохашкл.е 

дрсвсшшл вкдов на зфовио лисха. ;1ашдснвс свехеял фохосонхохичсо- 
BOIO апшрахгвссг'О ори^тош ающаехоа в ойдасть с бохызей внтсн- 
швжлпеыа свсха* Дшпюе явление ii«A«AxcKCeeB (1Ь75) оОьясннох 
веаишеахеысшси дисхьев* 14Цоничныс литорахухше дашшс свхщо- 
тельехвуш, чхо у ясеня иушисхого в тлодсжл воерасхе Т i на 
свсховой К1ШОЙ ирс1|дукхш1юсхи (ф!1аниеш досхигаехся i>pu тишей 
иыхенсивносхи свеха, чем у клева осхроляохного я березы бородав- 
чахой (Дельшкер, 1178)«

■^руишошшу. воегдошоохой нидоз ШВ) . Его шшо 
оцснихыю pa-vHootm евачений инхснсиваосхя Ш* шщду хошой аашще- 
ния п хочшй 1соишенсафш« «ьоюгичеокос значение дшит̂ о̂на цро» 
дукцвошш:. вбешшюсхсй видов определясхся хеи, чхо в ахои шпер» 
вале освсщсцыосхи проооходих щшросх о]ДХшяческохо вещеехш»

Ещшсхвснная физиологическая иопыхка оценихь ДШ rttiyt 2фсд» 
цроняха И*С«Г<1алв1Шой (Х^ТО)» Оао. определяла ДПВ на уровис лисха 
по разносхи свехешого иасшенпя в хеш; и на своху» Согласно по» 
дучешшы даннш, ыаибояьшш uilB в гюлодш возрасхе обладаюх клеи 
оохродисхний U ясень иушисхиц*. 8а ыиши в iiopsCKc убиванш следу» 
иг лп21а сердцев^ушая. дуб чср̂ ;швахий, осина п береза бородавчахая.

С лсоаводсхвсншгя позиций дшвзон родпащ̂ ошш:; условий для 
осу1цесхвлсиш успешной фохосинхсхичесвоО дияхслшосхп растений 
сщенен В«А*Дле1юеевш!! (I t^ )  ДЛЯ сосны п ели» Ш охшечено: 1} яаи» 
более шл эхох диапазон у иехинсвшосл1Шьи; шюиерни - видов дере» 
вьев, чхо опредсляяот шогао черхи кл ш;. нодсяхслыюсхц, особенно 
в услювиярс сообщесхва. 2} ахох диапазон у взрослы:' деревьев 3H£w 
чихслыю тыьше, чей у 1лолО|Ды> *
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Люгсрвху̂ кшИ oduop noKaoUBacv, что щшерисы тоневшосш- 

BOOTH на уровне оришиеш иовст сцушть ошсщсиность в точно 
BazncHcoiQBit оветолюс^ -  освсцсмнооть в точке шшщсыш на 
световой 1фсшой ироцу1»11В1юотп, а ДПВ -  раошх зыечшшй освещен» 
BOOTH иеццу этшв точш.ш* Оонако. г̂ олучешс грскхщного с ш ^ т -  
ва кровш: гфодувтнвыостн два всех воорасхных оостошшй калщою 
вида в равных усховшх чрезвычайно трудоеш о̂* В свяон с этш, 
в padOTc быаа поставлена задача поиска щюстых и досту11Шз . прв 
noxcBux поожедованшА г-ютодов интсхрахыюй оцеша: отношенш роо- 
теннй к ОкР, иодучеины.'. на уровне особи»

1.1.8» Учет в^ашлоюШствш гколотшески?; С̂ шгореш

Сиособность растения выдервивать тс шш иные охранпченш 
в свотовоБ! реаные связана с уровней шнеражьыого 1!втанш, Брито> 
Есхл тепш, всщншл pem m  растений и дщугшш фактораш. 1Ьс опо~ 
оредавааное влияние отрешется на иояовении хкялпсш̂ афюнного 
цушета и точки насыщенш растения на свстовыл ю̂ шы:. 1„атосште~ 
за* Одно из проявлений взашодействия 8кологичесш}х ^акторов 
нашсо отроксщю в законе шнга.̂ '̂ш Лпбшса (1840) и законе толе» 
равтностп Ш;̂ лфорда (1^13): лшяитпрушщш фактореж! является тот, 
который находотса в шнш.̂ ло lusi ыак01'л«у1ле. Учптшзая это взап» 
зшействис факторов, иззгчснис отношиниа растений к свету цело- 
сообразно вести в oiiTHuasbubi: условия., по влаяностп и шнераль- 
ноцу шташш.

Z .I .» . Учет ценотическше взапшотношений растений
||

Собственные набжщсния п знаконютво с литературой (Карпов, 
И6Ь{ Курдшн, 1189 и др.) ьршели к ишшпсшш, что при анахпзс
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ОТНОШСЫШ AICSBCUEUa дсрсвш) к свету ЦООйХО|ЦШ:К> учитшать 
шюот̂ юшошш вщш» Так, в гшонаррюыиаА десак (Зяахсдарп хоро
шо ра>>в11Т(хду всхрооашкмючвсшоцу жяддсггсу соедастег Coaio- 
iipuaTHuQ экохш шисквЁ редш -> досхаточыаа обосисчошосхь г ро- 
страисхва.1, свехоы, водей, шиерадшдд! и ор..аншюскиыв вецсст>- 
BSLii; (Схшорцсва п д р „ 1ШЗ| СапЬлм , 1188| Ц ]̂рц(ша в др»» 
1 8̂1/0} Короткш, IliO }» 3 эпос усхош т во аошхюотишснш вв- 
дов сушсствоннос енаяснпо пиест кошеуренцш оа освобоадсшше 
ресурса, воьшзашс в результате развала старЕВ< деревьев, 1!Ьход 
донвухюнщш oaBiiCiis от кндивгдуадьаас и вхщавых разлшй особей, 
которис отях^чатюа тсихаши роста, шюцады» крош в дахстьев, bii-  
TCHCBBuocTbu нсиояьзоааыш сред  ̂ и т ,д , з оршшзацщ: такше со- 
odciecTB ш  х ервиЁ шкш выстуюют цснотэтссевс отношснш вххдов,

3 схшьш) ыарушеыных лесах, вде' о результате сплошвыв са- 
штарии.' рубок отсутствупт вётровально^лочвен iue шлхлсхюи, орн 
ваип̂ а̂ция сообщества в зхкштсхдыюй степени огрсдслястся вко- 
топехх в влвшшс£1 ашхфх̂ катора, а развитое растешй в бохьшшст- 
ве случаев сдсрнввастся одшлл из дхштх'рушох ..jaicropoB, К тако- 
цу тшху сообществ отиосятса, ш щ ^»р. вробовые леса Канешско- 
го оолав^дивка, Ош сфор(.шрош£:сь в результате; циодвократш.. 
сглошша рубок ва [лссте полхдсхихиантны. шцроксицхтвсшш. лесов 
((йлзраош и др«, 1'л87; Кореях®, 1387, 1330), Эти леса шоит

г
вщюшсшшй 1ЮЯОГ и .‘(аршяср..'зушгся крайне шзкхзиз; значсшзшп 
освеще1ШО(»ш ш  'уровне травшкдх) ьокреша и подроста -  от 0,3 
до 3,Q!u от полного света, Хакш о<^з(Х1, лохо̂  х'раба создает 
обстансЕшу ов'зтовохю дсфвизта дна подроста большинства дре®со- 
№  31Д0В, В 9я:х УСЛ0В1ДХ роль вгда в сообществе оирод'Лает
ся H'j столько оообенностяи!; его биояохип, сколько теасвшоелв- 
воотью.
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Однш с^ес*всяш;< шмсатов ценоютески в;;аЕШО*ноше- 
ш!й авяясчса vasstc Еоынурсшдад исвк  ̂ корнавши сисгсшиЕ! иобфо* 
ста и вироввш: деревьев* LlfOiHjmiciouBuc аштершенты но усхрог» 
нйшпз тгяитаю норна£  ̂ варосиш:̂  Деревьев на аодросг̂  пс|Дхвереда~ 
№ надшшс KopHCBOii хсонкурощии (Шиост де иацдон* 1Ы4; Карпов» 
Го61; Каршыова» 1'о61 o ,6 f Шшев, ХЬТЗ}* КркшпоааШ обаор 
шн рзйот, ьровсдсынШ U.C*L3cxc:x̂ isa (IUK)}, чст> выавид два 
ишса«а: 1} ваибовшии оОФокг кохшевод ииозафя даох в бюхч)- 
прштыых у о х ш ж .- 1.0 освсщсшюсж:, 2)  нщ  огрвнш1еш1Ш  поуове 
й&Р иаошщш: корней вароо1и:< деревьив ни уду̂ аиаих оостоянве ао№~ 
росха.

Tbkuli сх5гданш, иезгчсшю хснивыносяивосхи древесны.'. шщсш 
цолсоооб^ано празоДЕпсь в цсноаач* где роевихие иодросха в боль
шей схспеыи лииихпруохса свеховш ревшкип, чсы коыкурсихнши 
вааишохношсншх оа друххю реоурш*
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I«2« Ыетодива иссжедований
1, 2,1, Цорфшетрш ocod(^ раотеняЁ

Ооновше парошхры, (щроделяшые у иодвдьянх особей, при
ведены в хаба, 2, Они ршв^асны на параштры согборгаыишенното 
в (оиашгашаного уровни, В каадр> ио этих гр̂ щп взкшх шршиют- 
ры шхршесише, поцучоешю в рееуоьхахе вшерошй чиохв, веса 
или рашера охдвушшх иасх<й расхеыш, и адхошхршоокие, оцо-> 
иввсшцио ш. соохшзоюнвя (хаба. 2) . Чаохь из эких црвзнанов тро> 
б|уех пояснений. Они шщробяо дашся во 2-й и 5-й главах.

Особи дли апредеоенин парашхров ообиралхюь в разных типах 
шохообихан^! 1) в специально оозданноу пихошике в KaHcacicot: 
заповеднике^', 2) в щхшавоцехвенных лесных пихошивах, 3) на 
зарасхашщих заленах, 4) в ценозах о конхраотнш свеховш реии- 
ыоы,

Аняж1а особей в 8ХИХ вшхрасхяых условиях позвооиех вы
яснить шшшальные и Ь1иниг.шьные проявления отдельных быалоги- 
иеских в шологииеедшс признаков, В кашш  случае у растений 
овределоося и йкшишеский возраст. При оцределе-
нии б^олкихгаеокого возраоха иопользсвалась аозрасхнвя перио№- 
зация онхагенеза ТД.Вабохнова ( li'50), специально приспособое»- 
аая для древесных раохений -  хабл, I  (Зеугояьнова, 1^ |  Чисхя- 
вова, 1978f Полхинкина, 1985{ ^хьиаа, 1S87| Диагнозы в клкки 
возрастных ооотояний,*», 19&0) , Ври оцредаленви бвошрфояогичео- 
ввх оовазателей растения тщательно выкапшалиоь, прошралиед и 
вавеишвались в воздушно-оухо1з ооохоянии на весах ИЫСЦ (до 
10 г ) , В1К-500 (до 0,1 г) и торойшннх ВТ-600 (до 1 to?)* Пло
щадь аооишшщ гнщай поверооюсхи ощюделалаоь весовыы шхедош

1/ Спец Еф1ка

пвтсшвк проиалыаалоя от со; 
ш  П0|ддерав1ааж>сь такое.

шика закопалась в хо1л, что за осшщзии oespo- 
отвййся рв1ул1ф 1нй yxm t 17 еяашвщгй полив в перш  im  и 
по коре тдосшоохи -  в зюследупчие, 2) несколько раз в сезон

, 3) расстояние шэдусаянца-
порещхшание их корневы е оиотш



Та
Ооншные шрашгры* асполь^шыо в pEUJoze

Щ \ П е р а и с т р ы 1Вааыорш)схь

J )

р г а н в в Е з е н в ы Ё  у р о в е н ь  
А) метрвнеоше шршегры

1. Вношсоа'̂ ' oooda без лшяьев 
2# Бкюшсса <шш>ш 
3* Пдо»1СТЬ лвстоооЁ шшероюош 
4* Выооха надземной чаави 
5* Дшметр проекцш кр(иш 
6* Чнсдо ссшн 
7» Свехвой шывцуп 
8* Возраох

Б) адяоие^цшеские шраме«рц
9« Среднохчловой щщюсх бвсшссы 

(шш щхщвхшность)
10» Срео1нсгодовой првросх но высоте

С у б о р г а н и з м е н н ы й  у р о в
а) штрвнескве шраметры

11« дяина годинного срщюста
I2, Liacca едшшщ площади листа .(или удельная плотность листа)

б) алпаметринеовие параметры
13» Вединина цетто-ассшаяяц1Ш адпнтр! иаощаюх
14* ВажоФгаа нетто-ессимилащш листа

пдиннцн шсоы листа
!&• 1|1нтеыаивноохь фотосинтеза на плато светсшсй 

кривой
I6* Содврвание воды в шсяаш. в состоянии насыщения 
17« Дефицит нвоыщснш листьев всщ(̂
18. Штеасив1юсть траиспирацш листьев

МГ, Гф кг
МГ. г , ВТKU., ** '
о т , IT
OL!, М
ом« м 
шт
лк, %
годы

мг, г . кгДоэ- 
раст
сс^озраст

е н ь

ОЕ^возраст
IT

мг/аг.год
Мг/ШфГСД

мг(Х)о/д>^*час

%
%

№/дм^.час

1) Биомасса ощюдедяаась в воаношсм^ом состоянии*



взаешвахвсь в вовдушшьсухоБз оосхоошш швсхвшш воех лвохьш 
особа а офкшршршо шаДяошяд ладатов.выреаки рашаюрои I шг 
(100-600 т)  и <юрвдежвик!я qpEOCiae.̂  вес вцроавв* Звхт т ooov- 
ао1юна» веса всех пшохивок в веса выреш о тшвохшМ пяоавлью 
одфедояядась пжжщь асош1шарр11|Ей швершюпи У всех шщо- 
шхвшвах особей ащщедядаоь реальная ошешшя хфод̂ кхаввоохь»
Щн бЕШ^|фошшвесЕах цроыерах тпв^ргадюсь обрабохве ох 10 д о . 
Х(Ю SB3* кавоого возрасхвого сосхошшн* Во воех одуваах шхершх 
обрабаюэалоя схахаохввесвв (<ш« пршювеяве). Там ае увазаи обь» 
ом выборов по вавяоц/ из поваэахелей* Часхяые мехсщы« с шшцьи 
кохорш: была полувшш те ила ашю иовазахеяи, поцробао раосшх» 
реш во 3-й а 5-й главах.

Часхь прмшвкш. всполь с̂мых в рабохе, легла в оооов? соя-> 
данвя шкал охаоиюнш лоохвеаных деревьев в шоху (ш . гл. 2).
Для апробацаи реврабохашшх писал, была проведены поцуляцаошюе 
воследованае древесных ввдов в анаявв оосхоянвя децухшрюяных 
парцадл.

1.2.2. 11опуляцаош1ые гюходы

Поцуляцаежный анализ проводшюя на вараехшиоах залошх а 
в ĵ cuoM шооше Каневсшго шюведнива. На залевах было ошеа- 
но 10 плоцадей, а в лесу -  40. Рашер эхах площадей соо-
хавлол ох 0,1 до 1,0 га, Сшгаат поцу̂ шцай праводцлось в несколь- 
£0 эхапов*

1 эхап, 1̂ адел01Ш0 всех др^ссашх расхеавй i&i две ^шецаа:
1 о до 50 ш« 2 > более 50 ш ,

П эхап, Учех часлешюсха а возрасхаого оосхава особей пер
вой д̂акции. Он цровсюш» на пдоцнднах 100 кг в птщрахной 
повхоряосха.

Q ахал, Увох чаоюшюсха а возраохного соохава особей вхо- 
рой шравцаа. Он цраводался ппжипгшдл пероовехш на всей



-  26 -
Для кавдой особи оцредолялооь возрвстяое оосхояние, 

чалш)ь жязыошюогь (норьвльиая* пошоюшша» низкая* oy(isexax&- 
иая)« щюисховдение (сошшюе* всятстатшнос} псфосжевое» вс]ш>> 
ризошоо* в(^еотщ№Ижавое)« В ходэ обрабозви данннх все вола» 
чеохвеошс шясааатели переслшхывадшоь на 1 га* Абооаиишый воа~ 
расз бал оцределен на ьктдпдшлх шшешхярех! для 1форосхяш* 
ювенильных, ismsajsmac -  на 100, для вцршнихышх -  на 25 осо
бях* Сошсхавдение воврасхшяю состояния, абсоштного возраста, 
шзненвости, проиохоздениа дает достшоряую (щеш  ̂ состояния 
хюцтлшщВ и является основой дня црогнова ее динашки*

Одаовршсыио на вадаой площади щшодиаш^ геоботанияосзше 
ошЕсаиия* пгм̂ нн» список огаюаний находится в ттероадах звопери- 
юевталыкято десоуотрсйства 1986-1В87 гг« 1Саневсвойп> государст
венного аашшедншса* Отдельные описания для этого и других пуыв- 
тов иссхедаваний даип в првховешш 1» На части пробных площадей 
цровоиоиась оценка рсиища освещенности*

1*2*3* Ыетодина оценки рекиш освсщеыности и выбор 
модельного массива

В шести лешых массивах (см* Введение) на предваритсоьноьг 
этапе иссхедаваний была щюведена оценка световой обстановки по 
мотодиве В*А*Дяевсеева (1075)* В реяультате были выбраны три 
шооива для детальной оценки динагдчси дневной осведанносз^: >
1) грабовые леса Каневского заповедника, 2} похидоминантные ши- 
роволиствешше леса- Ульяновского лесничества, 3) березовые леса 
ШЗО "Горки Яешнскис% В калпом ш трех массивов на постояшшх 
дробных площадях (шиоание см* в приложении 1)@ оцредеяшо щюот- 
ранственнос и зршенное распределение Ш* по методике, щ)едяо- 
венной *̂1иЦельншсер с соавторвш (1970)« Ш трановктах длиной



1230 и через ваздце 5 i: о до 18^ 'SC* (в вавдсй «очке через 
час) onpeotcurasat» освсщсшюсхь ва шюотс подросха ясштм  ̂
j/ш iM ie# Ш ланннь1 эхшс взыереш^* црсшедешшх в середшео ов~ 
хусха 1988 гсда»0няи соохавдеш вархы (рос* 2*3,4)» охрашицнс 
с̂ х̂очнзав дошашку ошещенноехп в хочвах найппенвй* Градацш 
ошещенвосхв на рЕЮ* 2-4 предохавдены в лошр|фшескаЁ пшадех
0-0.8| 0-8-1*6д 1*6-3*2 хыо* ж  и х«д, Согдасао эхой гредацни 
дана, шхршхшва*

Полученные варш дохл вохювносхь проанадшщшата свеховой 
реши в взйранишс ценозах и ого вдшшие ш. соохошше хщрооха* 
а хавкс т/щжет оооомй в вшЗоре шдежного лесного ценоза.

Ыачнш анализ с наншнее нар!ушсш1аго ценоза -  ощювоушсхвен-' 
наго леса Ульднааского деонвчесхва* Как вцдно из рно. 2* рсвш 
освещенносхи здесь охянчосхся зшчвхедьной поохрохойх навбодее 
полно освеоюнныо учаохвв черодзпвхса о хошш.т пнхнаш разной вы- 
хонспвнооха* Шввая иозавва осаещонносхп сввдехедьохвуех* чхо 
цровхвчсовц в ваццой хочве ценоза освещеншохь на прохягенш 
дна водобкехоа ох 0*8  ̂до 100$S ох полной» Сродшш дневнаа овво- 
цонноохь всего ценоза ооохавхасх 6  ̂ (щшдовенвс 2-1)» Высакаа 
гехерогонносхь хфоохронохвенно-оршенной охрукхуры рад аацвонного 
шша возншгасх всдсюзхвш ярко ацравонно^  ̂ вохрозакмюго воыхн 
девоах шшше энвадн асбодшхх деревьев чередушхса о крршш 
рааважкш охарых генерахшшдх д^бов и других видов» Из-за ахого 
верхний подог шеех нецрввидьнуа* досдухную схрувзуру» СК̂ раэова- 
нве "окон* в верошеы дфусе ведех в раавихп» в них lyoxoro оод- 
деова ведадохвие повышенной осшвменносхн и* вобыоюо*ыесхного 
ослабления воршевой конкуренцш» Высокая иозаичноохь свохового ' 
рсвшла* народу с друтап фавхораш* оцредсласх (уцеозвование в 
эхш ооо^осхве щввхичссаш всех ценозоос^разовахедей* прадохав-
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Рис. 2 . Динамика дневной освещенности в полидоминантном 
■ироколиственном лесу (ЙдьйКОЙзеое лесничество,кв. S  )  на 
линии измерений в августе 1988 года.

Освещенность в тыс. лк: I -  0 -0 .8 ;: 2 -0 .8 -1 .6 ;; 3- I .6 -3 .2 ;:
4 - 3 .2 -6 .4 ; 5 - 6 .4 -1 2 .8 ; 6 - 12..8-25.6; 7 -  25.6-5I..2; 8- 5I..2 и 
больше, а -  освещенность в лесу; г -  освещенность на открытом 
пространстве.



лошшх О.10СШ ооцюмпш; rjffim» 3 tmsc }fOjmasti псгодд розаохш 
Лрооеоишс роотсгшЗ, вшхх>« оцрсдогаофоя бшхюздпюшйш сао&> 
&£зшли ucmĵ ocsa*

Ссвсрзеьшо шаго щршгхсра сиешюЗ рошл в нщрюшшх 
чаяавелшл оообчюовт  ̂— взороФшк бсрси^шшх и грш̂ сшых досох 
К&Л1СШОКОГО аошвскиша* Взссслофртк свомазоИ рошл про(%юЁ1 пяо- 
■ши» 9а!ЮШ}шгои в бсрсиишсалс ПШ Дсншившс**.

OdooS чертой cm;-: лесов яалостся от’кш тсш ю caodosi про» 
отршютсйшо-вралсшшя готсршюнноств.свстазоЁ шоошш» что 
ощюдсяпотся пршгшчсски иошшг! отсдгтотыси естсотсшшх ”аш 1" 
(рвс« 3)« Кикфодолсшю осцш{сииост ио хюршюптш i^uoaa ш 
уровис 1«щросш отиоептешю ровнаюцкюс в соотавшет в срс№> 
цегл 10  ̂ (лршювсшс 3-£)« О'ЛЮСШ.’СЛЫЮ сдойШ перожш родов» 
щш псяогш бсрсзошхго драюотоп ойгясшхстся НССКОЯЬШЗ! npt>> 
4miat2u Офю пв осповшсс првчш »  сфовнитолыю иебодьооя шв>» 
ешь лшсхьов древостоа (Олврнов* 1&7Х)а Дрипш щххфш оаобо» 
хч> иерехвеха .лошхчхл ШР жшх в осоСоашслх:: ваошлшях) росло» 
додсвш! дшотьев о цроиах и древоешхз иодох'с в цодол -  росшщо» 
стость 1фои* doabooc хгошчссто :фоовст) в вше* По роочотш 
1)«Я*Цольашсср (1!;78) дош проовс1чв в лфопс боревы сюродавча> 
той соствдпст что з1Е1ЧШкш>ио вше, 4oti у ыщхяоодшзто»- 
ных вшшв* Зцсо1соя свотоироишюешеть дрсвоспохЧ) шаога ооад^ 
ет хщюшс усдошп дш рошштш пшгюго роелотровьа* Отоевтедь» 
:ю шютшлй тровшюй ловров ирШно оа'трудшшт цришвашоохь со» 
хлшшш'о иокоденш древесных вшов» Освешшюсть в о т х  дсоох 
нс явшетен диштсегшш (уокторсс: развита древоешх видов» 
lî nccb осиоошдя! огрЕиичпванкдаз (;оюорош рошихш дрсвоснаП 
росттсяыхост в глояодосш явластси шнвурсшвш со сторош тро» 
ашкхво шжрова, а при дааьнсишш взроолсшш »  ионкурошща за
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Рис. 3.. Динамика дневной освещенности в производном 

березняке’ (заповедник "Ленинские горки” ,кв* № 7 )  на
шнии измерений в августе 1988 года.

Обозначения те же, что на рис. 2.



□скюошюо богатсгво со стороны дрсвостон» В этоО связи знани> 
тельный интерес преД(ягавлшат шгспершенталшю роботы В*Г«1Еароо- 
во (196&); шжазашие» что потеря в сксфости роото и шшвеше 
вытонсшаосхи форглообразоватояышх црощхжов у хюлросто о оооб» 
ществах этого типа обуслшхена кошогронцией о ворнсшыш сиотеся^ 
ш  взрослых деревьев березы боро№1вчатай«

Грабовый лЕоо Каышового аашводшка товве охяичоется слабой 
шзаифюотыо радиационного рсаша (рве. 4 ), х.к* в результате 
сплошных рубок в проиикд! и санито];»шх рубок в ноотоаще1}» сфер* 
(Хфовалса оовершсшю щрсвыснный вероошй ярус* В отличие от б ^  
резышкш» оавецвншмрть на уровне шщюсха в гробовосз лесу изгза 
ншосоЁ своюцроницаеыости крш на иорядов шыьше и составляет 
в средне1л 1% от полной (прш1Шоыио 2-<3}* Все акеисшш световой 
иоааики хфобового леса относятся к области низкой оовсцсшюста 
(рве* 4)* О этих условиях светового дофхщита основшхя лоштцру- 
ПФШ фшсхорос! развития подроста дровсояавс шдов является низкая 
оовощешюсть* а нс корневая хюшопронцш! со взрослшд! деревшли* 
ХОК» аюлервуонтальнис исолсдования H*B*IiapuoaoBcfi (I061ia*6} 
показали* что удаление корневой систеш взрослых деревьев в ycjn>- 
ВШ1Х огранифзшюй освсценности вс улучшает кпзнсшюго состояния 
□одроота* Нросяе того* в яевоторвх исояедованшх показано* что 
ышюральше BeiiiecTBa* находящиеся в ночас* нсдоио11ользу1втса рао* 
тснияш при ограничецней освещснаоСтиСПонсет де С̂ ндон* 19Х4| 
IfapjRHflBe* 19696}» Вшивание в этой случае похноотьи зависит от 
адаптации растений в нивкой освси«еннооти.

Иодвсдш итоги: I ) в слабо нарушенных лесах о хорошо разви> 
ЯК1'Ветровальночюшенныы вошлевеош во взаиькютношении рветений 
аа пб]рый план выступает конкуренция за ооообовдсшшо рюоурюы*
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• 4. Динамика дневной освещенности в грабовом лес^^СКаневский
оведник, кв. № 13) на линии измерений в августе года1 

г Обозначения те же,что на рисо2о Ш Возрастные спектры клена ОС-
третьем (в ) этапах демута-

По о си  С/(5с Ь5ИСС -  B 0 3PS.CTHblE COCTO<^HQ/f fjQ QQf^ 'O PAH H Q JT

^Mf^acaci, и^иФРЫнад спектрами - среднял’ освеи^енностб mCTK^(g %J,.



возиикавдие в рсзудыазгс., вшашз охарвк генеромшшх доревьт,
2) В щшшошшх лсхш» оаястаыиишя акюсиюлаыю вшокой оввв~ 

пгсшюсшз* рогвигвс подроста в бохшеИ исрс оцрсдсдпстса во№- 
втрснтш ш  01ШШСШШШ с трованшл шшрова! п древсонш яр^сол 

за мшсрашода часть пофш и т«д*« 3) в лесах с iq»2iic шзхшд 

свстовш доводьотаием рааштис псщюста псашооша завшпт от их 

адаптации к (в;ра1]Ш1бшшЁ шстообсопсчсшоо^ '£авш оф^аоы. 

тешыс .1ра(кшые леса продстаБиешс паи возшлиооть разобрапьса 

в отыошсншт древесных форл к OBcxsr* Они йш  выбраны в вшество 

надельного шссшва пооледопаиий, Здесь co ;̂iaH ochobhqQ поживей 
штервал» ДоасшштсдьныЁ штершн ш  бпологш и шхшпш лыствен- 
шх деревьев был собран в лесных шееввах со сходаыш почвонао» 

ВЯВШТПЧСОШ1Ш условшлы} в 1̂ еселсцнон лесничестве ЧсркассюоЁ 

обгасхв и ЗН81.ЮШШ лссннчвстве Кирово(1радск(й обшета, а так

ие в охличашшхся почвсшю-кхшахшеаасс условия:: -  в 1'елжср1ла1- 

ноосхох.: ошшклл лосничееяве ВоршешсоЁ обшети (пршкзвенвс 1}« 

1«2«4« Оибор глодсльных особей в леенш цшюас

В храбешш лесу заповсдшша шкут форихфооахьоя "окна” при 
вывалах п ветролаш стары:: деревьев граба* 5 отх прсгалшшх 

акяпзиаируется рост подроста в высоту и угашшактся вошогревт- 
HUC вз£Ш1.ххт1шения видов в борьбе за свобощюе глссто в верхнш 

лояогс* В 9ХИХ условиях значительная часть особей отстает в 

развитии и погибает* По вашаелу облику такой шшроот (ущест- 

венно отличается от подроош* раившшюгЬоя при ограниченвехл по

токе MF и не вспытангюго шяьшго вошурентного давления со 

схоршш соседей* Ваоазотрш эти рааишчия» т*к* они вагш для 

подбора ooo6di при охфсдсленш их светового шаиьрла и биошр* 

фсюгических параметров*



1» Внсшшй odiamc подроет, офорЕ.щювашкдю агрвнэтсв- 
Ш1 шкшз Ш* (рво* 5»Б)»

Особа ошхк зонжикпвщруа щкжу, v,jc* у шос цреобдодасх 
роог aodexxm а ' гороа(штдш&] ня.ртдпш т, Лоохш в бош аш ютс 
сдучаш рош(Щ}Ш1 в одш охай. Брв дсхадыюп расолофрьшш вадеш- 
ной часх21 Р007СНШ слоано ш лош вь большое icoamoemo сходов ох 
першсрхшввашш побеговей скехеш. Гощпшс пророет шхаюдаих 
5-6 дох шшшакьыы. ВелоФша ахвх прщюсхов вздоспеца^шна в 
завшхх ох воираохного оосхошшн ос<дк (ирваоаоше 3 ). ь^ншахь- 
ные rc№rauuc пророет и часхыс переворшинивааяа говорах о хои, 
чхо расхешс снпшяо свои росхошо процессы п ошдасх удучшшзш 
шоховой обоханшаш на шшвона уровне £аюцснш)схи* В. соврсыешшй 
шзяогичссшй дпхерахурс пошившеь робохы, лщуааывадщю, ^ею 
хашю растонон, зашязыаыЕе шхшгххчсаах н сбт7Ш1} !̂Нхшо поохообп- 
хааш л обладашше пошошшюй доииешюохьв, охдвфввхса огронпчен- 
ной кош!уренхоо1Юообцосхьи (Tilman • Х ^ ) .  В уош ш л; ьшшиадь- 
ной тохообс-слочоиносхы лсрскрыванлс в пщвошой и иодаиынай 
сферах часхо охсутхвуех лдл оно xaic xaxo, чхо нс х.^дкщтх к icoh-  
луроыхшху иаш яоит  особей в подросхе.

2î  Зысшнвй обхпк поАросха, сфор13̂ раза1Шого про досхахочиал 
освсщеыш, ш иошйосго ох шш^урсихного влшшоя сообншах особей 
(рос* 5Д }*

у азяа особей до оюрхы в рсеульхахс воывдрснцш усиеваех 
офорылровахь дрена* кохорая зыхаыуха в верхпкадьнои иагдивхениа* 
борьщюваше хакой хфош обусжхвдено раавыхпе  ̂штаиб дздс]^о-> 
го побега* кохорый псдавдасх разшхоо бокавы:̂  ̂ Со вр^юнш он 
сханошхен шфшм схвохс».;, несущш щюцу» Лнохш роспоаокены в 
носнодысо оюев* Ёедн у рвох^вй ups свсховое.: дофщлхе на гоД1п^ 
аш побеге фсдщЕусхся всего дшь одна пара ошехьев (ышфлыер.



Едеа оохроишвтныО, осень), «о пре досхатооногл освощенш! ш . иовсх 

быхь несжояьво, В прошшнагс грабового леса кроны и ворыевыс 

спотеш псщросха сильно псрскрывактоа» анашхельнш чосхь оообеВ 

погобает, ссофаняя во вношнш обдшве щкюшкп акхшшго poexas 

бош ш  дявна годичных приростов и крова» вюшопая в вортиваль- 

Hot.1 ващевлшши*
таким образ(х.'1,1.ювно отлычихь особи, гтогабше з рсззшьхате 

конктрсныш за овободыос место в вероснем ярбгос в оообш» шгибЬшс 

от иадоо^шоса света»

Иры шеледовашш теневыносливости подрост ваядого вида по|(> 

бираяоа в оптшлашшх условиях по влакности»

Детальное изучение единичных крупных розвалюв генеративны;: 

деревьев в 1рабов<хд лесу ааповеднива повазаж), что ветровально- 

пофснны  ̂ кошлсвс НС только изменяет в дучдув стороцу радиаци

онный решм сообщества, но и ижлоняет гидрошшчеокий рекам почвы)ц
в результате вывалов начинает форифоватьоя микрорельеф, свойст

венный первичнш нетрешутыЕл лесам» Он характорызустса чередова

нием бРФов, залхадин, отвалов лючвы и исрегниванщшс стволов 

(рве» 6» А)» Этот микрорельеф повьшюст юзаичность почвенного по

крова и способствует дшлтольноцу сохраненш» влаги в почве» так» 

например, в период засухи и в лющо вегстахшоннаго сезона шщ- 

рост и травян(Д2 ооЕфов на вывалах продольвшот активный рост, в 

то время как на учаскшх под полагал лсоа с выровисшшм микро* 

рельофоюсфекращшот активный рост* Кроме того, вцровыснний taaepo* 

рельеф характеризуется меньшей влалностью почвы (рис* 6, Б)» та̂ - 

ш л  оСщвяоа^ оптш.шьныс условия по влакности для болнаинохва 

древесных видов создаются на вывалах»

Однако, пракхичсош; полное от<^тохвие в оовршсшшх лесах 

среды с  хороою развитым во^фсвально-почвснишл комюевсол заста

вило нас искать опии,ильные згояовия по влакнооти в более или мо-





Hcc ися^ссхвсшшх уожбзкях, BoaumaaamuG всзодсхвхю гвсгщахацци 
леса*

Шшшехиис ш»1ящсиш1 sa особешюохшла воио(&{авдеш1 дро~ 
весшос ВИДОВ, (шоасшосхзьо, ш^ыошюохьи) в гробоваг лвс^ Каош-> 
скшо цаиовсдцика иоавокшш 1ш£Ьш пс№щшщс ycacmia по акшцо- 
схи дня наддрго вида: дан лиш* яоеиа* вяаа -  это сшховыи асоо- 
ЦМИЦ11И, дда кш юв оохролвэтиогю и полевого ~ ош£гсво>ооошоис, 
два д̂ <5а, icncua хахарского, гроба -  оосжаво-Ч7ШЛ1лсаше в oooito- 
ш е aocotpoipii!* ДШ береш» хшы и осшш — в любей из лсрсчислс»» 
шве аосоцшщой оообис шдрошехообиханпа в везде -переапозвакввпс 
охвовов дорешьев* яплятсюоя реиервуаромп вдоги, 3 давшейаш 
при ошюрипсыхадыш:: исслодовашшх охиошенш лисхвешшл дорсозь-' 
ев в всздообеспсчениоохп исздхвсрдшшсь геровплыюохв этого набкздо» 
шш (od. гл* 5)*

1*2*6* Eapxorpoga<zecic:c шхоощ пндвясава шрцолл

м а  ооохавяеыш хфогиоза раавихия елсздсльаого лосаого шо(я>> 
ва Каневежого заповсздеозса бшк> ирооодсио его хгархировашю с  вх>> 
долешег! в ваясохве единиц до1!4ухац[]Ошш:: геарцедв*
Кархцровшшс провсюшооь в два этапа* Ва порвал э^ т е , на осно
ве шторшлш хыиового лоооуохроШххва* щювойилооь ищвфухыос 
обсяодоваыио шеоива и авлощишсь основыис вариаыхы парцелл* их 
рашлеры* ох:редедшшаь доашаихи и оодалпнанш по ярусах:* Qoiszzbc 
"шраолаа” использовалось в храэтовкс Н*В*Лцлцса (196^:)* Шла 
внссеш ухошенш* свозашшс с харавхерпстшссШ прсобладаищас воз- 
раохыих (юотошшИ в популациошш:с ловуоах дршесных шздов* Ьк 
вкфОЕд эхшю наиболее разнообразная в хипа1ло1ш ссвои охношешш. 
чвсхь шсс!ша баш дабрано дяа шшзшыого шрцедларного кархирова- 
HBS* В i^eBOBot! заповедниво парцедлорная оьсхзса проводилась 
на яло1чади 658*1 га в хлаохсабо ItSOOO (рос* 22*А, гл. 7 ).



~У1 •
O&tma ос^щоохвавлась щрсцпуш! ыоходш по хоковш лшшш»

В капссхвс хшошх jpmirir ncnosbaoBaiH квархашшс, просеш:, д о - 
рош , «ашщионыыо шйищи* Ваостошшо швщу ходоовеж лшсиягля 
до 50 ш* Такоацлошшс Bironpu прогюрошсь вошш.д: чорсо коздыс 
50 и , :1а Щ «У uanOOQSn т-эдздтД} СДНОрОкЩШВ вшпхур ПЖЩЩЬЮ UC ж -

о
ысо 1000 • дяп кшедого вюнхура оостшиивюв ошюов дерсвьш»
вогогаршшв по якгошл» а «акае грев* У дсровьев и 1огск^ршш(т оп- 
рм дав^ 1юо11одсго2пх{ос :^росгыов сосгоош с (по ащоап) а. хгох№> 
чосгвшаое ушсгпс хсшздаго ввда в кещовл ярсгос в Осисзах по шшдо 
пощшш -  оС^хш 11*С*5рвун>̂ 1лаыкс (цот« но Б«Г1.Шршш п др*, 
1989)* Даиш1Щ)|ущш.ш счигашоь виде с  повфогиш 50^ в dosoe (da»> 
лы 4 и 5)* ос№х.д]шррщ1дз1 -  с  иокрыгпш Оовсо (dassu 2 в 3)*
В гравшюш попрово овфсдодшш odcicc ироекгшнос. но1фа)̂ с̂ а ась' 
дпчосгвсшюи участие видов ш  тоВ ас ыкалс*

Лрусшю чхененве гсарк.'русш!^ иаоата ь-роводилц с учетои 
яру№Ю& CTpyiô ypu шнсс аарушсишсс ищкжошогвешшх лесов гфшо- 
dopcabn Длсира» В тахшх леса;: 1 яще составлшю оредншоарао»* 
ше ш сдарас гсиератшшс ocodn дсровьов иерюЛ зоштжл дуб 
чорошхтИ, ясет  odm^QBCHnug, лша ссрдцсвидгша» lutcu остро- 
лвстниВ» dopciia Сородавчатая, ошлт; П ярус -  гсиератшшс осо - 
du деревьев вгороп воличиш: rped обишювсшшй, lofcn иохсвоЛ, 
илк.эдпно и [.юлодис гсноразкшшс осо&: деревьев иорвоВ велпчпш| . 
О ярус -  вщщшшшше осюби всех дрсвссыш: видов г: генсративше 
ocodu кустарсз9св{ 1У ярус -  ш.хшурш.!с ocodu всех деревьев п 
в1фШшвшшо ооо(^ BycT^KDQoooi У ярус — lEKiasypauo ocodii пер
вой пашрушй! и шеншшше ocodu деревьев, кустщхавсов* Сюда ае 
ввлшеш все травы*

В саяьыо иврушшшх aecsaz средиевоафаетше в старые тоасрл- 
тпвшс особи пероой вашч!шп iKoyr ок^тотвавахь* 3 этш  случае



вьщсднехся вераошй ярус из наиболее высоких деревьев второй ве~ 
хишшы» По составхенаой карте в ходе лесоустройства была опрс> 
делена шкнкодь калдого кошара» Контуры с одинаковш^ дошшан- 
таш и еодоыинантаьш в калдом ярусе объединяли в один вариант 
парцелл (рис* 22  ̂ гл» ?)• Посяедухцая генсрашаацдя карты 
дощутацЕонных тарделл отралена в серши карт» Карта древесного 
полозта составлена путсы объединения парцелл с однотипшш составоы 
1,П ИЛЕ верхнего яруса (рис» 22» В» гл» 7)» Карта подроста с од- 
нотшшшл Ш и 1У ярусаг̂ ш (рис» 22» Г» гл* 7)« Кщ«а травяного 
покрова <• объеДЕшет паруряляи с сдинаковш̂ .ш дошнанхаш трав 
(рис» 22« Д» гл» .7)-»
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it.» м ш ш  nassim m , мрмгЕшазгл^ж отесш ш  
ЖГШЕ-гШ ДЕРЕВШ к (2Ш

Црсдвв1 штелы1 ы& анализ болнюго шсла щшзнавШ| харакхе  ̂
1 »]зущих (жшхюние лвсхвснных деревьев в OBcty, позволил вцдо> 
лп7Ь ыебольщзда их совсщшость наиболее досхупнув дма определо* 
нш щш (.всоова' сборе шхоршяа в иолевых условиях» Раскзсзогрил 
9Xt: пхшзнави более псбфобно»

Кав било шнсазано в главе 1. основу дифференцированного
под..ода к оценке peaiopiH растений на количество ФАР составляют
представления о световой щишой фотосинтеза н световой кцшвой
щкщухтгвности» При выборе интехральшве критериев отношонш лист-#
всшшх деревьев к свету ш  оотшюводиоь на улровтерпохшеак овсто> 
вой х̂ кшой продуктивности, поскольку 8ха щ|£!вая отроваст цродук> 
ционний процесс всего oitraunu.a и определяет область ошещеа-' 
ностп, В пределах которой продуктивность исняетоя от ишнишльной 
до с.’ВЕОплаяьио возишной (Цсяьншгср, ХйТВ)*

1 .1 вагочпслош1 ыг.ш исояедованпяш установдено, что у болыш2Ш> 
ства лиотвешшх деревьев шкшлльнос накопление бвшасоы достп» 
гаетоя прв полной освещенности, поохсояы  ̂ они обладают взаитло» 
затеняешй диотвей (Карпов, Лир и др», 1&74{ Алексеев,
I&TSt Карыанова, 1176| Цельявкер, 1978).

Опиражд» на п^кяставдсиия о световой кривой иродувтивностд, 
Г.КШ1 0  лредполокить, что видоспецифшеовая среднегодовая волиф’—
:л прироста биалссы (гфсдуххтвжаюохь), рсализушжс в условиях 
свободнохх) роста в питаэшве щш достаточной водоонабконш, ог~ 
рахает потенциальные возшшюсти растения в использовании полно
го света» Возница иеэду видвш в upcipoore бпошосы об|уоловдоиа 
видовыии особоиностяш стрроуры фохосштетичеокого аппарата
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(ot:« 1’лаау 3)« 4.Ш0Ж1 обрвих.:* орсяио1\щовои щщкяяс Оиошвш# 
оирсдсдсаш41 у дсравьса в уозтшш сошюО освоцсихюохи* гюнех 
podtciffloasbca как щршсусрсохвш охжхшхсдьасих> состошСЬа ооо» 
бСЁ.

vijirdsttitMiHi opc№io:iOinoiaaii ь'рщюох 6ua.£t0(si* опродсдшпшЁ
у ооонкй 1кмшасш1о£ ш ^т т оот  lipe сз;:шс.шьца: урсвые 0&Р» (Ssoî  
ш .: в точки icocjL'CHcaicx, повсх <кт> цспоякхшан дта oiiojciua то» 
кшшюсяшзост;: дрсвсоншс вцдов Шолшкша* Еаотшюш,
Это <!Q№Bupi6iauToa до^хюиюшюошза^ ысслсдавашжа,, 1Ш» иоиана^ 
но, что тоншшюслшие вгдн о 1:родукт1шш>стыа (црироота: 
&:ос.1ю ш ) & т ш т ся иохшоогаг Taiioouti дсшшпссз» noaroty поло- 
ГШТСЛЫ1ЫЙ donmic ik^ ot 1!0|Кдершват1|СЯ ii|»i боясо нпшэоВ штоиссв» 
000X11 сзота Цишшкср( lt73| Mtiiace. , ИЭВ)* '!ащютШ( исысю 
тсиевишххшшш вхда.: с високой 1гропуктшшсть!а св(^отвв1ша висо> 
ваа иохоаошооохь ди  ш ш , .iooroqy тшштидьшШ башне всщьстш 
tJOBCT пспдсршлзатьса тош ю  ьрс: относитошю niiooiofl шховошшо* 
схи спета* iJQiaa:! обраеся.', чса нше с^жщаогщжй щ^роох <к:(жюо̂  
сы у оообой !Щ  подогог! леса, тал ш:вс световой кошсвшфЮ!шы& 
цуикт ВЩ1 в шлю ого т> нившосшаюоть*

0Д[Ш1Ю этот е'окаеатсяь, 1.злштяывй сродцегощхыоО rpiipooT < 
бш аоса* при.;ошз<: лшш дан выделеыш грутш видов со с:ссщшлл 
фгй!:оаогвчсс1а11 гзсгвшшт: вщюбопш тснсвиаоояввоок:* Ограшчов» 
liooTb г>|£1доиенш этою  i ока^^т&ш, в тгл о , cnâ xiHa с то.1, что 
:.родздгтш!юохь раетинж яод поюдш лс̂ са uanuci.T тшеде от BiW>» 
с:.ощ:$лф{ой эф^хлливиоотп шг’ояьзова^и'я энерш: й&Р ш  Qoxoci:»- 
тоо (То(хлш£Г, 1177,1064; Дслыипгер, Ю7В}* Тшс, древосшдс авды, 
жевцто !.рв ш е̂коЁ освсщешюств* потуг ш ств бояыавй ьрироот бво* 
!лаосы, чсц виды, шущас ври отиоситольно бодьшц ьотокс <^* 
'.1ацр(лхр* авенпльшй! клен оетрсшвстаый, цршшаищв1кя в цш:болео
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чаври  цсиоиш» отасзчасхса (Зояызиг lipijpoosoin 6not.aoon« 

лоаолв шснвшш}' х̂ раб» npi бошюй ocBccieunooxat ж>
гжлшг! î Bpoczcr С&ххввш («мк» 10» II}» 

QoiiQic ари^.ткш п ок а ^ » чхо donee «ш в ^  Л1)ф.1хзреац1ир»ю видов 
но от(;пош «ьыеашюсдшоок! даст щ^рхй ноаозатедь •> ооотоооО 
илшг>зггл нодросва,

В работе среднслхдоооВ iiVLTpoet бшхвоса ooodcS реоофлтша»' 
са но оаадушюй сорцуле:
gpomtcrotniaBaii гф̂ фоот 
(ша.'воеа ocodii ч1шо̂ > 
дукзхшшхяь} во^^рост д̂ио*

тьав

ш т ш  ш т вш
UbctoqoQ пшощуи отраааот :уроао.чь ы&Р» xjpa аотороЕл cEie вон» 

U0SCDH ИОаОЕВПГОШШЁ бояшю пезду оброношшвш ОфШЭТССШСЧ) вещо» 
охш 1ф ! rToTooiiincuo и 5гратл; сто на uco&coecuuc два шлнш роо» 
хеош! отохьн раскода илевсосв» IL7S)» отои шщрануиешаетса» 
чхо охот iiedonHaaii нолшвтс^дышй бшЕшс обсч>аечиваит тяалмши, - 
псдрост» Вцднш» вошф(;тшс .-иаясиш световою глшш д̂ла нодроо» 
та шршстсрсеуш освощекиость в хотю 1«хлг;с1юащ"И дая всею  ор»
ПШЦНГ.В*

Оцредедеше светового 131Ш2цуга tiBCTC!S]ii lipoocntiaocb ноошю> 
!!ратцо CJojibTup» 1Ь74| Длскссев, 1Ь75| Вш' Ш» IUi3}« Ощшао» 
кшс уш) ожлечадось» охи иосясдовшш лшсаяись олрашлсшюго чво> 
ло в11Дов в но всегда уч.хшзаш) вонрастнуи инглснчпвость потроб>
HCXmi в МР« UBCiTODdi miBt^yt ОТНОеЛНЮЛЬНО ЛеПЮ OiipOAOSIĈ TCEt 
в нояишхл уолошщл* Ира озкжл нео&содию собдидать рлодушве ира» 
вола: I ) гоЕ1б1фш> учаско:» где ндотыооть стоонш нодрооха тако
ва» что вх нобехчлше в liopicBuc (шотиш НС п(;рллраваитса* В 
этой случае конхфрснтиос ВЛШНИС СОССФШХ 0С0б(̂ Й 0В< ДСШ) к ШШЗ-



qjrw* ocodn выбирать о Г1т;ниг'адьни,й1 гсщотшши црцроо!вшз поо>
до№шх ДС7 8и;:Ш1 (пршшошс З ), З) иохььушгь жожяпшеошзш
шкакаш дня хшщого вида» mundiipazb ooo<&i в оптавдьныж усиювшсс
ыо влаииосш и muciaabiiQiiQr пняашш (сщ  гд* 5 )« для оцродидония
светового шшщуш подроста, тази, щ с это вошсино, цеяеоообразно *
использовать варш» отраяа1Шшс дпншли1!у осзедсиаоотв
(cf.i* главу !)•  В issscB работе световоЁ шше;У1д подрост оафсдсдя- 
лп дш с1лстр01л г>116 над подобрвш1Еш особяьх кяаднй час с 9 ^  до 
18^  в тсчоцвс носколы^ сошечшсс дней в иадЕХШгустс 1Ь88 и . 
1981 гг* Оцашреысшю из1̂ ^оли пошую освещсшюсть на окфвтосл 
пространстве* Значения освещенности над особяш: вщдиаяк в про
центах от полной в уореднаш] за весь интервал враюни* Поскодьиу 
01!ределить сезонцую дпнагдпву оюсазешюстц над кввдой оообыо не 
прся^вавластся воаасш ш , то в работе световой шнщдум подрост 
определяли в сср ^ ш с л о т , когда лпотш верхнего полога л е т  
шела шкс10>шь1юс развитие* В связи с эк п  дшшис по освецеипо» 
сти, приведенные в табл* I I ,  не характерюзух» потова Ш* за весь 
всгстационннВ сезон» Однаш для вшвденш роди вида в сообществе 
вавно знать нс охолысо абсоякпныс величины Ш* в конкретных т о ^  
itax, сколько полоаемие вида в шгалс теневыносливости отнооитсяь> 
но друг друга*

Степень светолшбия и тсневыносливост:: рестешм зависит от 
их ^изыоа(Я’1!Чеших и отруЕхурных оообенностей, иопользуя которые 
ШЕно объяснить различия моцду BHflaisi в светоиотребнеоти* Вас- 
шотршл признаки, испольцуешс для описания »nix оообенвоотей* 

удельная )Ш»нооть листьев (ЛИ) г HCTTOracoirsigniia 
Отношение растений к свету швет <коь ещенеао ие1Юоредствс№- 

ЯШИ ^зиолопгчсоюхли показаталшш, ншфЕкюр, такиы хгак интоневв- 
ность асси1лшгац1ш (Либш«юнво, 1908,1924{ Иванов, Косоович, ИЗО»



Маашша ш 2ф «, 1970} • Опнако, нешогра на вш  ценность этого по» 
казателз, шехшщхся данных недостаточно дна анализа отншеыиа 
растений к свету, посш оку ни одна из работ не охватывает все 
виды растений, прпнадкенащие одной сицузии* Для подучения такого 
шсоовбго штершда необходимо использовать косвешшс показате
ли* 1^см от1шз возшжные из них*

Удельная плотность листьев (тсршн предш вш  Кядвис и д р ., 
1974) »  это абсолютно сухой вес единицы площади листа (1 ш г шш 
1 к настоящецу времени накоплен о (^ р а ^  ште|взая, показы»- 
вашщий, что различия в ЛИ видоспеци$пчны и могут успешно щаше» 
вяться при анализе отношения растений к свету (Еалжис, Сыбер, 
Тослшнг, 1974; Ананьева к др», 1976; Дарсвевая, 1976; Ананьева, 
Кашварова, 1978; Кашварова, 1878; Длвсов* Полякова, 1982; 1^<^» 
лов, Асроров, 1982). ЛИ легко определяется в пошлых усжшиах 
и является достаточно хореш!;! шхлогвческим показателе!.'!, отрала- 
1ЩШЛ функцию фотосинтеза на уровне площади листа. Так,
90т(жски!ли иссдедователямп установлена связь ЛИ с потенциаль» 
вой интенсиввостЫЕ} фотосинтеза, т .е . интенсивностью фотошнтёза 
при световом насыщенш. Листья с высок1!Ми зааченияш ЛИ, имея 
более сложнук структуру ксаней, харакхер1зувтся более высокей 
интенсивностыа фотосинтеза (Еалкис и д р ., 1974). Максвшльао воз- 
моаные значения ЛИ косвенно отрохают верхний предел световой 
ддяп'гации листьев растения. По минимальныМзначения!! ЛИ под поло» 
гш  леса шхно косвенно судить о {.шимаяьном уровне радиации, 
при кохорся.'! обеспечивается существование листьев. По-видимоцу, 
этот уровень близок к компенсационной точке ап!сза>св по.МР (Ана» 
вьева и Дф», 1976}.

> Такт! образом, определяя значения ЛИ в к ш тр а ста  по ос» 
вещенности условиях, !̂ юхно охарактеризовать нияний и верхний пре» 
дел световой адаптации листьев у разных видов деревьев.
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ПошохБву цнаясшщ Ж1 исншигся в тфодолах одной ооо(^] (ней 

нршор, лвсхья роанш; частей кроны), в оитоаснсае растенш и в 
оаоЕОш^тп от шоюпзчесЕпх чеШхоров» то дш  иодзгчсшщ cpaBiai» 
шх дрннгас дост&а лучше (^ у ь  у роотоыий сщнох'о воаростнош ооо- 

ЮШ1Ш вш  вовроста (в зависшостп от оадач пооясдованпя) с  лцдо!^ 
ново BoCScBa дерешид в верошей чаотв 1фоыц в сходных шеоаохшео* 
Ш1Х cuxyaiBiO/.* Т£ас isok вое отдельной высечки иодворвен сдузайныи 
иамсыонши, то во всех сдтчашс необхсццц[.х> аийдпзырошть средше 
зшяемш Budopim*

и,Лй1ельш1кер (1Ь7В) прсдлшла фориуду заввстзоств штс№» 
синости фотосинтеза (Р ьа- ООз/даз^.чао^О от ЗШ:

^гякс» " + 31»8 X ШЛ,

1де ШЕ -  сухой вес 1  Mf" в грошох* Ш этой формуле нахш duxa 
раооФ1таыа Р иаво» у всех изучеи.шх видов в равных возрастных 
соотоонишс а шологичсшшх услош т»

7jtp^am.i покавателсЕ.! оценки хштоысивностд иопользованш оро- 
дц растениоЕ являстса нетто-ессияхтщея {M R  ) ,  М Я  — это 
скорость накопления орваничвекого вещества в растительных тканях 
на единицу площади листьев, за вычетосл того орЕшического вещест
ва, которое пспользошлось при дт.пеаятт роотсний за изучашцй ио- 
риод (Еаршнова, Гз76). йидиш, М Я  txm o использовать в качест
ве восвешшй характеристики ассишаяционной сискхн^оош растений, 
что и делают елеюгио исследователи (с^«: Оольотер, бЕШлер,
11<74), Прв Етюсошсс вкологичесхаос исследованиях в ооойщосгвах 
удо(Ьсо расочитшать за весь всгетациошшй сезон, поэтецу в  : ног> 
Ш(Л1 радотс<Ж#Я вычислялась как отЕюшешю прироста биааосы за 
сезон к площадх: лшюсв*

I )  Р Елисс, -  интснсшность фотоиияреза на :лато световШ цршюй 
(фотосинтеза*
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dsKHP 1кжш»а7бяь ш ю о рвоочшывааь на единицу фотооинтеш» 

но тоосда он ф дст косаеннок! трактсриотпкой но 
сдпнжш плввущп лссза» а Д[)рюй с^ртош:н7озщ]|ущсй стррс^згри
фОТООПНТОТШСОШЙ ОДПНШЩ» ОСХШЗ продаодшнхь Р Ю Н Ь Ш О Ш С  ф 0 7 0 0ИН->»

теа]щщо£1 т от  до BojiH4uiiHt соотаегощрхдсй шоое фотоспн г̂о-» 
тшюокоИ одсшщы (1^дсш » Асрорсш, 1Ш2)« '

Маоов и ПЛГШ7П1. л и о ^
Покаиахояаш реперов фотосшхсгпчсовой овстоообиравцсй Чшо- 

tem . щжа^ оргаыиаш яавшпоа шюишь и ш сса до(яооо£ иоворс- 
аосхп* £юиош>1’Ш }01Ш1ш иоояодовааияыи паковано» что срб(Днез?ою>» 
во£ прфоот (^ош сш » х«8» иродувшанооть оооск KoppejKipyes с- 
плоцодьи II шосой лиохвси. Тогда как штенсввыость ^хжюштсва» 
ро(в;!Чпхаишш на одшшцу площади лнста» нс корроящогст с  прсщув- 
пшносшо ocodB (Ш фоносав, 1Ш1| Watlace » И 88}« Ш охш |ф№> 
Фн&ш на двух росхсывЦ doacc продукпшши шнет овавахьсн то» во» 
торос отяочаетон шясе ншгеношаш фотосинтеасш однавца пяпирди 
дшяа» но фвршфбгет боящзоа ассшлплвщюиыу» павершость* Taisxi 
01̂ о 8ш , шхвчесхвсннио значснш ш сш  и гиющадв* япотьсв псжювст 
ойшсивхь раадшия в продуктшностн 1ш0твеш|шс деревьев.

^ т ш ш ш т
о прпшосойхсцноотв роотешШ к ш.ту иди ш(Х7  реш.^ ШР 

што цудвть по харвнтеру кроны. По наскщсшшм н. s. Horn (llT l). 
и L.k,. Watidee. (ll>88) ooo(& в подросте тешвыноолшш; 
шешт кроны шюсвеш: >̂ x>piu. Это досхпвастса тол» что расхевш фор- 
мциушт дшшыыо» торнюахахьно рооисшЯЕсшшс поОсш» на которы;̂  
лпохш рашлещены в ворвеоихйшюЁ плоскости. Осо ото поизоушет . 
раотеышш всподьоовахъ о^щные покжн св е т  п удавшзахь оодаеч- 
ные йшш с бааь1Ш1& ггавсрбшоотв» Напрокш» особи cqctosq6hb£dc



шдав ш сш  шюрсщогсц^ врону* Ветви у аспх видов с  doacc ш с» 
Еиш лисхьяш отходах от ствола иод ootxbl: угло^* Бовшаа ая^р» 
вооть таких ветвей приводит в тому» что свет ooaaidxaoTca посто» 
шшю и дозволаст дереву раавивать 1фоцу в версивальноЕл напрев 
ленив* Эффовпшаость padoxu хаки, iqpou sm o upu божших плсв?ш>> 
отях света* Все вхо дало основание Х.С*Горву (1971) тащвдит» 
гд ^ щ  вщ т  с  однооаойнш ) и хрухду видов с  ш о -

-гослойшш {mu/HJir^efs } распоювением листвев*
Оодход Х*С.ГСрна к анализу структура крона позволил в атой 

работе обгясшзть резнув стеиень теневыносливости древесных видов 
и раоврать акологичссвий сшюл изыеиснии форш iqpou аюельинх 
видов от вертикально вытянутых до гopgl8oнxaльuыx при осяа|й»ении 
потока Q&P*

йЮООСЬЮОХЬ  ̂ рнаийпншд.ипй ярмштие
Квазисенильность > явление юрфоло!гичсовой шлитафп со - 

шльвости, возшашщэе у растений в шяогвчесат  и фитодошпа- 
чесЕи не<йЕ1гопршпшх условиях (СХщншва и др«» 1984} |Хл̂ раова» 
1987)* Квазшеиильные особи -  его растения* сшзсобные длительно 
вахсшдхься на низкекл уровне явзненнооти и стюлаливатьоя прл улуч- 
шенш! условий сущеотвова1шя*

lls-aa световокго голсда у них отшрает значительная часть 
вадзсшых осей* Скхяветственно, уменьшаются кал1!Чоотва  ̂дшащих 
орианов и потребность в свете*, В подзшных чеютях таких растений 
остается коиаоиадий» цредотавлшащгй собой оршн. офорнщрованный 
S3 раароошхвя базальных частей надзешой осп и базальной части 
влавного корня* Ксилопедий оодерошт мновсотво спящих почек» из 
который'. !<юиух рааш;тьоя ноше побеги* Надземные iio6cx‘u шцут , 
мнагократно отыцрать» а . на их мести оотаюхоя пеньки (рис* 7}* 
Периодическое отторвснис часп^шшащих органов гюзволает растению



оо2рашш> п(»кш:тсяьшй dasaac оршнэтсопою всщсстаа, рюиншпь 
аспсрсбиоств в свс«о и сущостасшю нрссшхь псп пологш 
леса iipj сятрашпешкы iKmsse Ш*«

С^одп шзагсиних ощкяелшщх пороащ ровхсшй
в кваппсеывшюе оостошше, в насхоящео врая  naadoaoc чехво 
явдсва роль нпзюоЗ оовещсшюохи и в сясншсй схсшнп шоофонцщ 
аа ахопюихы шнсрояшиго пшяшш (Бсжхжжов» IL80) ЧшпяЕОоа» 
ИТ*»} №нрц01ва и др»» 1184; СШрнош, 1187; Евохюмссв, I188}* 

Шдвсщн отош  avoid: лжвт^шшзо <т.ютпгъ олодзодее; 
1Ь1Юяь;>ошше гфсдсхавясшиЦ фпзвсоогов и «HioaoixiB о свето

вой щкэк^ еродуюшшюхзх оргаыпжлй дает вошовиоотв набора на
иболее аначвшх цраа}&ков» траихериа^вдше реа1щш растений на 
шяЕЯосхво МР* Одна чаоеь ахюс хфавнашзв отнооихоа в орш ш о- 

уровшо (qpcnHeronoBoQ upiipocx бношош* шкшедь в t.acoa 
листьев, дяихошюоть шаш! в шзазпсешшьаш ооотошшп и др«), 
jsgjioa  -  VL субор.’ашюпсшюиу (Ж 1 ,  асхто-осс1я.1идшф]а в SSf*̂ » 

ирсдв этих праннаков, в u^pia очередь, цслосоо<^ра8ао рео- 
(влотреть среднсапздшом прароот бпешеби (иди 1фоцувтшиооть)« 
Вздоспецифачная вел1;чиш (^^еднегодавого liptipocra йзалаот » рса- 
лп^^сшя в уоловг^ях овободнох’о роста в ихлгошшсе, npti достаток 
HOL1 водосвабавенш, ит всей всроатности, отрадаех потенциальные 
вовшыюстп особи в исподьнованш! полного света. Олюаоштедьыо, 
она (лоаст раоцешшахъоа как харшстсраотика отноонхельного ш ехо- 
любия особи. ?.̂ инн1>ляд«д«г вслычива среднсхчдааого прироста бпоглао- 
оы, при которой еще воншыно выживание особой в условиях овото- 
вого Ы11 BLp.si, шкет быть оиробовашх в качестве харавтсривхшш 
тснигыноояшости особей. Оценка вкшда остальных гюрсчиоасш1ых 
прыенавов в oiipoAoscHue овстолибия и тснсвывославоохи растешй 
шыех быть определена с  ьошщьв всщрсляццошюго авалвоа*



Pa;iiio(m> truc0in.injJijMJTn- и глпшглошшгд:: волитышп
срсщсзхщвозю npirpoota йга-заосы 1кжт <&ш» роосз̂ юуреаа шк х£к 
ршшфостшса даапазоаа преадкщюшшх во^ялокаскжй вила<|



-  49 -
Гюва 3* ШШУ CSEIQIL jBH Д]

Щи и^учсшш свехошобш лхзсгвсшшх деревьев duxu проанаю» 
«ф ош ш  воошссгзсшшб еш ^ аш  1.1 юзншкЮ|, роосиохрсншЕс в гла
ве 2 ,. у  ooodeS*, йфоесшх в гшхоышшвс; в осаош ш  цтшгте ш оае- 
flnpaaittt (КаневоивЁ иа^ювефше) и в дошашиешосс -  ЧерваоскоЁ» 
Ецровох^вдеа^ой V Всфонеабхасй обшохох* Щш poepedosice швах сво- 
тошбш в хшееяве всдр]сго ирневава вабран {фсдиетодовсй щщррюх 
< кт аош * оою ш ш с щ д^вт т  равхшривашюь вок допобш хсш ою » 

Дха учеха воервехш^ iisLicHviBOOTn хав хе, вак теасрыаосха> 
востп в дпапазст ьфод^Кфтошшх Bosi xxBHOOYoa (ДПВ)» ососш квст>т 
го В1ша йаш  ^ возраехше грцгиш* Дрш хоравхерво-
хш{с свехохш^ш дха: важох'о Boepacxaoi’o сосхсошв J№xai предел» 
кахехдарного во^расха* Дхх иоохгяптаншпс дюхвеншвс деревьев 
(Заугохьаоеа, 1ШЗ| Чиохяшва, 1Ь7Ь{ Поххшшш, ^гхьвш* 
li8 7 ) в дохсрахда шошЕсрахво продшс»«?хрщ?аваио иаяш с поюах- 
хехьша вофрсдшфй т.юЩ7 вовровхиыи ооохсошеи (йшквФФзсвш 
вовроохш!) в лзуЕшцараш возрасхсх.1 у ooodcS с шэршхшй (вш о- 
хов) шзхшповш»* Шеиво хахше особи ааахивхфовашюь 1фв а»уч»- 
ЯШ CBexoxiXka* %в. Л̂ Е̂ШХерпохшее хоиевыцоокивоохы, наирохШф 
чгааао вняшиехед яеооэхвехсхвие ш щ у бпсшдхгаесвш и кахендедг 
шш возраохш, чго 'феивыш&ю хщ1акхер1Ю дхх особей кра&сс авз- 
ЕОЁ хпьяешюсхв (Воршцош и др«, 1978| ^№хшгов% Еове&» 
ЕБоеа* 1U82| Сшрвова п др», Овсхвгшзсв, 1£Ш}« Ведуцш 
роль (кояошцеавого возраст в вскфасхшй двфОвренцеации ш (ула- 
ф й  расхеапЁ иовазана в главе !•

01феделеш!о ехахисхшхвш дооховсряшс зшяешзй срсщисгодо- 
вкс прпросхов бвошсоы у II  видов дерсв;ызв дало возшшосхь по- 
ороихь раз» ш  убшшвш овихахвбш дхг особей ох шенплыквх) до 
ш к ш го  гецерахавоого состояний Схабх» 3 )« Два вредксшо8расх1асс



светоовбиа»
ТЮСЬШЦЕХ 3

нныо ва осшве средоегодавых проростов бвсхлаосы (ш * табх» 4 »5 ,6 ,7 ,8 ). 
етолюбие усщает сверку вав^

В о з р а с т н ы е  -вортоонш и предоды аакеащриого возраста
/  (1-3 года) I йп,̂ 4г& дет) I ипа, (7-10 дет) I Ш~80 дет)! дбяг)1 |̂4̂ (в1 и Оояос}*

Кдсн остролвотныЁ Вяз шершавые
îOCHb оОывновс»» 

ыы2

Ша возш
Кяся остроушст> Ваз сюршавыйный

Осина
Вяз шершавый

jJyO черешчатый 

Вяз шершавый 

Липа серщевидвая Дуб аср 

£дсн татарюЕшй 

Кдсн ПОДСВ(Й

Ясень ос&доювеы- Осина чнй l isa козья

Осина
Береза бородавча» 
хая
аяз шершавый

Береза бородавча- Береза бородавча» Береза бородавча» Ива козья 
хая тая тая

Ш1Й

Дуб черсшчахый

I
S
I

Дуб черопчахый Дуб ^ршчахый Дуб чсршчахый Яоеяь об9шюве»>

ива козья Кдея остролистный Ясень обыкновен- iiceHb обыкновен» Липа сердцевидная
ный ный

Липа сердцевидная Ясень о<&1кнооенный Казн острояиотыый Липа сердцевшь* Еден оотрояпстяыйипя
Граб обыкновешшй Граб о&шкюснный Липа серццовиднан Граб обыкнавсныый Гроб обшеновенный Вяз шершавый 
Береза бородавча~ Осина Граб обыкновсшшй Липа сердцевидная Кдсн острояиотыый Граб обыкновенный
тая 
Ива козья 
0ш 1а

Еден подовой Клен полевой
Кдсн татарский Кден татарский

Клен полевой Клен подовой
Кден тахарежий Кдсн татарский

Кдсн полевой

»  -  Вод построен на основе таблиц хода роста (MouocchrOi Xb5 Sa(6 f Карпов, 1Ь56| 
Лохунов, fJoncccHBO, ISSb; Козловский, Павлов, IU)7; Лозовой, 1S78).



гоиервхшшос ооо(}о& &*ot род бал иосяфоеи по дюсрохураш дак>- 
вш  (осд« щшеявкве в sado* 2)«  Шкалы светшаа(1ш , paspadosaBHiie 
ва осаюве шфвдслсвш сродвсхчщшых прфоохов ^аюшссы в уодо> 
вшх оазободвох̂ о роста, отрохаш раьлввш впфш в пспользошвш 
полвого света, Сродвегоповой првроот (кахасоы особей в стих у о - 
дешах харввторвауст веркивй предел продувщюившс воашввоотей 
рвотсава, Шхавваш поиажьаоваыив света для о(^?авооаиш щ хщ к- 
цш аа уровве особи шхут (кть ыонвш, если проаналвзщювать 
такие пршвави, как х.шса и шкищдв листьев особей (cu# табл« 
4 -8 ). В процессе обработки шт^ршяа обоаругена теоаав шжлю> 
тольуая свваь ш щ у знавовшвли бРедвсгодсшшс проростов (Шшаосы 
и шооой листьев и хис хшовшыв (црвловоаис 10) ,  1]олавгеш вопояь- 
аоваввв с в е т  ва с^боршшешннш уровне раоврываютсв на ocHCfaa- 
нвв авалиаа твпх шкаеателей, как величшш ЗШ, шпенсизвосяв 
фотосшатева и нотто-еоошшинщш (он, табл* 4 -8 ), Ооолсфшс шхух 
как половитсльво всррвщровахь со ореднегсдавыии црирооташ био- 
ШШ1 (и тоида они г.хвут быть использованы для объяснения пришв 
вноской или виевой продуктивности), так и не ирояшить теснюй 
сваей (в тавш сд уто  пршвшы шокяШ  или низкой продуктиввости 
надо искать в другой плоскости) • Более детально словные коррсля- 
щкшныо отиооювиа ыещу ирцонаваш равных ypooHdi оргаииэащят 
и их иопользевашщ дла объяснения поасжения видов в шкалах свето» 
либш рао№отрены ниве на конкретных пршерах»

Шлохсыие видов в шкалах свстолобш доотахоано ишенаиво, 
nosTOtor выделить хрупш не всегда воогюкно» Hnse привслштоя опи
сание измеыеава оветолюбиа в ходе онтох%яеза исследованных видов.

На ранних этапах б 1тагвас::>а (в J , — 
оовтсаниах) для него характерна наибольшая степень оветолюбиа, 

(июсоботвуст относительно большая поверхность листьев (табл.



таожиф «
Бпоглорфологычоокпе показатели иосншсьных оообей лиотвенных деревьев, выросших на питог-шике 

при регулярном полше# Возраст 1-3 года* Канево1Й  заповедник

В и д ы

Ушвни йодлрдоват^  йотосинтеияеокогп яппяпата
Одгашзмеиный (особь) I Субопганизийиннй (л и р у )

Сроднегодово&]№сса 
прфост Оно- !*ьев, 
шссы, г I

лио-
г

%  m I

|УПЛ,
j I.iP/W
!
!

%/77 I %  /Г7

Площадь
листьев,

1Интенсив-!Нетто-аее 
!ность фо-1 
1 тосштеза!ь!!Г/<sr .год

Я

1на платор!
hireO ym r!

т

Ь1г/мг«год 
!J ЦЬ /77

^^,16±р,18
©3,74fi0,35
Ф5,57лр,43

®3,1 ^ ,2 5  
®3.7C!tP,I& 
®2,7%Ю,13 
®3,6%р,40 
® 2 ,6 ^ ,2 3  
% ,б;^ ,0б 
® I,74jP,08

Ехен остролистный 
Ясонь обыкновенный 
^ б  чсревтатый 
Вяз шершавый 
Днпя. сердцевидная 
Кяен татарский 
Кхен полевой 
Граб обыкновенный 
Береза бородавчатая 
Ива козья 
Осина

©le.ZW .S 
O l4 ,% I,6  
@14,2^1,5 

1 1 ,1+2 ,1 
8, ^ 2, Ь 
8 ,1^1,0  
4,7ip .7  
1 , ^ , 4  
1 ,1+0,3 
0,8н[|р,Х 
0,^ P iI

®6,0%Г,28 ®&22̂ 1Ь6 
<®4,02^0,63Ф40^1 
®2,77±p,37®3b2j^2 
®3,&6±р, 62 @581^100 
®2,674Р,60 ®51^125 
® 2 ,I ^ ,3 5 d 3 2 4 ^  
®I,69;|P.28(5)257j^  
О) 0,5QtP,I0 9 7%11 
® 0,40t0,08 10 7]д17 
(Il0,5()f0,07^115tl5 
®0,2QjfcP,00 Ч 4%7

65^24® 16,6 ® 20 ,% 1 ,3
STSif^ ® 26,8 ®  36,£it3,4
7 5 (ilb ®  1Ь,7 ®3£,3|t3,0
707^20® 18,3 <S>20,^,0
607^24® I I , V’ ®  I5 ,% I,3
71^24® 18,4 Q> 25,^1,Ь
66(^23® 17,0 ® I8 ,4 ip ,8
65QtI4® 16,5 ® 2 9 ,^ ,9
569+32® 12,6 ® I4 ,S 4 l,0
4 4 (^  ®  9,8 ®  7,I+p,'2
492±49® 11,5 ^  7 , ^ , 4

V/JfO

s  -  Здесь и в следующих таблицах етот показатель рассчитан по форс̂ л̂е :О.Л*Цельникер 
(ом. главу 2) .
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Рис* 8 . Процентное соотношение массы листьев ( I ) ,  корней (Ш) и стеблей (П) у сеянцев лист
венных деревьев первого года, выращенных на питомнике. "

Виды: 1-̂  ива козья, 2- осина, 3-.береза, 4 - вяз, 5-. граб, 6 - дуб, 7 - ясень, 8- клен остролистный, 
9- клен полевой, 10- липа, I I -  клен татарский.



4)» Однако* ухе в //т?^-состоншш клен ос!сролис«нвЁ по светохю- 
(кю превосходят BS3, ша* освш., <}ереза* дуб (з^бл* 3* 5*. 6}*
В ысаодсш генерагввноеа сосхошош (возраст 21 год и более) клен 
осхролисхныЁ в рядах светолюбвя заншаех одно из посяедиих мест. 
Причина слабого свегсшобиа этого вида во взрослой! состоянии -  
в низкоЁ интенсивности фотосиэтеза (табл. 8 ).

Вяз шешдвый.  В перше з?сцн жизни вяз уступает перше ыеста 
по светоя1абию кхену осзфодистншгу* ясеню и дубу (табл. З ). что. 
возможно*̂  связано с с̂ аалым количествш пластических веществ в се
мени. Однако, очень шссясий темп развития, особенно с^стрнЗ рост 
поверкности листьев и толщины листовеЗ пластинки, позволяют, вязу 
с -состояния занять первое место в шкалах светолюбва. В вир- 
гшшльном состоянии он уступает лидирующее положение по свето
любив более реактивншл ваадам -  иве, осине, бехюзе* С штидесяхи- 
летнего возраста он шчинает стареть и по светолюбив уез^пшет 
конкурешенш (дуб, ясень) и толерантным (липа, клен остролистный) 
вйдам, которые.в этш  возрасте начинают проявлять максимальную 
фихоцевохичесвув а1шшвость.

Береза ,̂ осина, tma. Эта ipyuisa видов по онтогенетззческой 
изменчивости свёхолюбия сходна с вязом шершавшл (табл. 3 ). В пер
ш е гсщы жизни из-за малого запаса питательных веществ в семени 
они развивают слабый (,х>тосинтехячосшай а п п а р а гп о  площади и 
массе листьев, УПЗ, интенсившжхи фотосинтеза и нетхо-ассимнля-
ЦОИ их сеянцы уступают широколиственным видам п замыкают ряд\
свехолюбия (табл. 4 ). Однако, уже в это время они направляют ос
новной поток ассимилятов в листья (рис. 8 ), Так, у этих видов 
лолшое участие биомассы листьев составляет до 6)^ в общем бадан-

I

се органичеш}го вещества сешща, тогда как у дрр*их видов rqpas- 
Хо меньше: от 35^ у клена пелевого до 18^ у дуба, обстоятель
ство чрезвычайно мхж;> д н ^  бнсжрораетущих видов, посиодду обее-
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£шлорфояо11№(ясне iKXKâ jarejiL im,± ocodcii лшсхвишшх дср(т(лз, выросшх на лптош кс 

щш рсз?2щярыш полшзс* Зоорос* >- 4-^ л о*. КашкжпЁ гшсведнок
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В и д ы
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^ npÔ pOCZlTbOB, г  I JDlCtbCB,
(fewjQcai, г| ' * t3̂

ИШ, 2
\ж щг

I lto ca c i^  |.1'о»то-вос11.ашцпя 
]И009Ф фото»!

Щ̂ ,т %  ^ % Л7
ш  |глр/о£1̂ ,год| вдД1г,гсд

%/77 I I____L_____ _ . '
Вяъ шсроавыЁ.
Елен осзфодвсгаьй 
аоонь обышвеашй 
Бсрсиа скфодав«№зи 
)щ6 чогдетвязМ.
Ша коаьи - 
Лиля ссхяцсвшшог 
Гроб ойшшшснныб 
Осшш
Клон жихешой 
Ехш галарский

ш ;^1
3 4 ^

15^16
13С^14
11% Л
7L£l
02ф
5^16
3%6
I5f2

4Э%|50
15%20
I2]Jl5

8% t
5%1
6(^13
3Qj3
34^
32£j

5,82jtp,78
2,6Iip,42
I ,8 ^ « 2 4
I .% P iI 4
o.TQip.oe
O^Sî iP l̂S
0,5%p*06
0*47jP,07
0,42^ ,0b
0«2%p«05
0»IQfP»0X

© 8 4 ^
® 6£%I8

^P85%13 
® 711+34mm
®57£^24
®76% I4
®68% I4
® 6G ^
®65%20

22,8
16.1
21.2
17.8
23.1
21,0
14.1
20.2 
17,5 
16,b
16.8

1Ь,5%1,4Ь 
@ 1 3 ,3 ^ .8 3  
f l 4 ,0 ^ ,5 7  
// I2,8t4p,4I 
Ф1Ь,27;*Р,77 
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9 1 3 ,1 ^ 6 0  
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ие^шаег бшгрос накоидешхо В сов^и о 9>ш в пооладрн.
пре гс№ (iepc;>o осше в шс оооНсхвешы, тавжо как в ss^yt вшо> 
ШС КЖШ Б СОШЛСХНШ ВЮРОСТВ ОШ ШЖИЯ ИС ХОЛЫОО бОЖЬ"
Sffn тшхщь аоштщаищщсй ттсрвюош, но и mioosys} УШ̂  чхо дат* 
о  Ш1 зшвштшсышс прша,̂ щссгва в пег ользоватш свсха в шшохдо- 
аш dDouaooB*. Вое эю  !хоз1зошет берозе, оквше в ше орсшшхться 
по (жиошабт о ввзоа в с<щшвгь лчшщхшс ixmxscmc в шкавау 
до иошр вввив (xadis* 3^*

Илхересцо ошсхззхь, чхо у ТОыюхаей берсаы OqpciffiaBaaxdi* 
рвсз̂ щсИ в accHOti cooddjDCXBc в Еаихвсшл ошховсдншсе» в JDddoS шо~ 
тп iqyxiB овэтсыш ЛШ баш в i редоашс от 785 до S21 иг/фхг» Обыч
но хшшс ошлЕснив Жа своШявсаны оообш.!» paat3№№tt на свободе 
(хаба* 4*8}#> Этох $акт свщетольохвуот об отс^тсхвш: у бореш 
тсвевы:̂  дистьсв, 'зхо icapoKTcpeo дш свстояюбшшс видов о взиуршМ 
щюной С&девссов, 1Ь75)« Вадвио, с згш овойохвоЕ .̂ошааш >>неп№- 
теоыю боосе слабав лабвяваосхь евсхошх iV)OT0ciii£coia бо-
реш (Шдшаа в j^ 4>i НТО; Ыалкнш, 1^77), чем дцодшх входов до- 
ревьев*

, в сшил о эш.1, у березы пронсхсщгт быс»фос осаабасшо фото- 
(швтетшюшзЁ деяхсдыюс») лшохьш пхш их аахиненш иодраотавди- 
1д: оообош видов гоздаох стадий дишой (^едоохшп, осранвфшапшх 
ьрвход <&&Р к дшхша берсаы» Исблагоиринтный башне фотошнтиза 
2 дыханш ншншс ветвей и витвой внутрн кроны оирсдеддет ранное 
старенЕе берсаы в шюгсшхдсшых цовоаа:<*

Дуб човаачашй. В ювонидьноы воараешх^ оостошеш по свето- 
шСкхи онуотупает ходько каецу овхрвЕ№Ю01̂  ы ясен», а в ишшур- 
вш, в воараст'с 4-6 дет, нашыЕшх уступать еще ы реактивный выдаы 
— вязу, березе* осине, т е ,  ио<асо«ьку у них существенно увеяич®- 
вастся идощадь ди<вгьев (табя* 3, табж* 5-8)* Одншю гюсде 80 дет.



Таблица 6
Бвошрфологичеокие показатели <л7̂  особей лиственных деревьев, выросших на питос<шасе 

щш регуля]^огл поливе, Возрмт 7-10 лет, Каневский ^оведник ______

В и д ы

1 Утхши иотгедоваяшг йотосинжедстоокого аппавата

CpeAHeixmo-IMacca Jcic^ 
вой прирост 1» е в  , г
6l№BOCH, г!

. •
I %

11Л01№ДЬ I У1Ш 
f I

i

листьев

ш-

ыг/даг

X

р№тенсив-
аость Фр- 

,тосивтеза
1тхп ГТ«П«Гк

Шетао'̂ вевп Ж

® s r ^ o

jbOi/ut.i •1'бД|^д./ыг,Г0 0
 ̂ %  I %  -

Ива козья
Ояз Д№|ШИВИЙ
Осина
Береза бородавчатая 
Дуб черооттый 
Клен остролистный 
Ясень обыкновенный 

серядевидная 
Граб обыкновенный 
Клен полевой 
Клен татарский

58I7+784
467(5з25
438Qj:228
27275з32
2027 :̂230
178(^250
138Сй^0
1318$^
85%1бЗ
62^^74
10^ Ь

38I0t5£7
2Xi:%4I2
1801^150
1365^352
772^140
8£QtI54
TOOj^
681^170
4I%8£
250£4I
7%I4

4S ,87^6,33. 
^ ,57 j^ ,00  
2 4 ,2 ^ ,0 2  
18,77^5*05 
I0,I% 1,8£ 
14,3%p,30 
7,9%1.74 

II,5Q tp.3i 
6,6Ij<3l,99 
3,74ip,65 
I,I7iP ,22

<g>.8 8 ^ 9

'*2^3%-;^
Cai4%122
<S>74'̂ I7

^ 2Q|^
©74U30
® 6 7 ^

25.0 II,6 % [,7 4  I,53 jp ,I2  «
24.0 14,6:^1,21 2«24jtP,ll ,
26.8 1 8 ,1 ^ ,5 7  2 ,4 ^ .0 8
22.3 13,6C^,4& 1 ,8 ^ ,0 6
32.3 21,4£^2,45 2 ,8 ^ ,3 0
19,6 13,67^,86 2 ,li;ip ,12
21.0 16,94jtl,62 2,1%P,13
15,5 1 2 ,8 i^ ,9 5  2,074p,0S
l£,fe 13,1^1,27 2 ,1 ^ ,1 4
17.1 14,6%1,53 2,194p,22
15.4 9,0% Р,П  l,47ip.02



в сшьв с 1штенсзавнш схарснисм атих вшш* щ б  по свстодюйшв 
схаыовптса а(Якшаныг,г двдсрш» Охяосптвжьво высокое свсхохвбие 
Лу<$а во всех возрасхных сосхооивах, по сравненшо с дропшш апфо- 
колисхвеншош вщаш, оцределяехся высоюй-пвхеасшыосхью фхзио- 
логотеских процессов -  иеххо» ,-асо1Ддшвции в ^хосиыхеза (ха&к* 
4-8).

Ясень (к̂ кжженный. Возрасхная изиекчивосхь свехолвхЗш ясе
ня яиядпршшА таковой у дуба* В первые годы он, хак же 1шк п 
дуб, в шкалах светошбш схоих после клева осхролисхвого* Захеы̂  
после некохоркос возрасхных подвижек, он с II дех занвмаех усхоВ- 
чсвос положение рядш с дубом.

Бжизосхь свехолюбпя зхих видов огфедеяяеюя сходством в ио- 
пользовашхи света: высокая инхснсивносхь фохосинхеза досхигаехся 
за счет значихехшой ШП (хабж. 4 -̂8), а ав вследствие раавития 
большой поверкноохв лвохьев.

.ТГипа. еетпеяттдняя. граб ОбШШОВеНЯЫЙ. КДен nOJOaQa^JHIOB 

Во всех возрастных сосхоянвях эти виды охяичаахся 
авлым свсхощвбиш. ОбЩВМЙШОЁСХВСМИВИДОВ этой группы являохся 
шзкие Ш11, внхевсивыосхь фотосинтеза и неххо-ассшшдящш. Васпо- 
аокение видов в этой > сово{фпносхи постоянно меняется: клен та- 

в первые три года обгоняет по светолюбив клен полевой 
' в храб. В пта-яяу дяа раст^шй старшего возраста ов стоит в конце. 
Ijpa6 в болышшсхве шкал схоих сразу за липой. Некоторые прешду- 
фсхва в использовании водного света имеет липа: у нее охносихедь- 
ш  больше развита иоверкность листьев. Наиболее существенные из-

t HKa с липой происходят после 50 дет, когда по характеру иог 
зования подшэго света она приближается к ясеню (табл. 3.

.  6- 8) .



т ladnma 7
Бшхюрфошгвш^е пош лели  ^  «особой ли01всш1ш; деревьев, вцроошх на ш1хошавс«

BoupQOT 11- ^  де«« ВВаев<шй зш.шоднщс

В и д ы 1С р ед ^  про» 
[рост (ШШОТ: 
CU, ВТ

Шсса диск 
fb€B» кг

[Нсошадь 
[лиегьев.

I

mim ш

ШЗ il^neifOBB- 
ш/т^ Гное» ®о-

тосашвш 
жо

Ветао-бюшлишщвя

|р[ < ̂  р
1;лг/(яг«1!ОК |ш/ш>.х }̂Д

Осина 23,27 8,00 84,Ж) ®S5(kIb 26,0 27,57 2,96
Оаь шсршшй 20,53 Ь,70 15Ь,Э0 881^1 23,8 12,81 2,12 ,

■Ива воиьа 17,80 7,83 141,00 <Е507^ 30,1 12,16 1,67
SnBepcua бс^юдавчатоа 10,11 5,30 81,04 ?871±Ь 23,5 12,47 1,91 “
>Дуб черсшчвхый 7,78 3,40 41,17 ‘®638tll 25,7 18,8Ь 2,29
)1ссвь обыкновенный 6,54 3,11 41,Ь7 &Q5Stî 23,0 13,07 2,09
Кхен остролистный 4,76 2,26 35,62 5  7 7 ^ 2 20,4 13,40 2,11
Î pod обиоювенный 3,86 I,4'v 26,78 ^850^^ 22,8 14,41 2,59
Лиш осрицсвидвва 2,01 1,05 24,48 (В  аьц^15 17,8 8,21 1,91
Клен полевой............... 1,67 0,77 16, зе Э 62^17 17,2 10,15 2,22
Еден татарсишы 0,75 0,50 8,02 '' 67Ijt44 17,1 ‘̂ ,33 1,50



табяшщ 8
на шиенази

Возрос» В1«30 дет» ......... : ■ • •
В и д ы

ифцросф
ВТ

[Масса листьев р Площадь дпосьев, : 

■ ' 1

УПЕ, j
[ IT фотоопасеза Ш 

плато „
iss(j0^ms^»mo

Каневский еапсшеднш: Черкасской области
Береза бородавфхад 23,Ь%2,84 16,67+1,73 230,37j;26,47 b47j;I7 .. 25,£'
Вяз шершашЁ 16*0^1,54 11,3^1,08 144,31+13,80 lO IT j^ 28,1 .
Дуб ^решатай IIi8bj^,20 3p4Q#Pf20 n 0 ,2 ^ ,4 i 102: ^ 28,3 'ЧЛ
Дола осрццевщщая 1,75 5,Ь5 18,67 76^^17 20,1 »  

18,5 •Кхен обтродистыый 7,75 5,03 8b,71 71^13
Клен полевой 7,38 5,32 81,16 76%47 20,1

Зшлснскос деонотестоо Кщшоградской odcsaexB
Дуб черош<шый 5,7-^^,Ь2 63^+0,78 31, 814b ,56

£51+21*Ясень обшновеныгШ 5,27ip,72 3,04iP,55 43,4%7,82 26|0
■ifcrm оордцевидная 4 .4 (^ ,3 2 2 ,7 ^ ,3 I 45,8C{|;5,56 . 76%I7* ; » , i
Граб (У̂ ПСЯПИПШШ» 4,2£|tl,22 2,4I+p,78 36,0C^,b8 8 2 ^ Ii^ 2Ii£
Клев оотролпстний 3,14+0,40 . Ipl^^p40 35,51+4,84 ■' •
Клев полевой ' 3 ,7 ^ ,4 4  З.З^О.З?

1
ш' Данные УШ ю  Чсркасскш о6шсти«

35,6% ^ I4
■ ••

'



Воаврвщаась еще раз в в^^еиешт иодовеншт вопов в радах 
Згшншешзн wetemmim,. ш ш ) иаьютпхь хри гюдшы в:шов о разно» 
ш  двыашчаесшаш тенденциш.ш» 1 ) вгщы, всжфас ю  даюжьннх эза* 
звх ш »к'снеза вш яуиат как дщеры ы харакхеразушва наыбаюшы 
свехошйнш; клен оощояшшШ » атш>, ш з« асрвиыохво в  ш ш з^  
ясшашш свеха у клена осхролшхгного о0уолавдоно ранннп ь-рорасха» 
ниещ ого осшн (црсфоохкЕ поашлшюоа на 1-2 исоащ  ранше других 
вщ ое), чхо liOHBOiHcx в лехнещ/ сезону сфори^рошхь охноонхеяыю 
ШФущ щцаавзл сисхеш^* а захощ нахфввнхь ооншное усшше на 
раавихно шворкноохи т аюва* Лддерохво у ваза ошзаш о бшхра» 
ып хбквхшг; увеличенш асшлшхрущой говеросноош, а у яоеш »  о 
ВШХШ1Ш зввчеиияыи ЛИ ш неххо-асо1д.шяащш. Эхох иршер свидо'-.»
хслвсхнуех о хоы» чхо схпднш рсзульхаххшаоохв в иоаояьзовашпт;
паяного овеха ыоксх досхшахьоа разш£ш шоообаш» 11!Ш1нохво эхой 

недояговечнох с  ит^-\У -ооохошш^ она раоходяхея по раз» 
Ш .1 rpyiaiBLii 2} 'В1ДЦ» явядмвлдеоя аухса&цсрши ш> в iia-
чало хшзнн и лддераып в doxeu поздшл возраохо: ш а, береза в оов»
на* Х̂ дачшш юс быохрого иорсм^щиннн в пвадах расшохрош выис ;

:

3} вщщ о охноовходьно поохоаныш свеховк>бием; дуб, Л1ша, хроб, 
кзан нолевой в клен хахаронвЁ» О охой г{уш е дуб харшсхещзусхса < 
поохоашаш в досхахочно вшкжви свсхошобвсы, чхо, как бшю шка» 
заыо }зшс, доокзгасхса ^  счех выосжпх шэтсавй ЛИ и неххо-ассп» 
иаищш* JOcia, граб, клен ыолшвй и тон хахарвш;Ё охлнчшяса ох» 
ноевхедыю шшкш свехошабиш на проханешш боушюв часхв онхого» 
нсза«

lIcKoxopaa условноохь вщелсннюс груш вслсох в своей осшве 
Biioxae обвевхшшс врачвшх оавлнз врвведеваых таблиц (ш , хабл» 
4-8} показываехь чхо прахсхвчеокв по всей ггрузнавас.! вссяодоеаншю 
вида о(^азупх колшшуальыые рады» Эха конхвнуальносхь шидехся&ох» 
BifGt о значвхелшкл перт^ыванвв аволох'вчсскшс ывш ыосяодуешзс



вцвов« 4S0 в свою очередь сввдехеяьсгвует о значихедьной цеяосх- 
восхц древесной еииузш как цен0!О1чесЕ0й подсистеш.

Как ^шю показано вше^ анахпз опишенш растений
к свету в иос^оеаае шкал (йщк проведены по шхсрвакш! Кашвского 
заповедшоса* Захш, результ^еы исследований duan подтвервд^ на 
штервадал в друхвх точках Среднего Дрсадвецрсшьн: в Черкасской и 
Югд о̂воградской ойшастах (см* приловсние 4-Х» 4-2, 4-3{ табл* 8)* 
Это дает возшкшзсхь гфедлоиить данные шваш , как региональные 
дан (̂ >еднего Првднедро1В1н* Дополнительш^й штдрио^иваучевиый . 
в Вофсжеасвой области (приловение 4-4} дает вовмсишость хфедпояо- . 
я т > , что ппгаян ш гут быхь исподьвоваш и в более широкш диап^

е • ‘
зоне жодого-географзческшс условий.

Выводы:
I* Свойство вид(зв шЕсишльыо полно использовать i&P дон об - 

разовашш продукции цожао расдаатривахь как светолюбив*
2* В качестве вит^срального показатели светодюбин целесооб

разно использовать средаегодовой прирост биошсш особей, ш фос- 
ших в усвовиих свободного роста*

3* CyoiecziayeT теоная полоаителывя ко^елационвая зависимость 
медду среднегодсхвш liptpocTOM бишассы и другими иоказатедош от
ношении растений к свету на ор'авизмоннся.! уравне. IiteHiiy среднего
довым приростом бшотоаи и 1!0вазатедш,31 субо|и?аниз£1евяого уровни 
полсшхельвая коррешроннаа связь как правило не наблюдается*

4* Х^ваи скоро(Ш> измшсния в онтогенезе значений прозшг» 
ков* характеризуввшх отнсшение растений в све:^* определяет поо- 
тоянвые переыевшния видов в рядах по уменьшению оветсаввбия*

5. Пбвтореиие порядка видов в шкадал светолюб^ в разинх 
пунктх позволяет пре;шяш^ их для регионального использования*



Г ш ш  4 , ШШ Ы ‘Ш111ВШЮС!ШВ0СТ1: и  ОСОШШОСТШ ’ в & з ш п н  
ш щ рост ЛЁЮТвжш дорзш Б ш  шшйшз 
Ш БО ВО ГО ЛЕ0&

Иоояодсшше осюбешюотсй роавихш иодросха под пожогш 
лвоа пошзадо, уяо цра нодосаюхгге свсха оахогонси дерева швох 
еаворшхься в лобсяи на возроохшве оосхскошй (ршц Охепснь 
рашахш лодрооха оьредодасхса урошеи осаощешкхш! 1Ш исжяш 
дсоа. а хакас шщоспслрфспсоаш охвошешои расхенд^ к оегранп*18а^ 
шщг похоку

в namsc 11рошаяващ|уш хс ьфоцоссы, кохорас прошхоодх О 
узеяв^сшш возрасха :;сдрооха i:pa аснзыошкй евсховоВ odoxaiiGBKe 
под шлохш Дсса* Эш вовраохш.. ишоисаш явошохоя сх1цеш для 
всех двсхвоныых дершвев в ж ш х в основе вх шацедеяхслыюспз 
1.ЧЩ пояохоа леса*

Дня ж^1шхыю1С роавихш l oqpocxa ис(к1щ1шг̂  i ояоавхслы1Ш 
бвяаж оршиияссково вещеохш, водна в хродсссс фохосвнхеаа о(̂ ра-' 
зуехся гораздо (кшше iuEacxB<iccBi:ix вещосха» шжяп храхпхся ш  
дахашс (Llanmiia и др», I97D| Каявша в др|»« 1971| Делышш^
ISTSf iliffliaiTHa, 1978)» Дрв sxosu усорши у росхеиш иршквеедях про* 
ДОССЫ ысвообраашаяш (коявленые вошШ ыавш: ш>рящ:св в щ^аа~ 
вой U xoderoBOi оиохешх), ведущш к зщодиясшш i осшцшщсВ гоо^ ^  
хвоохи* Одиаво» если свсховая обохаяовшх не улучшаехся, хо у рео» 
хенвя о воорасхш нсушхою п̂лсившаехоя иояояихсдв1Ш& баланс ор- 
ганшеового вещешш (Мадшна в др« » 1970^ и дф»« I974f Ляео> 
оесв» 1975)» х»в» 2̂ ведияпвасхся доля Д:а8»дих оршшзв*

Б ваяеохве ^ришра раосшхрш воэраохши паисисаш сошгаошо» 
яш шсоы фехошахоадрувщих д ые(уохооиихоащ|ущшс оршноо у ш о - 
ЯД»Т.ШТУ особей клеш осхролпехного. ВЁфОШШС при освещвшкн 

пед пологш ле<хх* В вхвх уояошш: в общ^ бщжаооо.раахсквя





о вовроотал 2№сншастоя дсш  ашсп>сш и увш:чишотва долг оо(ш х 
(фшнш (рею* 10}* Ушашошю долл хюхьш  охршюхслыю сташ оа- 
етоа ш  иодаадтвдьном Оошнсе орв^оивеюшлх всщ)Схен Об ушашо> 
шш пояоявхсяыох'о Оаланоа г л а о п т х т х  всщосхв кососныо шзвю 
09двхь щ  воврос7Н(х.фг упвшшю аетао-есшшлвцои арршшви^ 
аш 1юхо1̂  Ш* (рш* IIД * Т01йх« t)*

В Qsore* ш туш ат im cag в ш вш  рос^енш» isarm бшшо 

(фпшвчрошю вещеохш саановпжоа ровшхл нулю о т  даже елфица*» 

«сяшлл. 1̂ лшоО бшЕшо ор1Шшпюсв1ш:ч) всщссхоа роохеаш ооош»> 
СЕ^сг tem e вавеуоафш щ  cocxoboU 1<рзо£ прса^кишвосхи# 3 
e ia ! (щ ш о вес хлоозшсскпс вещесЕЮ, ск^азупщеса в 

фрЮ01ШЕ)за« irotPJiWBBCGa дневщидт- орбшеев! н д т  дшшсВшсх'о ро»> 
В11«ш рвотоит тшшх:: но осшетег* В эхот 1.хялсшг ’лроцсош осво» 

ос̂ роиовшшг алевшюоа х рсщкюшш раоррюиш* чхо црсшлнсхся в 

ооврощенш величин ГСОЩФШХ щшростов, упеишешш колшсосхва <к>> 

вошес осо2  н усленьшешш аос!9.шлщ|р№Ё моверкиоохи роотешг 

(тебя, Ь, РЕЮ* I I , БД*)*
Ход рооха но т о о т е  особей подросха иод иояохш леса 

огронэтсшюЕЛ и HCBai.icH.iot.1 походе Q6P аавет бихь охр№?н s '-о б - 
разной! кривой! (рис* I I ,  В)« >1а начальных вхахт росха, шезш. шло 
еще дыыащшс о^вшеш и соохвехеявеино выосж полошхслшыВ бадвяе 
властшюолшх вещеохв, у расхонш есхь воз1.ю8носхь дш  уволвченш 
ЕОГЛОЩСШЩеЙ иоворспюохи» Эе ), сюхснявснно* водсх в уешешш роо- 
ха в высоту» :ia Ш 1счш£с схадлох с  угюншсшоы полошхслыюго 
Оалваса вайлодасхел оахухашю росха в вдооху, и кршш р о с т  вы» 
хеша на im xc* Вщщш, ^-о^;ш ная хгршгш яолгетг охрожглншл 
возраотой диншлшш сЗадаоса оршилческсач) вещесхва»

‘ Тшсш о(^1аза 1, lipi нвзгои! уровне ОЛР црычина оннжеяш!____
хвевсшюсхи и п:бст  подросха лешх о похощошш раохеной вслед»



rlOO!?

- Ш

П

]Рис.10.' Возрастное изменение соотношения массы фо;тосинтезирую1цих ( I )  и 
.нвфотосшстезщууетцих / I I /  органов у ювенильных'особей клена остролистного при 0,iS% о с -

вёщенноста под пологом лесе,,.



11# Влшгапе вшроога ш  hoikkbo|)uc 
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<яше нспос!ШХШ шсха* Оч>еш1Дво, сашзшо гшысшюсш н гибель 
подрооха всех пзтчсшш:: вщов щи исдосшхки МР огрохЕюх общр> 
-шюиалорцоохь роевхшш шледохч) исясоленш дроосешх вздов в 
ссшц^ххгч шпроводшявснашс лесах (рас» 9)#

Болес угж^йтятэ оаучсшё сдонЕЕЕвтрап аш(ов лшшсшш:  ̂ де» 

ревьев дало воешюосхь всщшь В1дасг!сцр|дш{оогь тснавшюслвво- 

охи и :сщштсра штссенсеа иод {золохчиз леса. Шдоопсфх^таоохь 

онгох’сксзо li гсаевшюощшоок: годросха харавгсрсюуохш 

ш  иовазахедаш! ьрогоаашваосхаш (шш сродасххздовш npepocsoi 

бшхаош) особой,, евсховш шшхзфшд ьодросха* оообсшюохшш рос- 

ха шщзсшюЁ ОШ* длвхслыюсхыа хфссУоааш растеша в тии?у»л из 

воеросхашс сосхоаввИ* удолыюй . лошосхьи лвсхьов (ЛШ)« ш асо- 

(Х1В1ЮОХБ11) фохоешхова* зелэтовШ нсххо-аоовшхдаш :̂* В дашюО 
работе эти покааахаш : одрооха рао(я.]ахрвваохог на lisxH урошшс 

освещешюохп* хрв хоохороЦ (юохвехохвешю досхагашса 
Б. -восросхные ооохоанш*

П р о д у Е х в в н о с х ь  (срсдасгоД|01во11 щкфост базошс- 
ш )* О хсыашюсяшюсзв дфсвесшхх вцдов главно (Щ1т> лшаь в 
сравних(Ш^ 1  пшнс* х*Е» сша охх^Ьехвенна веш  вхдш, ш) вира- 
вена в paeHog ехспсяи* Дан хвравхершжаш этого сшхШхгаа у рвето- 
ubQ нуасен иатегрелашй хкшгчесявсшшй покааатехь* Во второО гла
ве било пшаеаао* что ишжадывш ьрадухпввшхзть* оьредсясшшю 
у субУютальшес особой в уоловигх светового голода, швет (&1хь 
депольааааиа кахг лщевтеристЁШ опюштсдьшй тсашиноолавоот^ 
дрсвешах вщов в вваха в основу upu ращвбопсе пкяя тсноашюо- 
лввосхи*

На авдадьннх exaisuc оцтогс-веза джяяюиаыс дершш по средае- 
тхшасщ щшросху бпошош п'од voaavm леса в уоловш:< свехового



голода оброауш icousm<yyi.i (табл* 10, irpiaoBOHHc 6 -1 , 6 -2 ), в 
EOtQpota ucsQr соосднош !шда1.ш отсутсвзуют сущесхвешшс раш о-
Ч1Ш по щкщувтшжхяи (цроаовсыне 5-2К  Бдазоохь ооосдшх вцдш
в кошшдуунзе по цродухлшностп обусловлена оходствсхл нх шкщщн
и т еш  т охьт  (цршювсшхс 5 -6 , 5-4)«

Во всех BoopaesHU>: ооотошшнх в вонтпнууыс ш  прсщктшно»
сто ввделяютоя две видов* ila однш полюсе дрсвссн(^
(шцузш распологашса осина, ш а, береза и дуб* Ш овоШ}хвсина
относительно васокаа г^щухсттность (табл* 10)* Ваботы фпзисикк
ГО0 и швюх'ов раотенвВ иовазываит, что эти вида обладают теле»
SC шоовиы тсшкшш даханиеи ( S-r/mt, 1Ь65; ГЛаякина в др*,1Ь70{
Цсяышкср, 1^78  ̂ ibarnimm, lt7v| Jsicn , HoSlnSOh , 1Ь86)* ДрИ
тавш уровне *1:отребяонш” существованве этих вадю под повохш
леса возшино только при вшовоД хфодуктхшности* Васокаа se щх>-
дуюшвнооть береза, осина, ива и д^ба швет поддсрвиваться то»*-
во в наиболее светлых учаепшх ценозов* Тахшы oOpasoti, относа-
телшая шсоааа продуктивность атох видов свазаш с потерей (оо -
даблиниса) их тснешнослшости*

Ш друхчэа полюсе дровсош^ оинузш стоит груххш теыеваноо-
лишк В1ЩОВ (laicHa оотрояистнай* полевой, татарский, хшш, вяз,
хрвб, ясень). В отличие от цредадущей группа, они харавтсризуюзюя
щзньшиах! значенишл! цродухстивности в услошш: свстовсяю голода
(табл* 10. { иршшенис 5-2, 6-1 , С-2)!*Шизиологи отиючают, что
эти вида отличаются относительно низкой окоростыэ даханш ц р
0!сраничецно1л потоке Q&P ( îim& ,  I i8 5 f Шлкииа, 1Ь77$ Цальнивер,
11/78; Яишна, 1178, 1171; *^sfon , RaQ'mson , l l ^ f  fierce.
1188), 1103КИЙ уровень "потребления*  ̂шфсдсляет то, что они {.«зцут
cyi№OTBOBQTb в наиболее тшнах участках ценозов, довоябехцуноь
относительно веболшой х^хздуктивнооты^



Таблица 10
Цродуктавность субястальных особеЗ лиственных деревьев 
под пологом грабового леса Каневского заповеднихса прз 

ограниченной освещенности, г/год

<' В и д ы 1 Д о .3 р а с т ц ы е тотовят________
1 J ! Ш1± 1 1 1

Дуб 0,87iP,I3 4 7 ,^ ,0 5 3+1^^ 30I±5
Береза 0.79^р,19 2C^0f 18 38,2+5,76 11^18.1 897457
Осина 0,82±0,П 3,9C!4P,I3 40,2^ ,46 11(4 12 ,7 52% n
Ива 1 ,0 ^ ,3 1 3f 35«3ĥ »2I 10746*0 4 3 2 ^
1раб 0,0£5о,00 I,8%p,,24 12 ,(40,90 45, 146,3 I8£437i
Вяз 0 ,0 ^ ,0 1 I,7IiP ,32 I I ,^ ,7 0 59,2+9,8 2 8 ^ i :
Ясень 0*05^,00 0, 9640,09 34f 3||̂ ii5 162436
Ежен 7ата 0,11^Р,01 2,02^0,17 I0 ,% I,90 70,647,7 mm

Елен иолев. 0,07±р.01 1 . 6140,15 6, 740,70 33, 743,6 8%7
Ежен остр* 0,06jp,00 1 , 2640,12 7, 140,50 20, 241,6 7^10
Jnna 0, 1540,01 I,6% p ,I5 8, 540,60 2I.2S43.2 624I 3

Таким образсж,, сродвегодовой прирост биои.1ассы поаволяет вы» 
делить группы видов* име10щих близву» теневыносливость и сходваЗ 
механизм ее выработки, Отяичвя меавду этими, группа1.зи столь зна
чительны, что обнарушшются статистически доотовс1«ыс рааличия 
средних повазагелей их продуктивномщ в J , йщ, и ^  -в оэ- 
раствых С0СТ0ЯШ1ЯХ (и]^оаенис 5~2}».Длн более тонкой дифферен
циации видов по степени. теневыносливое^ в' пределах каадой груп
пы использовался световой глиницум подроста. Между световым ьшни- 
цраом подроста и щюдуктивжютью существует тесная достоверная 
пояовительвая зависимость* у разных видов этот коэф^щиент коре- 
реляции ( <̂ ) колеблется от; 0,i>0 до 0,97.

С в е т о в о й  м и н и м у м  п о д р о с т а  по своигл 
значениям близок к освещенности в точке кежпеноации на световой 
кривой прсдр»нвиости организт (Алексеев, 1975), Измерения о с -



вещеннооти над вошфсхшжш оо(Х1аш дало ооьшввюсгь уозаиовцхь 
хот шзшшышй уровень ШР,: lipii Еоторал росхенш еще ашш, но 
шходахрн на суйюхаяьнш уровне шьненноош* Дна 1!ршера ш  
рш» 5«Б в тлщ. I* U * 12^ 13 изобраданы субаозалышс оообп неко» 
хоры:< В1ЩСВ» над KovopuLiB оирщелвяоа авежавой ышшцуи исщро(Я№»

Ла ооновшшв отахвожвчеай! досушсрнал знаасноЁ оввещенно- 
CXQ в глсстоо^ганш (^бясхадшс; особей баш: получены ряды видов 
по з1̂ 1екБшенш тснсвынооашости (а^бх* И )*  Значення оввсщенно> 
охв ионазывакиг» что дян ващого вида аущвожвует овей предан то> 
лоранхноотн к ннвеой оовещенноота» Этот продел нс оотаехон поо* 
тоданш в течение зазат. Он ишоняеп^ с  иероходосз из одного 
возраотшго оо&кзаава в другое* если в у  чзозрастщкл ооо^ 
TQSHUB род 110 уиеншанию тохерантноотЯ к низкой освещешюоти 
ВЫГЛЯДИТ охедушш образш: icxea оотрохиотный, нсонь, вхен поле
вой* вяз* loteH татарский* липа, греб* дуб* иш , осина* береза* 
то в «возраотнои ооохоонш уао ио-другок;^: клен острош от- 
ный, 1{дси палевой* липа, вяз* Л̂ юб* loicu татарский* яоснь* дуб* 
ива, осш а, береза (табл. I I ) .

I • ’

Соиоставленпе этих рядав позвошш) щдслихь несколько хруш 
видов» К первой пршщдясиат ива, бореза, осина* Во всех возраст
ных состояниях они предъявляют cai.yi9 высокую требовательность 
к свету* В храбешоы лесу зша-оведшка, освещенности ооошетству- 
шая пределам толсрантаоохи иш* березы* осины* возникает толь
ко на грушювых вывалах старых деревьев с илоивдью ” оква" 0*04 
га и белее* Под полохчяи леса их сеянцы полностью ожсужежаушг* 
Представления о шдой тснсшыносливооп! березы* осины, иш восхо
дят к шопершенхахьаш работай кдвосиков лесоведения прошлого 
века (Оураи, lOL Î; Медведев* 1883( Л̂ урший* 1112}* Возшшо*



Рис.12 . Ювенильные особи четырехлетнего ясеня,шестилетнего 
граба и шестилетнего клена остролистного,выросших под пологом 
леса при ограниченной освещенности. 1-почечные кольца; 2 - 
бьщшие места прикрепления семядольных листьев.Масштаб 1 :1 .



Р и с.13 . Имматурные особи первой подгруппы одинадцатилетнего 
вяза шершавого ( I ) и тринадцатилетнего ясеня обыкновенного 
( 2 ) ,  выросшие в лесу при ограниченной освещенности. Крести
ками отмечено отмирание частей побеговой системы#



Шкаян ю «енеш, _________________ ______ _ дшввсннш: ясвсшмйв,
г.1шпт5уш^ 1  от полной осоещсннооти)# Ствшскн^ееван ie аа оовове еаетового 

wHa в гфиловении S»I

В в р а ___а - ,д  .
I ! urtz I I

Клеи остро»
ЛВСТНЫЁ
Ясень о&жно» 
всшшй
Клен поясвоЁ

liou шершавый

Клен татарский

Л ат сердце- 
вщная
Гроб odUKHO- 
веннш
)Дуб черешчатый
ЙЕза козья
Ооаяа оОигшо- 
венная
Береза бородав~ 
натая

0,2751 Клен остро- О р ^
Л1ЮТНЫЙ
Кдеп полевой 0#41/э Клен полевей

Клен оотро- 
лвотний

0*455̂  Ясень oduKHO- 0»5^  
всшшй

Ор&Ж Вяз шершашй 0«5б/о

0,555̂  Липа щ в т о - 0 ,7^
водная

0,,615̂  Клен аатарехой 0p86fj

0,72  ̂ Траб 0&1КН0- 1*45^
венный

1,2251 ДуО чсрептозшй 2,505  ̂
Иоа 1ХШЯ 2pd^j

2,74^ Ошю ойншо- 4,26/5 
венная

3,075о Береза dopo- 4*5155
давчатая

Вяз шершавый

Каш оервще- 
впдная
Ясень о&лшо- 
венный
Клен татарский

1 ^ 6  о<&шно- 
всшшй
ДуО черсшнахый
Ыва козья
Осина обыкно
венная
Береза dopoma- 
чатая

0,451  ̂ Клеи оотро- 
двотный

0 ,5 ^  Клея полевей

0,655  ̂ Шз шершавый

0,82^ Лит оредце- 
вадхая

0,88^ Клен татарский

1,4655 Ясень odoiCHO- 
венный

1р41$ Траб odIлшo- 
венный

4,'з7!  ̂ Дуб чорепиатый
6,7455 Ива козья
i,i4 ^  Осша обеш о- 

венная
10 ,7^  Береза бородав-* 

чатая

Клен остро- 0 ,8 ^  
дтттШ
Клен полевой 1,15^ 

Липа сердце- I,2if5
т и р ш и
Шз шершавый 1,58$5 ^

М
Ipad ойлпю- 1 , - ^  • 
веншй
Клен татаршгпй 3,18^

Ясовь обшшо- 3,8255 
венный
Дуб черешчатый 1 5 ,1 ^

козья 23,0^.
Осина обыхзю- 27,7055 
венная
Береза dopo- 3 0 ,0^  
давптоя

1) Вяд построен на основе оравяенця щгх. соосднпп рядов.



охоогтсхвпс 9п:х видов под пооогш лиса гшглс сшиаш с шлей ло* 
($пльвос7ыо фотооштстпчсошго шшараха (Шлшна и др.» liTOt 
Издиина, 1^77}« Кроете «ого, хоФса дошеасацш depcsu доотгае«оя 
1фв более вшовше шпгеасшнос«ях: свсха, чт  у двугых вшов (Цолв* . 
яшеор, lt?8| Яшшш, 1Ь7^)«

Особое шловешо еашшсх дуб черешфшй. Среда ш рош ш с»»
I

дешШ  видов он охявчаехса шшболос слабой хенсхшиослшшяыо*
По «ребоватолшхггв к овехообсопечюшюсха оа бшисж к педшето»* 
веивыгл хюавкшяш biwlw О небохыжй «еисшиосшшосхп дуба сш » 
двхельох1Щ)« ьзЕЮГочиоясншс а!ФШ1ш ес1аш с авсибфшсыхашшс 
шедедоваиш (Псуег , 1852( 0-о^ег ,  1880, цД«, ио Шроаову,
1^70} Сурал, 1881{ турехшй, 1115| Кошй, 1187),

Во в«с[р> хрухшу вяеоеш наиболее тсневыноолиано вида: клен 
остролшшшй, вясц поливой, ваи, Вшогсаа охепень тсиавышлхшвЬо- 
«и иозволасх влднгл этой хруиш накшиезатьог пед полохшд совре-> 
пенных выоовополнотшос лсвав с  выровысЕшш рубкшз: верхнвы ару» 
оол (Склирнош п др«, 1Ь87{ ItopoxKOB, 1187)»

В «ретБИ) гхупцу шскх^юш атраб и клен гахарошй» Они зашшЕ  ̂
т  пршез^точаое иололение исдщг вгдаи'Д; иервых двух х^)уш« Вцу» 
«ра груиш иололеше видов шшотон в ходе онтогенеза: сош  в 
J - 1>'± ноозросхнше С00ТОЯНШ1Х шиболес тсцевшослш клен «а«ар> 

сний, то в »  граб* Поофосх эшх видев вс»фэчасхсн в более 
свсхлых зraacxвâ t оовршснных лсоов: ышршер, в храбовогл лос^ 
КаневоЕсого еаповеднива возо^юаненне граба и лсясна хахарокого про» 
иооЕсдих холысо на свехлих оклонох шной ашюишвш*

Охиехш, что храб о(̂ шновенный в большинсх^ шкал (туровий, 
l iI 2 }  Погре< 1̂НЕ, 1168) сшрсдсласхоя хшв один не шлих хснсвшюо-* 
ливах видов* Одншю по аоотшщ^ . шницуиу сто подросха он бд№- 
збк к слабо тснввынослшоБ!у дубу, Военшшюс прохивсфечис o6sao-

i



HSCTCa lipocTO* Эха авхорв з а . веоошщй щшторБй хсксзшюскшосхп 
rpada npi >арокхар сто хфош* хжпюфоя га-ва своей щ<яот  
odipaxiycx суиюдеа хш  noaoroti леса даяс в саша щпшо оохисфше 
Affl*

ОсЯххм п̂сшюс иояовсшс в шкалах гхянмгэджи ясень ш д ш ^  Дан
ахшс В1ХДОВ своШххвении рсзхше 1:зысненш хснствюошвоохи о воз-
paoxai* Твхг, в vw^шe тсаихтж  осос^ой хонсшеюслшоскь яссшх

схсооша с  хсивошюощшоо9№ кле на оохрошохиого* Па ; ооаодрщвс
BSGum онтогенеза сто i:oxp(j<kooxn в cŝ exc. резко уведгчпвшлюа»
в он присЬшааетса к дог<3|у* Ушсеашюсхь ш>1сн<шюск4 тснсшш{Ооав>-
воств яссна водгвсрбщастся шохчкаслешшш набшщсниаьш дсоово-
дсяз (lypcKixS, ХЫ2( % rm cm t Вашххьш, 1984)» Относитсдьаая
теневшюслввоогь лшш шняетоя црохшюдояныгл оброзосв в грбпшс
шенвшшх ocodcM по значеняшл светошго ш ш душ  от  расхюд»-
гастоя около ipatia п яуба» Сбшако в -чзозроотноц сосхояншх /
се потре<^юсх1; в свете оххоцшд о хленаш под^ в̂ш п осхролшхшди 

Ш таСУшци II водна заяшалорность» пра(^/иш вош  изушшш 
вщкш: ьЕшышлЕйый уровень МР, иео(»ходипнй для доспакеивя поо» 
дедушохло возрастного оостошшя» всегда вше уровня MF е̂ цщ — 
щоро зозрастшго с о с т о я в »  Данное. Я1здеиге вхюдне согдасуется 
с  1хредс«авдвиош.ш десоводов об ^еньшенш степеш хсш}вынхдшз0-  
ств о вс^растлх* Ушцыш:щш) тенсвшюсяшюсп: оав свявхдшт с  
уведояениш доля иофотоошаезщбпоишх оргашз (Ллвхоет, 1975)» 
Дроведенвай в работе анализ ооотшжюния ш еои дистъев н нефото-
cuiTcaopysKQix брЕгашз пока^л» что у всех пзучешых видов доля

? . .

дясхьсв в общей бошвосо растонпя ^лспыаастся с  возрасхои дере
ва (табл» I2 )’» Эти дашшс явлшотоя водо^хвсшши' исщхвсрвдсшсхл 
природных нйбладений лесаводеш*



Tadrap 12
Прщсцтное соотношение шссы лпотьсв (чшдошюсхь) и 
исфотоош1тенщо1111цшЕ оршноБ (зшшенахвяь) растений 

на разнше этшвх (штогенсаа под поаохш лоо^

В и д ы I B o u p a c x a u c  с о о т о а н и а

I I in^ i I иП2_ • I I ^
Береза бсфодов- 
Фтоа 45»4

16^0
84,0

14.3
85,7

_6.7
Ь3,3 37,7

Луб чсрепщпй 34.6
75,4

Ш ,
85,й

Ц .Э
88,7'

4.1
Ь5,1/ 37,3

Яосаь odtacHO-
В6ШШ&

23.1
76.1

С.4 
ЬО.6

JSiii
Й4,Ь

5.4
1/4,6

3.G
36,4

l̂ pod od^OBOib* 
нш

34̂ 1/
75,1

13.5
87.5

13.7
86,3 Л ,4

3.4
37,6

Bge шершошй
77,7 84,3

10.2
81,8

8.1
Л ,1

2.1
37,3

Jtena серпцеБид- 
шя 06,6

iM .
81,8

5.3
Й4,2

8.0
14,0

I.Q
03,0

Клен оотродиот^
ПИЙ '

I i .4
80,6

1Ы ,
84,7

7.1
Ь2,Ь 33,5

3.6
36,4

Клен поясшой Шлк
73,5

17.0
85.0

8.2
‘Л  ,8

-?■!§
32,5

1.3
38,1

Клеи хошрекий 
•

27.г
72,7

1 М
§3,6

15.0
85.0

7.3
32,7 -

» За 100  ̂ прг шгта odcEta шсжа ростевоа»



f

Изучение щдовсй и воервсхнс^ неие1лшэоо»1 тен{свыш)ояшо(т1 
деревьев iipoocascT оисца^ з̂ку ^ншщЫшрошнпа доонвк ценозов» Ш) 
оредохавхешши шологов кдд.'вкоор1;1й девоз иредохшшс* codo& 
Оущеоошнуш шзадх^ разновозроохных *<жоД"« Е^шеры ”онои"» хфа 
вохороЕз особи щршжьшд Шхнсшоохп уопшао 1швшашш н про~ 
ЮСЩЯГ пгмппдй оыхогонез, рокшчнц* Нашонышс ияоиш} *(исон”  ово&> 
СЕвсшш дш  теневыноошшшс видов» caiaic боаьшае •> дяг слабо «е~ 
вжаюсдивых {Сш^аава в др»» 11̂ 88, I ^ i ) «  Эташ иооледовахедаш 
охшчаотоа обош тсвдеицди форьщшонш шводого иовохснш: за»I
воышсрное взросшзшс иодрооха по ыоре увсяичшша разшров "окон” » 
Процесс эгот щех шралюльно с  увсдичиииеы овохошк юхрибаоо- 
хсИ ooodi: 3* сш оссасое»

О схспсш роашчид видов ш  хеисвшюояивосги (светошд ш но» 
словно судсзхь ш  схахисхичеонсй обрабопш шхсриахов (iqsi> ' 

жшеаве &»!)• Ишш этой обробохки швно шешт к следумщисл по» 
довсшшсд» Схахоохичбсни доохсверныс раалшш деревьев по овсхооо» 
цу слшгцущ ошечеш im шчальнссе вгопах опхогеыеза» Эгн рвзло» 
чтя свидёхольогщ^** с  одяШ схорош» о срясгзешкы роилсши 
□о сает ш щ  фшехору оозобношхельнше шш дисхвеышие деревьев» 
а с  дррюй». об отиосихсльносл лосхошюхвс родшоьюнаш; условий в 
призешых ярусах леса. СЛабне и ясдосховсршс различия свойохвен» 
ны бшзхши но хсвсяшюояпзоохи видасс: сшршор, влен хахарский 
н вяе в i чхи^рюшт  оосхошеш и осина» ива, борсеа в и 
iTHOoepaoxHiuc ооохсяншх» б вщдлпшльаш возросхнш оосхешии 

досхоесршс разлечея обнарувиваахса ллпь следду хрушшш видов 
(: рвяовсшс -б»!)*  Шследнсс, ицдсзло, словно объяснить хш , что рас^ 
хенш» шподцшо в вер1шис ярусы леса, шяшдаих в более шхфсшШ 
деялаеш оовощеыноохи, где хешеше различия в охеиеня хоисл 
лиаосхи видов, видшло, ухсо не играюх сущеохвенвого значения»



Qmovm еще один шшшг: в podorc россшф]вааосоь восхю
(Щ11нналг;п<№ ДрсвеСШ£: ВШ Ш » ОЦИШСО» СОШ О.ВахпгЬ ШХЗЯ'.дашШ}-'
шш все 31Щ2 древесной широкошсхосншсс дсош« so огпцо*

схвопйищб и&вву соссфшш шяагл!: в рздшс хю евс^овш^

шшщщ отаут олоОшт, Это овщстедьехо^сх о s a i, чхо вцди 

С№«й шгуаш бташ по oixoaormi и odposyes иотсохвенщда хрЕДШУ 

ШОДОХ'ЦфХСКП оходнык вхщов»

Тоыавшоошвоохь прсдовавдкед со(к& шооо^разныЦ гвоаоха>- 
чооааШ ntav вхзшя о̂де&шв^н ^ 1пшасндлсощ]х и юрСшохшосш:х осо- 
doHHOosdi росхенш ( CAa^do/i,  1Ь86)« В сш х̂и о эта:» хеневЕ!» 
врешвоохв хгак и севсхсвшйио» пешо кососшощсшхгь» шпояьоун 
дрбД^с прхшнакх;» Кшс баяо поЕ̂ аашю в главе 2 шнбооес анач::ш1£' ' 
па нше яодшаса: х^хеношноохь фохоошхсаа» ведпчиш иеххо-асоа:'- 
ипощди» ЛИ» осоОошюохи рооха ыадаешой ооп» хгаракхср кроны» 
хс1л:ы paaBuxiiH п давхсяшхяь ш аш  подросха црп охрЕШ£№Ш1Ш
liOXOIfO ШРф ККХ^ЛОХРШ ЭХП СОООСХШ РОСХСШ1&*

LtoDKjO-gtoacQaQxaireoKiic оообсшооти подшота д ^ еи м д х  
деревьев под ш догш  деда

ШЯ, и н х с н с п в н о о х ь  ф о х о с п н х е ь а  и 
я е х х о » а с с 1: п п л я ц 111з* Ж1 и шхснсшшота фпашао» 
ПЛЕСС1СПХ тфоцссоов зфЕ.!Чпнно свя>̂ ааи с  верхзашлыезг.: хршс'еихся:! 
лесного ценоза» а хакве с  гсфсзонхашк^ нсодвороюоохью ого рЕЬ- 
дшщюшюго поля*

0ЛСДОШ1Ш резко вырашшйго верхшсааыюд. о хрещиенха оозю-> 
щониоохп лесного ценоза явлаехоя сшхогснехшсское возросхашс
ЛИ» mixcHCiSHOOxn фохооияхсза и неххо-ассзхилнщш* Па нашш1их

эхаиах онтогенеза дня всех лпсхвснш :х деревьев харакхерны тси^ 

впе лиокяшо пваохвша: о ыеЕкишашш Э1Шенш.з: ЛИ» что odecne-



чпваст напбояес э^фекхивноо пспсисьвованио раошцпп иоШ1С(»со№»
На схеостхщшс sxaiiax оихогенсва дрсвсшыс раохенш* noziaiilEai в 
dooeo оовощешшо оаон леса* форзхррток лиотошо илотишш о вшо> 
кой ЛШ в соозвсхохвсшю охлпакиюа ашчшслыю болш ^ ш хсн- 
сшноохыо фотоопнтсза п нспо-еоошшшф^сй (та($а* 13 и 23 в гл« 
6)*

Неоднорсщность гохшвонжалыюй cxpiTKiyiu радиащюшюго пола 
создаст прсдпоошош дяа нсравношриого раопрсясленпа подроста 
древесных впдов по шоишп йвщенова и вышваст равдпаиа- в усло- 
BI10X фотоошхотчошШ деятелшостп растений» так, тевевынослЕк* 
выо В1Ш , занпшщпс тешыс учаепш ценоза» охяш|а1отса нашенв» 
вшш звачеишш ЛШ и интеноивноотп фотосинтеза» Дла видов о 
ВИООВОЙ трсбоштолшоотьи к свстоо(5сопсчеш1оотп (дуб» осина, бо-> 
рееа» ш а) свойственна васоваа фотоспнтстпческаа деятельность, 
которая шает поддоршваться только на бсишшх п-рашлинах леса. 
Гроб и клен тахарешй по пнтенсшзносхи фотошвтсаа и ЛИ еан[ь> 
шют происЕОГТОшое поаоаенио (табл, 13, пршювснис 6 -2 },

Резкие шезененш возрастной аотребностп ясеня в свете с о - 
провоцпакягса соогветотвущш: взглсноншшп о стррстурс л:!ста и 
его функциях: в J  -оозрастшл ооотоянш по значевиаи ЛИ и фо
тосинтеза ясень характср^шустся слабой пнтсноивноотьв фпзиоло- 
т ш т ш х  г]роцеосов» Это позволяет всхедап! ясеня вшшвать в uaib- 
боясс тсшшх учаотка:̂ : ценоза* Однако, с  переходш в виргшшяь- 
нос возрастное состоянае знеясния пнтенсивноотп фотосинтеза в 
ЛШ резко возрастают в по этш  показателя !̂ ясень уступает толь
ко т уи пшроколпотвеннш В1л ш  -  дубу и клону тахорсшхзу (табл, 
13), Такие фпзпологпчсскпе изменения определяют резкое умоць- 
шонис сто теневшоол1зюоти с  возраотш»



2)Удельная гшэтвосхь двохьез'^' z внтсысшшюгь фохосшто;^ '  
под И0Л01Ш  rpodcffioro леса Каасшюго заповсдшша

Табяпца 13
подрооха лвсхвенш^: деревьев

В в д н Шеяьаая гуютаоояЕ» ш$тъавр up/ittT (Шхсшшвносхь фохос^шоза на гдохо,1

1 ’ / 1 j}t7̂ i i/77̂  1 ! У j 1/71̂  1 1 гГ.

чсрсаошхий 3 2 ^ 0 378j;I5 42%I3 53C|tI3 G,07 7,82 Ьщ2& 12,65

Ярень об^ювенвыЁ 189±3 20Ii;|5 2ZQcl 3I%;U 1,81 2,It' 2,48 5,85
Бсрсаа с1орсдавчазая 2 6 ^ 0 35^13 431^ 4Ц1^6 4,16 7,03 Ь|̂ 5Х . Ы,51 1

Осина 211±20 TBVUnrSX# 5I4t2 . 550^13 2,51 10,24 12,15 - 13,26
•

Ива дозья Г-%1 2£% ^ 44Iĥ 5i.%14 2,03 5,02 6,82 14,75
Î pod оСУкаовенныИ 2 6 ^ 26L+II 2i0jtl2 2ЬЦ48 4,20 4,85 5,02 5,18
Вяз шершавяИ 203j^ 204|i2 22l£7 2l% 4 2,45 2,23 3,08 5,11

Клен шхаредшИ 26Qt5 28Qt4- 3 0 ^ 32Ijt3^ 4,07% 4.70 5,50 6,01
Клш ПОДОВОЁ 23lj|8 2 2 ^ 26Gj|j5 28243 3,40 . 2,36 4,26 4,77

Дней оотрашзсх!Шй 21 20343щт 21743 23Iit6 2,76 2,26 2,70 3.15
Лша сердцевидная 171^2 17^2 2I7jo 1,05 1,24 1,37 2,70

1) CsQxnc7i:4ccBa!i (X̂ )q6 o таа дана в
2) Ихлснсшиюсть фохооин7сиа рооошшна но феруле Ю«.1«ДелышЕер (сад* ix* 2}*



До сшс пор ш  рооавтршаш: ири̂ п̂окп пепоородохвешю ошиао- 
ш с о продухшшноохш рвохп7сльиого орш1Ш31.1а» Оцншго опоореою» 
вашшс шрфоло1таеок1ю оообешюсхп всей ooodi: шроот пе шзаыцу», 
в  двас шает Сшъ бояыщ» роль в псэддервшши црсщвциошюго da- 
лаасв^ Baoaioxptmi вш схюбеыпосхп*

Х в р в Е х е р  р о с т а  н а д з е е л п о й  о с и *  Вес 
псс^дою кш с В1ЩЦ обладают свособразнш иомсиошеза грщюсха 
шдзешой оси» Во всех (щ чж : ыараоташе надзошой оси носит 
я в ^  "всискшой'' хщ)автср (рис* 11,Б)«.11одёшо "волн" роста оо - 
щхвкщаетса псрсвсрвшншаниш и резкии оокращешш водичшш го— 

ах npiipooTCffi (рис* II  *Г)* Псрсвсршшшшю надзешой оси
обшсш стса отрд|Щахелы1ш  баданеш оршшпсошго ведества* вог~ 
да шшотшюшшх веществ* образуищихоя в процессе фотосиитоза* 
стансштся иедостатофю для дксания побехов* Псревсршшшвашю 
'чрешшйЕЮ вашо для псщроста* т*в* отторвешс части дмшмцпх 
оргаиов способствует более длитсльншог иоддершнп» иояоштельась* 
го баланса и* следешахелыю* удлвш^нш шзни подроста под поло- 
1Ш  леса прл! ограыичешюи потоке ШР» Вожвооб^рашлй характер рос
та швет бить связан в с друитш причпшхш; I ) с рг;к.згчноотью 
роста надзсшюй оси в дшшу и толщшог* 2} нокоторхи уа^чоешаш 
редиш оавещеннооти гш  пологш леса в результате образованш 
небольшою *отш%

у лиственных деревьев нсодинашво число "волн” рсх$та* 7 то- 
' « 

нсвааоояшшх видов их больше* Iiai!pix.iep* у растений /т^-иодгррн
пы ояедущее вояичеотво "волн” роолю: дуб* береза* ива, осина -
до 3* храб и воз —до 4* ясень, лшт -  до 5 , клен полевой -> до
7, хслен оохролисший -  до 10*

Креше того, вхщы отличаются и ахзпяитудой *^оян* роста* 
пршер* у осины* ишх, березы* вяза и ;^гба ахшлитуды *̂ волВ” роста



в ДЕК1 роза прсвшишж кшошс у ддругих древесных В1щав (рш}« I I , 
Б ), Посяедиес, шшто, связано о в!даопецыфа4[еокш харектерш 
росха шщ пюлохш хеса,

Оообенноохь рооха надзешой оса ш вет бияь хавве охЕфавт»- 
ризошна средцшшп щшроошли ш  виоохс (xadx» 14, цршшенвс 
&-£):« Сродявй прцроох ш кет, с  одной сторош, CXySBXb хоравтс» 
рыотыкой быстроты роащщ] видов на осв^ ш ю сть в иоотоо(]^1тоаш, 
а о друхой, отраваот (яюсо&юотв раотенвй совращать пнтенсаш- 
нооть ростошх процессов npt: нсбшх'опрЕштнш тротт Зо всех 
оаз^сншЕс возрастных состоянишс наиболнаюх средншш щщюсташ 
в вшюту отдычашея осхша, береза, вва, ваз , глсшншши -  
храб, лпш, ясень, вдены острохаотный, вохевой и татарсвий.

Ф о р м а  х с р о н ы  п о д р о с т а .  Способность йсо^роста 
вшшвать под похохш леса тесно связана с  особ нноотяш его 1ф о» 
ны, Ойцей тяадвндисй явдяотоа болшая выровенность зонхтеовщной 
врош у более тсисвыноояшшс вхздов (табд, 15), Прв агранш|ен» 
ной обсопсчсшюсхв ФАР и рсзхюм нсдостат1№ acciiixuHTOB бодее в о - 
годен олагштровш^ рост ш ю ю в , upu котсфокл не нроцсходыт са> 
мозатениния фотскшнхсзирущнх орханов и нот нсобходш-юстп трв̂  
пт> оршнычоскос вещество на образование ствола. По шонвв но» 
которц:< авторов С1Шиюе захенешю кодроота зшаывает тавве изглсу» 
нения в рюфедеденш аос1.тлятов -  ы:с меньшй опкне в ооевш 
органшл (стебш , корни) п большее использование ш  лвкяообразо- 
ванне, что исяхшет обсогю гфодуктшяооть фотосинтеза {ШНеаесЛ' 
M^enscou^fi, • IU>2, цнт« по Ллексееву, I i7 5 ), Превпущеотвенный 
рост листьев 11]̂ 1 затенении онц„. назвали **комг1енсщу]ощш.1* мсха> 
шзшм,

Ошютш BeisoTopac детали соботвеннызс шолсдоваыпй, Пвш не 
(К^руаено фор.1Вфошиис зонтишвидной хфоны у бирезы, осшны, ивы.



Сродасгодоше прфостн ш  В1Юотс нодрооха лпогвсшш/. доровьсв

В и д ы 1_____  J- й 3? я  я  ; A о«»о«ния • • • • ’ - ■
1  ̂ . 
! J 1 im i I 1 1

Береза 23|vjh^40 14,% lt61 20,% I/v8 21,1^2.67 33f 3Ht̂ gh44,
1!ва n ,% 2*00 20,%1,77 22,4+2»те 38,i;±3,02
Ошва 17,%2,70 X5f%X«5t 27,^2,01 28Д;^Э,04 4It^ j^00
Дуб 6,1^р,5 5 ,^ ,3 5 14tQiP»S4 I7 ,% I,23 20#6jPf55
ВЯ̂:- 5,l>tP.50 14,% p,73 I8 ,% I,39 2 9 ,(^ .4 6
Граб 0»Ц||Р»Х0 SfGjP̂ X̂S i.,I+p,46 14,%р,7б I9,QtI,57
Киев хахщхвшВ 1 ,^ 1  д з 3,C^»23 7 , ^ ,  96 -
.Пшт 2,Q;tP,20 3f wjijOp̂ f̂ O Ц Д ^ ,5 1 20*^I*iX)
Яосвь Of 2pd^plQ S ,^ ,5 0 II,% P ,5I 17,012,37
Кясн оотролшшШ 0,% P ,I0 l4^f 34 7,QiP,4i 7,iijP,37 16,2^1,
Клеи псяазсЁ Xj|X4Pf xo 5f6j^«44 8f2j[Pf45 IG,8iP,23

Сктс71!Чс<ясш1 o0padoxKa даши в иршюасшш S-?,



8>0f вщщш# сшзано о хш* чхо пх поаобнавихсапьиов нпша пол» 
ЖХ5ХШ ыроурочсш 0(кши", ISIC более 8у.;)сЕхив1юе jfXSBOcme оод» 
аочиоО шюркт OGiyщccxsQJШcxcв шогосасШ»ш.ш щхяюш, выхяцухыыи 
в всрхшадыкх! направяешШф Среди ишршкмшсхвсыншс вцгюв огло» 
TJ2 яоеаь*. 7  BoxQpopo просяогпвгюхоа сш еь иорфолсвш врош с 
хенсшвоолввоохзш; оолабхеше хсасшноеашосхи ясевв в В1фгы» 
шшлоы воиро(т1С1л оосхошош обш кясхоа хаккс х(Ж1, чхо сто осо - 
<ki не оиособцы фс^}равахь шещуш цоахшгавпдцув крову» сшоооб- 
ехх^щую б о д ш ^  улохшзванш россешсш^ радиацг?р в еоянечаих 
бяшеав под похохш леса (хаск« 15)»

Табдвцв 15
. Лшлехр крош лшхвешосс деревьев в впршншвшхл аовроохвенл . 
сосхошша под шкохш леса (подчсршхухы досховершс коад^ущионхы)

В и д ы | 0 > д а ш  л и а ш ^ р !  
{ н р е ^  г л
I %  m 1

Число t 
пзшре- l  
НПЙ I <S"

В̂ ХО'РПЙ досхо* 
вешосхы роаяо- 
чш Схьикенхй

ВЦП 2 ^ 3 3 j P i i 0 1 / ’ 1 5  ' 0 » 3 3
Екен оохроА» 2 . 3 Q i P , 0 7 1 5 0 » : % 0 , 1 7 3
Плен воясшой I , i . 7 i P » I 0 1 0 0 » 3 0 2 . G 5 3
Липа I , 8 t d P , 0 L 1,2 0 * 3 0 0 , 5 9 4
Гроб 1 ^ 6 % Р # 0 5 I I 0 , 1 7 2 . 1 8 4
Клен хахарокпй - I , 0 ( ^ , 0 5 14 0 , 1 9 7 . 9 8 0
Без^за I , 0 ^ , 0 3 1 8 0 , 1 1 0

i l O C H b 0 , C ( ^ , 0 5 1 5 Of»Ib 1 , 7 5 0
0»89jP,05 1 0 0 , 1 5

Очень ваяждл фшсхорсжл норшяизацш фохоошсхсхичсснюй дся» 
хеишюохи вароояеЕ»{ето поофосха явлнехон поохошшое улучшение 
условвй ШР црн охщранш и охпаде взроояхьс дерешьш» вследохвпс 
чего оовободпашоа шолоихческие шшш в иадвешоё и подзшаоЁ 
а!юрах биоценоза» Эхо поаволнех роохешш ооущсохвпхь акхшшШ: 
рост в В1ЮОХУ п <н>адахь хсрону обычной арашхекхошжп, выхннухой 
в верхшсаяьиои направленш (рво» 5, А ).



Д л и т е л ь н о с т ь  ж и з н и  п о д р о с т а .  Во 
возрастных состшшенх наибольшая длительность зшзни псщро-> 

ста в условиях низкой освещенности отмечена, у кленов полевого,
(̂ ^Бяоролистного, татарского, Л1шы, ясеня, :у граба, меньшая -  для

д..>'' ■ '
/:ЩЧщ березы. Осины, Д7ба, вяза (табл.. 16г;, прихожение 5-8)^ 0б~ 

щвя длительность жизщ может ^ись с^пцесхвенно увеличена с перо- 
ходрм к в квазисеыияьное состояние (табл. 25, гл. 6 ). Кваэисе- 
аильные, рщяения в лссово|дсхве известны под названием "торчки” . . 
Э№> растения, у которых из-за низж>Ё освещенности отмирает эна- 
innyfijnMiag часть надземных побегов, а из спящих почек базальной 
части развиваотся новые побеги. Биологический сшел перехода в 
квазисенихьное состояшю -  это отторжение части дышащих органов 
и более длительное поддержание положительного баланса под поло- 
1Ш  леса при охраниченном потоке Ш*.. '

Переходить, в квааисенильноо состояние могут особи разных 
возрастных состояний: , i m ^ (рис. ^)«. Раньше всех в
состояше "торчка" перехоц^эт дуб (7 лет) и граб ( i  л ет), осталь- 

> ще виды способны переходить в более позднем возрасте: ясень в 
12 лет, вяз в 13,. клен полевой в 15, клен остролиотоый в 14,
ДИЛЯ в 17 дет,
‘ Таким образом, наибольшая длительность жизни подроста под 
пологам леса характерш для видов, которые отличаются небольшой 
‘интенсивнос!шо ростовых процессов и шхут существовать npi . отно
сительно малом прифосте биомасш (табл. 10, 14) •

Т е м п ы  р а з в и т и я »  Подрост древесных видов разли
чается тшпа1.ш развития под цологщ леса* Под тешаги) развития 

’ в дашкш случае понштется скороеть прохоадевия начашоис этапов 
' онтогенезу



У всех р а ссттр 1васш1х вшзв тсмш раьвв«ш под иологш 
леса (клее шдаешые нелсдв на шхошикс в ycaoBiiHX свобсднох'о 
росза* Так., если в шгашике все лпехвенные вшш во вхорокау году

t

псреиш в Ш1± -Фосрасхное сос»ш ш с, хо иод пожогом леса при . 
о(шещенносхЕ[ около 1% ох полной все они задеркившяш в ^  -сось- 
хошщи на несколвко дех (хайл» 16)» Кроме хсято, сравненне д п ^  
теяьносхк афе&ааниа подросха в хом пли ином воерасхжш ' оОо- 
хошшв при разннх решшх освсщенш>сш выявило, нхо ьри йолшеи 
похоке Ф&Р расхение с^схрее проходих отдельные эхахш онхогеиеза 
(рве. &. хайл* 16}» Папрмер, шенольное сосхоянве клона поле* 
вого при 0.45^ ох потаого свсха длихся 16 лох, прв 0,46^ -  4 
года, прв 0,58$ о 2 вода, а при 100 ~ менее 1 вода. У друшх 
видов реакция на улушенис свсхового рехнш , аналогична (хайл, 
16).

Несашозначная реакщш шпроколисхвенных деревьев на ра^он^ 
нув схепснь захеиенвя* проявлявдаяся в разноойраеии пухей охш>~ 
генеза (рис. ^ ). прзвояяех ш  накаплпвахься иод пояохш леса в 
разных возрасхных сосхояниях и онцдахь улучшения озетовой ойсха- 
вошш» При TtMaAĵ Y деревьев верхнего полога подросх молех перей- 
хи в сладущее возрасхное оосхояние л зшяхь меохо в верхнем 
ярусе.

Приведенные здесь данныс; свидехельехвуш о больших адапха> 
ционных возмогвосхях видов в вщроком инхервалс длохносхей Ш*. ' 
чхо позволяех поддериивахь высокий уровень фохосенхеза всего 
ценоза'4' Так, йлагодаря видовой и возрасхвой изменчивосхи хенс» 
вынооливосхи в ценозе мовех использоваться все разноофезие све
т о м  обстановки: ох больших *окон*. возникающих всдедсхвис 
вывалов, до маленьких просветов в кроиа:̂  взрослых деревьев»



Todniiqa le
BospooT хщрооха лнохвенных деревьев iipa оа?рош1?ениоВ осающеаносхв

В н Д ы В Q а р а  о___1 . ,^  ,в 9___т ш т
I ип^ I unz

ш ш н 1шш1Ш№>|<^дадя ]ср(зшя1шшза1ажь-»!оред1ш{<ф0№ 
шш1ш1ная ДЖИ- |дяшге1яь-'|дявхель!1шя дхо- {дягксль!няя 

сль|ге11ьвоо1ь {нЬехь Isoozb j  {твшюсть luoctb . |дш -
НОСХЬ |ОООТОЯ-!»1;^1Ш, 1толь-
зшени, 1 го№ 1 хчш {нш, I годы I годы laoosb
годы I I { РОДЫ I I \ j  сое

t

сроднш
дшхедь
HOQXb

im i
состоя- 
ния» 
годы

гдаксв- 1срсдази дда»
ГИЛЬВЯШ ТВШЮОДЬ

СДЬ(ЖВ-Ш( годы 
носиь

•ЯИ’-'НИр
гсш

шшшкАЛШЯ 1
Ошш I 3 I.AtP.2 I Ь 5 , ^ , 8 I 2 17 8,7д1*0
Ива I 3 Ху1ннр̂ 3 I 10 6fQ;^>5 I 2 16 ^ ,̂1д1,2 '
Береза I 3 1»75о.2 I 10 5,5iP*B I 3 l i l,l53*S ^
Дуб 2 6 3|bjp»3 3 Ы G»Sj^f5 2 5 15 ll,8 jp ,5  •
Гроб 2 8 5 , ^ , 2 3 2G 2 6 22 15,%p*5
Вяз 2 10 5 , ^ , 5 2 ' 22 2 4 22 n . ^ . 5
Яосыь 2 12 6§2||Р91 6 22 I 3 ,^ ,7 3 6 2b
Еден хахарсвый 2 10 4 24 2 6 30 16,7^1,5 -
Кяен оохрешетный 2 13 6t7jtPf2 4 24 2 6 38 25,(^1,1
Еден полевой 2 16 4 24 I 3 ,^ ,6 2 6 32 20,(^1,4)
.̂ 1ша 2 15 B*QjPt5 . 5 26 I4»2jP,6 2 6 25 1 8 ,^ ,6

Охахвсхпяеовая ос^забохка даш в иршюгенш &m8« .



Анализ частных свойств проявления тснсвыносливсл^тп лист- 

венных деревьев позволяет выделить коьшлексы взаышсвдзанных 
признаков: I )  шлая толерантность к низкой освещенности сочета
ется с относительно быстрыми тоьшами развития» высокой интенсив
ностью ростовых и оЗизиологических процессов, болшой продуктив- . 
ностью  ̂ малым количеством "волн* роста и быстрой гибелыэ особей 
на ранних этапах онтогенеза при ограниченной освещенности» В 
наибольшей степени этот кошлекс признаков выракен у осины» бе- 
резЫ|( ивы и дуба; 2} высокая толерантность к низкой освещенности 
сочетается с относительно медленньшш теглпа1̂ш развития» LiasHLdu 
сроднегодовыЕ/М приростами по высоте» низьшмп значениями продук- ' 
тицности и интенсивности физиологических процессов (фотосинтеза 
и дыхания)» а такие болышли количеством "волн* роста п длитель
ным существованием особей под пологом леса» Наиболее ярко этот 
комплекс призщ^ов вырахен у клена остролистною и клена полево
го»

Основной щтериал» обсуидас1/1ый в данной главе» получен в 
грабовых лесах Каневского заповедника» Дополнительные иоследо- 
вашя», проведенные в другшс пунктах (приложение 6-1» 6-2)» подт- 
верхщают материалы заповедника» Так» в лесах Кросолецкого лесни
чества Черкасской области и в лесах Знаменского лесничества Киро  ̂
воградскрй' области были получены сходные ряды видов по убыванию4
т.ттштитядьту значеишй схюднегодовых приростов биомассы подфоста» 
Последнее позволяет предлоиить. , . шкалы теневнносливостг» раз
работанные в Каневском заповеднже» для 1>егионадьного использо
вания»



Ши̂ яи япптьпнпп птмтпатпим,1х похаЯНСХЖЙ ЛПОЖВПНЮР̂
дпт»ппьоп (ЖВ)

Hosiiss грошща ^ г о  дпанаиош опродвшюхса шышлалыой 
веяпчиаой среднегсщошго прщюоха!: биошош» iipi которой спр 
возшшю вш шашс особей, в услшшос свстоаозх) ишншорш (зш я о ' 
щи Ш* првбшшютоя в тощее вшпшюащш)* У разн^ вцдсщ рооте~ 
1шй( как бшю показано вш е, этот порог не оцшшхеов, что оиреде~ 
ласт ршцув вшшаенюств вщсш под подохш леса* Бср>'.наа храни» 
ца ДПВ орханшпла определастса шкщхш&ной !:родуктшыостш* доо» 
пзгае^юй растсишип в уодшпяк сообсцднохо роста на полногл свету 
при достаточной водообеснечсшюстк* В 3 глше било покавано» 
что лштвеынас дерсиьа существенно раашчашса по штенциальнш 
возшкностш в пспояьзсшанш полною света*

la  основашщ сровненш половенка впдев в шкалах тенешноо» 
лввостп в светолаобщ составлена раш видов по убапанша пх де]&» 
вазонов продукщзоншгх возшвностей на разнше зтапа:: онтох енеза 
(табл. I7 )»

Овученве шлокенш видов в шшлш: светод1абш и теневыноо» 
лнвостп повазало* что у растений нет вщшсыной корредацщ иедюг 
этпш свойстваип* Ишр^ахр* на начальных этапах: онтогенеза клену 
остролистна^ саойсхвсшш высокое евстолюбис и аначптслыша те
невыносливость» Этот пршер наглядно свидетельствует о тела* что 
выигрш в прощгктивноотх: на полна! свету нс всегда оопровоздаст- 
ся гютс1>сй вздал тенсвыносливоотп» У оошш* ивы и березы в поло- 
дости все наоборот — слабая теневыносливость сочетается со еда» 
бш  свстодюбиеы* 1\лсн полевой щт хлапа: светошобш: обладает знаг» 
чптсльной холсрантнооты!) к Ш13К0Й освещениост::» Из 
пршсроо вытокаст* что одни виды ипевт узкий дш азон прод̂ щАИ”



Шблшщ 17
Взды по згЙ1-вашш дашлоозюо зфодухщцошшх Boiii.;osaocsoil (ДПВ) лпстоешшх деревьев

А
...« 1т^ I иПц̂ 1 J $л *

..................К. л . а О С ы В л  9 В а JL. г  а---- ------
1-3 года 1 4-6 лех , ! , 7-10 лех t П-аО лех I 20-80 лех 181 и более лех

Еаен оохролпох^ 
ныа

Клен ОСХРОЛЕСХ- 
ный

.1яз шершавый Вяз шершавый Вяз шершавый

Ясень odUcHO» 
венный

Вяз шершавый 1{дсн осхрояпсхный Клен осуролистшхй Клен осхрояпсх
ный

Клен остролпехный

Вяс шершавый Ясень обыкновен- 1Ьа козья 
ный

Оспна jitoa сердцевид
ная

.шла сордцсвпдная

Липа сердцевид
ная

Jtea сердцевид
ная

Язень обшшовсшшй Ива хсозья Оспна

Клен полевой Клеи половой Г-шт сердцевидная Ясень обыкновенный Клен нолевой Дуб чсрешчохый
Дуб нерсошхый Дуб нерюпгааиШ Клен полевой Клен полевой Яоснь обкшнове»-Ясень обыхнювен- 

ный ный
Клен хатарсЕпй 1Дза козья Дуб чсрешчахнй Лапа сердцевхдная 1аа козья Вя- шершавый
Граб обыкновеа- 
нш

Гроб обдшшен-НЩ Оспна дуб черенгаахий Дуб черешчахый Клен половой

Ива козья Береза бородав- 
чохая

Береза бородавча- 
хая

Береза бородавчахая Береза бородав- Траб обттовешМ 
чатая

Береза бородав- 
нахая Клен хахарекпЁ Граб об^оювенный Граб обшгновенный Граб (Х^нювен- 

ний
Осина Осина Клен хахарокпй Клен хахарокпй Клен хахарокпй



~&s-

ошшх воушвноотсй, а Д1® т о  -  пшроюйй, Пеаду отши крайшиш - 
щтпаии в щифодс сущсствуо! шавество псре.ссщишс видов с  раь- 
ыы11 соохиошоаисы овсхояюбш и тонавынооливооти (хабж* 17)*

ДОВ нс осхасхся посхонанш в хсчсшс аиони> Среда рассш »- 
р(1васш:' В1ЩОВ на начЕахьш-i;: эхш ах онхогеноза наш-юньшоВ ДОВ 
аиемх Сюреоа» осина» ива, чхо 02ф€Деляотся их слайшл; юн ви~ 
носдовоохш и CBoxoJiiodiaeu в эхш  возраохс» Шсшю î ôsxoqy в coi>> 
ршонше: доеше с сошцухш вср.чнш щ)усш возобновзоаис берега» 
осины» ивы не проис: о|ДИ1 * Оно izpjypoHcHO is бсшьшшл вываяш в 
лесу п охкрлхып просхрансхвагт, обычно галсаагл, В дадьиойаеи иа 
счпх увелпчония овсюлюбия ДОВ ообехвенно решппаишх видов но- 
(Нсошю увеличиваехся* Доохахочно угхшВ диапаиои тфодухгционных 
возиоаноохой micex и дуб* Шенно 1Юэхоцу воао^овдение его иреиг- 
тически иолностыэ охсухсхвусх в лесах с выровненнш Вк-рхнш по
логой (йлпршва» Чшхшшва, 1188}* Охносихсльно бояышс диапазо
ны клена осхрояисхного» вяза и ясеня связаны с  их охносохелшо 
большл свсх(Ш)баеы а хснсвшюсловосхью* iliopoioii ДШ позвохяех 
эиш зидагл исл ользовахь ра-нообразну» свеховую обеханов!^ в лео- 
Hi£< ценозах* Клон иолевой» лиш и граб в начале аизни зашзшвх 
проысаутачное полоаешю в шкалах ДОВ* захем у гроба дишшон 
последовахедьно суааехся» а у юшш полевого и лшш осхасхоя 
ир1:блвзихел£но сДЕшшсашгл до хсошщ гизни* Шнш.вльные ДШЗ на 
всех охаиох онхогенеза ихллс̂ рт клену xaxapoixoi.xy*

Выводы:
I* Тенсвшюсисзосхь о^фошех шшшй предел продукционных и 

свехооых возиовЕЮСхой видов*
2, В хсачесхве иоказахедя хоневыносдовосхи иешхо исллодвзооахь 

среднеходовой хфороох блошссы особей» хлыросшхрс в условхт све-



-  в9 •

юного го)юй|Е1* Этот гкжазатоА пршсцш дш  вщодоиоа грогпп век 
ДРВф ртшивру disOSByn ТО116ВШ{0(Ш1В00Х& II ОХОДВЫЗ Е1СХШШШ се 
вцра(к)тки« Дяи болос тошсоЁ до:1х^реццващш biisoq ш  тенсвшоо* 
ливоохп в хфоделах веищой г{^шы еюшо шеюяьцошяь вонврстше 
ьт чеат  осшсщешюств в шохообитавш подроста* аажшщегоса 
на сзг<}хеташ1011 уровне ш^нешюсхп (оаастош^ шшщртх подроста)* 

Зи Воаная скорость пишнсош в онтогенезе знаненнЁ щ из- 
швов* лгровхёркхзупцшс тсневшюслшооть* опрсдоязст иостоашюс 
нереЕзстенпе вдфхв в родах по умоишоша хснешшоошюотп#

4* В разнш; пунктах носхолошний шяучеш аналоютныо радн 
видов lio убиваяш г.11шт.«дып.ту ашнснвй <фсднсхч)Довах igpupooroQ 
Оаиошссы* что шевошет продаовить limay i теШ;ВЫНО(иШВО<Ж1 ASS 
роиюнашюхю шнольсаванпа*



'X ■ 3■ л ■
Ькшв 5« ОШШЩВ ЖЛВИШХ ДЕРШБШ К ВО!Ш(Ш31ё;41ШШ)СТ11

Учвхшая ooo<}eHHoesE вцашодсШ>хваа жиохоачсскшс ф вав^м , 
анашз огяошешг лшкявсшшх деревьев к oBoiy невскошно ттрпип;цште. 
dee учею других ш ш ш пш ш ос фахоороо*

Диааиз дшгерояурв поваащаех,^ что люскю ншюшшб фовхфсш 
среды меноет ади/екхив1юсть шшодвеооашзг <юянеч»ой радаеции *- 
щвпш 1ш аох ее по-раишхф у ра^шх вцщзв (кодшна а 1970$ 

а  1974{ Шдвана, Х977| Ашсосев, 19?5{ Дар:сер, 19?8|
Г

Ершерс ЕоахсшзваЕ, 1ШЗ)» Ишеисиае аник авояошчоош:'. уаахоров 
с^рьеенш обдвяш  отрваастоа вав ш  CBcxoaadiBH, хш  а в (кшвши . 
стае олучЕШ ш  тснсвыаоояавооха* OcodeuHo сшшю иазенчноооть 
уоховвЁ окааиваетсд ш  О1шоу|етш1х осашщ;, яалшещхся наш^шюе 
уото&чазоЕ BospaoTHoS гррш й в шщулшршс лфшссш.: вадоо* Еояа- 
<кшт вашнсЕ среды пршодох часто в ак вабсда* В овязв с  8шд 
в дашаш адаве д о я а с^  пошшса водвче1втвенш> охаравтервдш »

t

отитешю оващав в sfffsots^ ш ш щ храт ^  фактору вопоодссцечеа* 
ыоств*
—  Сршиенае рас(от фвьшвагов и авоаоаш растеавЁ (1Ьаш»1£61< 

Лефксф» I9?8i r<qpaaaa, 1979{ Шхаосвсваа* Х980| ааугояьаова, iitep* 
daaooat 1985) поевоаахо шВта тавоВ цсшаатедь охиосюыш ростошзй 
в BQoeodeciicaeHuocTa, воторыВ в шашеВ отепеаа еавашт от в о ю - 
баний усювай <фсды а аалаетса вшюспсццфтчссвш.цраеаавш* Это 
оодершаао веды в ластых в состоанаа иаошеаш» Покао пошвахь, 
что оущестщуст обретааа еовасшоохь шаду оодсрюш ш  води в лао-
тьше а стсиенью воерошрфаоста рЕютошй (Ларошр̂  197Вц Царовсага,

\

197B,197Bj, ЗЕ^гюдьаоаа, мербавсюа» 198S)»1— • п
В вашей paidore содеркшше воды оцредсяалось в лштысс^зако»* 

чвшвх рост, воторыо нахшшюь на лид^рши побеге деревца» ЛШо- 
тьа яодаряяяпжт в всдв ДО нашщснш в вшошввала на то{хдюа1Шх



весах* Захш пробы вш̂ щ̂шваяв о tepuoozarc до поохошшзго веса и 
пипрд. ааваащхищ, И^еопюе оодорвание водо в дщяЕхак охфещедаяг
по фоцыстлс: W' Д| Г a<ftt • lOQ  ̂ ,

к*
сдо «  в»} лаохьш в осхяссяаш шошшша* *^а«о* ** 
но Обгх(£ вес двогьш*

дш doxee дохашюго ашхдоа охвшсшз ссшщав в всдообосш» 

дошюохв шфедагага хшеке дзфшш  шх^щэиш лосхвш водоё -  ДЗН 
■ ( Siociep ,  I92i)» штежзшжхяв хршюшршрв (Сва^кш и др«* 

I9S8), хврввхер дор^воЁ сшусш» цроцевт щбаш сеонцев noose 

и есаш й  eacQpB а реашро ш  пшеш* До̂ вцвх ншзщсаш ввошзв ао> 

ЯРй оцрсдслояи ш  форц/де, цродаовсааоЁ 0*Ошассроы:

ДВП S3 b f a L l i SSBIs. ,  хоо^ ,

гас » чвперишшБ вспы в лаотык до ыаошшнш» ■•* ооаер*
ааш1е всбш в ш зхш г. в соохош ^ т ш т т я»

Шхсисшшхяь траисонршфш огредодавв веоошш шходоы (aEEas> 

вш в др*, 1058>* ш> предварохедвпо доводшш дшяьа до похиого 

иаииюаая воооЁ, ухсхЗа ниведвровагь вдшхше вншдаас з̂ слшаО* Ро- 

авцав т  полов щрЕнмероаозади охшжюиооы йвзшеш оеаацш» щ /ш »  
двнжпс при а^едвевдоы подовс, в ш ссс оеяшгев* иирпирмяпс Сец по».

Оцредедеше оопервшш вс№ в двешг!: в ооож ош т  иадяцаншт 

ш  рваша окопах шкосенсео дореш » й п , O' vl а (spikt 16) 

ш т а т  ш щ п  д  вф ф ереыщ щ цт  яаяси в щ ц т з ’ аеаяазп т ш ащ г фш>* 
SW  *  всею*

Вооошгрш dosce хщробао а огр ой ю от а  двохвеншос деревьев 

в всею иа п^дшх окапах овкох^аееа* йосдедаватше вщы в предояах 

ивеввхшзй aoepaoKsoS odpa^^m прв1язапеввв ыещр̂ ршЕша рад



С(щс№1ше вс№ в лиохшх в оостошши гашцбнш ва 
лшявснных Деревьев» шфосшсс: на шпкж*

Тваяшу! 18
ах ошюгеш 

Каневский заповедник
|^.scanB x ошюгеасза

_____ в 0 a в  a  о  Лf
_____________ _______ I Lm \ iT I _______
Еден «ахареввй

Дуб черешатый

Граб обывновеа-

1Сден остродщя- 
Ш2Й
Ехея ПОПОВОЙ 

Ясень обшшо-
ВеНЕШЙ 
Ваз шервшый

■Штпп оехжцевш^ 
ная -
Береза боропав> 
чахаа
Ша козья

Кхен tosapoBi^ 54,7^0»&

б1«^2»2 Ехен остроягая>
инй

6 Х ,^ » 2  Кхен полевой 

62,8jtP,i Дуб черешча^

6 7 »^ »^  Граб обкпоювс»
•йЗ&
Вяз шершавый

Тш охь, 
(осина)

10»

(осина)
73,б4р,8 Береаа < 

чатая
7 5t^ Ii4  Ясень < 

вешшй
77,QiP»^ JDanat:; < 

ная
8 2 .^ ,5

йтатистическая обработка дана в приложении ?•

54,7ip,£ K h o h  o o r p o m o T ^
ННЙ

57,7^1,0

5&tQj|P»8 EACH полевой 58.4jp.e

33*3jp»6 Граб обшшовен» 
НШ

5 & ,I i p ,8

5«'»8j^»4 Кхен хазеароввй

Дуб черешчвтый б 0 » ^ 7

64»4[jPf5 Тополь дрокащй 
(осина)

64,7^1.0

65»qtl«2 Бе1юза бородав» 
чахая

66»Q|^,3

66,(^I,3 Вяз шершавый ^•4tP»3

6 7 , ^ , 8 ляпа серддев№
НОЯ

6 7 ,^ ,5

71,% p,7 Яоень обгжно» 
вешшй'

6b»4iP*8

инй
ш е »-

Ехен оохр ош »» 
ный
Тоооаь^дроващвй
(осина)

чазая

Лш1а oep№ cw ^ 
ная

вешшй

53»8j^»4 

S5,̂ fi»2A  

55,eidtP*4 

5 6 » ^ ,4  , 

56,7iP»3 Й 

56.7iP.5 ' 

5t’,7iP.S

Q O ,liPA  

62,% p,3 

63»^iPf3
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im [Qamiio в цдесь o^ciib ыеЬсишзой £фоаскх

00 возроохшш оодвдиания воды в лшогъак (xoidDi, 18, msuoxcHSc 
:Х^» Уоаашо его шашо ра^лшшь т  иссаосмдио грегш# К первой 
относятся В1ши о охшжжгехш} ш ш з вшгтрпттш ваш в люльше; 
дуб, граб в вшш* И;: швио' очаишь наиболее воерог.ичр^мдд л  
сродн деревьев ащюаоаиохасыаого j^ oa, Далее рвсиолагавееся здди 
о î fotjBS^Tomxi оддервойярц BO№t азень, лапа в в№« К хрохье^ 
х̂ ВПше щввадлоаа» ош ва, вва, береаа, два вохорш своЁоеашш 
звЕяахеяшю оотрвашю воды в доохьше в ш ж ш а воороохе, В okbi 
раду греши во^рвхвюх хребсвохслыюохь водш в водообслдючсшюохо, 
Сешош ввдов осррой.грртшы шгух иаввшхьоа в шшбоасе сдеак шк>> 
тообаханаш: х^рабового леса (шпршлор, шхлшзшс а оооаато аооо» 
щЕщш), Вцщ в«ф (й  Д1 еш1ш црадиошеавт снахеше 
^ошаей вявшхяшо па 
тау?одп1в gxBs отшхшелыю хсношллхвшшсс волов вшвааех д о вошхх 
леха. 1 ^ , в ГОК ойвльаого пяодэнашеная оно довольно иногошасяс»* 
т  вовруг шхервшш:: растеивИ о  во вреш всооннсго прдрвотшддх 
в эхзшс учаохвах леса хрутшо щюВхи, нс шюхупаг на он b№X№, ip e - 
чехцрс ысоаца ооуоха, в хшщс вегохаовшиого ссеош , цухшц xiqa» 

^хсшше ппщуиц,  чхобй вообще наШш хгашйшбудь хшодос расхбн1Ю* 
Ссахщн хрехьей jjffrztu oaooodai а ор ш тю  пратзохыза на хр^лаввос 
схволш: и !шш-: деревьев, хюховше псщшш::, где влакноохь сфбсхрог> 
ха не бшаех нпос 20-40^ в  хечешс всего вегехагоюаасто ■ сеыоиа, 

Соокюеюшш вш ш  по садершнш) веш  в общей соофашхехоа 
в раашсс уолсшах -  на 1шхоилшвс о  пол шаоачхх хробовоо» леса 
(хабл, 18, прЕсловшшс :&)» а ш о  ^тжгшь^ чхо под пошгал леса 
оодерваапе вода в лвсхьпл сеяшщш всех шшш увелш васхш , чхо 
свш юхельс^сх об уооленш черт шеои(Д|фюохп в cxpyicxypc л п сп ^  
в  всего органиаш, ", '

Аяаяаащгя доволнохсльше пошеахелн охношсшзО ооаицрв к а о - 
дообсспеченносх’И, ш  шитшт следушре эашнорсрюсхо.



Де̂ ^щрт иасшцеиш лоотьев в(шй mpeaxeps»Y&t onocodnootb 
осаиц^ верешхапь вршсшюе оафонотешс а оостзщаенш всбШ* На 
шшжвшке ЩВ1 8̂  алаяюош тпт наабажБШий дфвщт ааоэдешш во~ 
ЯР& аашшшвт сшт хребаввхельтв в вояообеоасчагшоаш ошшц 

осаша, береза, вва» Уршеаь шерхаоохв шас сеанцев аоохс тшпг- 
VS& OQOsQBOicx овоао 5С »̂ НеАЖБШИни зва<1 ещяш дсфщвта
шовщевив в e m  уововшх характерваухик» нашзенее требовалеюше 
В воде вша -  дуб н хфвб* Их ошрюосяв шхое веояшоИ задухв ооо> 
«авоаа 4$ у дуба, 1% у iiiada« ОсхадьШ|Ю втщн по Дефвощху надапвняя 
дюхьев водаИ н уровшв сшршхшв сшацев зпитламг щшедуточвое 
поашешс ыещу вщаш ахшс двух груш (хабд, !&)•

Веошша ^ошспдрацш охравает отепсяь аконсшосхв вщов в 
швользовавш вода* Нввбояео авоношо вооодьзупг вводу вав вшш 
.0 охиоаэтехш) аиоокш оодервашеи -аот в ввехвак (берева), хав 
в с шлш (ккш  осхрояштш&, хахароввИ в дуб), 1Ы оеаицев воет- 
вешшх деревьев понес авенюшю вшюяьзуих вваху •> вва, вяа, оевва, 
(Х̂ ращвех аа себа вшшавве В1Юокий уровень храшщроцвв оввна, во« 
xqpaH на поршвж вше, чш у другвх ввдов, Дцщшо, в sxou свойст
ве оевны охравены осюбеныоохв хсх шцроысохообвхвввй, кохсф̂ е она 
осваввает в веоных цсноаах: сшениые аввшпвяры этого шла пред> 
пошхшох приаивахьоа нс ходьво т гщкювш. тотадяс кожадах, но в 
на оогошишх схеввах вашдвк вшавов, наполненных водой,

. !1а1ЕШ образоы, еотсохвенные ж сха приашания Ш1адо1го шк>* 

ленвн OQBHU в леонше сооб^оохвах доох^очно обеюючоны ведшва ре- 

oypeota два реалвзащш виоовой хранопврацвонной авхввносяш ее се- 

яидгв,

СНшсхш, чхо западвны акхввво зас&ююхоя ифоросхваьа березы 

в ввы, Ошаво береза, в охявчвс ох осины в ввы, не' хершх ояа ^ 

бую дренарованносхь субехраха в о^пно в заиадвнах воаносхь» вогв-



doex ии(клочно: згвдажненш в сщю& осенний перзол*

Среди оеивщщ HUoxBCBHict деревьев (кшши реавцва аа пожив 

ошечена у выоовотребовагсяьаых к воде видов <• ооиш, depesu в 

шы и менее требаватеяшых •  вхена «охарежого
Tnrfgtnyi 19

Иешикфне tm a a e a em  окошениа однозехиих оешщсв 
лщявенаык деревьев в воде

В и д ы ДефЕщвх на* 
ш|еии^ во*

Шо^ввивноохь
транспирации,
ш/д&З^ФС

Pea»* 
хря нагмчххпт

ОхБЗфВНИС 
□осле ме* 
оячной . 
засухи,^

Дуб чершчахый 8,% 1,26 20^:^,5 2,0 V

Кжеа хахаровий 8,7jjp,55 1 4 1 ^ ,1 8.1 13,0

Х̂ раб обыввовешшй 4 ,^ ,2 2 22%I4,0 4 ,1 7,3

Ежен осхрожиохный I9i>t42,2 2,5 15,4

Ежен иолЕВС̂ I2,i4;2,74 25%p3,3 3,9 8,1

Ясень о(&шаовенный I6,ljtl»52 2 I£ ^ ,4 2,4 8,6

Баз шершавый I 2 ,^ ,S 7 367ii53,3 4.2 15,2

Лита оеряцтаип^ U .^ ,X 209jt9,9 1,6 15,4

Ива возьа 15,7^1,17 4 1 ^ ,0 6.8 50,0

Береза борсщвашхаа 2 0 ,;^ ,3 5 I99t20.2 6,2 48,1

Осина 26,7jt4',74 1£8({|;420 7,0 50,0

•  о  Рбввцов на пожив раосчохава по формуле:
damacoa ггм у»идош1пт1пм пояиво. в

Чйюмаооа оеящев без погшва» г

lapaBxep у^‘1лякяпаеав1 вот  раотешш завиоих ох охроенва вор* 
ясшзй оиехши* (кшнци» опоооб1ше форщровахь всфнсвую оиохоцу хщу* 
бшшото хила (дуба липа, граб» береза), в ьаоушживий псрисд шеух 
испожьоовахь влаху шзжшсс хчзрввоахов лелш» Стшщ видов с  иоверк- 
аоохаой 1юрвевой сиохешй (воз, вжеш, оош а, ива) довожьехдушои



аопаоаш всош всрсшшс ояот  псчш* Ивтерсоао оизояггь, чго у  дуба 
в первой вса 8шяи в изощво раавиааиивгвся ворвещу» скюхецу посшев-  
CXOS оаооо 63^ liaaotuoecEsx вещесгв» каяв век у друхш гс^вздо 
ш ош с; от 43^ у ясеня» до 27% у гроба (рвв* 8,xsi« 3}»

Одно яа щшиососЦенвй в сущеозвовашш в усаоввше охрашшвь- 
шй вошх>беспе̂ Ю1 1 ШХяв дехш »  вешаваованве сеавцзш оС̂ ипьиой 
веосшей втш«> Из всех двсхвеоник деревьев aaodcutec як*ииип щ». 
хвожьвут веосвцш вдаху оешщц вдеш оохродвсхшфо» ошх иоавдшвф-» 
ш  с першш протазвввгди ettexa* Ширшер» в в . юс эаысяали 
2Q шрха» осяшда друхясс вщов »  noease 2 шя« 2авш о(%)взо1 л» вдев 
оохрошяшй в шчацу дета успевает сфе̂ ^шровать досшточяо шен 
цую ворнавую опеш у» cuooo(&yi) в cyxdi пержж удаадивать вашу 
ие бодыаего обьсш появы»

Ощпдодеше содервавш воды в листьях боувее взроедше деревь» 
ев подавало» что седерввше воды ушшшотоя о воерастод* Это 
овядетвдьот^гет об ушяеаш черт воерошрфыоотя в структуре лш>> 
тьсв в всего дрраишьв» Ижюиаотся в ооопюшенвс вяяов по требо* 
ватедыюств в воде: сеяв опша, вва в береза в первый год шзав 
неосйтШю 1фвбааатсдш1 к воде» то с  иереходеш в тенсрахвваое 
ооотошше вх тр^кштедыюохь в водообеспочешюстн ухюаьшаетоя и 
ьрш1ш]шетса в «авовой у видов группы дуба (ta6as» Х8}»

Прв у.уд|вс]ШЕ водосшбвеиш у сешщсв coiqpoBaexoa травепщ^ 

рршш поверешооть» что поаводяст раотсввю более г!Юйошо шподь» 

аовать вашу» Эххе вш<шршш прввотат в угленшешш продувтвваоехв 

раотенш (рас* 14}» СВшаво с уысздоеывш шняовввшей поверкно^ 

швяетш >4 гшщйоиадьцое ооотовше дасш : возрастает У1Ш в витс){> 

оввяооть веткьаоовЕДШЩЕШ (рво» 14)* Отысчшоше юшенешя оно- 

собстауш поддервашш хшеостаза в отвозенш водваго в аосвш»х> 

цшшвого решхзв раотенш*» что решфяет вошзш1эотв сояншв в
» -  Соосва ва сдедувщей страяшю*
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Рир. 14 . Изменение продуктивности ( I . ) ,  площади 
ев ( 2 ) ,  интенсивности нетто-ассимиляции ( 3 )  и удель
ной плотности листьев (  ̂ )  у сеянцев лиственных деревь
ев первого года, выращенных на питомнике, при ухудшении, 
водоснабжения* По вертикали -  параметры; по горизонтали 
влажность почвы. . ■ • '



шкяЕят РВ9Ш1Х ыео«ю(1ваюш1а» Этот вршзер шшхмрвфае* «о> жешо, 
чю  о ашвшетт шсокштаеоввх з/оявваИ монастса свежшайое jeose-

70ЮВШ шшве^Ь (фбдв свааавмиоя и ва хакшновявмхяо* №» 
ршвекве овстаэаго тащ ут  шмросза вад квсш яш ш  ооойаш 
пошрооха ввсаа оохрооюхжжо н яоеив в «жпевоВ в ооовоммашв» 
иамВ яооогоащиях внявшю, ч»> хеневввоожюоо» вжева и аовт 
т  в doiee ваа»ад уолшвшс (хойв» 20}«

*?оЛшапа 20
CbexoBOfi швщдз вхбва «гроввохвого в аоова в раавос 

во аявввоохв усжвшшс» ^ ох шшмв оовепщяосхв

в в д { Сшаеваа I
1 аоооюашрз 1'aoQOQQBzpat

т'
Кхю оотрояиотшзй 0*27 ± ОфШб 0»32 ^ 0 ,Ш
Я̂ яу> ойышюв^шй 0,38 ± 0,008^ 0,45 ± 0,010

^  BpBXRoe роооштревве охвошенва лоюхвввных деревьев в водо» 
обеопечеивоотв диднтт иеойходшхйяь згаехв фввхора вх0700беовеч|в»1> 
■оохв црв двхадыюм иссведовв1ШИ аааш ввохвтшых дерешев о оов- 
вечной радввцвей* Всоснюхрейвосхь сеяацов оиредевает своеш^еавве 
рввмеаюши вддсв в цеао!̂ е» Дев березы, вш в осшш ошгшмивте 
уоаювш соадщЕШЯРОй иа старых дершьш с их насянщвжюш вявиь
вой перернивавщиш ствохаш! двв ваш , яоева, дшш, вхвков вовево-'
то в овафоуваохвото -  в уоаоааак шишей влвшюохи, ва вочве в сш -,
«
Т60ВЫХ S ДхИ ЮГОО* TpEldB и T£h* !
тарСЕоого даве шщввюютй тодн!^ ревш шхлшаой в ооововой аооо-
lyiwyift Н0 ЯВЯОеТОИ ЛИШТЩ(̂ 1ЩШ фОКТОрОВЗ рШШШЕВВ»

1ть авш— в ошове опоообаоохв



/  DoB&miy
V ^^^Дродведгоожшдй анализ oziiociaaaa лоохвсишсс дерехшсв к 

вавгообеспсчсаносш позволш| вцделшпь гщшы видев со скофшш 
потрвОпоожяш* Тт , в шонильнш возраоушжг ооохошиш ш^киащую 
ш»ро(}ноохь в всяоо0вспечс1шоохи ироавдж» осиш» ива в. (Зереза, 
шшенщую •» дуб, гроб и виды bĵ uob.  Осхаяьше виды ш  ^ ’рейно-* 
ста в водообеоисвсышхяи занвшш ироэе^тсш ос поаошыас исхщу 
виши щзйниш г^ещпаш*.. ' '

;г} С возрасхш соотношение видов по оодервашш води в дш»№> 
ях иенаетса; а шроис года шзни ш ксдш ьиое оодерванис води в 
лшхшх оялсиеио у ошни, BBU. depcaUf в посладушще у лили, 
ясени и ваза»
.------ '3} ^раатер иопользованиа воды растешш зависит нов от ш р -
фо($1КШ>гоассшв: ocodeHnocrci ооойх, тав и от ее оезошюго рш ш  ~
роста в развитии.

~1 1л‘- 4J Гл ь'
4} Драведеанав!прадвщютрлышс иссаедованш исшзиваот отсут^ 

ствие чётких ворредяциД ысиду изучеаиыш хараюгершетивош ошжю- 
ша лисхвеннык деревьев в свету и вощххкшсчснности» '£ов« арвт 
видов» щ> и. (хгаюоитедьно тщра трабавахешоехъ к водо-»

обеоиечешюсти^ есть отиоб117(Шшо ;сшоно (д^б) и сшшшс (клен
ш __

VXbл Cl; (♦: *». 4 #т«з 111%»?ООТРОЛИСТНЫД) ^  тсневыносшвооти СПСЦЕ1@|
различных видов деревьш на разные шоасхтачесвие ^автс^ позволаст 
сиаузии в цалсш использовать лвске (ливроилсслообитаиия в сообвдет- 
ВЕос» ооаобовдамдихоя в результате еотсственышс био1Гсоцв1К>т11<ю(вшх 
процрооов*



£щ в а 6* сет ш ш  шошшчЕшз и бшшгичосш сШ Ш
ЖГШБНШХШЕВШ

в нвотоаце  ̂ гшве раоошхрев осмЯпвешшЗ шг^рвак по йиожо- 

тт  jmcsBOHisix дереаьев в проведено ошхяшяешю цснотпвеош 

знапшых йосшашоагшс ово^хв леекявошобс дсх^евша с новохоршв 

ооо(}еннЬохаш шс шояохзш«
ОПИОЙМЯЙ ЙП0 Ю ИД1ВС1ИЕС оооД и ш ю отеа

МШЗВйЩ1Д|МЦШ>«̂ йЮй|«Ш»̂ ВШ?1̂ 1̂ ШДНИ̂ | 
1 « Р е а к х в в и о с т ь  водов щровхсрн)ус9юа воьйшвксоц ■чахя̂  
ных свойств повсдеиш (С^щвюва. 1Ь80, 1^7)а в дашкй podoxc ро>' 
акшшосхь 1ЩД0В бценввашсв по репродувхвш1с£ сшххк&юоза* ско- 
ровхи росха в выооху на начадьинх вхашос онхоЕсонена, чю хшгш 
навопхснш с1^кшош# ооохношенша пухей ухнлввшрш оршшшесшго 
вещесхва, ос̂ равсваншхго цдв фозкхшхсзс, и хешш равввхш»

(хюсобиосхь. Зазнсй а̂̂ рв&хервсхввоВ рецрово»>,
хнвной {шособвосхв явлаехсг сезЕ̂ шная 1фс|дувх1авнх!хв» Она* народу' /
с вевехахвЕщЦ подвшвюсхьи» играех аущеохвеа̂ у̂ш роль В ш аопо»- 
дерваиш шщлшщй в ценозе Ценопоаулшщи расхенвВ, 1£68)« Лзша- 
шпеоаос оочехаше ш в : onooodOB разшоаенш опредаюех у<жо№о»» 
воохь ввдов: есхп стзнн ш  споооскжз разшовенш в иоцухшрш вао- 
свхса гснсхичеснос разнообразие» нсоб!со|Д1аше в изшнямЕстеоа уояо~ 
ВИНУ среди» хо встехахшнос разыновешс обоопечввасх го^кшгох- 
воохь» шдгоды^ в.охабияьивс оихушресг ( Heslopp- Harrison »Z£64} 
щзХф по ПсрцухиноЁ» 1970) Яевина» I971)*

1ЮОВОШ1У цдодоишеше деревьев зависпх ох ценохичеоаай и 
аволохической шзуаццЕ» хо дхя иодучеиш сравиш.ш даншБс» репро» 
дукхввнаа способносхь оцежшаяаоь у особей» Bupoccorc в уоасшнх 
свободного роста пре зарасханш залевоО* D ехшс t̂ eoxooctaaHOSx 
реальная сшсаааа щщушшиосхь бшзка в потенциальной»



Qo ссзюижзй щхщвхвавосхв все взуювкые виды ш ш о раздв~ 
дихь ш  xfB rjffm u , К первой отоосахоа ообохвсшо ркисхшише (шкк 
ксрш^е) виды: ива, осина, depeaa* 7 aiaax видов рсаиьшг ошсннаи 
хфоярехвваосхь значительно выше, чш  у шщхжояиствош1ы:с видов 
(тайж« 2 I ),

Бовшаа ошоинаа продувхшшосхь охкяввшю реакзшных видов
сохраняетсн Ао вшца ии^ни! так, на адноу . старой rcHopaxaBHCKt де~» '

реве березы ш  наочихави до Ь шн« оет я, осины -  3 ши» Крош 
’того» дш  иш вошсй, осины и бёрезн свойственно раышс начало 
шпдоношениа щ в срвВ!Штся£иаИ небояшсШ шоое дерева (codk* 2I)* 
Оцщхвршшао еобохвенно реавтшные виды обявдаш лелгиш ошснаш 
с  эуусвтивны1.в средствеыи их разноса на дахевие росстоанид даа 
iKKusRB подхояявду усховиВ дан {фораотанш С1ешна, 1987}«

So BTopoEt грбпше иршедхскат дуб, нсенв, кхеш, л ш ^  у кото-
Г

рах о&лсшва хфсбодстшность на несвохьво оорнявав ш ш ю , ч т  у 
ообсгаешю рвавяюннк видов, Биошоса и всмщраст вервоого пяодоно- 
юшин у этих видов значительно выше, чеы у березы, осины и ивы, 
OnmwxeflbBO большой возраст встуохснин в .шру шюдоношеииа, зиди» 
ш , ворреящует о их С1ЮОобшх>!Ш9 перешхшть длительный ыоросш 
^етен ия иод шаозххл леса, Ваашчия в ошснной щюдуктианооти 
шаду ыодиодшяашошш ообозвешю роактишолш видвш и ШЕфовсяаох- 
веншлш видаш глюевериоиштон иоодедаваниаш долгих авторов (Моро
зов, 1970$ Молчашл, 1967}* Так, сотяашо литерахуре,урохай ошнн 
(Дшны состаалнет 0,5 и ц » , сешн на ха (Сшхга, 1966), у березы -  
до 0 ,3  ыщеи, тогда как у шщюколиственнык деревья ш  зиачихсд&но

I I

' Бюнше -  от 0,004 до 0,0006 щ рд, ш  га (Молчанов, 1967), Зжиш i 
авкфши такке пошзаао, что у широкок1кяоешшх видов годовые ин
тервалы ш о у  пикаш озодешошенин гораздо божшс, т з  у  тслш хис^ 
вешшк



Таблица 21
НеЕоторые характериоиики шюдоишения дисхвеншх деревьев в условиях свободного роста

В и д ы 1мишш?цгьинй {Сухая бис№вооа! Семенная продуктивность, 
{возраст нача-{дерева в 1-й | аа I  дерево

^  гене^тивное 0̂

число оеши

тояние
!в первый год 1в 20 лет 
|дваваааш8вш, I-------------

средневозраот«* 
ное геноратив- 
HQ6 состогшце 

лет.
Берюза 6 6,8 I66I0 11352000^) 90000000
Ива козья 4 0,2 5000 15579806
Осина 8 12.0 12000 — 23500000
Груиа 7 S,3 40 - 524000
Граб II 26|9 12320 31040 500000
Вяз 16 22,8 4760 165200 0 9 6 ^
Ясень 12 23,2 390 I7Q000
Дуб 13 13,6 135 - II2000
Клеи остролистный П 26,3 408 - 466000
Клев полевой 12 15,4 58 24730 832000
Клен татарский 10 1,5 616 - 0566000
Липа
fcAfe

16
/3

22,4 •• I8I08 58^000

мо

iF3au

+) Сшенаая продуктивность доля, дяя 11-летней особи*
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Третьа трзгпш* в воторр» вкяпеш  вяз и тгдвб, по роешатрв- 
ваташ Еолшхесхвевяш показахехш рецрсщуюншвсй спооо($ао(Я]1« 
заиимяиу 1фШ1ецуточвое полохеше мезду двршс первшш» грогпшш*
По возрасху в (кютсое начала плсяоншеяш они схолны с ввдами 
втсфоП группа* 1П> щкщщш! сешн они скихе к со<к»хвешю реавхив- 
шш вияш (хабх% 21}« 0№ако в зрелом тенерахивном оосхоавпЕ они 
о<^азу1ах на один-два порядка семян ме1шае, чей осша« береза* ива* 
Таи» на одном средневозрасхиш дереве береза наш насчитано 
около 00 млн* семян» х(пп(а как у ваза -  5 млн.» а у граба • 0»5 
мян* семян*

Разбор часхнах признаков рецродувяшноП способшмш расмгавиП 
пснсазал* чхо мокко вадсдихв взаишсвязашше признака: 1) позднее 
начало плодсшшонвя щш большой массе дерева и охносшхелыю малая ’ 
св.юшшя продувтввносхь» 2} раннее начало пшдоншения цри вебояь> 
шой массе дерева и высокая семенная продуташвносхв»

.ш ш  ш т .т  в д т а ю  ш т  т г ж я а *  ;
дохлческиЁ смысл роста в шсоху -  ванесхи вершину щрнш дня бес- i 
1фепяхсхвевно1Нэ пользования светш* Свсфосхь роста дерева на всех 
схадиях его  развития определяется двуш хррш ш  факхсфсш -  фавхо- I 
ршзи qpena и фавтореш васледохвенносхи. Видоспецирчность свбфо- ' 
схи роста» видимо» тесным о(^з<ш связана с аколошчесвиыи условия* 
т  кошфсхвах местообитаний климакоового леса» ресурса кохорово 
осваивал вид* Попытаемся с этой точки зрения раосмотрехь особенно
сти роста в шюоху ков^тных видев.

Для получения сравнимых данных и ушиьшения исвахений* свя
занных с влиянием неблапощшхаых (.]акт<фав внешней среды» мате
риал по скорости росю  собирался в оптимальных усиювиах развития: 
сеянцы первых ihwob жизни -  на питошаке с регулярным псшюш (см» ;
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ГД. 1 ). осхалыше ос(Х$и с  достаточно развитой корашой системой 
и соответственно более устойчивые к вохебаниш вншних условий -  
на залеиах. В этих местообитаниях <жорость роста деревьев близка 
в потенциальной.

На основании сравнения техощего прироста по ш соте можно вы
делить три группы ввдов (табл. 22.рио. 15>*

К первой груше относятся виды с относительно постоянными и 
малыш значенияш текущего прироста: клен татарский, клев полевой» 
липа, граб и дуб (рис. 15 ). Вполне вероятно, что такой текущий 
прирост свидетельствует об относительном постоянстве световых 
условий их местообитаний в лесных ценозах. Для одних видов (дуб. 
граб, клон татарский) эти условия смещены в более светлые место- 
обиишия. для дррих -  в более темные (табл. 10). Среди этой груп
пы минимальные приросты характерны для кленов полевого и татар
ского.

Во втору» группу объединены клен остролистный, вяз и ясень.
В сравнении с т>идяг.1и первой ;рушш их скорости роста в высоту яв- 
ляится весьма непостоянныш и быстро меняющимися с  возр^том: в 
первые годы их текущий -прирост по высоте значительно вше осталь
ных видов. 0|днако после бурного роста наступает спад и значения 
текущего прироста становятся близкиш к первой группе (рис. 15). 
Вазличия между вцдаш этой группы касаются вршеви спада: ясень -  
после 4 лет. клен остролистный -  после 6. вяз -  после 15 лет. 
Деистический сшед ыаксшвл]шого роста в высоту на , начальных 
этапах онтогеяеза в том. что возобновхецие этих видов появляется 
в наиболее тшных местообитаниях ценоза, поэтоцу единственная 
возмОЕность выйти в верхний ярус -  это максимально использовать 
прорывы в верхнем пологе, появляющиеся вреш от времени.
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?ао* 15, СИобщешшй гскущий прирост по вшоте
лвствешых деревьев в усяов^^ своооФЮго 
роста, Готпш видов: I  — м о  черешатш, 
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Цвшшчесвое развития поцуляциошш:: 
лежуош леашва обьошовешюП в ipadoeoLi 
ле<^ Еаневсхвичз запсведнива* По оси 
ординат -  проценты, по оси абсцисс -
BOv̂ poexHue СОСТОШ1Ш*

над спектрош — освешеянооть, кваэксеш1льные особи С'торчки*^



Те1ф11Шй П1ЩЮ0Т по высоте (ом) лиственных деревьев в уодоввах овободвого
Каневский государственный ааповедник

ста»

В й д ы
г
1 I. _ ! . . . . 2 . ! . , 3 ! .4 I 5^ 1 7 - 8 1 9-10 .1 11-15 ! 16-25

Р е а к т и в ы  
Ива козья

ы е
11^2 31+39М 4ЯИ 67̂ 6 '8^ 9 7%n 94±6 7QtS

Оояна 11±1 б (^ 6%I4 84̂ 13 U%21 -»• mm

Береза 10^ АЛл-А 49j4 64;f5 84̂ 5 S%8 I0%7 I01±4 108t9
' 44*5Вяз 4Qjjk3 9;̂ 7 I2QtI0 i(% [i 10 :^ 5 109̂ 2̂2 7%I2 74*9

Граб 1%1 3()j;5 5 ^ 44+5 51+6 82̂ 16 53t7 49+12■ЯШ0
« .  04Г

К о н к у р е н т н ы е
3^4

1
Дуб 24f2 3^2 4 ^ 394̂ 4%4 . 51^ 44*5
Ясень 2I±I 8£it7 80hn4 66j6 54t7 54t7 53j;4 57^ -
Т о л е р а н т н ы е ■ x
Клен остролистный 54^ 9 ^ 7Ii6 82iI3 74jtI0 . 72+8 7%;I3 .67j6' 30*4
Лша 41ĵ 47+4 44.4 4;^ 44*3 47^ MjjR1T6W 53*9 40*7
Клен полевой 2I±I 2Е^ 28+2 30̂ 3 3 ^ 45t4 6C^ 6%7 67±II
Клен татарский 26̂ 3 2^2 1^3 25^ 26*3 33£б 2%4 47+14 -
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В >pem> группу вкпяеяы береза, осина, ива. 0(^цш овойсхвов! 

этих видов является относительно быстрая и ревншерная скорость 
роста в высоту. Обладая шжш запасов пхастическшс веществ в с е - 
ыеии» осина, береза и . ш а  на первых порах уступают по высоте шы> 
рокоуваственшш видаы. Однако на вторш году казни по зваиениш 
текущего прироста (Ж1 об1Говавт виды первой группы, на 6-S год -  
вицы второй группы (рис. 15, табх. 22), Вавншернооть увехииениа 
текущего прирост и слабая теневыносливость этих видов авидетели- 
ствуют об их особей регевсрециовной нише ( ,  I&77) или нише 
возоейовленин -  в "окнах" больших размеров, где высокая освещен
ность характеризуется стабильншж значенияш и где достаточно шюо- 
та дяа их беспрепятственного развития.

Итогам видоспеци|ической скорости роста является дифференци- 
деревьев по высоте. Так, к 15 годам в условиях оптимального 

роста практически все деревья становятся достаточно большими, до
стигая высоты: вяз, осина -  13 м, береза -  12 м, гша, клен остро
листный -  10 м, ясень -  & м, граб - 8  м, дуб, клен полевой, липа -  
7 м» клен татарский -  5 м. Приведенные цифры отракают шкеимально 
возмовные высоты пятвадцатилетних деревьев в условиях свободного 
роста дня Среднего Приднещшья (Каневский заповедник).

Темпн иакотгення би ом г^ . ЭТОТ признак таккв МОЖНО использо
вать для характеристики степени реактивности видов. Так у осины 
масса годичных сеянцев превосходит массу семян в 5333 раза, у ивы 
10000, березы -  5000, у вяза -  1708, тогда как у липы -  271, кле
на татарского -  203, ясеня -  197, клева остролистного -  144, клена 
полевого -  88, граба -  77, дуба -  47 раз. Приведенные цвфр1 свиде
тельствуют, что темп вакопленш бишассы собственно реактивными 
видами и вязом на 1-2 порядка вш е, чш  у д^ г̂гих видов. Примерно 
такие же различия отмечены, если сравнивать бакшассу сеянцев пер-



вого лот  в бвшассу З-б-лехявх сея ш ^ : ива >-148, осина -  136, 
береза -> 140, гкз -  100, ipad -  48, илен осгрохиспаыЁ -  19, ясень 
- 1 7 ,  дзгб -  9, лша и ваея Исаевой -  8 , Еяен тахарсввё -  2 ,

Шшяительно бшщЕй рост векоторшс древесных видов связан 
с  их фтаиоаохянесЕиин особенвосгяш. Напомним, чхо 1юкие быохро- 
расхущие виды как береза, осина, ива в вяз, на первых зхапах о»« 
югенеза сравнительно болыцу» часть асоимилятов направляют на 
форьифование листьев (что приводит в более йаат}>сщ увеличению 
размеров растенш). На последущих этапах относительно быстрыЁ 
рост обеспечивается большей шювшсш листью и высокими значения
ми фотосинтеза. Другими словаш, для этих видов свойственно од- 
вовраменное сочетание шсстеасивного и интенсивного способов ис- 
пользовашщ све:т (см. гд . 3 ).

Темпы тюаянтая  ̂ Темп развития -  другой частный признак реа&> 
тивности. В качестве показателей темпов развития в работе исполь
зовались дхительвооть прегенеративного периода и темпы хфоходде- 
ниа вачальных этапов (жтогеиеза под пологш леса (ш . табл. 21, 
16), Ванее отмечено, что наиболее короткий прегенерахивный 
период в условиях свободного роста при зарастании задекей <шой- 
схвенев иве, осине и березе. Остальные виды вступают в пору шю- 
доншеяия в бсм№е позднем возрасте (табл. 21). Более гдубо^огю 
днфференцдашш видов по темпам развития дает изучение особенно
стей вачалышх этапов онтогенеза деревьев в лесном сообществе. 
Рассматривая данные таблицы 16. мовно отметить, что <^№ique темпы 
1фохоядевия начальных этапов онтогеиеза -  i , , ип  ̂ -  в усло
виях L_ , храбового леса, наряду с березой и ивой, свойственны

I

осине, дубу, храбу и вязу.
Подводя ихохя анализа вщ)ахешости реакхившсс цризтаков у 

исследованных древесных видов, можно сказать, что по ^ м  призна-
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жш ОШ оОра^р» Шитлальяая степень вцреасшюсги р с-
авпшноохи о(Защкггет у  Оереш, ооаиы* ши* Оа ниш сасдушк 
■ граб* а ;>axe£.i все ботадыше вдцы* Ыакоимажьная вырохсшжть 
шзтншс прн;^шшв реавхввносхп у оошш* березы» вш , граба в ва;>а 
сшяетедьоя^гш о их вшхшзй Чнккххкооти к ;.ахвату псрвсошчеошз 
освобовдввюш  хорсжю освсщешшх шкрсхлестооб^ханиЁ в ооо(к|есяве« 
Р:;аихвв1юсть ваза усшшваетои отаоовтсдыю вш т М  вегсювивной 
осещиаюокьв, а граба -  (шосо&юсхыэ сх^раиюнвать maixi4aojB^3isia 
Tsem exm oG^^ поросхь поове рубои Ц ^хш а* I W f) ,
П* Е о н в у р о а т о с п о с о б н о с т ь  Jjsm внтсыопшюохь 
аяаяыюванва среды* ансрпш Ш1.^иедеяхедыюста} зовш я  от ташх 
всшвретыых ишваиатсаей, вак интенсшыооть фотосшто^* храношфа-' 
1щи* шгдютитеаьысй дсзтодыюсти корней* отепеш х̂ аоаыщенш надзш- 
ной U подмешай срсош актввко работащиш частиш растешш и т«д* 
(CtsQHioBa, Чиоашюш, 1Ь80)« Скзботаснний иохсвой Штернах поаво̂ * 
ласт описать коыкуровтосиооо&юсть растений* по1юль;̂ 3/н среднего
довой прщюст биошссы а бишвос^ особи* прихсокщукхя ш  а 
пиездадв про<шри 1фоны*

особи, тдхмюшапся на плряд^ гшигшн тмекпип

харшсторвцуст шаенсивнооть иопохьооаанш среды и в евн^п с  этш  
явхнетсн ошшл ии существенных вшшретных проавхений кошуренто- 
СПО0О&1ОСТИ* Маюжахьные енаяенш этого ирвьнша во всех возраст» 
них соотоании:̂  свойствежны дуб^ и ясеню, мшшшдьшс -  тохерои№- 
аигл (табх* 23)*

Лнахие Л1торатурыизс данных и их пореоошояснве поивохвхв оце
нить вытенсивырсть вспахьоовашш сроды растеиишш хаюсе по SS^BSr 

rrwTfioofs баошоиы который явхнетса внхехфахьной хедао-
тсровтикой рада бЕюанаго-биа^аывчеоюис особенностей раетенш* 
Шоонс оотсствсшю* что при обаяошнип сто вщввсшюсхи у растений*



Тайяяца 23
Показатели штонсивности использования среды лиственными Д0J№вьшли шзяы^ 
возрастных состояний, выросшшх под ПОЛОГСЖ1 градового леса Каневского заповедника

В и д ы I Величина нетто-асоиь:
1
I

и
’ МГ/с1Л^,Г0Д

{^(яласоа оооди, приходшцвяоя на 
I единицу пяо1цаМ21фоекф1и кроны.

ип± ип^ iTt I im-i I UTTz
К о н к у р е н  
Дуд

т н ы е 
I2,38£0,S7 6,87ip,37 7 ,8 ^ ,2 6 I I ,61+0,00 I3 ,II 0,23 0,40 1,20 2,20

Ясень з.зг^ од ! 4,5Q4p,22 6 ,2 ^ ,2 6 8 ,2 (^ ,3 7 9,67 0,27 0,G6 0,80 2,10
Р е а к т и в н
Береза

Ы 0
4,60^р30 6,(Ц4Р,26 G ,6 ^ ,I 4 8 ,I ^ ,7 7 , i i» s i 0,21 0,28 0,60

1
I,80S

Осина 5,0Iip,30 6tb9jP,50 6,785э,П 8,77ip,7I 12,34 0,18 0,19 0,40 1 .10®
1'1ва 4,11^ ,45 6,0IjP,23 6 ,7 ^ ,0 S 8p83jp,65 11,55 0,22 0,26 0,50 1,10
Вяз 4,08±р,26 3,4£>^РДЗ 3,80+0,12 4,66ip,I7 7,83 0,14 0,22 0,30 1,20
Град 6,37+0,50 4»4&fO,I5 4,36^ ,08 5,30tP,I6 5,S4 0,24 0,22 0,40 0,90
Т о л е р а н т  
Клен остролистн<

н ы е
, 4,IQ±p,II 3,GI±p,08 3,G2I±P,0& 3,4C)jP,I2 3,31 0,15 0,34 0,30 0,40

Клен полевой 3,28+0,13 3»45jP,06 3,62^ ,11 3 ,9 ^ ,0 8 5,60 0,16 0,29 0,40 - 1,00
Клен татарский 3,60jp,08 4,38^0,12 5 ,7 ^ ,2 7 6,32iP,08 - 0,18 0,29 0,60 -
Диля 2,7Iip,09 3,0IiP,08 3 ,3 ^ ,0 0 3,8?ip,23 4,83 0,17 0,30 0,30 0,40
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ЩЕткюь ет  роо пробех^ауть к части yse о(котавшихся щиинахюв, 
BOTopiG его oupQAejKsn (ЭТШ, втсиошыосхь фотоооцтиш и нетто- 
аосшлшшции, пжавдь листьев и др»)«

В охоюшк воцроетша соотошшзх в в одни.̂  и тех во' гш яоо^  
че<ишх усаовшх лвсхвенше дсрсашг иыеш резцу» биошссу (xediu 
4-8) • JSauHuc по среднетошвш прцростш <&ошооы» щиводишс раз. 
НЫГД1 автора^ш ноовошоо различаптса, но в о е т е  озкечаетса» что 
прирост (teojaocu дуда и ясени в зрелой генсрапюноы ооотоашш зно» 
чптошю дольше» чеш у друтх видов О^овоесыко» 1955е,д| В^дюв, 
I9S6{ Логунов» Швкюешю» 1959} Коадшвекий» Павлов» 1967} Лозовой» 
1978} Сшфнова» %о«яиава, 1982)« СЮааво» средцсгащгаой i^opocr 
д ^ а с ш  по>фвз]юшу шинстоа у разшсс видов в ходе ouxoircHcoa,
Еояи сравнить начальше этапы онтешенеза» то дуд и ясень уступают 
лидерство ш  Еошфронтошооодностп шяоршсшю разшлл видв^: в 
перше трв года васшу оотрошжиху* а затш визу» дерезе» иве и 
осине» Чш пювыо одшошть aososc^foe преЕкущосхво эишаддов в  ю -  
додости? У liocaa -  ранниы весеннш нрораотаввш сшнн» ооаволш»- 
шн»1 к началу акшаюго вегетодашцрто периода одоршровать доста
точно Еллону» корневую ош2тоь^» а в период основное усилие
направить на развитие светооодираищ^ ош таы (тадя» 4}» У пяонор- 
шве вифш и ваза -  сочетаниш эвстснсшно1х> и пвтшснзш]1Го спооо- 
дов использования с в е ^  Однако содствеиш) реактишшс виды в ваз 
в ценозах ливут недолго: ива до 40-60 лет» дереза* ошна -  до вО, 
а вяз -  до 120 дет» Быстрое старение оодотвешю роакзшвны:: видов 
связано 00 сладей дадильностью фотошлетичсового ашщша» кото
рый не опоооден приопооайшшаться к затенащщу я.1пвпдт ноздщ -  
С(укцеооианну видов.

Сраваение дуда и яоена о друсвш широиолиотвенншж wt̂ Tprm 
Сяиш^» ярадосй» кясвос! острояютным) показывает их окошяво ш
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пдпщ!эди днсхьев» Ощйко схабияьно шсоказ шатевшшкосхь фоюсва» 
*оза и нетто-ассишхяфш (tads* гд* 3( тобж» 12, гд* 4{ 
табж, 23) проводах к тшу, что ош  заышта ведущее пододешс по 
лродргтшаосхи* Это свойство» а хакве навбодшая дхитедыюось 
вцзви дуба в асева* их на вадуще позиции в ценозе*

Ведушя родь дуба в асеиа хфоавдаехеа в соадшши aai^oaee 
’ iĝ iynHoro хвш шзавки лесных ценозов; "<иша% необходише два 
норыадвного оборота псасодеявй дуба* выещаюх возобновхение всех 
сопухсхвущих видов* а хавве* в  ваибодш^ дхвхедвносхи оборота 
поводешй: sa.ig^eua развихва одной парцедвы дуба в ясеня (ох за» 
седенвя псдросха до щбеди старых деревьев) происходит неоднокрах» 
ная смена парцедх сопухохвуодвх видов (С̂ щршхва в jqo«* 1S686)*
Ш* ТчО д е р а н х н о с т ь  (ихи пахиенхносхь)» Вод ходерантао» 
стыв о(й1чно поавшвх аксдохивеские пределы суцесхвованва видов 
хивоюшх в расхений (Q;i^* 1975$ Шеанва* 1981)* Эхи евовогивескве 
пределы MQ17X быхь оСусдовдены а(ко»1всс1Шзв и биохввесшами фак- 
хорш.ш* Одним из вариантов хояерантноств считается фихэденохивес- 
кая ходеранхносхь (пахие]шюохь)* Ванее &аоа повазаш основные 
проявденва» харавхеризущве этот вариавх ходеранхносхи у растений 
(йщрнова* Вотякова, 1980{ Ощрнова и др*» 1984)* ikou в работе 
анадизируехса кнхенсвваосЮЕ» ^еводогивешеих и ростовых процессов 
при агранивенной освещенности под подогсх.! леса* а таюке споооб- 
кость древесных растений переходить в ввазвеенше^ное состоанве* 

Иотеаатиойть йиашапгадесшк И РОСТОВЫХ ДВОИеосов. Болшш- 
схво древесных видов споообш ддвхеаьио сущесхвовахь цри светешоы 
дефиците под шхвогом леса* Понимание выносливости этв:с видов д е - 
кит в их физиоаохши Ваоаютрвм кошфОтный пример -  взменвивосхь 
ШИ в хфодукхивности у шенвхьных растений* выросшх в двух вон» 
трастных условиях! I )  в усдовиях хштшашва црх 100^ освещеваоств 
в рехудярвом уходе* Два болышнсхва видов здесь ошечены оптш.шь».
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ные усяовш развЕзш; 2} в лесу при хрони^ес.чш1 дедршцпс свсха 
(схрес(швые условш)»

Влияние шыюпгпюского стресса на продукшвносхь и ЛШ охрен 
жены в хайоще 24»

ПрведешшЁ в ха<1ж» 24 род ЦЕО̂  ыошшиех сделахь два saiunH 
чешсн: 1} Влиание свехового дефшриа сиашее сказываохся на про- 
д^кхивносхи оршниама, некеш на Л1Е« Эхох рееульхах подхверлдаех 
вшод* пояучсныыЁ ранее 1Д'»Мо1фОЕЮСовш (1981)$ схрувхуры яилвих 
уровней фохосиихехияесворо aioiapaxa охличашся (к>яее ведеоеой схаг> 
(ЗшЕЬносхыо, чеы охрукхуры dosee высоких уровней! П) Среди древес
ных растений широколисхвевЕше виды способны в зиачитеовс боошвей 
иере» неы мелколисхвенные, cotqpaataxb удельную пяотоохь листьев 
Е продуктивность (табл. 24} • Так, у ШЕфокояисхвеаных деревьев про- 
исхорх многокрахное уменьшение прсдукхявшюхи; ох 16 раз у дуба 
до 303 раз у клена осзфояисхшхк). Это свойство у широкоЕшехвенных 
деревьев базируется на охаоеитадьво слабой интенсивной дыхания 
в условиах затенения (Цельшзсер, 1978). Способность снижать ж ер- 
гетапеские затраты в неблагоприятных услшиях сре№ сводих к ми- 
цш ущ  опасность гибели от светового голода. Все эхо позводяех 
подросху дхихелыю сушесхвавахь на предедыЕШ низкой; уровне жиз
ненности с  тдиотп'у'гцгьннми храхшли органвчесЕого вещества. Однако, 
ШфОЕОлисхвенные виды iipc всей их башзосхи не однородны в эх(Х1 
отношении (табл. 24 ).

Степень вшослшосхи древеснщ: видш ьюжех быхь вшзвлена 
также, если сравнивать ддихашюсть жизни исшюста. вырошего под 
пологом леса (гд. 4 , табл. 16, щдщясение 5 -8 ). 1!аименьшей джеь* 
тельносты» жизни опотаашСя мелколиственные деревья (осина, ива, 
береза). Слабая выносливость эзшх видов связана с  тем, что их се
менные акземшкры обладают более высокой интенсивносхью дыхаЕ̂ эд



в уохавявх. захенонва Цслышвер* 1978), Преаащущесхва эти виды иодун 
чаш только при ксикяизации щгшшх *(жоы*« В этой груше несколь
ко больший фихоценотической патиеытнос^ио охличаехсн осиш* Тон
кие юфни осины, поврфвдеыныс роюв^ш хивотныш, давт шогочиояен- 
ные щлшточные почки, из которш; развивакпса ковшевые отщиюки. 
Затененные отпрыски быстро засыхают, а на их смену из прю(аточных 
почек иш из спащих почек в осношнш надземных побегав развива- 
втса новые надземные побеги. Этот процесс повтораетса из года в 
год, Мнэтчнфатво ветващиеса охщвкяси крайне низкой кизненносхи 
часто встречаюхеа в сомкнутых ценозах (Турский, 1954; Яащинский, 
1989,).

Таблица 24
(кютношение продуктивности и ЛШ в оптимальных и 

стрессошсс условиах у шенильных особей лиственны:-: деревьев

В и д ы I П о к а з а т е л и  _ .. ..
Продуктивность, г/год  ! 7 П Л, МГ/Д1Г

(ШЖШШД Г сю ес^ 1 1  схвесс .
Береза 1,10 0,79 = 1,39 569 : 263 = 2,16
Осина 0.40 0,82 = 0,49 492 : 211 = 2,33
Ша 0.80 1,05 = 0,76 440 : 196 = 2,24
Дуб 14,20 0,87 -  16,3 750 ; 323 а 2.32
1Уаб 1,30 0,05 = 26,0 650 : 264 »  2,46
Вяз 11,10 0,05 = 222 707 : 209 = 3,38
Елен татарский 8,10 0.11 = 73,6 712 : 260 = 2,74
Елен полевой 4.70 0,07 = 67,1 666 : 239 = 2.79
Елен остролистный 18,20 0,06 = 303 654 : 219 = 2,99
Дштя 8,40 0,15 = 56 507 г 165 »  3,07
Ясень 14,20 0,05 = 284 975 : 186 = 5,16

Фитоцевохичвекая толерантность растений оцредсшстса такие 
спооос^оетью переходить в квазиоенидьше состояние (об|разаванис 
"торчков” ) .  Определение абсопатного возраста "торчков”  на срезах 
через сродню часть ксилоцодия показало, что прододхительность



ш зш  оздохьнызс особей швех досхвгахь 50 в бояее дет (хабх* 25)» 
По 8ХШ данный дннтедыюсхь хвзни "торссш ” дуба несколько ыень- 
ше» чш  у остадышх шщ^волнсхвевных видов -> 29 дет* У березы* 
осшш, 1ШЫ в трабовоы не бкю обнарукено "торчков” * Однако 
отдельные нахсцдкв "торчков” этих видов в друшх лесных ценозах 
позволяют хфедпохокихь * что в кхошксовых ценозах с  разнообраз
н а  световой обстановкой роль квазисенильных особей в поиудяциах 
liHOHepiHx вшхз fhijtft сущесигвенной.

Роль квазисенильных особей в ценошцудяциях всех видов широ
колиственных деревьев (йиа исследована в дубово-грабсшых и буко
вых лесах УССР (С^щрнова и д р ., 1984* 1969б>* В этих работах по
казано* что квазисенильше акзсшянры 1федставляют собой своеоб- 
р^ный поцудяционный |^3cpB* т*к* составляют (^ссхвенную часть 
в. схасйххьной* хорсшю прикившейся части штоштаа.

Таблица 25
^ХараКтерютика "торчков”  широкояиствсн1шх деревьев

В и д ы ! В 0 8 D а 0. т . Есаш
{ыинишяь-
|НЫЙ

!£<тсима]|Ьг
!ннй!

1 сиедшнй
I 1 (S' j j r

Дуб 7 14,7 i  1.0 5,2 27
1 ^ 6 49 18,9 ±  2,2 9,7 20
Внз 13 48 29,9 2,3 18
jfHTtft 17 . 50 24»3 ^  3|,2 12,8 16
Елен 0* 14 44 29,0 ±  1,3 7,5. 34
Клеи п» 15 52 28,7 ±  2,0 S.4 23
Ясень 12 50 26,6 ±  1,6 33

Роль квазисенильных особей прослскена наш в хшкличешиз 
разви!№и популяцишных локусов лещинн обш ш еаной в грабошх 
лесах Каневского заповедника (цршшение 9* рис* 16) * Описание
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ишенениЁ возрастного состава и шсленыоеш дкщоов дещешы хфове» 

дено в сяодутцш ряду: нес с сшвнутш пологш -  освещенность 

0,8^2 "окис* в пологе леса -  освещенность &-10!̂ 2; сш ващ ееся "ок

но* в несу -  освещенность 2- ^  от 1Ю]шой« Исследования покаваяи» 

^по под пояогш леса все осойи н^кшш находятса в квазисенильвоы 

состоянии» а чисхе1ш)сть их по расчетам на опыюшх площадках сос

тавляет 271 шз» на г а . С о(^заванвем *<жон* большая часть ква- 

ашжямямтт особеЗ переходит в генеративное состояние и сущест

венно пополняет псшуляццю семенинш и вегстатишшш особями. На 

опытных площадках общая численность лещины при вта.: возросла до 

679 экз. на la .  При шакании полога из нового поколения леса ос

вещенность на уравно травяного покрова вновь снииается. а генера

тивные особи в новое поколение лещшш постепенно превращаххея в 

"торчки*. В этом состоянии они вновь способны длительно ожидать 

о(%)азавашш нового "окна*. Очевилно» что каазвеенильное состояние 

нс является случайным, а зачастув представляет единственный спо

соб cô qpaHCHBH потомства древссны:. видев в условиях недостаточ

ной освещенности. Как только светошя обстановка в сооборстве 

меняется в лучщу» сторону (вывал, рубка), квазисенильные растения 

переходят к плодоношенш».

Анализ количественных проявлений фитоценотвческой толерант

ности, растений показывает, что виды по эт(х.^ интегральнее свой

ству также ой де^ут  континуальный рад от слабо толерантных видов 

(ива, береза, осина) до видов с £фкой выраженностью этого свойс»̂ > 

ва (клен полевой, клен остролистный» липа).

Надо отметить, что по мере раширения набора биологических .
Г

признаков, определяющих фито1№нотиче(иш значимое поведение видов, 

возрастает число вариантов, обьедивянщих вое более малочисленные 

группы видов. В конечнш итоге ш  можем пройти к понвиашю цено- 

тической уникальности каждого вивд. Это неизбежное явление позна-



аш . Оно необходшо дка тн&ха bcgbosiuiouhx пршщособхений расты-
хеяшЕс орашизшв дан совместного существования. Но парамельно
ди^ренциащш. естественно, веобходшю искать цуги 1шт^|рацш1 

ваших ананий о час»№ых и]^8наках шшеденш (стратегий} растений, 
Бени древесную синузив составляют прш е^о 25 видов, с которши 
трудшо оздеяшо оие^ровать в иосяедавашш фушециональнай струк
тур» ценоза, то много сдоашее работать с  2 сотнями лешшх видов* 
Логинским еавершением этой интеграции на сегодняшний день явля
ется представление о фитоцекотишх (типах страхегш) (см. прше- 
денную в гя . I классификацию),

^деление тюошшав в этой классификации вызвано отсутствием 
ющдествснного расырсделения видов по частныьм цризнаваьз поведе
ния. Так, напршер, среди конкурентных видов у ясеня, боаше нем 
у дуба, вьдракены некоторые черты фитоценотиче(исой толерантности, 
а среди реагаеивш:. видов свойства толерантности присущи в боль
шей мере вязу и грабу, чем береге, иве в осине.

т ш ш

Z. Р е а к т и в н ы е .  По ш>яогии наиболее блязкшж среди реак
тивных видов оказались береза, осина в ива. Ш  свойственян низкая 
теневыносливость, высока требовательность в первые годы лизни к 
водообеспеченности, а такке изменчивый характер светолюбия -  ми
нимальное (изетолюбые в молодости и макси1.шьное в зрелш возрас
те . Для поливания их сеянцев необходимы особо di^'onpiaTBHe ус
ловия -  высокая освещенность и влажность субстрата, возникалцие 
обычно в "окнах” ш  щугшых групповых вывалах ста.рых дер^ьев 
(рис. 17, фото 1 ,2 ), Площадь такшс”окон” ,  обычно больше 300-500 м  ̂
Особенности экшогии этих видов связаны с их (йшногическими чер—
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Гис.17. Двулетний сеянец березы бородавчатой,прижившийся 
ва перегнивающей колоде.Масштаб 1:1,



Фото. I . Сеянцы осины (А ), ивы козьей (Б ), прижившиеся в "окнах” на комлях вывалов 
среди моховых подушек. Грабовый лес Каневского заповедника.
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Фото. 2. А. Молодой подрост березы бородавчатой, ивы козьей в 5-летнем "окне” (площадь) 
на ветровально-почвенном комплексе. Грабовый лес Каневского заповедника. Б. Б. Средне
возрастные генеративные деревья березы бородавчатой, ютящиеся на перегнивающем пне дуба 
черешчатого. Ульяновское лесничество Калужской о бласти.
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таш« Собсзвенно реактивные виды в поЕювах шщхозштх уомотй 
джн хцшживания их сеянцев ведут "кочевой^ офав иизшц, ileKaposLi 
в оЕИтературе такие виды на^вацы "жхдадаш" (В^фошшг

^en^lotv , 1987)̂ » Они не „способны жить и накашиваться 
под nooioroibi леса*. Высокая шертность сшснных зачатков этих ви» 
дш компенсир|уется нео(&£чаЁно высокой сшеннсй продрп^нооты) 
генеративных деревьев# Одновременш) (береза» осина»
ива) свойатвенны более раннее начало илодоншения при небольшой 
ш ссе дерева# Такой коротхсий цикл воспронзведешщ позволяет епш 
видагл дать иотсллство в ” окнах5 меньших размеров^ Такшл образш# 
биологический сшел шсокой семенной прсщкгивности в обсспечо- 
нш высокой в^ошгжюхи попадания сешн на подходящий субстрат#
У осины высокая сомеаная продуктивность сочетается с &шой дли-* 
тсльноотью созревания се^^ш и кратковреглонной способностью к про»- 
растанию# что уменыаает возшшюсти семенных инвазий# Одешко# 
этот вид может постоянно образовывать вегетативное корнеотпрысь* 
новое иотшетво# У березы высокая семенная продуктивность сочетав* 
етоя с растяцутшл порзящехл плодоношения и наличием почв^вшого 
запаса се^щн (Петров» I98S)^ Это усиливает воз1ложности се ссмсн-* 
ных инвазий« В условиях Каневского заповедника плодоношеше березы 
начинается в августе» а завершается к февралхьшрту» Постоянное 
првосутствие жизнеспособных семян обоспочивает появление на выва  ̂
лах озимых проростков березы бородавчатой в дождливый осенний 
период#

После успешного приживания на вывалах у "номад" начинается
бурный рост» который определяется ^зиодох^ескими свойствшли

• ■

этих видоВ|̂  Бурнсл̂ у росту собственно рвактивны:с видов в молодос
ти способ-ствует их поселение на перегнивающих стволах деревьев# 
Создавае(̂ 1Ый отводаш оргашчсский субстрат обладает шохой тепло-
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щхтопностье и защищаех кораовуп систему ”ааиш* от шбевх хемпс- 
рехур. Эхох (^бсхрах харакхеризуехся посхошсхвш содервавш вшг> 
ш , хор(Япе@ аэрацией и богахсхвж иихахельных вещеста» Шепхся 
данные, иоказыэа]шще додыву» роль шлиновисяох в шхашш самосца 
на 1.НЯХ и кододах, пока корш не могух испохьзовахь пшнеральнуо 
часть почвы (Мелехов, 1980)• Все эхо о0уславливаех и высокие 
хешш разввхиа *н№эд” .

Таким офазом, основвыгли схрукхурны^ш эхшенхаш ценоза, в
Г

вохоршл приурочено возобновление собехвенно р^хивных видов, 
являются "окна" крупных разглеров с  хоршо развихыьг вехровальным 
ксжшлексш. H8-<ia их охоухсхвиа роль осины, ивы и березы в под
ростесовременных лесов ничхолеш.  Учительное участие они ырв- 
нимаюх дишт. на вырубках и i:pi зарастании пашен.

^̂ рух>ие биоэкошпичссЕие черты присущи реактивно-толерантным 
видам -  вязу и rpa<iy» Эхо лесные виды, (шязанные с шенаш мень
ших размеров. Сравнение некохо1Ш особенностей экологии этих ви
дов дает возмохносхь заключихь, что проростки граба нредпочихают 
сухие, но более светлые местообитания, а проростки ваза томные, 
но более вланные. Высокая требовательность вяза к водообеспечен- 
нооти, проявлшощаяся в высокого содервании воды в листьях и в зна
чительной транспирации (табл. 18, 19, гл. 5 ), позволяет предпо- 
лояихь, что активное Гхрихивание его семян должно происходить на 
трухлявых стволах деревьев под пологом леса. Дальнейшее развитие 
этих видов связано с другими элементами ценоза -  "окнами". Мини
мальные размеры "окон” , в которых начинается развитие этих видов, 
составляет 30-50 м̂  (табл. 26), Высокая семенная продуктивность 
вяза и граба дает возможность первому виду освоить наиболее под
ходящий по влажности субстрат (в виде г н е ш х  колод), а втор<хду -  
наиболее подходящие шхуации по световоду режиму ("окна” средних
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развяеров), В результате вяз и граб шхто охарактеризовать как 
"дриады” (Воронов, 1980), сиособные иригиваться под подогом леса. 
К "дриадам” относятся и другие широколиственные виды* Рассмот^аш
их*
Д. К о н к у р е н т н ы е  виды* Дуб и ясень отдияаштся высокшв 
значениями продуктивности, интенсивности фотосинтеза* нетто-асси- 
миляции* Л1Я и более аконшшым использованием ассимияятов: на 
первых втапах онтогенеза основной поток пластических веществ на
правлен не в листья, а в корневуп систему и стебель (рис* 8}*
Эти биологические свойства, наряду с большой длительность!) ли-'-* 
ни* позволяют им зг^имать ведущее подонение в ценозах* Экологи
ческие различия сеянцев этих видов определяют цреимущественное
приживание ду<к в более сухих и светлых, а ясеня -  в более вдая-

>
ных и темных мсстообиташшх* Таким образом, успешное развитие ду
ба и ясеня в начале иизни происходит в различных Е.шкроситуациях 
в соойцестве* У ясеня* отличающегося большей теневыносливостью 
и фитоцеиотической толерантностью, активный рост начинается при 
глешших размерах "окон", чем у дуба (табл. 26}* Так* суда по дан
ным этой таблицы* все возрастные группы дуба, начиная о имштур- 
ного возрастного состояния, приурочены к "окнагл” бодышх размеров: 
от 300 до 2500 тг. Такие разме|ял прогалин в современных лесах 
полностью отсутствуют* а в кдимаксовых лесах вероятное» их обра
зования* видимо, была гораздо меньше, чем более мелких. Выше было 
показаио, что поиск таких крупных вывалов у собственно реактивных 
видеш осуществляется мелкими анемохорныс.ш семенами. У д^ба черш - 
чатого праспособления к освоению этих местообитаний лежат в иной 
плоскости* Н*Г*ДолодныЁ (1949) считает, что главным в даже един
ственным распространителем дуба в прзродс является сойка {GzppuIus 
alcuvUMPiu  ̂ L. ) ,  которая осенью и и̂мой питается иоыюяительно 
жеду1шми.



,Та(1шца 26
1!|{шшшдышй размер "окон", нео(}ходимый дня яоршльного развития 
широколиохвенных деревьев, отвооящюсоя к разным возрестншл rpyimabt,

в (по С^офновсй и др», 19886)
■ _____________ _____________  . _____

Возрастные { ___________________ В и д ы _ _______________________
грушш |Був яео- !Дуб яерсш-1Ясень обык-1Лш1а оерд~!Кяен оотро- 1Кяен поле- !Вяз шершавый, 

{ной |чатый |навенный |цевидная |лиотный рой |^^^быкяо-»

имматурные
в^ошияьные
генеративные

20-60 300-500 50-100 200 20
100-150 1000 250-300 300 70-100
150-200 1500-2500 1000-1500 400-500 400-500

10
20

100-200

30-50
I

I00-250 tj 
400-500 “
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Сойка разношх кацуди по божьшей части леса» Бстесхвеано* 
что огрсшное (кххшшсхво его всхопов поавдшгси в густых зарос» 
дох в условиях отвосителыю слабого освещения* Иесштря на то» 
что дуб является слаботенввшосливш видом, его сеянцы способ-: 
ны нескоявко дет переносить затевени<е в 1,2^1,5^ от полного света 
(табл. 10)* За это вреш в лесном шссиве мохет возникнуть хвддхо» 
дящее "окно* для беспрепятсхвецного выхода дуба в верхний, ярус*
Ш* Т о л е р а н т н ы е  виды* Едеш и липа отдичашса споооско- 
стыв длительно <^щесгвовать в крайне неблагоприятных (ритоценоти- 
ческих условиях за счет шкеишльного снииешя анергии жизнедея
тельности* Клен остролистный, имея бояьшу» теневыносливость в от - 
носителшо меныцув требсшательность к водообеспеченности, ш кет' 
вакапливать(»[ под пологом леса в.саш х разных экологических си
туациях* У него высока реашщя на осветление, что позволяет клену 
оотролиста(шу быстро занимать о<яободившееся иесто при разрехива- 
нии лесного полога* К клену остролистному близок клен полевой, 
но у него слабая реакция на осветление* Клен татарский и липа иые- 
вт ыеныцуи теневыносливость, чем гакены полевой и остролистный, 
поэтому занимают более светлые местоойпашш* Липа предпочитает 
еще и более вдалиые участки, так как ее сеянцы по требовательно- 
ста к водообеспеченности превосходят сеянцы кленов* Нормальное 
развитие у толерантных видов происхО|Дш в "окнах” относительно 
маленьких размеров (табл* 26)*

Лкюедсм некоторые итоги сравнения биологичешшх в экологи
ческих свойств древесных видов широколиственного леса*

1» Вассмо!0 >евис соотншения биологических и шсологиче(псих 
свойств вида показало, что анализ экалогических свойств выявляет 
требования вида к ре<^роам среды, а нализ. биологических свс^схв 
показывает спосо(й1 в интежшваосхь вспользования видеш этих ре
сурсов*
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2« Црове|Дешюе сравнение позвоннех сиевехихь на вопрос! суще- 
[ ствуех т  сва̂ >ь между г|^паш  видов по dHosQrmecBin>i и акаяогв— 
ческим свойсгвагл.

11а оевовавш шеющихся данных июяао зашатать, что четко вы- 
деркаапой ^аввсвшств не существует» Так, в гррше конкурентных 
видов, дуб и Hceia резко различны по требовательности в водообес- 
печенности и свету* В груше толерантных видов есть растенин» 
требувщие длн себя относительно большого количества света (клен 
татарский) и влаги (липа), а также относительно инди$$ереэтные 
к 8ТШ факторам виды -  клены остролистный и полевой» Среди реав- 
тивных видов есть акоюгически толерантные (вяз, храб) и нетоле- 
рантные (осина, береза, ива) к низкой освещенности ви1Ш» Дифферен
циация реактивных видов, видшло, усилится, есщ  расяш̂ ртЕть систе-

✓

ыатичсский спектр за счет шло изученных видов! нащшмер, рябины, 
че]^зиухи, гр(уши, яблони* Результат проведенных исследований ((№

X ’ г! КО \ t»>/\
показывапт, что шсояогичешгая патиентнбс» сво&;твенна

видмл всех типов стратегий и вну^фи каждого типа выраженность ее 
«и м »  иш етса. '•» Ы т ’Пи но-

3» Полненные материалы подтвержцаот проведениув ранее клао- 
дифипсяцшо лиственных деревьев по фитоценотипам* (Зджшремснно от  
показывает, что по мере увеличения числа иоследовашшх щ дов, бо
лее четко высыпает непрерывность изменений тех или иннх частных 
свой(ЯВ { в каждом возрастном состоянии виды по Koaiq^THiai биоло
гическим свойствам образует континуум. Существеыныш оказывается 
различия лишь тжяу крайниьш членами рядов по тем или признак 
КШ1» Континуальное» свойств щввевщт к тшау, что границы между 
■издаии- с разными фитоценотячесЕими потенциями« становятся более 
рас1̂ ывчатыш* Это разнообразие способов жизни видов в пределах 
сицузии обеспечивает устойчивость ее в целой при изменении состава 
и численности входящих в нее видов*
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Глаш 7, ПШОЛЬЭШШ ИгШОШЧЗЛШ ШМ

И жшщюшав m i ощш1 сшшшш и иосгшшшш 
проглоал т ш ш  эдщшьлого жглсаю щиоал

Оисика сос^оя.апя пошлжшгД дисазоши!:: деревьев

11цдшгатор!С.5.: Lijaauaixt.: усуоОчпзого coca’a<raii!i шшт-хигссозп:: 
соойдсскз йлзлшко! иозшотшсшюсаъ попу̂ сщЕп! ооо'х’аагшвдгх ик ви
дов (Уш’гскор, laoO; Ё.щигш, 1985), i* .o , сооаэсэоавпо кошфсгиы:с 
Boopoesms: ciicicxpoa daooDOLy (dLinpiiaca п др*, 1137),

iJcBCOiii Ciiuia'p lioauo pacci.m’jXJBavb lae; обоСахащ а iaptnao- 
рвюту^ дцыашчоси! розис1восно1*о состчишх шцудшлш, к которау 
она BoaDpoxiacscOT гюслс oinxioucinii, зцзвшьь'̂ с хшЕСс'ал висигшх 
зоздсйстапх!, Хаххда’ср баошото слсотра оуф^лдсвисго! бисшоигасс- 
i2if,3i своисгваш ввдов: оеЗцеи хгродолып’слыюсщш онхогонсоа п от- 
дслЬ'Ш;; возхпс'шил сосх'силши, I’ctnaisi раззшш осойой, оаособа!.л 
саиолоддортаюя п а>д, (Зоугешьнова, I97G; ’•.щтаьлта, Ci-iiipjoBa, 
1978; Денопопуляцш! раетсний, 1938), У всех шрокошю'гве’дш.: до- 
ршьсв (За̂ о̂вглД слакгр ловосторошшц -  p ic , 18 (Зогд?саь:1сш , 1963; 
‘to'iMitaBa, 1970),

Л соврспсшпхх лесах ловулящш i,monix дровсашх видов ясноя- 
ааялсшл: (р ю , 18, I - I I ) ,  ч-го вызвано спльшзп pydixir.ii 1Ш1 Д1у та - 
ш  шырошвешЕзл! во-дсисялюг.!!: выпас, рещюацЕЕЯ, .3 лесах, воо- 
шахшх поело охлешы;. (д дадс высЗо]Х)̂ а1ы;< рубок) соодаеч’ся сг’рсс- 
совый для Боообиавлелш деревьев свегшой рсыгл.:, Ислольеуя цред- 
сгавлкшя о баеовогл cneiapo, ixiccr.:ovpa.i rxipaxscp Boexxici'aiiic слск- 
i’poB лпс'гвсшш.'. деревьев в грабовых лесах liuioBCKoro ..ахазедизт, 
учыг’пзад т ввдоспсгртетеское oviiojemic к свозу, Эза связь псх.:о- 
ыез расщизь цснотшсское злаченые г.родлсйгошых ш ал,

L с р с з а ,  II в а , о с и н а ,  овособразыс oixxiioriai осины, 
U3U п бср;^ы озра^влось на особешосетх и.с возобповленш. Анализ



%
lOOr

lO
О

J T-mv V g  g  g  s  
%  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂

Ю О Г  3

lO

-I

l OO

l O

%
l O O r

l O  -

j_I_I_■ » « «

1 QQ^s ̂im 2 2'̂ 1̂ 2‘̂ 3
1

t—1 4
* I

5

J__I__L J__I__■ • • » r

l O

J---1--- 1--- 1__I__I__L

II

J__L J__I__l.

РиСо 1 8 ,  Возрастные спектры популяций лиственных деревьев •
Б грабовом лесу Каневского заповедника. О -  базовый спектр. 
Конкретные спектры: I -  клен остролистный, 2 -  клен полевой,
3 -  вяз шершавый, 4 -липа сердцер.ид^’ая 5 -  граб обыкновенней, 
б -  ясень обыкновенный, 7 -  дуб черешчатый, 8 -  клен татарский,
9 -  береза бородавчатая, 10 -  осина, I I  -  ива козья. По оси 
абсцисс -  возрастные состояния; по оси ординат -  численность 
в процентах по логарифмической шкале. Возрастные состояния:
3 -  ювенильное, im^ -  имматурное первой И' второй подгруппы,

^ 1 ' ''д"’ Еиргинильное первой и второй подгруппы, -  молодое.
д  -  средневозрастное, д  -  старое генеретивное, s -  сенильное.
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зо»»реюачю11 сгдухогург! з  рз-шсс постгообт’аншгг noi-волая зцдслш.*ь 
нсскрйы:о варааиа’оо во:.роо'хчшл спстаров аисс зидоз.

Giiaqana расаласригл во-росгш с спектры осшш, ши п берееы
т

на вцоала: (iipcHreoaiia:';, ошегс) в гробош;: леса;', послхшы г̂ ип рс- 
гснсроццогщая ниша в юеешсошгл: дсса:с :.-;ошоотьв гдк^фочеш к 
ветраваяьао-почвошсй^ кошюксу GMiK) (iCopoTixm, IG‘jO)* Тесная 
сая^Ф воаобисшяснш эти;: видов с ШК опредодястоп aocxtoaQiio зи - 
coicoSi тробоватсльаостш иг: к свету п всдосхк'апсчсшюсты (гл* 4 ,5 ). 
При развала;, стари.’ деревьев осво<3оэдаются допатаютальшо рссур- 
CU -пространство, свет, г.зп1орольшо и opireiHOTOciaic всцсст'ва, а 
Taioic создастся блатоьрштниО сускгтрет в виде .герегштавдке отво- 
лез дяя вриливанш гшодого похшшаш ива, depeeu и осшш.

В граскхаш: леса: за;оо(.Д1Шка, осзещсшость соотпетствувдая 
прсдслагл ттсхкштиостп окг: ввдоа, воешшает на ipyiSiOBirc вшкшг’ 
с шсщцью 0,04 га и более, Ораеу в irepaufi van гюсло обра- оваиш 
вивалов, на шг.ових. пох г̂ана- ка.лой деризьев, со;:ранзшщ1 : более 
дштслыюс вреш влаху, л'ошзшпсь проростш паи 1Х);-ьси, бероеи 
бородавчатой п осшш, 3 посяехсадио годи зтиоа вшшг.и :>ассдша1‘ся 
тру.лявце колоди кертнпваиж; доровь(Я), .:шна1.1Ш5а. воерастни:: ciiois- 
трш осшш, IIBU, борсеы ьриведеш на рис, l i .  Поскольку жл с:.ов- 
эдк; построош ш  основе анашеа дпна1.Ш1а! чпслеилостп в предела:: 
одгюго "ошш", то ра:лпчш в воетюстнц-с спсхстра; о'родслякмод 
НШНСаГ.]И ОТНООСНШ к CSCTjr, воде п зпдосксцшТичншп тешЕшп рае- 
ВПТ1Щ» , .

Ива копья, которой на керш;; отш1а< оетогешза евшетвенш 
носкошх) болыж.'С светольйис и висшшс ТС1ЕШ раеватш, начола 
илодоноепть ш  5 год после обраесаанш "охша"* У берспи и осшш, 
отлпчаиод'ся псньш .1 свстолабпал, чшлошхость седнцев рспхю сок

ращается на 4-5 год. Это свяпано, с еднои сторош, с биотри.; роо-
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Рио.19. Возрастные спектры осины (А ), березы (Б ), ивы (В) 
на второй, третий, пятый год посте образования вы&а» 
Площадь "окна” -  0,04 га. По горизонтали возрастные соо- 
тояния; по вертикали -  численность в %, Цифры над шектраш 
-  абсолютная численность на 0.04 га.
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s o l ; в  Bucotry кдсншого :;oj5pocva, a c другой -  всдосат’очно сЗоль- 
ш ш  раоисрш.ш "oiioif" в Bop.jaeu Jipycu. иояоасшо ссяшдаз оспш: 
iia ояе; вивалал усутуйшюачзя sais^ auccaxal трсбова'^слыюстш ш:
Е всдообсспсчсшости (гл« 5 ).

ГДояоигассагоо своеобразие "иавд" (гл# G) способсжзуст cloib' 
tnpQBaHUB ящсяои ca'pyiciypu ценоза, обссясчцващш наиболее ;<ся- 
ную ух'шшзацшз света, бвстолюбизпе и бистрорастувде вядп (осина, 
бере;^) потонциаяьно в "oim ;:" долаш еаниг-шъ Bcpacunii ярус, а 
вида с иеншии свеголюбиеп п теьдгаш роста -  ншшс яруса, 11ссло- 
дсоа»шя (Эп-лслогав :ю1!аешш, чго береза и осина а^Оехстшяос Qnyjio- 
синтозЕрудах' iipi ШР оп' зсяного света, а у тсновшюслпви.:
аКюЕтшнес уотоошгаез i.^ hcxquut ври 4-8/j (аолышкер, IG78),
Т , С ,  ЕСД щюнош шоноршЕ: видов,

iiuBaiH! ьредставлаш собой лохадыхув сухщосоша, врц зараста
нии EOTopic: ^;ослсяоватсдыю сзюняется набор вцдш, Лдош видев 
способствует з2ахдл.шшои иродздапвности ценоза, i'aii, шоаорнис 
вцдп бистро достпгаишс старххто гснсратшного состояния, в ш то
рах основная iiacca 1ластпчесш1х зсцссав тратится на лодцершваю- 
цсс диханпс, ршшхс другш: видов вахадаот из "oiaia" и освобождают 
доиол1Штсяь:1уъ) горцию рссурсов дяя видов более ьоздашс стадии 
сухщессш, ^следствие отого, тсцсвшосяпвис виды иолутаот доиол- 
нительнуа порцию света, нсобхидш.ум для ш: развития, посколы(у 
с  возрастов у них угхсньиаотся теыевшосшшость и увелшвшастся 
i;OTpc6iiocTb в ОйР (Алошоев, IG75; Евстигнеев, IE88), Естествен-. 
HOG "окно" является, такш.! образок, i :c c t o .i ,  на которш в очень 
шленыса.! шатхабс .трохюх.'одит развитие втормиои сухгцсссим. 1срлу- 
чахЬхо, ируццце иссяодователи леешх сообцеста считают, что впди 
вторичного лиса в небользовс хшшчествах изначально существовали 
в иершчнок лесу; вцрубх^а, pociiaiina создают' лииь блатюирштнис



услашщ дш  ик роощюсхроиошш (Fii4ap»iQ« 1%Х| Вааьхср, ХС8 )̂*
3 ошрсиоыш^: (Шозо^ростиих щрошшсхвоиыи:: лесах

по<хш потуро тзсчошшсшза. 1Ж воиеккевлеше "ншад" п очт ново»-'
*

1ХШО» QmssiO licmaicsm пк (Зшагошшчссклх черг, офорлирпяпишд 
в деоюхвешш:: дсошс, aisaeaxcs пояс^хши з  соврсслсшода шозог П1И 
освоошш osi^umc керр^юрвЗ (еадезгой, ишеи).

По ларокхеру воераетшг-: ci’cicfpoQ дшшсшш:; деревьев Х1арца»» 
до гробоваго деш  с учаегшал пошершл:: щдов иокю зшхроихь в 
овсдушшй род (рш« 20)« Oit шчшюсход вопраохшш снехофош, 
ш<^схзс1шиш-шчаяьшы охш т: ещюсхацш икЗроосшш:; пажей* ого
родов* садов и вирубод* В эхшс спедхрах прсобяадаах ш сииш тс* 
вш а'щ ш с Q вцртаывшше особи вес:: деревьев* Ос’рошая сшсшша 
нрооощхшшосхь в даш юсхь расшхга ошшл иоиводаш "uouafiOLf' ш -  
XCUCBBHO ооваввахь удадсашс ох схеш  леса учаехшь» Э’х-*<ь про- 
доддсхса 01:а ш [^ сс1гая опсцц^иш "иоехш": в хрсдсда: оадерысш{о> 
го луга, и;: еспеш оасслсшх лшь ш ::ош с нодушкв п вяодше nqpon 
швохшт: -  ipoxoB, шзей п др*

Опусхя HGisoxopoe вреш  аасхушсх чс-жая дий^юрюшдащм вос- 

роехшх: саскхрев лшехвеншп: деревьев; хак, гшХО год иослю освоо- 

шщ ::ашв борсоа* оовш* ива досхиших тдедохх) геыорахшиого 

сосхояшш* а'другие -  хош :о иилахуриого* ДехалышП бисиюгачео- 

loxEi аяаяяэ оолудшфюд̂ йг-: жжусов на аесхшсхысй oasczsi* прсдохав- 

дсшшЦ в тйлл 37, вшвох сдсдуащсс: X) все вшш деревьев еасезш- 

ли еаброшендуш иашш» пршерю в одгю врала; 2) бодьшисхво ос»* 

бой UBU* бсрсеы и осши доехш ш  к шесхи госш: ш^*во^расхиозх} 

сосхошша* а шщхдсошсхвсшшс хошго •* ^‘ и ип^ ; 3} раонш|а 

ucag r̂ водЕЖД! обьшшехоа охдачшдзи в исподьесшашп : годного свеха* 

Осина, бсрсеа* ива форшрулю бояьщуи псшяосшвув ешершхлхь* 

чхо оцрсдсласх ик висол^ продукхиваосхь в холш раевихш* ыщхжо-
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Рис. 20 .̂ Зозраст^^ые спектры листрснных деревьев на разных этапах зарастания залежей: А -  ива, В -  бе« 
реза, С -  граб, D -  клен остролистный. По оси абсцисс -  возрастные состояния; по оси ординат -  чис
ленность в %• Цифры над спектрами абсолютная численность на га .



Таблица 27
-паюрГхшогшссгйю иолрэош лпс̂ всшшх дс1Х)ВЬов ш поотшютней ивхош*

Î auGBcmi ьшюведшш;:, 1Ь80 год

В и д ы !.Циа:1ааон!Бисота, !Срсдасго- 
!во̂ рас- ! CU !дозой
!тш , ! Iijiiipooi’
I гсдп ! • !по высоте
! ! V ! CLI !! ! ! iH-m !

бриД1иго-!1ы101Жь !Lacca !̂ дслы1ая Mctto-qcciilii-  
дозой !листьев,!листь- ! 1зют:юсть .!лещш,
прирост I  ̂ 1св, г !лпствов {Ш1)1 :.т/а.т\:
биошсси,! iT" ! 

г ! t
i.H* ? ГУ) I ii

f Г.3?/дг:' {
►гад

-± • LH- iT>

Una коеьа 4-5 I5G+II «БЯ» 44+7 Oibb f̂)fQ(j ‘''■Г* . с* Q »N̂O f f о GGb+I2 XX, 52ч̂ , 30
всроеа оооодаз̂  
штаи 4-G I5QilO 3I+G 0,35^р,0б o0,i.+:3,4 5Lû 24 8,74i0l,37
Осина 4—0 1о4ч-Хй«ш*

о . • 0,20+0,04 I3,5t;j,7 GG5+2I XX,0G+0,35
Луб чсроииатый 5-G 74^4 0,I?iO,03 11,4^2,2 G75+3C II,G4+0,44
Лсоиь ОбПКНОЗС!!- 
НИЙ 5—0 51̂ 4 ХО+3 II+3 0»ХХ+0«03 3,Q{;2,0 753̂ X2 II,2%0,43
Граб обшсновсшшй 4-5 - 6о^ IG+I II+2 0,10+0,02 G f 9 X G04+2L X0,24+0,44
Дне ■ шерглавпй 4ь-С 71+4 7+1 0,07^0,01 4f O+Pi G 501̂ 30 10,11+0,73
ILtigh ОСТРОЛПС'Т-
1ШЙ 4—G 37+7 G+I 6+1 0,10+0,03 ЗэО+ХД 371-+IG G,45+0,53

иояезой 5—G 3*Ĵ5 5+1тт 0,03+0,0Х •if QiP>3 354+12Ш/0 8,37iO,7I

го
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лисшсшшс: ВЦЩ1, Э'Х’ОЕХЧЕШСЬ «наЧОШЗИШ <;я№аш и ISCCU
juicsbCB, отвтш в ххгузимгш п игриш иогшисяяуа рсш» т  иерьг: 
ош л.-: aagaGsmuisi о и гр и т : жсррЕиориО. liiKeeiJocuo (m iesim ., чжо 
ородц соскдасчшо-рсаЕа’ш ш .. аццш ip i  иаросжашш л т сн  ива козья 
иаиш.асж J0 3 ijippa4ce г.одоасшю ио ьюсгюсжи pQ.>3H*iai.-

1'ш одо11 в !ю р 1»Е1ый лес, образсязавпшася на ^ая.^ах, o te u o  
одяозозросгнцА* D порвал mipcc дсшшщгеи ш оиорш с вади (б с р ;;а , 
ива, ociBia), isosopuo со  вршоиси зшлсщаажся более жено-
вшосливиш вцдшл »  хглсыо.! осжрошсжхшгл и хтробоп (рас. 20} •

•йиши оОрозш, вжоршгшо оухЕцсссш ч а с к т о  восьрзи^всаш* 
в болызал пизо'шбо же порсиош, хгожорио ссоершажея щи иор.хш»- 
ной рогслсрацЕШ первичнохчэ леса, тас иротш иш , образоваанпе зл - 
бслыо хздглиц:; сжарЕх; деревь^з, вреыошю засошшгся *сш  же баежро- 
pacayi^iai, л е и »  ра;х111сшащпшая зцдаш , хакас лроблЕдат* во 
зжорачна; лесу* 3 ободаенпш^ леса::, подворкщлЕ:ся виборочнап 
рубхсш.1, создакнея жакас уод<хш , чжо одхадссоиошши ряда в "окна::”  
Оощ щ гмоп. биз учаежш лиоиерш;: вндш , Одаах» и ^ о с ь  даяшс&- 
иое разважис сообцссжва иа::ровлсю на создание услшиО, нсобло- 
дшлхх дш  яорш ьн ого о б о р о т  поколений все:: цснОоООбра;-ашжслш* 
Толы» в эжал случае лесное cooбqccжao гюаеж :шодпж1>ся в, линаг.!}- 
ч есх »! ревновеехш со срсдох:. В леешк соойцссжхюх создашхс жанххх 
условий осухдссжвлясжся за счеж развцжххя сежи дег-утцпонихг: iipo- 
дсссов*

Е л е н  о с ж р о л и с  ж «  ц й , Е1то аозраежной сискжр, 
иоежроонний на основе опргяслсаш чисяешюсжп особей на 40 .проб- 
шхх хшощшсах храбевохч леса, соожвежсжвуеж б а зш а у  сиехггру 
(рис. IS , I ) .  Эжо являежоя свдаежсльсжвоз] усжойчпвахч) пояоженш 
вида в хробешхе лесах ааггаведашка* Цослсдаео олроделясжся шсохюй 
жэнсшаюсливосжью iaic;ia оежролиежного, досжажочнхлл зааооал сстлян 
и хоршем хщшзаоиос'х'Ш  ого ссшщсв, а жахгкс ожносижельхю васокш
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шсгаяыбиш, чуо па^воляс* бистро реа ’̂провать ыа удушошо сшсто- 
Boii обстш1031ш.

IjapujiyTiaic пссяодованш и хартщюваыие псофоста (рло. 22) 
пош:41Я11, что особи рао1шх вооростсл;^ з?рупп раоксцегш исрсашоиср- 
110, ОШ образует скоидоиия (понулицио-'Шис локусп), ра-личаивдсся 
по у^рооблажшщг.: вооростшя.: состояпшп (рпс,- 21 ,А ). ^ршгтср ра̂ — 
г-сщспш опродсшются pesuLxxi освощсшостп и осыгаутооти грабового 
полога.' Воораст1Шс (исоило'шя кяона остролистного ;'арактср№.уют 
раишс этаип в сглепо граба ютсносл острошютшл*- Еаосг.х>три:л ш:» 
Перши э*таи представлен j  к частично тг  ̂ подроста!» коториП 
ио-еа шакои освоцонаости не шиет вирасти вше троашюго uoicpona 
(рис. 21,А ,1). :Ъ этих учасИ’В:: освещенность кслсбястся от 0,2 
до 0,8̂ 5 от полной, что обусловлено болылои плотность» гробового 
подо1Х1, которая г,юшзт достигать до 2 тис. гснератшшг: особей на 
га . Однако, численность стона оотродпетного на атп:: учасигап таль
ке шлет бить огрошой -  IG;'j тис. а к о /т , такая числешость стена 
остро^шетного обусловлена ого високои теневшюашвостьи и ешой 
трс:боватсдьностьа к всдообоспсчсшюстл, а та1Скс большой реальной 
ошенной продуктивность» п екегеднш.; плодоношешош х’онсративнин де
ревьев (1]уппнс1>ая, 1277). благодаря плодояшению ворост-: особей 
осущостшшстся пополнение гогибшей (Зракщш сеянцев, itaentj обраеоп 
соедаотоя (̂ (Tfopjafi часть популяции, которая реализуется i.psi неко
торой улучшении светового режга.

Па второй отапе сшеш граба стона: остролистнш счет раз- 
рсииваныя грабового izoacra на листовую 1.овор,.ность стенового под
роста шщаст больше света, . а оти.с участка; елотиость генератив
ного граба составляет 2G0-I3G0 особей на га, а освещенность над 
подроста; стена 0,8-1,Ш '. При этой световой рсапглс в спестро::' 
стена оотрслистного '. реоСладашт ишатурнис особи (рис. 21, А,П).
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хис, 21, Возрастные спектры широколиственных деревьев на разных этапах демутации. Виды:
А -  клен, .остролистный, 3 -  клен полевой, С -  вяз шершавыйо I ,  П, Ш, 1У -  этапы демутации 
По горизонтали -  возрастные состояния; по вертикали -  численность в %,



В oa4x< усаюаш:': сгюна uoacs сэдсраа^ься m  цсогронотешос врсш ,
, то (ХЗссиечпвасгся: I )  сЗояьиоВ ддшгслыюстью аииш охдолышх осо- 
Ош клсш исхрощхсшого* ирцфшВ вовросх особой в шщоляе -• 2G 
лот, 1.2и;с1галыши -  30; 2) иерсходою’ часа*п особой в кваоисешш»- 
иоо оосшшыс, lipn DSC».’ у НШ-; у1лсшйасо?оя грсбаваюльаоса’ь к сво- 
уообссосчсшюса’и, *«к» в осйцоп балансе оргаш -ш  С5еа!юшхоя шнше 
дшавд:: оргсшов; 3) иопоянешеп иошйасй части подроста luteiia ос
тролистного ио шенпльш!*: особей, которло всегда писшеи в эти:: 
локусах, 'Венальшо особи, пися исньше раоиеро, болоо тсыевшоо- 
лшш ачтиш ж иащ хсю ,

Такш>1 оброош, ишатурнаи грулпщюиш клонооол'о подроста игло- 
от тсаденцш) к цееттраиичоныо долгау (уцсствоваиш!) в овддашш 
улучыонш световой обстановгз!, Впдшю, подобше псхшшвш стабп- 
лпоацпи воороетшх лолусш гсаршгтершл и для другие видов х-ри соот- 
вотствуица! свстовш решпе. Этот lipnvicp моглядао цдиаотрщуст 
тот тсонс, что виштание подроста под иологоп леса оиредслястся 
нс толы» его ШСОЛОГИЧОСЕИШ 0C06cUU0CTffl.ai, но и бИОЯОХЦЧССКШЛ! 
СВОЙСТВО!.!! вида.

1-а третьей oraiic глотность старпп гсноратпвшк и сснциьшг: 
особей граба ciEisaoTca до йОО-чЮО на га , Освоцсииость на уров
не лсдроста loiciiOB станазптся вшо -  1,2̂ 5 от полной, В этш: в о у -  

pacTHiD': лохусах гос^юдствумт увс вирганишшс особи (рис, 21, A,Li), 
Cpqjciaxi длительность вдаыи подроста -  32 года, шисж.шь!!ая -  40,
3 отше условиях у них уор.з1руотся поитшсовцдная херона, улавлпаакь 
щая иотсас солнечногю света о большой : овсрхностп. Общая плотность 
J , йп особей под их icpoiia:.!! репко упсньшетоя. Соответственно 
роль более полодой урахощи в поддерааныи структур! поеуляции в 
стих дохусах сниаается,

,!а четверга: oraiio начинается хштснешилая гибель старс; г е - 
нсратшни:: и сснильнпх деревьев храба, йоявляштся хассовис виват-
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ли, Шоуиоагь деревьев хреба е^шотолыю j/ixi£Dmc»ca, она соотав- 
лче* 3IG-Io5 сЕ£у/ш* б з;ояадсша; liqccxjdie: вшаяов зфоысвддих за- 
глегиое освехлешс учосхш (ошецениоохь евше 2,Ш )» чхо ззршодих 
к усшюинау рос'ху и ра^дшхш) лаюиозото г.одрооха; l̂acxb особен 
переходах з  полодос гсясрахишюс сосхояшс, досхзкш вхорою и 
301ШЮГ0 ящеа: (рас* 21, А, 1У). С переходенл в ш оосхоя- 
1ШО, liXMnrqioc'i’BO подросха резко cctt^auiaoxffii, х .к . шохошя обеха- 
ловка рееш уаз/дваехся под их иовли-зи лфоназлы*

. Озшсаапач послсдовахелыюсхь разшхш :юг:уля1щогЕВ1 з ловусов 
охрсшасх их залаэяолсрлую алсиу при дс1.ухацшг :, кохорис зетш еь  
с введеаиаз зШ;шеД£юго реаша в 1Ь31 году, ifoptsuibaaa (хюна ло
кусов обяеахсльяо езязаиа с охшразшсг. старгк дерезвьев верхнего 
пруса, nooacftice леобзеодаю для удовлохворошш pocxytiir: ."•охребио- 
CXCU i-одросха в ш ехе,

1'алшжс всех возрооххслх лшзусш в популяцая;; лаена осхреошех- 
исаю и тосподохао шдсди;: ж»л!усса oxoi'o хшда в грабоогх; лесах 
заповедллдга язляехся щкдззосласхй црезраценяя лзолсдсшлаыхшл-: 
лрабсшх лесов в олагсдошлаихше с :|рсобладанасгл глена o c x j x j j c i c x -  

ного, ПедхверЕДешал эхо11 зоегюсносхп являехся xaicc лагшчяо в 
потуляцшг; 1ЛСШ лси^гсов, оосхешлг: по особой разшг; иогхасиш -  
налрш.юр, гсисрахлшшхс н аш хурш л сусювроисшю (рис. 21, А, 1У),

К л е н  п о л е в о й ,  Зо -̂росхыая схрукхура его иопуляцаи 
в грабовогл лесу бланка к базово1.у сзюкхру (рио. 18, 2 ), Ч20 обоо- 
псчшзасхся охаосихсльно высгашй хелсвц:1оа!Езоохьа его особой на 
всех эхОхС:: олхогонеза, а хшсео висоззеш вогехахшной гзрощда'шз- 
носхый, бошжюй всгеха'лвной лодвшсюсхью (Полхошшна, 1285), 

.даш^й во.>г.;ошосхь згш'ихь более свсхлые учаехш леса. Однако ос>- 
11Ш 'шслсшосхь лозулящш laicaa ; олезого нипс, чси клена осхро-





JCic'i'Horo (тайя. иеншос учасжне laciia ;ioaeBOPo в lioscpociru ьо 
cpoBuejona с м снш  осгрояисигаш определяемся олсдуыщаш 1.рич1ыаш; 
I ) пеншеД тсисшяосшшос'А'Ш, 2) омцосыжсльхЮ аэайы.; све“мо®э<Знш, 
41*0 но 'тоозатасм (шемро ргттярошжь ш  гфорши в воряш  лраг- 
се» В "окиа-с” его о& о̂шс'М более сасмолабхшцц вид -  ivien осэро- 
fliici’ffiii, 1ф11см№уэдцД во dog;- хтбг-ешровкач исдросма, 3) 1.ш ш  
гляичюс'шх.! ;*ас«оиосявд/. деровьш, Taic, ita 40 сйЗсакщвашш.: гек
тара’; гробшох’о леса количество хюнсратшш;: деревьев (йью -  103, 
тогда кш; 1гяона остролпстного -  15Ш ('габл, 28)«-

Хдлагодарп тсисвшоагсязостп клена пояшого п полей требова- 
ТСЛЬНОСШ его сеянцев к ВОДООбсСЛеЧСННОСТИ в ГрабОЗОГЛ ЛСОД̂ :10ЯУ- 
чиа ш роюе росхфострансшю второй варешт да^/тхщцохшого рода -  
CLiciia граба шюноел аоясшал и оотролястаи: озыовропюц'ю, Этот ва -̂ 
ршнт хфшщиппаяьно не отличается от 2;срзого -  рлсш зтроба хасиш 
остролыстшзл. Варцишш с внедршоф1.гюя клснш.х! 1фо::аФ1т тс дс 
этшл, что II ошсшшыс вше (рцс. 23, Б). Поршлышя аиона эти : 
парцелч во вхюехлш текае' обя^лтсльао связна с oitiiptucieij деревьев 
граба в вср:яси ярусе и улзгчшохйтш светового рсшг,п,

iioiowopuc различия, гасаадясся сиоеоба длительного удорьгвшя
’  \

территории liHOHOu иолевии, оцределшотея свособраеиеи его биолош- 
чесхаого обесл-счекш!» Слабш ipiTOi: сешц клена лвловохх) в .харцел- 
ли х-рводит к тезу, что с аачальхЕЛ отахкяз даутащги с^тдоствешчтв 
рать в шрцеяяа’' штрают особи зогетагавиого хрзисгоздсшз!,' Ото 
подтвсрцщшг ксеяедовшеи П,3»1Ьа)Ш1Шздю11 (1382,1965), :.ошзав- 
иеД, Ч'то laic'H иолевоц в Стмсйценотичосаш цсСиЕШЗнршпш.: условиях 
шаст не толы:о нср^хсошть в гваецсешиьнос состояние, но и з сгс - 
татшаю расссаитьая еа сч-т аслегааш и ухлороненая хлобегов* Крахе 
того, нсзначзттслысхй среднегодовая лрхрост бпахассх: и соотвстст~ 
вешю Ш1ЫЛ1Я интснешиюоть дихаяня о'хределшо'т бшшлуи дяит;а1ыюсть



существовани?! особой хглсна полевого при нвокоп c b g t o b o l i  д о в о л ь 

с т в и и  (табл# 13, 16)#
Вя: ^ ш е р ш а в ы й ,  ИЛЬИ# Анализ спектров показывает, 

что в его популяциях присутствуют все возрастные состояния (рис. 
18, 3 ), Подрост ыльш, обладая ыеньшей теневыносливостью, чей 
хеленовый. предпочитает возобновляться в исстах, где начался кн- 
тснсивный развал грабового полога. Па этих участхса:: выражен тре
тий вариант дсыутационного ряда -  сглена граба вязогл шершавш с 
участыеы хсленов (рис. 21, С). Потенциально ильгл способен тахокс 
длительно существовать з глсстах с ограыичснншл режииогл ФАР и би
стро занш.Х1ть npojxxBH в верхнегл пологе. Тахс, для него свойствен
ны высохсая вегетативная ибдвхшность, а отдельные хсвазисснилышс 
особи могут существовать под пологом леса до 50 лет. Высокое сво- 
толюбпе вяза способствует интенсивнохлу росту в образующихся про- 
галина:е.

Одышю, парцеллы с участием этого вида в грабовхп  ̂ лесах 
встречаются довольно редко, что можно объяснить следующш.ш причи- 
Hai.li; I ) высохешж темптш развития, опредсдяющиг.1И быструю смену 
особей Б мш^рогрупшхрозка:: подроста, сдерживаешх низхшй освещен
ностью. Тахс,средний возраст особей в шхш’урной группировке сос
тавляет у аяза II лет, хелена остролистного -  26, хлена полевого 
- 2 1 ;  2) пло::ой пришваеглостью молодого поколения вяза в совре
менны:: лесах. В гл. 5 отглсчалось, что сеянцы вяза 1|редъявляют вы- 
сохше требования к зодообсспечснности. Опрсделсше абсолютного 
возраста подроста илнлл з парцелле, где он бил в J vl imi воз- 
растны:: состояния::, выявило, что все особи вяза возныхели одновре
менно в один год. Пгл было по 7 лет. Этот прш.хер, видимо, похсазы- 
вает, что для хтриживанш сеянцев вяза в грабовом лесу заповсдншса



Фото 3* Вяз шершавый на перегнивающей колоде дуба череш- 
чатого. Ульяновское лесничество Калужской области.



необходшло, по крайней мере, стечение дазпс обстоятельств -  обиль
ного 1В10доношения верослыгс деревьев и благоприятного года по пе- 
теоусдовишл* Одыахсо для популяции бдологичсслш не выгодно сд а 
вать судьбу вособновленкя на волю случая# Taî , шршрутыые наблю
дения ва вособновлснпсм вяеа в клиг.1а1Ю0В1г: лесах? ,̂ где он доста
точно обилен, выявили, что семена вяэа предпочитают прорастать 
на перегнивающих стволах отмерших деревьев (дото 3)# Колоды }ia- 
рактериоуются иостояыствогл водного решгла# Однахю изучение реге
нерационной ниши вяза и других деревьев -  задача отдельной сшло- 
стоятсльной работы*

Л и п а  с е р д ц е в и д н а я .  Изучение возрастной CTpyî - 
туры популящш липы в грабовом лесу похсазадо, что этот вид шлест 
один разрыв -  в возрастном сиехстре полыост1>ю отсутствуют 1лолодые 
генеративные особи {рхс* 21, 4 ). Числошость молодой драхщии 
{J,un, (Г ) дшш на 1-3 порядхса ниже, чем у тснсвшослившс видов 
-  хсленов и аяза. Критичесхсое положение липы обусловлено нссхсоль- 
1тл1 причина!!!: I ) во шш’пх частях шссива освещенность шш) 
пределов толерантности липы. Прижившийся подрост в большинстве 
случаев, из-за низкой оспэщенности, погибает через носхсолы о̂ лет; 
2) потенциальные возможности лшш по вегетативног-у разрастанию 
не реализуются в грабовых лесах. Ввдпло, слабую роль вегетативно
го потог.:ства в поддержании популяции 1жтю объяснить с^осостью' 
условии, а тахеже слабостью семенных особей, хсоторыс нс способны 
обеспочпть достаточным хсоличествогл пластичесхеих веществ спящие 
почки, определяющие вегетативную подвижность вида; 3) высокой 
требовательностью сеянцев липы к водообеспсчонности (гл. 5 ). Нс 

, случайно, что на 40 гехстарах леса было обнаружено всего 50 ш с- 
нильнып особей (табл^ 28).

36 -  Полидоминантный шрохсолист’всшшй лес %1Ьлмовт>'к;жеоишоства 
1хал;̂ жскоы области Xописание см. в приложении
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Д у б  ч с р с п ч а ч ’ цД,  я с с а ь  о б ы к н о в е н н ы й  

Популяции дуба и ясеш  з гробовог." лесу еаиоЕсдаппа накодятш в 
хфЕГШчсскои оосхч5шша. По характеру 1!ро::очдса121 отчэгонсаа вес 
она гфершисто нс1:оляочасшшо (рис. .10, 6 ,? ) , .Среда зерослы:-: осо
бей господсхзугаг сгарио, и средневоераскше генерахшгшс дердзья, 
среда иоледц:: -  р, V и liv  ̂ особи» ;'ебда1‘0ггршт!1а.я ссетшая об- 
ci-aiicsm иск полох'ал х’рабшох о леса, ас дает вои.юи;£ость иояодоьу 
noicouiciflb) итзойтп полный оатогенсе, 1Ь-оа халой тсасдаюслшоотп, 
псяава£31ицая часть особой погибает в гютвыс года» а оо^сралпвшсся 
в более светлы;: удасиав: дсноаа -  :!роирешаатся з  "торчха!". Судьба 
"торщаав" хюист бить раелпчнШ: при обраоозанип "екюн" они хюгут 
перейти в гюлодоо гсысрайшаоо состсшыс ида ж  ищ достхгионии 
предельного воо^вста погпбавт. й ccQpcaciiaix:; лессе: зстрсяоха и 
встровали одного шь; нссколыиг: хч^нсратшпис деревьев но с(хдаи№ 
иод::одадего светового pcxir a , поотасу гибель кзаеиссшишяхе о со 
бей дуба и яосш наиболее вероятна»

Прсведешшй анализ сшистольстзует, что в грабешш: лесаг; за- 
сювсдшзга аоаулящп; дуба и ясеня по мере отглграаия старт; особей 
цсобратнг.» рсг1х'ссируш»

;1а гршлсрс jy6a и ясеня г.хшю проследить аааш.:осшоь глезду 
ОТРЙДСТУРОЙ поиуляцш! и ТСЦСВШО<ЫЕаЮСТЫ|Э вида. ilCCilb в Р» у ’ и 
W7J -зозраотиогл состоягшях . лрохстери-устся высокой вигюслпзоотьи 

к НИ31С0Й освоцсшюсти и споообс' 1  образовать резерв возобновдепш.
У ф'ба жщ полога: граба, из-ч̂ а слабой тснсзшиосшвости, зстр^чог- 
атся всего лпш> едшшч1шс окзог.Ь|Дцрс J особей» Сиаако ясень рез
ко повышает трхбсшатигшиость к свотообсс;1ечс1шости в  ̂
возростнып состошшя;;, Поотоху в ота.; возрасте он иодностыа от
сутствует в 'Шлихе: цсногях (рис. 18, G; тобд, 88),
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Г р а б  o d u E u o B c a u u i i .  Сшрсшинос соо'1*Ш1Шс ле
сов ишовеяшцса ;сароктсри-устся абсолшшл rocuc«C'£BOL' з?раба в 
ворйснш ярусе. Т о к , т  ^ака,рипрот ш ю й п я с т т  -ансшсаыого леса 
(G05,6 Ki) граб господсавует иа 582,0 гслстарах. ь><жбшй грабозый 
полог соедасг обстаяов!^ свеговото деСшпга дш больщыс'А'ва вцдов 
лнстас1ши:< деревьев, в »ш  числе и дш своего саиоссва. В его 
воерасхиих спекхра;: ш бошьоси части терршюрш 1̂редс'тсшлсш 
•лошю старавовроетшю гсаеративше и субссшшьипс растеиш (рис. 
18; 20), Лиш» порсдаа в «сшбонсс светли;: участах ценоеа (штлш«>- 
вая ассоцпацш на сетонах шюО окспоепщш) 1 ’оявляатся i^opocTsn, 
j  и рп^ особи. Однако, шехий световой рсшгл нс :го:аоляст иг.: 
■хройти норслальио весь онтогенеи, ВдргандшЕхе и ышатуршхе расте
ши второй иодарупш появлшотся жиь на грухшавхг: раавашх стархас 
деревьев, Здесь числешюсть 1 т:ибового подроста доотшает больших 
значснпГх, Tail, на грутзтеоа.: вшане ^аюгшьа 0,04 га плотность его 
составляет 250 тис, особей на га, Интонсшнск  ̂ освоенш "oicoh" 
схюсобствует шцний сеглошей пагок, соадавааалй штсриншаал :;оло- 
гал, Отдояышс гсиераттнис деревья обладают хфа-адной саленной 
прсо^гтивностьа (гл, 6 ), Однах» на отпх участхгах грабовий подрост 
1 ЮСТСПС1ШО витоснястся 1слеш,1 острошстшхл, т,к , последний обла
дает больошл светолшбиш и ал>е1 стнвксо уазапвает паяний свет,
Kpotic того, клен остролистш'й к ш-хенту образования "шша” шхест- 

хорошо ctoptiipo3tu£,iya корневую и побсгавис спстаи»

1хшшя 'ллотность популяций хлроба п Bucoican сепешия цроду15- 
тивность его oco6eii, вцдшю, предопределит возншшовепис черюз 
иесхсолько десятилетий на большой части иассшза клсяово-х'рабавого 
субюшиакса.



Осназои дш оцсшш сос'шшш лесного гзассиоа и сосхазденш 
црогаоаов его ролзитш яшыехся '̂ акш reodo'jjaanyccKOc ijapiiipaacb- 
шс и выделение Boepacvuux шщелл» При раера(хж:с истошс! (ел. 
гл. I) ш  пс:'.0 ШШ1 Ш1 предстеалешй! о шсйигосва: ищюкощкйтс!!- 
ыосл цоноьо хгШ'Г сух^лсссшиоц шеаш^с раеиоаоероолшх и ра^новццо- 
BIXC шрцеал, слоняших дк т дщгш во зрелени и ;фос-грешСА’ве. itai4- 
доя шрлсляа 04чл1 ;:рс'1*ср'сваст однона:фШ)дсшос роеаигис;
о* 1ШЛ!на рас'г1 й?ель»ося1 , воишасыего на ticcsc ашалов и в.̂ 1̂*роаоиав 
одного или ыесшши’-: дсхклввев, до оздл]ршйш стары., деревьев, зы- 
росиш: в этш iiswao. Исслсдо(шшш популящюшйё: биологов .̂ слаеы- 
ваш, что раег.сры ;2 1рцсля в хашиаюеши:: леса:: угхрешои еони ооо- 
тсвлгшт от 10 до kIGOO ti* (и.шриош а др,, 11/80а,б, IbQl), Ижжадь 
ихрцшшд еависит от колачоства вшгдаддас деревьев и их видо&да- 
цд̂ ичесхаве paeticpoa* И хашшхссош.: цеаоеа': сше’одарк ирысутстеш 
iiipueiui равного воараста и paouoii шоуезди осуаестошотоя аор1.шг>- 
iiiai оборот ёохмлеиии всех котонцдолыш:: цсаоеообра;.саатслси*

■ Ыбе.ояьеуя оти представления о пр0ст1хыствсн;юи струкВДРС 
кдихгиссового цеыоеа, 1Х)Шю оцсаить стелень и наххраалоакс антроао- 
rcHtiOu дш-рессш храбовах лесов Гьансяхсшво еа.зовсднииа*

Картцроваиис храбавы.'. лсош Кааезедого ааззшегшт ш  
дц 650,1 i-a ашвидо 335 варлаатов ;арцслл. Гапболос роол6о (^ ..1й>- 
ш  в них оиавашсь I , П или верхний лр^си, В этих яр&'сах выделены 
68 соче‘таш1н iaapoix»ucT30u:iu.-c я ыелкоаистаешЕхх вэдоа, Tai»e роз- 
иооброеис обуслошхезю лесохозлШствсшюи доятслыостьв до начала 
зшзозедазпп (иерзое заловеданые в этой еассизе (лью в IS3I г * ).
3 О ярусе' выдсаклю 36, а-, в 1У -  30 аарш.хт’ов оочетаниц дровосашс 
видов. Улроцсшс состава лсдроота сшеано, с  сд.юС сторош, с вы-



ровншшшогл всршсго яруса py6itai.ii, 1 .т)тсйшда.111 к суцсса'зсша.зг 
упсишеиш CBcufOBoro истока пси иожячх; (црияоаеиие 5 ), а с другой 
-  с 1.ВЛОЁ ЧШ>ЛСШ{ОСТШ бсшшистш видов деревьев.

Пссглотря на большое число сочетаипй вцдов в древостое, общая 
шрактср лесного тсспва определяется абсолэтнш.̂  ирсобдадшшетл 
гроба octoaioBcinioix) (табд, 2S),. Taic, 64,1р ааллартированной плеяда,- 
дп заипг-юют парцелли, где в верхней ярусе до1.зьп1руст храб, на

адовдцп храб оодошнырусх с друташ видаш» Господство гра
ба является следствиег. шогократних c:iacffii2ix рубок, способствув- 
цпх ехч) воэобновленшо всгстатшнш (плевая поросль) и сспешшг.! 
способа.1 ( ‘Ёпюночний, ILGL; Любчелко, баг,юйлонко, 1Ш1)* Пащелш 
с участие!.! дуба черешчатого, лшш сердцевидной, ясеня обикновел- 
HOi'o, loieiioD остролпстлого и лоловсаю, шшловпх представлшзт со
бой либо старовоараст!шс х^ультури, либо «!асазде!шя, сОор-згрошн- 
1ШС рубкш.1ц ухсода на естественно а а р о а т  лососсаХВС и бшшшс хдаш- 
iio!!. Гда ааросших наш!ях, а та1!ис на ородировашшх сююнах, в дре
востое аначитсльно увеличивается участие бсрсаи и осшш.

По особснностяг.! ярусной орз’а1шаащЕ1 все парцслш глоаю объе
динить в даа хгрупнае типа; I )  без подроста (отсутстоуш осося: 
высотой более 50 ал), 2) с подроаеог.!. В грабовы;: лесах подрост 
отсутствует на 4L,7/j знюцрди. Пащелш бса подроста относятся к 
шнодалшантнип (граб) и полвдо!злна1т ш 1л вариантам; парцелл по 
дрсвосно,^ ярусу. Ощшко абоолитнос госпсдстзо гроба в верхней 
(в 1:онсдог.шнш«?шг: парцсляахс) шш во вторал (в люлода-тхалтних 
парцелла::) яруса:: ооадает наиболее неблагоприятную световую обсто!- 
пов!^ дян развития асдроста (33,352̂  1:лое©дп)»  lia остальной площа
ди пассива 1я.1.датурний подрост ианишет 3I,4?j,  а вщижаиь^шй -  
18,1/^.



Таблица 21
Совхюмоняое состсшние древостоя в грабовых лоса:с

Обобщеннш состав первого и второго шш 
верхнего ярусов

Длошль
I га

I . Граб 64,9
2, Граб с учаогаем шцроколисжвеанш; ввдоз 

(в разни:'; пропорциях) 70,2Й 11,6
3. Широколиственные вхщы без граба 15,44 2,0
4. Пелхсолиствснные виды без граба 4,11 0,7
5. Шел1£0листзенныс и широколиственные виды 

без граба 4,02 0,6
6. Мелколиственные виды с грабогл 24,21 4,0
7. Мелколиственные и широколиственные виды 

с грабош 94,55 15,6
Общш площадь зшеартированного г.ассква, 
Ш-хсщего верхний ад 'с 005,61 100,0

Распределение подроста по вцдаг-z и воврастнт.: состояндшл (табл* 
30, рис. 22,Г) иокаеывает, что наиболее успешно под пологогл тенс- 
вы:: лесов с господства.: граба возобновжхются теневыносливые виды: 
1сленх1 остролистный и половой. Гюнсс теневыносливые виды: граб, 
ясень, ылыл, ослы п присутствуют в подросте, то обычно отстают 
в росте и от1.шрают под полох’ои liaenoB (Евстигнеев, 1й88). Исобхо- 
дшло ответить слабое возобновление здыишсаторов шфокодыственшп-с 
лесов: дуба, ясеня, лшш.- Тахсая ситуация в буд̂ ддегл liosot привести 
к полыау' исчсзыовешш этих видов из болшшхства сообществ, не- 
схлотря на заповедный рехшгл. Небольше .ыющади с виргиыильыыгл под
роста.: большинства шпроколпственны:: деревьев хфедстаашшт сообще
ства на хлесте бызши:л сенокосов, огородов, садов.

Анализ хсарты подроста похсазал (рис. 22,Г; табл. 30), что 
большая его часть иглеет игя.]атурыое -  72/̂ , хленьшая -  28/а виргшшль- 
ыое возрастное состояние. Господствующее положение в парцелла:: с 
нор.1ально развитые подростотл заниглают хлоны остролистный и полевой



Й 1С. 22, Фроп-юит шртц грабсоы:’ лесов Каневского еаиовед- 
ншеа (ш . 3 ), и 1:10000,

А -  !са1ссащю1шая основа, Дибр: -  ноысра «ахжацпошш:: заделов*
Б -  харгча делугационнш; ;дарцел :̂, ^дурсяд! оскэанояош мазера -зар- 
делл, В -  icapt'a древостоя (I и П ярб^си),

I -  граб обшсювеняцЁ, 2 -  осизсг, 3 -  береза бородавчатая,
4 -  все шдхлссшиствсшшс вшз» 5 •• лгеза сер|Ещсзцдная, 6 -  дцгб 
чсрсшчатиа, 7 -  обшаювешшй ясень, 8 -  дшл иоршаваП, 0 -  lacua: 
OCTpODDICTMLii и полевей, 10 -  I и П ЯРЁГСа 0ТСУТСТВ]ДЭТ,
г  -  icapta раепеценш подроста (L и 1У ящ еа),

II  -  зелена (1У ярЁгс), 12 -  зелены (Ш ярЁ/'с), 13 -  граб обазйзо- 
всшшй (1У ящ е), 14 -  ipa6 обазеновешзаО (П ярус), 15 -  дуб черезз- 
чатай, IG -  лзЕза сердцезндная, 17 -  оезеза, 18 -  шшл шороаваО,
10 -  ясень обшшовешзай, з20 -  лещина, 21 -  Ы и 1У яруса ото7тст- 
вуит,
Д -  isap’a травяного позерош (У яруса), Ассоцяаздзи; 22 -  перяю- 
позероБззая, 23 -  1зятлш!Шоддубравыая яш двездчатзсо-зштлшшо- 
дубравма) ,̂ 24 -  волосистоосоззовая ззлы воло(шстоосозеово>«шмдшсззая, 
25 -  валосйстоосоноео-|*слс1Х^гово-саатсваз1, 26 -  Ci3aTOBO-iip(»ccHii- 
З'Мво-чсрегзасвая, 27 -  сзштевая ила ззролесншеово-сиитовая, 28 -  з о - 
лосцстоосозеово-чераиезая, 20 -  лугооо-раьнотрешно-дншговая* ,
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“ Гайяпца 30
илсжащ, роо;фос‘гроис1ша рауиш; видов в  разишс воароса’ншс 

соо'х'ошшж: в лосих Каневского оа::авсД11ШП1)

В и д и в о  о р а с  т Ц Ц с о о с  х о я  и и я  ■
|11г.1аа?урюе {хщришххязу-*
2-4)0 иодгрр1!яоо 
ш

{ишсодос гсн&^|срсдаш(узра- 
!рйи*шиос IcTHOo п с*га-

!рос гено'рог- 
ЬшйУг,

. . ! .  т .  . I ш 1 ^V . JJ ! m  1 ( ■ ! JKL̂  1 <■
JJ

Дуб 3»2 0.41 1 ,0 0,15 32,2 100,3 15.24
Ясень# 15,3 2,40 ‘1 с 0,44 6,1 0,23 . 6 ,2 0,24

Липа О т о,а : 13^2 2,11 12,4 1,03 7,0 1,16

Вяз 4 2 ,2 0,41 11,8 1,7^ 1 ,0 0,15 1,2 0,10

Береза 3,2 0,42 О п 0,33 1,4 0,21 30,2 5,01

Осина 7,1 1,00 - - -* O J  < 3,33

Граб 10, ь 1,66 30,0 5,00 12,3 2,23 520,3 20,01

КЛен остр • :Ж5,1 31,22 62,5 2,50 22,2 3,37 24,1 14,30

Клен полевой 137,7 20,22 31,3 4,70 3 ,7 0,56 2 ,0 0,30

Лещина - — - - 20,7 3,15

I) Влофдь, уошхеиг осоОшли кащого вцца в Boopocvucxi дхх>-
уошош расчптивашсь вне оависиг.юси1 о* присутежвш дррчгжшдсв,

-  73,7^, оаашгашю пеишая часи. -:giz:o}antOii на парцелли, зщс 
с laciEiui <хюопс537и(г дрьтие EnxpoKosmc'JiDcicflac види (3/5), иди иоц- 
рост состош! годы» ив rpoda (5/5), ив latcuac с  ясонш (2$5) и ив 
шеиов с rpodot! (1,555), Очовшщо, чхо оосжоянис гласоиш а daciaaii- 
laai С)уяуцсц О^сч охфодевт^ся вщишидьшл.; жщдоохал» Среди впр- 
гишиьного ;;с|Дрос1’а аОссхжл'ыос изюойаЕДЕшис i:5pi£uyiaia» ацдои lato- 
ноо и, в первув очередь, кясиу острсвшетдогу, Невначитсльнуи 
ороди вщллшийьного нодросищ оооштшч врой и iLmi (vadtj, 30),



-  ш  ~
11q®3qr!JU Hcito'i’oittjc Ш10Л1 раоаютрсши ишуляцЕюшхои сх'рь̂ гйгу-" 

ро п са’роснш древиснш cniiit'aEi.
Псслсдоошхш, йршодсхишс 3 I’pQCkEjas лесу .л.:сшсдаша, о&к>- 

ежчьго сщцох'ишУАау!*', 4so  успезшое уа^ш ш с зосос>*юаясниа дро- 
зо&сх; злдш иркйЮ- Д5ш? ‘А'оаы» а ирорша.. г:ол<шх леса, 30о*хшг2»>- 
цее: вслсдегане ож-нрааий <шри;с дсроаьсз, Раийсры 'лагзг-; i.poptaiCD 
в пологе (шш "oijoh” ) о.-рсд(зсшг вэдееей сосааз зоаобасшсгхш» 
soiiiu росга z  раазнгш 1шсщця дсаювьоз, хса:, "шаха" леСкззшх:.: 
pasiiepcB ::опольауаа?са т(ш :о уоисзшюй'пзкг.з! зпдаглх, с  icpyioiue -  
успешно оаселЕшчш В135аг.и с роелоО; о'гспеаьш сас'хчхиххая и u'chcbu-  
лослшзос'х*ц, Otos зшод цагхсеш'АШ а полиш coi‘.?ciciiii с песловоаашш- 
1.11, гфоведентш в ■гропшюсхш.: и yi.:epcH.im: Лч,са;х (Схаорхша и др.» 
К 83; Hi66s , l̂ QP.t %  <So/og:^.. . , IS3G; WhiimorQ-, IS73, 
l iS l ;  8 ГС leaver, 1135,* HuSBel ,grosf-er , 1080* %enstot^, 1887? 
Сшрлша ii ДР», I98C, 1988; Игока«/  ̂ Scfieihei> , 1931; fii/nAle. 
1989; ^сЯаг^г! &i. a l . , 1969).

I{ix>Lic ‘хЮго,вс‘1'хххэшшю--1о«1ае11шле соидазат: (Зоашлее
число г.]щ̂ х)глост(Х)(йГх*а1з£̂  câ ppcT̂ rW ш с‘х»ообдташ1х (рис#
G)* Дута пСл:ольооза1̂ 1Д1 иеодгюроддш с'рсда оолое 1:л10а.’0оира.йш, чей 
ОД1̂ ороД1ю£ (Пххашеа, 1981); в ипж обитаем? сюльпес число вхщш# Дс- 
ТОЛЫШС ШСЛеД0Ш1ЕШ, пршодсинпс В* Û P0!̂ KQBII.1 (1910) ш 
Bu;c вшадах 1\ацовского ва:10БаД1Япса, ::ccxioaxi, т*о з oi'izi nccTOodn- 
таавш: совдашея уа)ювш сЗла..’011рштше для вовобисшлшЕхп: всех дс- 
иовообраоова ’̂илеи ицрох̂ шшслгвсшюхо лоса.# Lliioroodpoone вшов, рав- 
жчамццхся но еяюлоша и сЕсологлв, сиоссхЗсивуш LiOBiiaciziiiJ 1.|)оду1>- 
тпвноса’п цсыова аа счс1‘ ш.Г1де1л;11тар1оса*11 о̂ ч̂сцсссшнаВ с̂ юш 
зддов (ТООГ.1ПД’, 1984), Одишю сашггаршс рубхеи, *фоводшщ10с?1 в оа- 
поводшпсс, cyiiioc'iseHHO сохфсшщй! воо1юД1ЮС1*ь иорахрованш вшалш 
и следоватольно у[дОцшаюи.‘ шщогюо раанооброшо сообщества» В ро-



I уультаю швслпруодсго влияния сашп’арйис рубок задовсй сослав 
ценоза, оиродсяяс^оя в бодьиси степени иютопш (;mnpuLiGp, скио- 
HBi.H шяОк1 или ссасрнш Еягоиоеиции), а но вс̂ ровалыю-гю х̂всшш!;! 

i iKX îiscKcat. Каи иш<азало ^г^рщюошшс, в исаш. условия:: шрслшс 
pociipocTpoHCHue акояоютссаш наиболее гояораи*нис вщш:
пи подроста деревьев -  г н̂сшшюсяшие и отаосшеелыю 1сссра,оруние 
1И1ода oc'x'pcmiomiii п нолсво!!, из 'грав -  тсновшюслшая ентъ и 
15Соро1.х)рСшс осша волосистая п !шлик ед’бров1шО» Подлесок пи 
хгустаршЕгооих зпдов гтрштисскп : олаос*ью псчсиао»* Сохранились ' 
лшь о'хдсльшк; CBtucuBBipu лошны И бу̂ лпш черной ХфОПне ниикои 
шинешюсхи*

х’акш.! odpauoLi, шиаичносхь расхигедьноста грабового леса в 
пределах охдслышх 01Х)Х01ЮВ соидасхся ахфониченнии числом видов» 
Увеличение, в ^т^тчегл, доли клонш, как хфойнс тенсвшосливих 
видов, в сщи^хурс всех ярусов аа:10ведаика пршедот к соидаапю 
мея1-х)& шиаакв воиросхнш: шрцаля, в кохорои хршлхвашю шдросш 
.даба, яссна, лпии» вирослис особи юхори:: еще со:фожшх1.а.г. в даль- 
.тура:, окакохся невоашышлл, &го свяиахю с хсц, что ”oifita” ,o6pa- 
зовашшс вшалапи Хфабое и клсиов охличаахся нс<хшшш раимероии 
(lOO-iJOO i/* ), в обраиуищшгся “саша.," расиаш освещешосхь в ири- 
actsac: слоя:' сос'хавлясх всего поск<ш«'5Г прокхичсски вся 
клеишь иоподасх в иода бокового грихеиония шхершокым сологогл,
В этих "окна:!:" 1’одросх даба, ясеня и лшш охаииваехся в неровиеял 
иолшенш с кодроохои более хсисвшосливы:; вщ ов.

Анализ BoupaexHOu и 1росхраисхвоныои cxpyicxypu иодаляции 
всех дрсвссиих хш ш  кшеазал и:', ивравноцснность» хХзльиинсхво ио- 
пулящШ Ш-юизт воиростнис снекхри существенно охлпчащисся ох ус
тойчивого (бигиовехго) c::ei3?pa, Рсагашние свотоя1Хдшшс впди (берсиа.
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осина, пза) в cocsaao популяций шлсш толы» cKipuc гсисрагавше 

особи, Реакхпвше, о^аосигсльно teHOBuaocjcfflue вида (ая;̂ , граб) 

шею2 noi:yjcmnu с шнпь^ои на особах наиболее ‘грсбаважсльин: 

к свеху ( f i  ) , liOHEypeirciiue вцди (дуб, accin>) itosiioci’bio ли

шены im  ̂, ’S'i и i?<t особей. Среди а'ояоршжпхс видов устойчивые 

полночясшшо ыоцуляции шдоиг наиболее усиааыаослпвпе идеш осгро- 

ЛИО'ДШЙ и полевей. Они КС ГОСГГОДС'ЛЗУШ в ПСДрОСТе по ЧИСЯСШ£ОС‘Ш,
А адие карш раешиюнш подроста поканал, что иолный на<бор вои- 
pocTHLc: тарцолл >аро1п.’срсн только для т;сдроста геленоа оотродист- 
ното и коневого (ш  его дола при::одш.’Ся 74̂ 5 от оахсартираваинай 
х лоощи), ыа доны осхальии.: вццш х^ссдитса оначитадьыо шсыьыо: 
вяоа -  SU, гроба -  7$̂ , яссш и лиш -  2i!>, д̂ гба ~ 0,052,  Неустой
чивая воеростаая и цростроиствешхая струхгтура иоиуляцци, а таккс 
иссоотастстапс Гшодспотпчссхт еютснцпй поепцияг.! водов в грабо- 
вал тсспвс К'̂ исвского оапоосдшяга в блиааОшео десятилетие ьрше- 
дут (щш условии со;;ршюшш заповсдностп) к дальнсОоег.у сохфащс- 
нш) ввдовох’о раенооброуш и ([юрглцрованшо адш.‘сдо1.;инаытци.с хсасно- 
Bir: лесов, в котори: не будет дуба, ясош и лшад.

Таил.; обрааснл, х’рабовио леса хСаневского еах’авсдхшхга, выбраа- 

шс в хачсствс гадсльного г.Еюсива, иредотавляа̂ т собой хдрайний 

вариант ахгероиогешхсйх дигрессии цояидазихантных догбоао-гробавих 

лесов. Об отал сицдстельстауит: I) неполнота вцдоаол’о состава 

1’0тс!щцадьшх: цонозообрауоватслей, 2) нссоотвотсжвпо популяцпон— 

Hire иотенщш (типа Сшоцснотпчссхи: оначиеюго поведения) рсапьыаду 

состошпш uoioTJEninU основиц:: цсцоеообрсооватслей, 3) непошючлсн- 

ность популяций потенциальны;: адиГшгаторов древесной опнуони,
4) отсутствие полного набора возрастных глрцслл и их опти1.1адьного 
сочетания.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

I* д результате проведенного иоследования разработаны мето» 
дические подходы анализа биологичеокиж и экологических свойств 
лиственных деревьев* Подход предусматривает: 1) последовательное 
осуществление системного анализа биологических систем от субор^ 
ганизменного до ценотического уровней; 2) одновременное исследо
вание всех видов в синузииь поскольку биологическое и экологи* 
ческое своеобразие организмов наиболее четко проявляется при 
сравнении всех совместно существующих видов; 3) определение ос

новных биологических и экологических свойств видов в условиях 
оптимума и пессимума с учетом возрастной изменчивости; 4) опре
деление диапазонов биологических^и экологических свойств видов*

2* Предложена новая трактовка понятий "светолюбие” и "тене
выносливость”  и найдены морфометрические и экологические пара
метры, характеризующие эти свойства растений* Светолюбив рассмат
ривается как способность видов максимеаьно полно использовать 
свет для образования продукции* Теневыносливость отражает нижний 
предел световых и продукционных возможностей видов* Отсутствие 
однозначной связи между светолюбием и теневыносливостью прояв

ляется в разных диапазонах продукционных возможностей видов 
(ДПВ)*

3* Светолюбив и теневыносливость изменяются в онтогенезе, 
эти изменения осуществляются у разных видов неодинаковыми 
темпами, что определяет закономерности перемещения видов в воз
растных рядах светолюбия, теневыносливости и ДПВ*



4. Раздельное изучение биологических и экологических свойств 
показало, что между группами видов, выделенных на основании ана
лиза ценотически значимых свойств (фитоценотипами) и группами видов 
выделенных на основании анализа отношения растений к свету и во* 
дообеспеченности, не существует однозначной зависимости.

5. Разработанные экологические шкалы апробированы в модельном 
массиве грабового леса Каневского заповедника. Полученные биоло- у 
гические характеристики видов и шкалы дали возможность объяс
нить современные позиции древесных видов, составить прогнозы 
развития лесного массива и предложить рекомендации по лесоустрой
ству
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Воронцова Л,И,, Paxî î: Л.Е., Брикова ii.LI. • иенсшосхь ̂ xsoOeE в 
цсно1Ю11улящ1ЯЗ!// Ценовопуляцш расхении (основше тюняхия и 
схррехура), ГЛ,; "аука, 1676, С, 44-60.



. -  -

By Ван Lie, Крии:чоск;е осасщсаносг!; под пологог.: л ;са ы кх ajcai- 
ннс ла згиьнь подроста главны;: дрсвес£шх пород в мшюй часты 
таешой зош  (На i pta.:, 0хтш1, учебно-ошт, лесхоза JHA)// 
Ацторс;ф, ДПС, ш  со.,с1са. учев, стсп,1-гищ, с /х  iiayK, Л, 1Ь83, 
17с,

ГоршЕша Т,К, Еаше-сссскшю а^юцехюгщы лссостепны;: дубров. Я »: 

Изднзо Ш '» I16L,
Горишша Т.К, д1Що:.т трозшшста' 'ростсш;й. лссостс;зюй дубровы, 

Я ,: Изд-зо jiiy , 1Ь75, 126с,
Горшоша Т,К. Около^ш ростенш, L1,: Высш.шсола, 1б7п, Х 8 с,
Дшдхзрд P.LI,, Дыошашс Л,Д, 11с:'альеова1Ше достыкенпы Hoyiai о

(ртоспнтезе в целя:: повыиешю ;,роду1:тшностп хультуршв: рас- 
тешьЗ// йотоспнтез, ГЛ,; ГЛир, 1е87, Т, 2, С. 3G5-4I0,

Диагнозы II 1УШЧИ воираст1шх состояний лосны:; растений, Дсхюзья 
п х^ у ста р ш п а ;*  Ч« ! •  М*: И - д - б о  Linni* III О, lOGc.

Дьшю Д.В. Отрр^тура лесною (шогеоцсноеа. Ког-провехше чтешхн*
Ш » Л*: 1161# 54с*

LiBCTHTHucB 0*И* Особенности роевитгл ишррхашютвсннии деревьев
иод пологом леса ири рааличнод! освсщшшостц// иот^вдэн* 1188*/
Т, 73. й 12, С, I730-I7X .

Ивстнгнеов 0,И ,, Чу1.шсшго JJi, Возрастная изиюнчизость тоновы- 
нослшюстп лпствошйпл дсрсвь,-в// Результаты (Зундаыеитальных 
исслсдовашд! i;o щшор1:тстнш нау̂ ишт,] аа;:рстлсша11.: лесного 
кои-лскса страш.;, iJ«: j.ilITiU 1з83, о , 62-G7,

j yicoBa Л,А», Заугольнош Л,Л., Л1.шрнова 0Д>, Зтжпсацс// Лошапп- 
1са цсноиопу^шцпй ’хютснпй, ГЛ»; 'Гаухл, 1Ь85. J, I87-IIG,

оавадсхаШ К,ГЛ, 0снсш1дл (pop.ii орх’анпзацгш а ш ого // йиосареше 
^.роблсш совря.1снной быолохщи, 1Л,-Л, 11,66, 6» 21-47,



-  U8 -
Зойцов r . 'i .  Llasomxi^iccicaa ста*!;ст:;ш в энж’ер'гхнгальнои doia?- 

ншсс. U ,; Игщ<а* Ii84 , 4^4с,
Заугольнова Л.Б. 'Мш В0оросг1шх сиекгрш 11ор.алышх цаювоауля- 

цпй расуенпО// Цсиопоьудяцш; росгеныД. 1Л*: liagica» 1176.
0.

Загачш>ыоза Л»Б, Возросгше э*агш в оаговсиево ясоня обшаюзенао- 
го ^raxiftui excefsior X.. / / Вощхюь порТш’оисза щсщюввх 
расисцдй и сжрос!ЕШ иХ воиуляц й. .М.; Пдука* 1168* С. 01-102» 

Оауголыюва Л.Б,, Сглтраова 0.В, Воарабгная cippcsypa цсяоиопуля- 
шогояоишх расгшсШ п се дшхаглша// .■ Зг-рн.общ.быол. НТО. 

Т. X .  D 6 . G. 841-818,
За^толыюва Л,Б,, Цсрба1Х)ва Е.Г, Харакуерисхшга аекоторь:х 01:оло- 

пга(.:01й!Х свойств стегалЕс, лугооо-отсшшх и луговгх ростспш 
в ардслах одаюво сообщества// Б ш . ШШ, ItSS, Т, GO. в . 6.
0. III -I2 I ,

Заухшьнова хквюгова B.JI,, Е р тоза  И,!:Л,, --ухюва Л.А., Ш т-
всев А .Р ., wiT?opaina Н.С, ПоаудящюяЕ >с ас: eicsi: cxpyiaypti в д::аа-

1, ancii дугови . ш тш еноеоз// Биол*аау1с :. IG8G, В I I ,  С, 31-47, 
ilDaaoa  ̂ ЛЛ» Отаошсгшс к влш’с др в ,сан. ггород, вроглеаясш.; i.pi

стэваог.; лосороззедеаш:// Науч, золросы иолсващдаюто лссо- 
раевсйешщ, I g5I, в ,  I ,  G, I0G-I24.

1Ьзааов а ,А ,, Коссозич. 0 роботе ассххЕлпцёошюго р  парата роелич- 
HLCC дрсвссш., пород, I .  Сосаа// - yp i, 1^сс1:.ботал, обенза, 
И Х . Т. 15. Б 4. С, И5-240,

iinaxQB В.С., Киртеша *1,А. йушод:оаалышй подход к спаувш:// Бот, 
В5фа. ИЗО. Т. 65. В 4 . 0. 470-477.

1йиишс А ,, Сыбер А ., Тоо:лш1Г А, чДих-ь С«хоспатеза и з̂ роБОкЩхюсхп 
ЛОо с удельной иютностьв ашетьев в сслевдт сортов с l aiccn- 
гальной прогеджшиостыУ/ агслохтш, IG74, 5 2, 6, 5-12,



-  149 -
Карлансш П,В. О кошотситиш воадсискзш! падавших ц кодаошшс 

частса! др жостоя на рост подросто// ЭЕсспврпыоитальное цаучо- 
нис баогеоцсноаов тавгп. Л,: layia, 1161а* С, 68-7а, 

1{ар.5аиош И.В, Об опрсдалонш; в̂ лEЧIiШ и..>тто-осс1;пашщ:;и с ишов 
роста ОЛИ II клсна в раал1;чных услов11ЯХ осзещсшюсти, водного 
рошиа II ышорошюго ш тааш // Общцс тсорстичссыю хфобяош 
быолошчося^ой :фодуктшносх11, LI,: ’ laiyiia, It6 i6 . G, I38-I42, 

KaitiaHOBa 11*3, Г-Ьтаптотсскио цстоди иаучсшл роста и хродзджзз-
1ЮСТ11 растошй* Ы,: liasiia, 1Ь76.

К'рюв А,и» Воргшенише табяивд дш берсаы и осены. Л*: ilni-BO 
свльско!^) icoaniiCTBa В.^ХТ. Ii5 6 . 7с.

Карп ов В.Г* биссиершситаиьная с]дитоцонш101ш тошохвойноё тааа’Е.
■ Л*: Ладна. IE61, 335с .

Кашлрова З.П. Удсльнан иовср. лостиая плотность (ШЛ) лестьов п 
■ аоог.юзшости ео исаояьаованш даш глршжер’стшз: свстолюбш 

растсаоь!// Biioica&is, в ш т. мотодц ысслод. гоосестш. Ц. 
IE78. G. 13I -I33.

ХЗшаова К.Ф., ;.£ШС1на И.С*, Шашлю. А.П. Определение бананса ор- 
ганичесЕ'ЮЮ вещества у сажщеа ст-ш  острол1;стиого в усло
виях равною аатеношщ// Л(,соводошю. Ii-71, J 9̂

ж.знш:ова .1.Д. Биолоеш i; эколохш Дш-Шанскок елв (ценоаопуля- 
щюшшй анализ), ©рунзе; Илш.;, 1183. 240с,

Козловский ВДЗ,, Павлов B.IJ. Ход роста о с н о в ш е : лссооС^умсщ:: 
пород GCGP (Окрааочипк). U,s Лесная т.ротышснность, IIG7, 

327с.
Itoioai Л.И, Зст^ютвешое аозобиовлешс дуба чсрсшатох’о в условиях 

Яоулднпй лг'Состс;Д у. XX) ЕСЕОльзоваше для восстаюзлисн 
адбров// Азто;^сф,д::сс.„ icaira.cA наук. LIiihce,  1387. 18с,



Коротков В.Н, Дещзгтафонше процессы в гра(к)Ш1х лесах КЁшевского 
ешюведншш// Докл. ШШ» ^пользование и охрана рестрсов 
флоры и (рауны ССС!Р« Ivi« 1187* С» 75-71*

Короткелз B.FI* №ыты ш ускорению дек;утационны;с шен в грабавых 
лесах Каневского заповедншш// Бш. ШШ, 0тд.бшзл. 19Ь0.
Т, 95, в. 2, 0. 131-0:41.

Краиер П,Д«, Коздсшсквё Т»Т« и̂зиодогш древссшдх растений, M.t 
Деенш гфшишленность. 1983, 462с,

Крешнскнй B.1I, Стррстурные уровни шв<й штерив. М,: Наука, 1969, 
295с,

Курсин К.А, Зкифшгатори ц ассокхаторы наотошфзх лугов Б^ликнекой 
лесостепи// Шл, ШШ, 0хд,(кол, 1968, Т* 73, в , I , С, 29-41, 

Куркш К.А, Фытоценотическая кошфренцин. Влияние конкуренции
на рготогшиеасое распределение видов// Бот.аурн, 1989* Т, 74. 
J5 5. С. 614-626,

1^тьина И*С. Биология п ценотхтаеская роль граба и ильт в лесах 
УССР// Популяционная ш ж и’ш  роотенвЁ. М.: :1аува. 1987.
С. I3I-I35.

.iapxep В* «К0Я01ЩЯ растений. М«; 14ир. 1978 . 382с,

.шщшюкий fl.'i. Структура и акология оспношес лесов Салаира// Ав- 
тороф.дио*,. кащ.(кол.нау1{. Новосискрск, 1989, 14с,

Левина Р,В. Очерки по сиотеттикс растений, Ульяновск. 1971. 192с* 
Левина Р.Е. Шрфодогш и акология плсюов» Л«; 1кука* 1987. 160с. 
Лир X., Польстср Г», Мидлер Г.И. ^зиолохия древесных растений.

М.: Лесшя прашленность. 1974. 421с.
Логунов Д.П. , ivlcnoeeHiso 0,П. Сортиглентные таблицы д т  таксации 

леса на itopEO, Киев; Госотройпздат УССР. 1959, 6850,
.iosoDCfi АЛ . Ход роста гшодншюв оснсшыл лосообразувнцш: пород 

(Сщшочнос !Юсо<ке}, Иэд-во Воронслского yit-та , 1978, 84о.



Лоштш В«Д* К всщюсу о взаш.юавязях иезду цсаохш ш: рос^сщЦ 
-  EWffijiaaiTopoB и их apcaHotui// Докл. Ail ССОР» 11.63* Т» 148* 
й 4. С, 156-058.

Л^ксш А.А., Полшша В«В» Гснсхиш прззнаков фотоопстеза у ш - 
:сараШ св свщ // Поиуля»-сеасг« аопокта щкщкхшносяв роо- 
Х01Ш8, ИовошС^рок* 1062» С» 136-161*

1Ь(Х̂ лсшго В,Н* 1&шис иссяодсхошшя по аоогалишфш сшегошосквш: п 
7СИОВЫИООЛПВЫХ пород* Cud* 1008* 37с.

Ш ш снко В*Н* Бвологш растений* Анаяаз щшшоообителвяой дея- 
хсльнос7п рао9С1шй* Л*| Гов*пзд<*во* 1024* Ч* 1* 350с*

Любчешсо В«М.» СаиоОлсшсо В*К* Граб обшшовсннпй в дрсвостош: 
КОнсволюго запаводашса// Лооооодешс, 1181* ё 2* С* 35-41*

]̂аякш1а И*С. Ашишз сдшшц раочсха пнгснопвиосхп фохошахоза при 
изученш продух^шносхм расхсипй// Леошедснии* 1074* ij 1* 
С. 61-67*

(Дояшит 11«С. Сшзь шхснсшноота фохоопнхеза листьев дуба с  их 
cxpyitxypoil и возросхгал дерево// Лсоозодеше* 1983» й 4.
С* 68-71.

1Дашша И*С. Влияшс освецснноохи {дссхообихониа ш  свсхошо кри
вые фохошшхсза клона и березы// Леосшеденио. 1977. Ji 3,
С. 21-25.

Гашшна И*С* Влшшис освещсшюоти и возраста дерева на асош.я1ЯИ- 
цпонную способность хвои СОС1Ш 0&ЯШаЗС1ШО£]// № вологш  
растений* 1982. Т» 29* в . 3* С. 465-470*

Шяшша И»С** Цольникер Л*Л«* Шшшина А*М* Фотосинтез в дыхание 
подроста (Пстод* подходи к иаученшо баланса орванпчешсох'о 
вещества}. M.t I^ c a . 1970. 184с.

ГЛодаодев Я.С* Деревья и х;устаршд:и Кавшза* Опиоашю дшсорасту- 
щих и одвчашшх дерсвяшютих растений Ковхцхза, с ухгазаыисщ ■



-  152 -
вх распроохронсшш, сооШ т) ж уиохрс^лсшщ. Соот* Л*С« Мсд« 
ВС01СШ* ^'[фшс: 11ЭДНЗО 1&шшвсшго odui-ш  совьсшош 
I883, 402с*

ГЛслежш И*С. Лссоосдсшс* И*$ Лосашх .фюшкошоохь* ItSO* 406с*
rfaptmt Б.М*» Focoudcpi' Г«С»* ixisrtxiQa ДД** Cixcoapb поштШ ж гср» 

с.2шш сосршсшюО: (^шзцоиооюлш. 1181* 223с*
ГЛщвхн 5*М* Теорегшссшю оснош сшрсиснаой ^̂ д̂ хоцсвошонш* M, t 

Паука. 1Ш * 137с.
ГЛтвуяйШЖЯЯ 0.£* Ишсксшс ЖШОуДорШВШаЩСЙ Oi:OCOCteOCSII о 011X010» 

Исае лш хьев// Фпзволох'Ш расхешзй* ИШ . Т. 27* в* 4 .
С, 880-883,

В.Г* Баошшчсскпс оснсш восировавогюхва ciyicomBc лесов 
Щшв// Авторсф,дыс, ш  соп<ж» учсн.отен, д-ра с /х  воук, 
Г^шск. 1173, 50с.

11оаоссшго 0,П* Сорхшентшв ха(11ШЩ1 для гроба п djsa УврашюЕЮй 
СОР, М,х Иад-во Ш ц-ш осльсшго хошШсхваСООР. 1С55а, '2Вс,

Аооссешю Ф.П* Соргшлснхшс тойшщц дш  лили шропсйсхгсй шехв 
СССР, М,: Иад-ао Г̂ шыза седвеггого хозяйстаа СССР, ХЬ55б, 
143с.

ГЛокрошххзв А.Т, Онтогеасига; 01шА аопскг фохоешхеза, Н,х Ifcyica, 
li^ I , I i6 c ,

иьхчажш кЛ» Геогрефш пшщоншеивя главнейшпх древесных иород 
в ССОР, 1Д.Х П1оуыа, Xi67, ЮЗс.

IfopoaoB Г,Ф, Набранные хруды, Ы,: Л ш ш  жражшсшюо^ь, НТО* Т,1 
55tc,

Г̂ д̂шансвая H.II, Зт югт  сеиенного рашлиоыеноя гхясш осхрошсхнохю 
и лшп исдшшеохшй в Башщршяхд Цредурапье// Авхорсф.двс, 
1ганд,баол.ыау1{. Свсрдяовсхс. 1177, 14с.



ПавонечныЦ В.С» Роль saiiaca осшн в всщюжке в воообнавав1Ш11 

хтюйовых дуброп// Яосовсщсние, Jj 4» С» 77«-80*
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Характеристика физико-географических условий и расти
тельности районов работ

Каневский заповедник (Черкасская область) представляет при
роду Среднеднепровской лесостепи Украины, входит в состав Право

бережного Центрального геоботанического округа дубовых, грабово- 
дубовых лесов и луговых степей. S атом округе в прошлом преоблада
ли леса над степью. Запаведник находится в центре района Каневских 
дислокаций юго-восточной окраины Преднепровокой возвышенности.
Рельеф основной части заповедника сильно рассечен оврагами. Глубина 
оврагов достигает 50-70 м. Климат умеренно континентальный. По мно
голетним наблюдениям среднегодовая температура составляет +8®С, 
температура января -5^0, июля -  -1-20.4^0. За год выпадает в сред
нем 505 мм осадков (максимальное количество -  753 мм, минимальное 
-  285 мм), из которых 70^ приходится на вегетащивныйй период. Кди- 
матограммы Каневского заповедника представлены на рис. 23. Деталь
ное описание растительности, где проводились исследования,представ
лены в приложении I .

Креоелецкое лесничество (Черкасская область) расположено в юго- 
восточной части правобережной лесостепи. Массив лесничества предста

вляет собой часть широколиственных лесов надднепровской возвышен
ности, которые простираются в бассейне рек Тясьмин-Ингул и занимают 
наиболее возвышенные, изрезанные балками леса. Климатические усло
вия этого района исследований сходны с Каневским заповедников# Опи
сание растительности дано в приложении I .

Знаменокое лесничество (Кировоградская область)# 3 схеме лесо- 
растительного районирования СССР (Растительность Европейской ваоти 
СССР, 1980) массив Знаменского лесничества включен в округ Пред-



карпатья i4 Приднепровской леоостепи^ в привинцию южной части 
Русской равнины степной области* iJTOT массив располагается на 
юго-восточных отрогах Приднепровской возвышенности* Климат в 
атом районе континентальный* По многолетним наблюдениям сред
негодовая температура составляет температура янваяря -
-6*5®С, июля -  +20*2®С. За год выпадает в среднем 470 мм осад
ков (на теплый период приходится 320 мм* на холодный -  130 мм)* 

Тедлермановокое опытное лесничество (Воронежская область). 
Описываемый район находится в южной части лесостепной зоны* По 
многолесним наблюдениям средняя температура воздуха в июле сос
тавляет 20*1^0* За год выпадает в среднем 327 мм осадков (за  
период с температурой выше ч-ХО̂ С приходится 300 мм)*

Ульяновское лесничество (1(алужокой области)* По данным бли
жайшей метеостанции (г* Калуга) среднегодовбл температура воз
духа составляет +3*3^0* тейпе|)атура января -  -10®С* июля -  +I8®Ci 
За год выпадает 623 мм осадков* Кдиматограмма для атого района 
исследований приведена на рис* 24*

ГИЗЛ *Торки Ленинские** (Московская область)* Среднегодовое 
количество осадков 363 ми* Максимум осадков летом* минимум -  зи
мой* Среднегодовая темвература воздуха +3.3®* среднемесячная 
температура самого теплого месяца июля +18®, самого холодного -  
января -  -10.3®.

Описание растительности для каждого пункта исследований 

Д6ШО в приложении I*



Ооадки
ми

120

80

40

О

Рис»23вКлимадиаграмма Каневского государственного заповедника (по данным метеостанции):
а-кривая месячных сумм осадков, б-кривая среднемесячной температуры, в*засуидивый период*

Os



Калуга (202 м)

Рио*24, Климадибц'рамма г« Калуги (средняя многолетняя)*



Харзжтвристива yqacTtcoB ассоциаций
Номера уча- ! 
етйов ассоц*! i x i 1.3 1.5 1*6 1.7
lecfonoao- !
£дНИв ! ;UReэскиз заповедник черкасской области

Полоквнле в дно балки 
рельефе

iCTKOB асео- f a r i n '
J ae^of>odiol.UM ap̂ opnĉ i'n̂ uib a^i^arfiosO ecrprcoScfn̂PLftr>

Название уч- 
acTicoe
циаиий
СоМ£Нуч*ОС1’Ь 
tspoH древес
ного я руса W* сЮ« 9
Господствующие Граб 
деревья оба1Сновен«
^ сд о  ярусов 
деревьев i
-^«иуда дре- 
90СТ0Я I яр. ЮГ
возраст осо
бей видов гос- оО-ЗО 
подстзуэщих 9 
I ярусе

шшняя часть верхняя часть средняя пдахорный верхняя часть
схдона с«£Дона север- часть о&жо̂  участок склона южной

ной охспозиции на северной акопозиции
экспозиции

02cfiy,

0.9
Граб обчк- 
новеннчй

С̂ агр ГГ! Carp in -cfam Carp rn efam
ê oprr/fOSO 
con cos cf/-P7

верхняя часть 
склона южной 
^̂ кспозиции

Carpincium
pOOSLffTl

ЮГ

5о-ао

0.9
Граб обык
новенный

I

ЮГ

»0-30

0 .3 -0 .9  0.Э Ос 9

ONо\
I

Граб обукно- Граб обук- Граб обуино 
ченнай ночзннУй чэннаа

I

ЮГ

70-90

Т

ЮГ

70-90

•ОГ

70

0 .3
Граб обыкнов
енный

ЮГ

70-30



асооцианий! 1 ! i .2  ! : . з  ! 1.4 ! Т.5 ! Т.б ! 1.7
Бчсота особей 
господствую
щих в I ярус,м
ф.иамвтр особей

22

34

20 21 22 21 20 20

господствующих 
в 1 ярусе, см

2d 32 2d 30 27 2d

Чассозые вида lOieH ост рол. ллен острод. *.{Л0 Н ОСТ рол. 'иен ост рол. Клен острол. ГСден острол. Клен острол.
в подроста Клен полевой Клен полевой Клен полевой
Сомкнутость 
полога кустар- 0 .? ям» 0 .1 1
ников (JS
Господствующие Лещина обчк- Лещина обчк- 1кустарники 
Общее число

новенная

24

но венная

24видов в травя
ном по к 1,юзе

26 25 27 23 Г9

Общее покрытие 
весной 9Q/100 J0-.00 00-30 70-30 70-60' 50-60 20-30

Господствую
щие вида эфе
мероидов и 
поирчтие, %

Л ул  М0Д В0-
жйй-70-30

Чистяк ве
сенний -50-
90

Хохлатка по- 
лая-ЗО.Хох- 
латла Галле
ра- 3O,j0Tpe- 
ница лютич- 
ная-10

Хохлатка Хохлатка Зубянка клуб- Хохлатка
Галлера- Галлеоа-ЗО, неносная-10, Галлера-20,
40,Поолас- Пролеска дву- Хохлатка Гал- Лук красне
ла двулист- листная-^0, лера- 20 ,Зет- ющий-2-3 
ная-20, .3вт- Зубянка клуб- реница лютич- 
реница лютич- нвносная- ная-10 
ная-20 10



Номера участков! 
ассоциаций ! I • I !• 2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Общее покрытие 
летом, % 30 30-50 70-ао 60-70 70-30 30-90 б -70
Господствующие Продесник Сныть обык- Сныть обык- Сныть обык- Осока волос- Осока воле- Мятлик дуб-
виды широкотра- многолетний новенная- новэнная -  ноэенная- 
вья и их покрытие, -Ю,Сныть 20-30,Зелен-70,Зеленчук 60-30 
% обыкновенная чук желтый- жедтый-Ю,

20-20

Освещенность над 
чрравяным покровом 1.3 

% от полной)
Тип условий мес- тт 
топ роиз растания *̂ 3

1.2

Д<

Копытень ев
ропейский- 20

0.3

До

истая-40,Сны- систая-бО, оавный-4С, 
ть обыкновен- ландыш май- 
ная-30 ский-20

О.б 1.0 1.9 2.1 S  
1

% h Д, •̂ 1
оввтло-се- оввтло»оврая озетдо-оераа светло-серая

коглееватая бокогдеева- песчаная 
легкосуглиниотая тая

легкосурли-
нистая

суглинистая нистая чаная чаная



Номера уч, асооц. ! 

Меотоположеыив !

2.1 2.2 2 . 3

КРЕСЕЛВЦКОБ ЛЕСНИЧЕСТВО ЧВРКАССКОЛ ОЕПАСШ

Пдожение з редьэ* 
фе
Название участкоа 
ассоциации
Сомкнутость дре
весного подога
Господствующие
дэоввья
1исдо ярусов 

деревьев

а>ормуда древос
тоя I яруса

Обыее покрытие 
весноа» /I

пдакорнуй участок

Q u e rc ' f ' Л Ife-f-a/ri ое^оро  
c h o s o -  c a r id o s u n n

O.J-l.O

Дуб червдчатнйв Липа 
се РДЦ6 видная

ЗМЛпНа.о

50-70

пдакорнай участок

QuPrc 'i -  ) ( аероро
c i io s o  -- m ercuvc f i ' i  o^ufvi 

0 .3 -0 . 9

Дуб черешчатый. Ясень 
об^кновэннчй

ЗдДЯсТЛпСКд.о

70-60

пдакорный участок

Quepc i - C a rp  i Сct p)coso
соп]/о Ha r insu m 

O.d
I

дуб черешчатчй. Граб 
обчкновенный ^

5Д?Лп?Кд.

30-40



Номера участков! 
ассоциагдий ! 0 т

I
i Р р‘‘

!
! ?.3

Формула древостоя 
яруса 5Г4Кд,о,'^Кл,п, 7ГЗКл,о.0Д,Кл.п, 5Г91{Л,о,9лл,п, 9Лп

Возраст особей ви
дов, господствую- 
»дих 8 I ярусе

160 120 90
1

Высота особей господ
ствующих видов в 1 
ярусе, м

30 25
ин-<30
1

Диаметр особей господ
ствующих видов в 1 50 
ярусе, ом.

55 40

Массовые виды в под
росте

Клен остролистный. 
Клен полевой

1(лвн остролистный 
iOi0 H полевой 
Зяз шерщавый

4{лвн остролистный 
1Кяен полевой 
Зяз шершавый

Сомкнутость полога 
кустарников 0.5 0« 3 0.5
Господствующие кус
тарники

Лещина обыкновенная 
Бересклет бородавчатый

Лешина обыкновенная Лещина обыкновенная

Общее число видов в 
травяном покрове 9о 22



Номера участков 1 
аосоциаций !
Господствующие Хохлатка Гадлвра-40 
виды офемероидов Хохлатка полая -20 
и АХ проек'^лвноэ Пролеока двулиот- 
покрытие, > ная -  10
Общее покрытие 
летом 70

Господствующие Сныть обыкновенная-30 
виды илирокотрвьи Осока волосистая -20 
и их покрытие. Зеленчук желтый -10

Освещенность 
над травяным 
покровом (в  ̂
от полной)
Тип условий мес- 
топроиз растния
Название почвы

Д.

серая среднеопод^ 
эоленнбш средне- 
суглинистая

? 2.3

Медвежий лук-40 
Хохлатка Галлера-30

80

Сныть обыкыоввнная-40 
Пролесник многолетний^ЗО 
Осока волосистая -10

3.1

темносерая слабоопод- 
золенная среднесуглинис- 
тая

Хохлатка полая-20 
Ветреница лю- 
тичная-Ю

70-30

Осока волосистая-40 
Ландыа майский -20 
Звездчатка ланцето
видная- 10

I
м«-лнч
I

3.1

Др

серая лесная олабоопод- 
золенная ореднеоугдинистач



Номера участков 
ассоциаций_____ 3. 3.2 3.3

Местоположение Гелле рмановокое оп.чтное лесничество Зоронежогсой области

Положение з рельефе 
Название участковНазвание у« 
ассониаиии

Сомкнутость древос- 
ток

плакорный участок

Quei'̂ eeiun̂  -  ae^opodioso-^
oaricosorn

0.7-0.3

плакорнчй участок

Оие ГСeii-f€i^^fopadiо -

Господствующие де- Дуб черешватчй
ревья

Число ярусов Д0- 
р9ВЬ03
'̂ рмула дрсзвоотоя 
I яеуса
оозраст особей зи- 
доз,господствующих 
в 1 ярусе
Зчсота особей видов, 
господствующих в I 
ярусе

йен остролиотнай 
Ясень обнкновеннчй

7д 2iin ХЯс вд.11Л.о, 

90 

24

л '>1

Q.5-0.7

плакорннй участок

Q и e r e a t i / n ) a e p o p o c h гзsr) 
-п г л  с  и  р f а  I/ о  s

0 .5 -0 .6

Дуб черешчатчй. Ясень обчк- ^уб черешчатчй, *Ясень 
НОВ0ННЫЙ, iOi0H ОСТРОЛИСТНОЙ, 00окно венной, липа сер- ^̂з 
iUi0H полевой дцевидная, 1аен остролистг

най, 1{жен полевой

о д лП ед. дл. о.

130

7Д 2iic ТЛп ед. lOi.o.

;0

•̂с:г\

26



Нойера участков 
ассониадий 3 ^ з.г 3,3

/1иаметр особей видов, 
господствующих в 1 яру
се, см
Масоовыв виды а под
росте

Сомкнутость полога 
кустарников
Господствующие
кустарники
Общее число видов 
в травяном покрове

?£ покрытие

Господствующие виды 
широкотрвья и их по
крытие
Общее покрытие вес
ной, %
Господствующие виды 
ефема^идов и их 
покрытие, %

43

Клен остролистный 
Клен полевой

0.3:-0.6

Лещина обыкновенная 
Бэреоклет европейский

2̂

60-70
Сныть обыкновенная 
-  70iОсока волосис
тая -  30

70

59

Клен остролистный 
Клен полевой 
Ясень обыкновенный

0 .3 -0 .4

Лещина обыкновенная

22

60-70
Сныть обыкновенная-
70

60
Хохлатка Галлера-30 Хохлатка 14арщалла-40 
П^леска сибирская- Хохлатка Галлера-30

64

Клен остролиотный 
1{леи полевой 
Ясень обыкновенный

0. 2-0.3

Лещина обыкнозеиная 

25

60-70
Сныть обыкновэнная-40 
Пролесник многолетний-ЗС

70
Хохлатка Маралла-30 
Xoxiлатка Галлере-20 
Пролеска сибирская-30



iiOMepa участков 
ассоциаций ! 3  ̂1 -  

•
* 3 2 i 3.3

Освещенность над
‘t,2травян<̂ м покровом 

(в % от полной)
?.з 3*0

1

Тип условий место «м гг
Лр 4S*

пооизрастания МО 1

Название почвы темносерая мощно 
ост;>1̂ ктуренная слабо- 
оподзоленная тяжэло- 
суглиниотая

темносерая мощно 
оструктурекная слабо- 
оподзоленная тяжэло- 
суглиниотая

Темносерая мощно 
остоуктуренная слабо- 
оподзоленная тяжело
суглинистая



Местоположение ! Калужская область» Улья* ! Московокая область» Бог- ! 
новское леоничеотво | даново&ий лесопарк !

Кировоградская область» 
Знаменское лесничество

Положение в рель- 
фе
Название участков 
ассоциаций

Сомкнутость дре
весного полога
Господствующие
десевья

Число ярусов де
ревьев
Формула древостоя
1 яруса
Формула древостоя
2 яруса

возраст особей, гос
подствующих в Тярусе
Высота особей» господ
ствующих в I ярусе

плакорный участок

Q a e r c o -  k'i п t iu m  о  е ~
dioso-^c//e3S do/o^su-rr)

0.6

Дуб черешчатый 
^сень обыкновенный 
Липа сердцевидная

плакорный уаасток

S e i u l e i u m  f i e r S o S u m

0.8

Береза бородавчатая

ЗД 3^0 2лп 1Кл • о» I И» Кл. п» Б, Ос I ОБ» ед • Ос

5Д2Лп1Яо1Мл.о1И»Кл.п. »0г»ед.Б»Чр»Яб»Рб ^

350

32

ао

плакорный участок

Q i i e r c i - -  T ' t U e i u n i  c ie ^ o p a  
cfi o&um

0.8

Дуб червшчатий 
Граб обчкноввнний 
Липа оерд;|вяиетная UI

I

25

ЗЛпЗГШЯо: СКл. в.+Кл. п .)

7Г1ЛпШ.о.1Кп

200

30



Месторасположение ! Ульяновское леснлчастэо 
^ ______________ ! Калужской области

Диаметр особей, 
господствующих в 
I ярусе
Массовое виду в под
росте

î OMiCH/TOCTb кустар
ников
Господствующие кус
тарники

Общее число видов в 
травяном покрове
Общее покрытие вес
ной, %

55

Ясень обыкновенный 
Липа ее рдце видная 
laeH остролистный 
Вяз шершавый

0*3

Лещина обыкновенная 
Бересклет бородавчатый 
Бересклет европейский

50

50-70

! Богдановский лесопарк ! Знаменское лесничество 
! Московской области ! Кировоградской области

24

Липа сердцевидная 
Рябина обыкновенная 
дуб обыкновенный

0*7

Крушинник ломкий
Лещина обыкновенная 
- îiмoлoeтfe пушистая

40

33

iin0 H остролистный 
Клен полевой 
липа сердцевидная 
Вяз шершавый 
Граб обыкновенный

0.3

Лешина обыкновенная 
Бересклет бородавчатый 
Бересклет европейский

25

30-40

ĉ



Меотоподожение Ульяновоиое леоничестэо 
Калужск.ой оОдаоти

Богдановский лесопарк 
;4осковской Области

Знаменокое лесничество 
1\ировоградской обл.

Господствующие 
виды офэмероидов 
ц лх покрытие Б

Медвежий лук^бО 
Хохолатка Галлеоа-Ю
Хохлатка MapHduuia3

Общее покрытие 
летом, 0̂ ао
Господствующие Снчть обыкновенная-20 
виды шлрокотравья. Зеленчук ж0ЛТ1̂ а«2О 
лх покрытие в 0> Медуница неясная-10

Осока волосизтая-5 
Лютик ползучий-5 
Лютик кашуоский-5 
Лабазник вязоллстный-3 
Копытень эвропвйский-3

Оозешенность над 
травяным покровом 
(в % от полной)
Тип условий про- 
лз раотанля ^3-4
название почвы бурая лесная на 

лесевидных суглинках

Хохлатка Галлера-̂ fO 
Пролеска двудлотная-Ю 
оубянка клубненосная-10

90 60
Лубровка ползучая-20 
Лютик 1{ащу6ский-10 
Гравилат городской-10 
Герань лесная-ТО 
Буквица аптечная-10 
Недотрога обыкновенная-

Звездчатка ланцетолистная- 
Осока волослстая-Ю 
Сныть обыкновенная-30 
Фиалка удлвлтельная-5

10

•ТО
-<з

Золотарник золотая оозга-Ю I

8 1.5

2-3
слабо дарновоподзо
листая, бреднесуглиниотая 
на карбонатных суглинках

серая лесная мощная оредне- 
оуглиыистая на леоовидны» 
суглинках



Приложение 2-1
Освещенность по трансекте в полидоминантном широколиственном лесу Ульяновского лесничества

Калужской области. Квартал 8. 23 августа 1989 года.

Освещен
ность на 
открытом 
месте.лк

1
i 48000!•f•

1 т
i 60000 !f t • •I f

1
62000. i1•1•

1
68000 i1•1•

75000 i
1

71000 it«f•
71000 1 70000 i 58000

1

Часы суток} дОО 1 I0®°
1i• II®? 1 12®® i 13®® ! 14®® ! 15®® ! 16®® I 17®®

Точки из
мерений

,t !j ЛК I • •
I 1
i «  i • •  ̂ 1 • ЛК I 1  ̂ 1 • ЛК i4 H { 1IK i 1 1 ЯК \ % \

1ЛК I • $ 1 t
• % 1 1ЛК i • %

1 20000 41.7 '330 0.56 410' 0.60 16000' 25.8 430 0.57 390 0.55 1700 2.43 620 0.86 230 0.40
2 270 0.56 500 0.83 380 0.56 290 0.47 410 0.55 330 0.47 5500 7.86 390 0.54 470 0.81
3 430 0.90 1500 2.50 4900 7.21 780 1.26 540 0.72 800 1 .14 400 0.57 3800 5.28 310 0.54
4 350 1.77 1300 2.17 10000 14.7 68000 100 1340 1.73 1700 2.43 1000 1.43 1600 2 .2 2 750 1.29
5 ПОО 2.29 1600 2.67 56000 82.4 21000 33.9 3900 5.2 0 6900 9.86 2500 3.57 1100 1.57 1800 3,10
б 1200 2.50 2200 3,67 1100 1.52 1800 2.90 12000 16.0 1500 2.14 3100 4.43 7300 10. i 5700 9.83
7 600 1.25 1000 1.67 1100 1.62 1200 1.94 1100 1.47 5800 8.29 1100 1.57 1100 1.53 1700 2.93
8 1100 2.29 1300 2.17 1300 2.65 4100 6.61 59000 79.0 2600 3.71 2100 3.00 1300 1,81 1200 2.07
9 900 1 .8 8 3000 5.00 1200 1.77 :I700 2.74 4500 6.00 71000 100 8000 1.43 1500 2 ,2 2 2300 3.97

10 700 1.46 1000 1.67 1000 1.47 3000 4.84 2200 2.93 49000 70.0 1900 2.71 1800 2.50 890 1.54
II 600 1.25 790 1.32 1000 1.47 7200 II .6 1500 2.00 1400 2,00 10000 14.3 3500 4.86 690 1 .19
12 1200 2.50 830 1.38 1100 1.62 7600 12.3 5B00 6.93 1600 2.29 1400 2.00 1600 2.2 2 890 3.26
13 1900 3.96 1000 1.67 1200 1.77 1300 2 .10 3500 4.77 2400 3.33 1900 2.71 1300 I. 81 1500 2,59
14 6000 12.5 1000 1.67 6900 10 .2 17000 27.0 4500 6.00 1200 I.7I 1400 2.00 4600 6.39 4600 7,93
15 600 1.25 1000 1.67 500 0.74 960 1.55 1700 2.27 17000 24,3 1000 1.43 830 1,16 6300 10.9



Точюс из 
мерений

-1 !{ЛК { • • ^ 1 •
!ЛИ ; • ^ 1 •

1ЛК ; « 1 •
1ЛК t • 1 i •

1ЛК ;  ̂ Т , I 1 1ЛК ; ^ 1 •
fЛК ;• « 1 ♦

1
«  i• ^ 1 •

1ЛК i 1
15 . 600 [.25 3000 5.00 5000 7.35 1400 2.26 1500 2.00 1200 1*71 1300 1.56 ПОО 1.53 900 1.55
17 350 о л з 500 0.33 1000 1.47 500 0.31 750 I . 0 I 720 1.03 5000 7.14 530 0.81 2300 3.97
тз '100 0.33 1000 1,57 400 0 .53 520 0.34 6Т0 о .з : 1300 -.8 5 500 0.7Т 2800 3.39 330 0.57
19 1500 3.13 3500 6.00 1300 i . 9 I 2Т00 3.39 1900 2.53 3500 12.3 2500 3 .5 7 1200 3.57 :в20 0.55
20 450 0.94 500 0.83 1000 1,47 2500 4.03 1200 1.50 2500 3.57 900 1.29 7300 10 .8 2800 4.83
21 1400 2.92 7300 12.2 6000 3.32 ГЭОО 2.90 2200 2.93 1300 2.57 3300 4.71 2700 3 .30 390 0.57  

3.53 122 1420 2.М 1700 2.33 1300 2.55 1900 3.07 2500 3.33 5300 7.57 9500 13.5 1500 2.08 2100
23 Т550 5.23 L700 2.33 2400 3.53 2300 3 .7 t 2000 2.57 Г900 2.71 17000 24.3 I7G0 2.36- 1500 2.76'
24 1100 2. 29 1400 2.33 1500 2.2Т 1500 2.58 -900 2.53 [300 1.35 2600 4.00 3000 И .1 - ПОО Т.90- •
25 45000 93.8 1000 1.67 поо 1.57 ПОО 1.94 ПОО 2.27 1500 2.29 1900 2.71 2200 3.05- 1300 2.24'
2 5 620 L.29 1900 3.17 600 0.38 700 1.13 900 1.20 330 I . I 9 6200 I I . 7 1000 1.39 550 0.95-

27 750 1.53 гзоо 3.00 900 1.32 17000 27.4 1900 2.53 ПОО 1.57 п о о 1.57 900 -.25 950 I.6 4 -
23 310 1.69 1300 3 .00 350 0 .52 1400 2.26 900 1.20 320 I . I 7 1000 1.43 24000 33.3 530 0.91-
29 1300 2.71 1300 2.17 1200 1.77 1000 I . 6 I 370 I . I 5 550 0.93 2100 3 .00 600 0.33 780 1.35
30 10000 20.3 25000 41.7 1000 1.47 3000 4.34 1300 1.7 3100 4.43 8100 12.4 1000 1.39 590 1.02*

средняя
освещенность 7.27 3.93 5,60 9.94 5.51 9.30 4.34 4 .15 2.70



Приаоженив ?-?
Эввещеиность на транов1Сте в березовом лесу Подмосковья (хесваркхоэ Торкм Лвнняскме” , квартал 7) ,

17 августа 039  года.
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1
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1  ! 2 I J 1 4 1 5 
•

! 0 1 / 1• 0 " T J 'T
1 ЗОСЮ 3*11
2 2300 7.57
3 3600 7.03
4 2200 5,92
5 1900 5.14
6 3000 З.Т1
7 2300 6.32
3 3900 7.34
9 2200 5.95

10 2000 5.41
11 2100 5.33
12 3000 З.Т!
13 2600 7.03
14 3000 3.11
Т5 .2500 6.75

25JO 4.3L ‘ 3500 5.74 16000 24.6 9500 13.0 5600 3.24 7500 1Г.0  3400 9.32 4200 
2290 5.53 3500 5.74 4100 6.30 10000 13.7 5000 7.35 3600 9.71 7600 13.3 5000
2260 5.00 3500 5.90 4500 6.92 4600 6.30 4400 5.47 7700 10.3 4Т00 7.46 3300
4300 6.54 3600 5.90 2700 41.5 7000 9.59 9500 14.0 31000 45.6 22000 40 4300
7700 Т4.3 5 W  9.02 30000 45.0 4100 6.47 4400 6.47 3;Ю0 5.74 4300 3.73 2900
2500 4.31 3200 5.22 10000 15.4 5100 6.99 9000 13.2 Т7000 25.0 33jO 15.1 3800

2900 5w58 3100 5.03 4400 6.77 4100 5,52 6100 3.97 4200 6.13 8100 14.7 ЗОШ
3200 6.15 6300 Т0.3 3900 6.00 TIOOO 15.1 19000 27.9 50СЮ 7.35 4100 7.45 3200
2300 5.39 3500 5.74 4500 6.92 4100 5.62 46000 67.7 5400 7.94 5000 9.09 3200
2200 4.23 3300 5.41 3000 12.3 5300 7.92 6000 3.32 ТОООО 14.7 3000 5.46 2900
2300 4.42 5000 8.20 8000 12.3 22000 30.1 4600 6.76 4700 6.91 3400 5.18 2800
3000 5.77 5500 9.02 3500 5.39 Т5000 20,6 44Х 6.47 ХЮО 13.2 8100 14.7 2600
7800 15.0 3300 5,41 3400 5,23 3700 5.07 10000 Т4.7 7000 10.3 5300 II .5  3000

ТбООО 30.8 4600 7.54' 7700 II.9  5500 7.53 НОЮ 16.2 6600 9.71 3600 6.55 2900
:Ю00 17.3 6800 11,2 9000 13.4 5300 7.65 4500 6.62 19000 27.9 4100 7.46 2600

9.33^=
t t . l '
3.44 
9.59
5.44 
19.6
5.67
7.11
7.11
6.44 
6.22 
5.78
5.67
6.44 
5,73



Точт ЛЗ-! I
меоеняй ! •

t t
i дк ! 
i----- J

лк лк лк ! лк лк I I  ! лк I ^
I I
! лк I

8 I

!б 7600 7,03 4000 7.59 30000
17 7700 5.95 2300 4.42 3400
18 3100 3.38 3000 5.77 3200
19 3000 8. II 3000 5.77 4500
20 4300 II . 6 2500 5.00 3800
21 2300 6 .2 2 Т2000 23.1 3700
72 3000 8.  II 4500 8.65 3300
73 2600 7.03 2800 5.38 3700
74 2400 5.49 4400 8.46 3300
75 2100 5.68 2200 4.23 10000
76 2100 5,68 2500 4.81 3500
77 2900 7.84 2600 5.00 2300
78 3500 9.46 3900 7.50 4200
29 2200 5.95 3600 6.92 3700
30
О ^

2000 5,41 3100 5,96 3900

49.0 Т.СШ) 15* i; 
5,57 <»300 5*67 
5.75 5800 а. 97
7.38 7500 II.5  
3,?3 60009.73
6.07 3800 5.85
5.41 9100 14.0
6.07 3900 6.00
5.41 7900 17.'2
16.0 5200 8,00 
13.9 3100 4.77 
4,59 73000 35.0 
6 , 6 j  3100 4.77
5.07 3500 5.39
5.39 5300 3.15

15000
TI000
II000
6700

5900
70СЮ
9500
3200
3700

17000
7000

4700
ЗгЮО
4500

Средняя
освещенность 7,06 7.97 8.54 12.5S

H.r9 
70,6 
I5.-I 
15.1
8.49 
0.08
9.59 
13.0 
4.39 
5.07 
15.4
9.59 
5.75 
4.80 
5.16

10.49

-51Ш
3500

12000
7400
5400
4000
4000

21000
7200
7500
5500
9600
3900
5500
3600

7.50
1-7.5
18.-0
10.9 
7.94 
5.83 
5.Ш
31.0
10.6
11.0
8.09 
14. Т 
5.74
8.09 
5.29

12.73

9600 14.0 
3400 5,00 
4700 5.91 
5500 9.56 
10000 15 
9500 14.0 
3900 13^1 
7000 10.3- 
3500 5.15 
5500 8.09 
5000 7.35 
6700 9.Т.2 
4000 5.88 
4300 6.32 
3800 5.59

П.59

5. 44̂ 2 
6,39^ 
7. и '

9.63 7.46



Ооввщбниость на трансэ1С9б в г^шЗозон jeey 1\аневс!£ого заповедника (всаартад 13).
II  авгуета I J d J  пода#

Зсвблцбн»! 
аоо¥ь на! 
07Д рытом! 
мео¥в>дк!

I
I

57000 i ?гооо» 72000 73000 ОбООО 02000 90000 ! J0000 57000

‘iaeu
СУТО1С«BvlanwBBaasK

.00 tqOO
-I

т:>ао 1300 14 00 15®® IS00 f yOO

ГоЧ£Н лзЧдм c7 Ifje ДК i JM i ДМ I % ДМ I ^ fДК ; I I ; ДК t JUC f jb
I ! a ! 3 ! 4 ! 5 ! & 10 7 ! V 8 ! 9 ! 10
T1 230 0.51 2000 2.70 420 0.53 430 0.33 750 0.73 450 0.49 530 0. 34 400 0.50 230 0.49
2 440 0.77 370 0.51 350 0.49 410 0.53 750 0,78 550 0.50 530 0,54 430 0.54 420 0.74
3 330 ,53 390 0.54 390 0.54 T300 T.57 350 0.39 900 0.98 300 0.89 36J 1.08 310 0.54
4 330 Os 53 390 0.54 580 0,94 500 0,54 340 0.33 950 1.03 720 0.30 700 0.38 3T0 0.54
5 250 0.46 400 0.56 490 0,53 500 0,34 920 0.35 •350 0.92 780 0.30 1000 1.25 250 0.44
5 240 0.42 300 0.42 420 0.53 430 0.52 300 0.83 1100 1.20 500 0.57 600 0.75 240 0.42
7 390 0.53 430 0,60 630 0,94 570 0.73 300 0.83 1000 1.09 1100 1.22 900 1.13 3<X) 0.57
a 320 0.55 400 0,55 500 0.33 530 0.74 620 0.35 1100 1.20 2000 2.22 050 1,19 3T0 0.54
J 470 0.33 370 O. il SCO 0.33 510 0.55 1000 1.04 1000 1.09 900 I.OO 3D0 1.00 450 0.79

10 270 0,47 1400 1.94 520 0.72 520 0.57 I100 1,15 1300 1.41 000 0.0:^ 350 0.31 270 0.47
II 2d0 0.42 550 0,76 400 0.53 390 1.02 900 O.J4 1000 T.09 700 0.73 550 0.69 230 0.49
T2 240 0.37 330 0.53 1000 T.33 700 0.31 T.200 1.25 5000 5.43 300 0.39 450 0.55 200 0.35
13 230 0.36 509 0.6i> 520 0.59 1000 1,15 !40Q !;46 1390 1;30 lOOG I . i r 610 0.75 200 0,35
u 3i50 0.36 490 0,63 700 0,93 T300 1.4:  ̂ 1200 T.25 1200 1.30 300 0.39 350 0.31 500 1,05
15 300 0.47 500 0.59 750 0.13 1000 I .15 1100 1.15 1100 1.20 9.00 1.0Q) 600 Q.I5 600 0.87

I
hH00VO
I



Т ! 2 1• 3 t 4 t# 5 1• б 1• 7 f• б 1• 1♦ 10
Точжя ЯЭ-lnir 
мереш1й 1 ;8 •

1#1 Jftj ^ « ■
1}Ж£ 1 ^

1•I «  1  ̂• ;а& 1 ^
1|ЛК 1«t

1МК t  ̂ 1 «к 1 $ t|1К
* ! ^

16 290 0.45 490 0.63 660 0.33 1300 1.49 1600 1.67 1700 1.35 1200 1.33 700 0.33 500 0.38
17 350 0.54 300 1,11 660 0.33 1400 T.6I 1400 1.46 1200 1.30 1500 1.67 650 0.81 650 1.14
и 300 0.47 600 0.33 670 0.39 2100 2.41 1200 1.25 1300 1.41 900 1.00 670 0.84 650 I.I4
19 320 0.50 630 0.92 770 1.03 1300 1.49 1200 1.25 1200 1.30 900 1.00 650 0.31 600 1.05
20 . то 0.64 730 1,03 300 1.07 1400 ;.61 1000 1,04 1200 1.30 1000 U Il 600 0.75 500 0.33
21 270 0.42 700 0.97 700 0.93 730 0.84 900 0.94 1400 1,52 500 0.56 600 0.75 550 0,97
22 270 0,42 710 0.99 800 1.07 850 0.97 9000 9.40 1400 1.52 3000 3.33 900 1.13 350 1.49
23 210 0.33 620 0.36 1200 1.60 1100 1.26 TI00 1.15 1000 1.09 1200 1.33 390 0.49 350 0.61

240 0.39 320 0.14 500 0.67 800 0.92 1300 1.35 1300 1.41 600 0.67 890 1.11 800 1.40
25 130 0.25 500 0.69 1300 1.73 530 0.61 5300 5.52 900 0.93 700 0.78 450 0,56 450 0.79
26 300 0.47 700 0.97 500 0.67 890 1.02 2000 2.08 1000 1.09 1100 1.22 1000 1.25 900 1.53
27 260 0.40 420 0.53 500 0,67 7 ^  0.91 390 0.93 900 0.93 1000 Т.11 500 0.63 5.Ю 0.38
23 170 0.26 420 0.58 1Ш Т.бО ШО 0.92 500 0.52 2300 2.50 400 0,40 600 0.75 600 1,05
29 dOO 1.24 510 0.71 ПОО 1,47 1900 2.18 1200 1.25 1000 1.09 1050 1.17 400 0,50 400 0.70
30 430 0.74 620 0.36 2600 3.47 1300 1.49 1000 1.04 1400 1.53 1:Ю0 1.33 700 0.33 600 1.05

Средняя
аовбщенность 0о52 0,34 1,01 ' 1,09 1.53 1.37 1.03 0.33 0.32

О)4=“



Придоженме 3
Годичное прирост» побегов за посаедние 5-6 ает у субаетааьнчх особей, выросших в условиях

светового голода под пологом грабового леса* Каневс&яй заповедник* (см)

Виды
1• В о з п а с т и Ы в с о с т о я н и я
1•
• /  1 • UVj_ 1 * 1

i i« « Cr

Осина 9,?jp.90 I4.T+0.98 7.ei+2.0I 7 .1+1,20
Ива 7.3+1,40 ii.e w .7 7 5.6W .87 6.4+I.0I
Береза I I .3+3.20 I5.0W .58 6.7+1.50 6.4+T.03
Дуб 3.0+0.43 2Л*О.ЗЪ 8.2W .98 3.5+T.4I
Вяз 1.5+0.12 3.3+0.17 4.1+0.28 4.3+:.12
Граб 0 .9 ^ .I2 Т.б+О.Ю 2,4 W. 27 3.1+0.43
Всень 0об^0*04 0.7+0.06 T.5W .I4 I .3+0.I 2
Клен ост олистный 0.4+0.02 0.7+0.06 1.4+6,12 I.7W .2I
Клен полевой 0.6+0.07 1.IW .09 0.9W .I0 1,4+0,30
Клен татарский 0, 6^ ,05 I.4+O.I2 2.7+0,70 5.4+0.72
Липа и м .  22 I.5W .08 1.4+0.13 1.6+0,24

соU-.



Првлогсшс 4>1
1а№ор0сщ)-ич чаше пошеагелп liORpocia лггсгосшшх дереоьсв, зщюоопх в .^аианшю.

Воерасг’ 4 6 лс¥« З шсшагос лссшпсохво Кшрсшох’родсЕюи ойяастц.
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Вяз mepDODuii 43Gt?3 2 3 ^ 2.77jP,40 oo T 15,7д1,07 I ,t jp .l3  1
Кдец oc3paano3!iuli 8i±I5 Q4±12 0,l7:tp,25 G2%II 15,6 I0,7il,3;a I,6jtP,I4 “
Ясень обшшсвсшшй 7.^7 54^ OfGOjPfOG 752^12 I I , 1 I3 ,Ijp ,03 I ,^ ,0 2
Дггб черешазиВ 52St4 acktp Of jCK SG ĵ̂ O I5,Qt;D,00 2,QiP,I4
Jtena ссрддсзхщгшя 3G±7 0,3%p,0G GO^t 15,0 Ы ,%^,15 I,% P,18
Гроб odmaiaaomaii IQt? 7 ii 0,I% p,02 707jtI3 18,3 I0 ,ljp ,0 0 I,7jtP,I2
ICacu Hoacsou 8+2mm 0,I%Pf03 GX5jjd»2 15,5 I0,Q tI,I7 I,Gip,07



Прозюнош -; 4-^
i^jaiopyoaoiincciaie ixsxû â matij асщрсюза жю'гвсншс доршьш» 
вцроссш: iia гшхалшхгс» Во^росх 4-6 лох» 1^осдсщгос лссао» 

чосгоо 4optiacci!oO ойюохп
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Прилошние ^-3

Биоморфологические показатели листвешых дер0й>ев, 
выросших на питошике. Возраст: 11-15 лет, знаменокое 

лесничество Т<ировоградокои области

Виды
Среднего
довой 
прирост 
биомассы9

К1’

iVacoa
листьев.

 ̂Площадь j Нетто-аосимиляпия 
листьев, j

i т
i f

м'1 !мг/см^•годIмг/мг•годI !

ясень
обыкновенный 1.41 20.3 1 0 .2 1.5
Луб
черешчатыи 1.5Э 1.05 13.1 1 2 .1 1.5
Клен
остролистный 0.31 0.52 8.0 11.3 1 .8

Граб
обыкновенный . 0.76 0.45 5.5 13*3 1.7
Липа
сердпелиотная 0.76 0.4Э 3.0 3.5 1 .8

Клен'
нолевой 0.75 0.44 7.4 10 ,0 1.7



Приложение
::>]гЮмор4,ологическив иш^атели поцроста лиственных 

деревьев, выросших на нитошике, сшраст  ̂ -  6 лет. Тел- 
лермановское лесничество К>роно гсскои области.

виды блошссы

г

f \j f/acca t; лошадь jf листьев• fлистьев, f
i ? f
i f r\ f
! г I !
f i i

} 1е тто-ассил1шшиия

ш?/см^. год! ет/ййг • rojQ f

1ЯЗ
шершавый 7 Ю 315 1S.8 2.5

lOieH
остролистный 301 137 о о/L> 13^8 о гЛ-. #0

Ясень.
обыкновенный з ю 137 1..’ 1 /.5 2.0

береза
бородавчатая 1'^П г*л • 0.R 12.2 1.8

'уб
черешчатыи 32 0.4 18.2 2.5

..’1ипа
серд1<влистная 23 12.8 2.2

;ОШН
татарский 7 '"Л 18.2 2. J



Дваяшсшс; 5-1
х г 'х у ю щ с  етатсготсом-'с** п щ з.^ ’га ^ '.от л й ! озс-вооого :;<щросга (в /j сз ложюзю GDOsa),

IJoaeDcisiLi уа; овожслг

В 0 iLi р а 0 2 а а 0 С 0 0 V 0 Л Н Л Я

/ !
0 а д п ! Г̂ /тг̂ 5 ! З а д а 2 4t/7V 1 (Г  3 8 2fc-
liscri оетрссшега. 0,::'V^p,0IG о , ш S'.
jiOC!!£> 0 , 3 ^ , 000 o,cet.
Злеа i:ai3Joa 0,45^,01'^ 0,I6G 17

0 , , 0р-#0 Л 0̂ )0 75
liiEoa saseixsiiil 0 ,5 i^ « ,0 i0 0,I8G 154
Лша 0,GJ;sP,0I7 0,104 10
Х'роб 0 ,7 :^ ,0 0 7 0.3IS I3G
дггб i ,s ;> tO ,ix 0.87G 40
15за 0,000 70
Ocim 2,?4sp,0GG 0,450 4?
Зсрсуа 3,O7;iP,I:03 1,015 C8

1̂ 01 0CSpO3«
Гдси ашшой

Клеи sasapciaii 
Граб

!Ьа
Ооп:за
ScTKUi

0,3Q4P,CCe 0,00£i 01
0 ,4 5 .^ ,02a 0ДШ 107
0 ,5 ^ ,0 1 7 0,IG8 w7
0,5% p,C 2i 0 ,П 7 84
0,7%p,0:33 0,213 80
0,SQsp,032 0,38'.. IS3
1,<Щ4Р,00^4 0,C0t £“j;>
2,57jjp,2'.4 I,SEG m
8,3% P ,I30 1,330 5a
4,3QjP,2G0 I,vkiO 40
4 ,5 I ip ,I i3 1,713 ac

I,tO

О /'Г
С.5П

0,18
4.47
0,70

«оо

ш DoewLijuaj/su aoosouopLiLiC 1йо.*_вщ:ев‘2в; -  щш01 досетср-кхж ixiuaraii.
«  ОЕМЮРШЗ! » роюу-:! ОбшбЬЖИаЛСЙ С ЗК O2»0OCfUI0ai РЕДЯВОЯШШ, Ж::ПСагЕЮ;0 

Г.-1.кШ1свш (iv04)*



Пршовсшс 5>1 (lipcacuiQcimo)

B o a p Q c s i i u c  с о с г о я н п я

UDs, 1
В Q Д U • % т - 1 СГ'  ̂ ^  ! В Ц Д u 1 /TV I < r I ^
^ cn  остра'шслгл, 
Клеи подсооВ 
Вяа

Я00!Д
Кясн зааероЕпи 
1 ^
Дуб
Uaa
Осиш
Борова

0 ,4£^ ,0П
0;bB;tP,0I4
0,01^6,018
0,8;^,0rjG
0 . a t^ .oB ! 
I,4 :^ ,04 'J  
X,4^jlP,03u 
4 , vV4P,25 .̂ 
a,74itP,4:^
1. ,'>-4^i.,o00 

1 0 ,7 ^ ,7 8 4

0,I0J^
0,IS4
O.IIG
OfO'iO
0,247
0,44:.3
0,007

3,840
11,530

7.33'.

7 .
I2I
II3
81

142
100
73
62
82
37
15

7.15
4.75

1,51
11.83
0,52
О

к
I,G3
0,31

Kncu осхрол. 
Клеи иолсдоВ 
ЛШЕ:
Вяв
1 ^
Клоп '.̂ ixapoiuiil 
Яссш>
Дуб
Иза
Осгша
Бсрсва

0 . 8 ^ ,0 & 3
1 , Х24р ,0вЗ 
X ,2.4|Р,140 
I , 58^0,223 
I , ' OjpfIGO 
3,1^ЛР,135 
3,8L>iP,27.

15,12^2,020
23,С%3,330
27,7Qip,G00
30,С%2,525

1,142
1,134
I,i.4G
2,182

Т О ‘ >

1,303

10,100
f

22,500
21,080

116
ISO
177
2G

177
13

18в
30

3.

0,28
1,08
1,45
5.72

0,15
0,52

К»\о



Прцлшлшс 5-w
Похюгорас сватпсг^чссшс 5сарш:го1шс»шги .poa^i^EBJOcos д.овдюсаа (г/гсщ ), вщюшсго

под полол’опЕ леса. Kaiicociriil пшодеяишс

В о з р а С 3? н И С С О С а* О Я Ы И Я
»

ё f• in j.
D п д п ! \\±пи ! <Г ! ! t ! в п д U ! - /72̂ ! ! 5 t

Иза 1,05^,31 0,740 G 0,522 Сор  ̂'■jQt 4,20tp,I8 2,3 s 0,324
Дуб 0,07^ ,13 0,530 IS 0,235 Оспна 3 ,ic5 o ,i3 0,41 10 I,G5I
Осина 0,82^,11 0,348 10 С.126 Iba 3,50+р,Г. 0,G0 10 9 -'̂ ЛГ;
Береза 0,7.+ 0 ,10 0,381 4 3.23 Дуб 2, оХчЮ, 33 1,37 17 1,530
Лпш 0 ,Х( ^ ,0 1 0,070 24 I,t/2 Клен TO?apci::]il 2 ,0 ^ ,1 7 T 55 0.4G7
Клен iasapeniiil 0 , 1 1 ^ ,0 1 С,СШ IG 1,14 Граб 1,50 38 0,447
Клен гшовой 0,07^,01 0,038 8 0 ,?I Ня̂ 1 ,71^ ,32 1,50 23 0,223
lOien осгролпста. O,OGj[J0,OO 0,034 п4 о Лш!а 1 ,0 0 45 0,0 .4

1,773Граб 0 ,0 & ^ ,0 0 0,028 81 0 ,0^ Клен шлевоК l,GIj^),I5 л,С0 40
Зяз 0 , 0 ( ^ ,0 1 0,052 27 0,35 1йлен осатюллсар,. I,2 (Q ),I2 0,G5 27 I,S34
Ясень 0 , 0 £ ^ ,0 1 0,030 02 Ясень 0 ,SC^0 , 0^ 0,485 31

ЧСiO



в 0 а р Q с т и П 0 с 0 с г 0 I и п л
iw z ! l> d

в П Д ц ! :.к-т0 5 ^  ! I 3  П Д U I ITU S ! iA / ' I i t

дггб
Оспш

4 7 ,:^ ,0 5  
4 0 ,^ ,4 6

23,5 
18,II

15
II 0,83G

A 0>1Q
Bcpcea
Ooffiia

11(^18,1
IIQiI2,7

51,12
40,2

8
10

.L)C'PĈ d
liSQ

3 8 ,^ ,7 6  
3 5 ,^ ,2 1

23,7G
15,18

17
13 0 , 3eo

киШ
0,518
o,a^J4
0,452
T ‘,глт

Iloa
Луб

I07;j^,0
26 ,^ 1 ,2

1 2 ,0
6 ,0

10
10

Граб 1 2 , 0±р,1 0 5,31 38 Клеи гагарехаа! 70.(^7,7 24,4 10
Впо II,4jP ,70 3,80 36 Вяе Ги •> . С Q tr t w 41,5 18
Елон татарсхгш 10 , ^ 1 ,2 0 6,52 12 Гроб 45,1^6,3 30,.. 24
Яссггь f 4jP» I,iO 42 Ясопь 3 4 ,;^ ,5 20,3 33
Лгша 8 ,^ ,G 0 3,43 31 Ф wUX

1,775
0,4GI

iOlCH полевой OQ П, 0 Л 14,0 15
Клен оо:»?рсхшсг:1. 7,1+0,50 2,80 35 .ХйП “■»Т I2,G 15
Кзюп полевой 6,7^0,70 З96- 27 Клен ОС̂ ?рОШС5?Н# 3̂0) 0 U 6,4 17

0,231
0 . 203
1 . GII , 
3.068 м 
0,817 S 
1,132 ' 
I,4G7 
0.IIG 
0,110 
05 2«̂ 5



В о з р а с г н ц е С О С Т О Я Н И Я

В и д а  ! iAt  ̂ J 1 t
Береза 817^57 I3G 6
0сш1а 50;3+Ы 35 4
1Ы 43& ^ 158 4
йгб 301±:?5 50,0 4
Вяз ;38£^1 88,0 3
1 ^ 6 1 8 ^ 7 63,4 3
Ясень IG2+3G 1^0 О 4
Клс!м:аюззой 8.^7 12,5 3
lOieu осаролиса’ныД 7GW0 17,2 3
Jbra G::Jl3 22,4 3

5.'348 
0,Ь31 
1,401 
0,23з 
1,304 
0,370 
1,837 
0,2GG 
0,801



Прияокзш1е 3-3.
Некоторое сгс1Т11СТЛчвс<а1в хар1ктеристики пaзaiди листьев ( см ' ) подроста аистзэнных деревьев, 

з^ооеавго под поаотом грабовах лесов iCaHescsoro заповеднииса.

3 0 3 р а с т Н в с о е т 0 я н л Я

1• l/7Zĵ

З а л а  ! т 1 J/ ! f i :  • • В и д ы  ! Jil± т 1 jJ !
•Леа 256а31 6 137 0* 76 Береза 592+117 : i 337
Береза :7бй 5 Ч ю 1.78 Лва 532+ 47 1.0 149

3%14 17 5У 0.59 Липа 570+ 53 44 36?
Зсяна 77Л1 10 35 1.55 Зсиыа 557^62 ю IJ6
Липа 5з7  7 24 33 2.36 Зяз 490+102 23 469
ь̂ жен та?арс£иЛ ЗЗТ 4 То Тб 1^50 1Шен татарс^шй 475+ 43 45 3??
Клен полевой 22^ I 3 14 0^91 Клен полевой 452+ 43 45 ?39
Лсень хуТ г 53 т.6 0 Граб 451+ 53 33 360
Клен остролистно 177 I 100 «• Дуб .405+ 54 17 ??3
Зяз IU  2 26 9 1 uwmtm'T*

0.5Т Клен остголйстн. Ъ42̂  ЗЭ п 200
Граб 1о7 I 33 7 1С6НЬ ^19+ гъ зт 1?9

0.03
0.16
0.15
0.54
0.13
т.оо
0.^5
0.57
0.J7
?.б9

I
мVC
f



6 О 3 р а е т н Ы в с о е Т О Й н и й

йлг f» iTd

Змда * %  m ! <л/ ■ СГ ! t t  ̂ t• Зйдм %  п ь '■ JI/ 1 (У ! Г

Дуб 52̂ 4+ЗДЗ 15 3234 0,95 Береза 14054+ 65 д 138 ТТ.43Эсмна 5329+903 11 2995 0.35 Эсина 12543+ 105 10 332 О.ОЭ
Береаа 5Д7ЬЗЛ 17 3672 0.21 Зяз 12354+1952 13 32вТ 0.12 1
1\ш 5245>5« 13 1951 3.52 Лва 12118^234Ш» то 899 2.11 м
Зяз 299^270 26 1375 0.40 1^ен татарок. Ш59+324 10 1025 '̂ .26

ô
Граб ^357+^ld 33 1344 0.55 .1лвн полевой 369^992 Т5 3354 О.Об

i
Липа ?54У+2ЭЗ 31 127ё 2,27 Граб 3593+1221 24 5979 0.20
Имен оотроДф ?005+1б0 35 947 0*40 Дуб 3297+ 341 10 2560 т.зз
Клен татарский 134 ^347 12 1203 0.04 Ляпа 5I71+I2-36 15 4979 0.11
ii&6H полевой 1830+190 27 936 1.50 ;{лев oerpoj. 6021+432 17 1730 ^.46
Н1сень 1461+152 42 933 Исень 4437+430 33 2641



Приложение 5-4
Некоторые статистические характеристики масса листьев подроста лиственных деревьев, выросшего

под подогом грабовых лесов Каневского заповедника

В 0 3 р а с т н Ы 0 с 0 с т 0 я н и я
t

А г UTli

3 л д ы ! М+ гги ! и /  ! (Г  '■ Г в ' '• <М ■ t : ---------

Дуб 563+I3T* 11 435
Береза 539+137 4 279
Ива 50l7l58 6 387
Осина 163+ 41 10 130
Клен татарский 84+ 10 16 43
Липа 81+ 10 24 49
Клен полевой 53+ 12 8 33
Клен ост олистн* У й«ВО 4 100 40
Граб 31+«г» 3 83 24
Ясень 31+«ко 4 53 29
Виз 23+ 2 26 10

0,12
0.19
M L
2,IS
0.19 
0.46 
1.09 
1 .19 
о

1.35

Осина 2529+337-*- 749 10
Береза 2400+490 1630 II
йва Io3%252 797 10
Клен татарск. I500+140 1000 45
Дуб 1440+250 1030 17
Граб I269+I93 1188 38
Клен полевой II4O+II0 740 45
Липа 103(^100 640 43
Вяз 1020+220 1090 24
Клен острол, 920^130 бЭО 27
Ясень 56x7 бб 365 ЗТ

0.22
1.23
0.63
0.20
0.53 V43

Масса Д£9стьбв дана в



8 О 3 р а С т Н Ы 6 С 0 С Т О Й Н И Я
1Л1̂ 1• iT±

*8 и д ы %  т • о ! t * о• В и д ы ! М+ u s f  ! J/- ! ±г

Осина 30.5+5.?^ II Т7.? 0«2б Ива 72,2+10.2^ 32,3 10 0.23
Дуб ZX7£iA 15 15«0 0.8Т Осина 5Л 0+8.3 26.3 10 0о54 i
Береза ?4.0i3.8 17 Т5,3 0.14 Береза 62,5+7.7 21.3 8 Т.бО

h-*Vi,
1'1ва 23.U 4.7 13 15, Э 3.0^ Кжвн тат1ро£. 51.5+6.2 19,6 10 1.07 1
Граб 3,5+0, 7 33 ч,ч 0.48 Дуб 42.8+4,5 ’■4.2 10 1.07
1{двн татарскяй 7,6+Т,7 I? 5,8 0.76 Зяз 35.Ь 5.4 22.8 18 0.J3
Бяэ б,% 0,6 26 3 .? 1,71 Граб 23.6+4.4 20.3 24 1.04
1{хен остгюаио7н« 35 .2,3 0 Клен полевой 23,3+2.7 10.5 15 0.86
Ясень 4,6+0,6 4? 3,7 0.26 Ясень 20.3+2.1 U .9  33 2,55
Липа 4«4^0.4 
[{ден подовой 4« 3jP« 5

‘•‘Масса листьев дана в

31 ?,2  
ГГ 2,6

граммах.

0.15 Клен острол. 
Липа

14,3+Т.О
12.3+2.6

4.2 17 
10.1 15

0.68



G-5Птгаоас з̂п
Iici;o‘i'opQc с т 2исг:лсс1.::;о шрсла'срюгшз. /̂д-льяоД -ломюеа’ц жготаоз {гт/шл") *.одроста, 

вщхюпого .:сщ г оло.сгл лгоа« Канозкайх ..01ЮзоД1Ше

в 0 3 р  Q С У II U с с о о т о л н п я
•

</ !

в ц д п 9• L ^ r r V ! С Г j / "  '  t r ! в  п  д u  1 и ± т . • сг • 1̂

Граб
IjOpCSQ
linen гагарсгшС 
ISjiGii полезай 
lisoii oc‘j.‘pojmo2i!iii 
Оспш

Шйа

Лпш
QchĴ

mm

£GC^

сиТй
211^20
202^
IIG+I

100̂ ;̂
с̂ ЗУ

£1,7 
7,8 

31,G 
15,8
25.3 
14,0 
G3,2
15.3
3.2
-,5
6.3

5
G

10
10
10
10
10
10
10
iO
10

к ivO
0,0е
0,25

# X X 
2,08 
0,37 
0 ,0.
2.4'.!

G.32

i  OoHija 

■1->СТЮ'->cl
1ва
Ююп татроглИ 
i’pad
luxoil' полезои
Шо
Клоп севрашетп.
jiCOiib
.'1ша

454
37%15
Оо£к*4.о

2G .^I

204^2
О t о fJvOvO

с .^т-  ̂ г-
«мН»

I7I-I-2

70.00
52.00
43.00
G C"j (, \Г̂о ̂
IG,4

и^оо

UG5 4 O
. . О ̂ О

г>о
13

|Г>.io
10
16
18
18
10
14 
24 
16

JL ̂  '0̂ ,0

1,13
; c;q *

0.47 £
о . .4 ,

з . 72
г Л.О , ̂ liv'

и , 00
А ’'•>

V -0

 ̂ ilv^ icp^ iiyieii дос^’озорзшс 1х>а^д:д1юи2п раол11ЧП11*



В о з р а с т н ы е 0 0 с т 0 я II и я
im^ t« (Г

в ЦД U I %/77  ̂ 5 rjT  ! t 1 в ы д ы I %  /7? I <3̂  I 1 ^
Оашю. 30,1 II Иоа 50%14 40,0 С
11за 441^5 10,8 10 6.30 Осипа 55(ЫЗ 35,0 7
Береза 4315з 10,0 10 1,0о

Л со Дуб 53С^13 40,1 10
Дггб 42М З 62,0 оо и,оо

D 1 У) Зереза 40^ь16 54,0 ТОJL+̂
Кдон татаришй зое^ 14,1 10 т то lOieH татаркшй 321±0 21,0 10
Граб 44,0 14 X || Хо

Т QT ilCuHb 316±11 34,0 10
Елен полевой 2G6±5 12,0 7 X р wX

л А г*»
Граб 20%8 42,0 26

Зло 221^7 20,0 10 4#47_
•Т*

Вяо 20%4 Ы.О 10
Клен острашетп. 217^ 25,0 СКм X f 0̂

f\ ггт Клен палезой 282^ 38,0 20
Ясень 2IOi4 13,8 II 0,71

ГУ OQ Клен остролисты. 231+6 17,0 10
Липа 17^2 6,0 10 j'-ипа 217^5 17,0 10

\*̂*(у*

I

о0
1



ПрИЛОЖ0Н£С0
Некоторые статистические характерис*>'иш нвттО“ассиш1ляции (ир/см^тод) подроста лиственн^^х 
деревьев, вураС1йвР0 по пологом грабового леса* 1{айввскмй заповедник.

В о з Р а с т н ы е с о с т 0 Я н И я
«

J _
!• итг±

В и д а ! • чА/ » ^“ ZT • R> if^ ! ; +̂ т . ! сЛ/ ! 0^ i г

Дуб и,3д^0,97 I j 4.23 3.36 Осина 3.33+0.50 10 :,58 0.13
Граб 5,37+а.50 31 4.50 0. 31 Дуб 6.87+0.37 17 Т.51 0,43 1
Осина 5.01+'"0.30 10 0.35 0.09 Береза 5. 64jjp0 26 3 0.77 1.73 ё
Береза 4,б0»0о30 4 0,60 0.31 ilsa 5.01^ .23 10 0.73 4.65 1
visa ij.lU 0.45 5 1Д0 0.02 лоень 4.50^ .22 Зо 1Д4 0.13
iUeH остоолиетНф 4.10+0.11 94 I.Q7 0.07 Граб 4.43^0.15 38 0.92 0.37
Виз 4. OdUp. 26 27 1.35 1.72 Клен TaTapcfis. 4.38+0.12 52 0.68 6.33
Клен татарский 3.50^ .08 15 0.32 1.96 tOien остроя. З .бШ .О з 34 0.38 1.02
Нсень 3.33+0.II 52 0.73 0.38 Виз 3.455зДЗ 33 0.62 0
,{лен полевой 3.?J+0.13 а 0.37 3.43 iOieH полевой 3.45+0.06 41 0 .4 ' 4.36
Ляпа 2,7L£0.Q9 ?4 0.44 Липа 3.01+0.03 43 0,52



3 0 3 р а о т н ы в е 0 е т 0 я н и я
йп^ 1

и д н ! гУ1 ’ * С ' • i • 3 и д н ! Mj; /71 ! ^  1 <3̂  ! t~

Дуб 7,52*0.26 15 1.02 3.51 Луб I I .51+0.90 10 2.35
Эсина 3.73^0.11 II 0.36 0.33 '1ва 3.33+0.55 10 2.06
Ива 5.7зТо.09 13 0.32 0.64 Осина 3.77То.71tiO» 10 р or;~т -V
Береза в.бЪО.и 17 0.53 1.24 ;1сеиь 3. 26^0. 37 32 2.07
Ясень 6 ,2 М .2 6 за Т.53 1.36 Береза З.14Г0 .7 7«S3» а 2.18
Кдеи татарс£ий 5.7зТо.?7 I? 0.94 4.69 :[ден татарс£и̂ !̂ 5 .З 2+О.ОЗ то 0.25
Граб 4,3 Д о. 03 за 0.47 3.39 Граб 5.30+0.15 24 0.72
Зяз 3.39+0.1? 25 О.бО 1.74 вяз 4,66+0.17 16 0.71
1{ден остродистн* 3,63+0.09 35 0.50 0.07 Кден подевой з.93+и.оа 15 0.30
;{ден подевой 3.6?+0.И . 25 0.55 Т.64 Липа 3.37+0.23 Т.5 0.90
Липа 3,2б+0,'^1 30 0.30 1гД6Н ост род • 3.40+"’0,12 17 0.49

f
го0  >0
1



Прашхюцпс 5-7
u '̂isoropuo cKi5sic^K^oci2:c шршггср! C5EI2I орсяясгоаош;: lipopocscsu по шоо*с (оУ год) 
1:ОДрос‘га лцсжвошгг!: дсрсеьав, щроажгс в sjcdoaon яос^' Кац(.осшхч> ва^^оосдашл

U o u p a c s a u o с о с т о я н и я

3 п д а
ип±

1ШШатктллл:-̂1Шешша1Шат
i ит)̂

J йДГ 5 СГ' I ir i И и л и I 1 I  ̂ i :
Осша 10 5,0;j 0 504 Оопш 27,J^2,0I 10 Gf40
Зс’рсаа борсдазчажгя II 5,32 T OR? Бсрс:)а борощвя. rX),^I,T7 xo 3,15
lixi гх>‘̂ т Ы,%Г;,00 10 G,30 - 1Х>оШ *v0f3jK3,0X 10 5,60
Ш . пс'рззвцС A/̂ i4 C Л Л 0 V43 оорГкВ1и1 I4,8iJ0.?3 2Q 3,70
луб чс.1гша2аЦ IT X,44 ^  черсжшжШ 14эО;̂ Р*и4 15 3,34
К'юп осгратЕсггшП 4,IiO ,34 C7 1,17 о ’ оя? rptio обкзювсшшО t,I^ ,4 G 38 2 ,.0
лшп сохтосв. -Дгт 3 ,.iP ,30 45 1,33 0 тт? 'О ib otoaioBuiciaii &,4j^,50 42
1^:6 OdUrSIGCOrniUii 3,(>jp,IU 38 0,83 j ’ *05 viEca ссдацсв;Д1зая о , ,3^ 31 2,18
iLtr:i ,шсвоО 3,% p ,3 ‘,. 45 X,50 o ’ i. ivucii ajasanciaiO ■ IL. 3,33
Кчсп sasapoisjQ З.С^.ЗЗ 54 I.GG 1лс :i ос’а1)ошо!4?ь1ш 35 2,20
Лес:с> обшшшсшшО 31 0,8C 1ЙСН иоя'азой 5 ,(^ ,4 4 27 ‘ 'irj

.0
0,030 •
3,3-'ii о  
0,030 ,
г:
1,005
о,
о, та. 
о,5за
о
<•’



В о у р Q с с о с т о я н и я
tTi

В и д U т kJ\J J ! ir ! В и д ы %  />*> S С Р "

4 I , 5 i 4 , 0 0 4 8,00
3 8 . I ^ Б , 0 2 4 6 , 0 4

3 3 , : ^ 1 , 4 4 6 3 , 5 3

.0 е/ f  f  4 0 о v . , 4 5

2 0 , 0 л ^ § 5 5 4 1,10
2 0 , 3 ^ 1 , 2 0

о
о 0,10

1 0 . ( ^ х , 5 7
'■>
о

<+ ГУ' ) 
о ,  f  ^

I 7 , ( ^ j , 3 7
/1

fsi 4 , 7 4

1 6 , 0 + 0 , 2 3
Г')
О 0 , 4 0

1 6 , 2 + 1 , 8 0 3 0,10

ОСШЕХ 
1Ьа 1;оаья
Бсреаа борсаювяата'1 
Вяз шерзазпи 
^ 6  чоропчатпО 
Г1»б ofc^QDcicjdi 
Л соа О(ЗШ21СШС!1!Е10 
иВш. сорцЦ’:ладд.зая 
ILlCil 20Л.Л0Ц
i&ioii ос'грошо'йшп 
Xxoii 'А’а'х’атэошД

2 8 , 1 ^ 3 , 0 4  

2;J,<^2,75 
2 1 , 1 + 2 , 6 7  

х6,5^Х,3з 
1 7 , 3 + 1 , 2 3  

14,25о, 75 
11,%р,51 
1 1 , 1 + 0 , 5 1  

3,2^0,45 
7 , У + 0 , 3 7  

6 , 2 + 0 , 5 2

10
10
8

1 8

10
:л
3 3

1 5

1 5

1 7

10

0,61 Оспна 
1,310

0 , 7 0 I£ia КОУШ 
7,56 Береза бородазч,
5,01 Шз оеххлавШ
3,80 Дуб чсрсшаахй!
3,67 1г а оерйцои:.дшя
2,05 Pjxid обглзюз^хпиО
-Li-’J' ясень о'^аю зоаай
1 ,7 4  Кяен на'хсшсй
1,51 Клон OOmXJElGl’HUliо *0>'Л *
t Ĝ4

0 . 5 8 7

Л»̂ Р



ПрПЯ01ЮШ0 5-в
Исюторос ста‘1’пст1лссга-с возраса̂ а (годп) иоцроога шсшсшЕг/. дсровьсв,

шроспих в ipadoBOi-i лесу 1{аневс1:ого за:-овсЩ1Ш1иа

3 о с р а с г ц п с с о с т о я н и я
3 1ЛЪ1

В и д ы 5 i-i пи ! <Г" ! ^
Oenm 19 5+Р J 3 0,8:- 17
Bopcoa борсдшда'Х'. 1 » Vjp 9 3 0,G5 14
Ива ковш 1 ,‘.+Р,3 0,78
Дуб gcpcngasuil Т OtJL 9 fw V- :.,0
Граб обшзюзсшшИ о, ̂ 0 ,3 I 984 83
Вяв осршвиД- 5 ,!^ ,5 .2,70 34
jiC0!E> обшзювсшшц 0 9 ^ 1,02 77
lOiGii остро-ШзсгппО G,7+0,2 184
liHcii I’a’rapciaiO G,^0,G 2,40 IG
Лила сорэдезиезаа 2,45 36
ijrca 1;ОЛ.ЛЗОП i.,qiP,7 3,51 33

J ) п д п т» ^ т.

1,53
Г‘1

Оопна
Бсрс'за бо1хдач. 
Поа vmm.
Дуб 4cpcOTasUii 
13а,. ncpcE iiiiii 
Ктсн ocspcDincKniii 
Яоспь обихзкешшй 
I jicn та'шрсшзЯ 
iiKCH пол-лзоО 
Лпш, ССЦгЩ-:В1 JCI. 
Граб обш£1Шс:ший

5 ,:^ ,8  
5 ,% 0 ,5  
С,(кр,5 
G,£W ,5 
8,GiO,7 

13,0+0,L 
хЗ,5+р,V 
I3 ,E ^ ,G  
,13,5+0,0 
14,2+0,G 
15,.-+0,7

O ' 5I V  !
I,GG
1.70
2.13
■) T<u  ̂щL^

3,55
4.70 
3,80 
4,21
4.14 
3,8G 
4,02

4
II
18
17
;.4
‘Юf
31
50
40
40

I
0
1



B o i a p a c i ' H U o оостиш п
/Л7^

И Д U ! л> J <У ! лГ  1 ^
0(^ !а 8 , 'У [,0 ;j,6L 7
1]ца Ш: Ш ■ a ,5 i W Л I
Bt'pcui фродозшгш l.I iP .l з,аз 17 0 rur~)

шхпоаый Ы .^ ,5 3,75 37 /ч <*w cr̂
4ci>:.;U4umii n . 8iP.S 2,т 15 1

r̂ Xid ОбЕЛСКШСШШЦ 15,% р,5 а.
iiHca sasuixsisai 1С.‘?д1,5 5,33 12 Of 0^

А с rt
.'ш а ссгш  .с;даш 18,;:кр,с 3,10 31 Of. 0
::МсШ ОбшгЮВОШаЙ Х'%̂ 9X4̂  у G 4.IG 42 Of ьз

Т ‘■'ЬГ?
шя-шй2 3,03 37 X f f

Iwioii oovpaflioiftail ■‘S,C>fcI.I G.47 35



В о з р а с х н п с с о с т о я н и я
I

В и д ы I м * ± / л ! с г  ! ^ ! ^ ! В и д ы I М  ̂ t m  I I чД/̂  ! i r
Осина 10,3 1,13 6,03 10

1,20
OciKia 15,2 1,64 3,28 4

Iba 13,7 1,81 5,18 10 йва 18,0 1,07 2,14 4
Береза 14,4 1,85 5,24 8 0,25 Вяз 23,0 1,16 2,00 3
Вяз 16,3 1,34 5,70 18 0,30

/ ч  Г ^ Г Ч
Береза 24,7 1,20 2,14 6

Дуб 18,0 1,71 5,66 10 Ojj V3
/Ч  >I*V*

.мю. 24,7 0,33 0,53 2
Граб 18,8 0,62 3,00 24 0,41

Т
Дуб 27,5 0,55 1,22 5

30,5 0,84 3,27 15 X § %jtj Граб 28,0 2,10 3,60 3
Ясень 23,8 0,67 3,86 33 3„00 Ясень 31,5 2.74 5,50 4
Кясн полезай 07 с

^  с  0 1,11 4,58 15 Кясн полевой 33,0 1,73 3,00 3
Кден остролистный 32,7 1,20 4,78 17 2.80 Кяеа остройшеан. 33,3 0,38 1,53 3
Кяся татарский 34,W 1,81 5 ,l8 10 0 f <--0



Пршюношс G~I
Шошрфолохпчоиые ишгшуоли подроста ппрокояпствсшпк flcpjBbt;B под пояоп’ш

лС'За, Чсршц лес КировогродехгоП обшек:

В О 3 р а с  т  , ■s- ' О Д и

Оh* -  3 1 4 - 6  лет
в  п д п Шрод7!:т11В-! Elacoa

jllO C S b , LIT |ЛЦСТЬ.‘В , по*
'БЛООВДБ } 
Ьс-стьев,. I 
1

В и д ы Шрогсджт-1 Liacca 
Ш О СТЬ, 1Л? K uIC Vbw B,
» ________________

!Д Л 01!Ш Ь
!лпсть.в<*'1
! СГ.Г

Дуб ЧОр^ЕШ ТПН 47%55 134^28 41+7 Дуб чор;;шчатцй 2107^33 II5Qt244 338£71
Вяс шерпавпВ 313-хИ IG£^ 5(^12 Бяа иершави!! •?62+17 3U>i^ 132+18
Клен ОСТРОЛИСКШ !' 118̂ 1 56±р 17+3 Граб ойлшозешшй G3%II7 354^55 10^25 !

Ясень ойл’лавсшнД! 48ifG 14+3 Липа серяцсвпд.ш n70t67 158+43mm0 n ±I7
Клеи полевой 3%5 i c j i Клеи па о̂веВ 137д21 78f2I
Греб осйлшовошшй 53f7 з г > р 1.^2 Клен остролпстппй 13:̂ 21 7 .5 b 24f5mm

Липа ссркцев1:д:юп IB hho G+I Ясень обшйхозешшй lOi+lI 67^

I
ГО



В О ъ р а 0 ‘1' 9 i’vXiiu
V ~ 10 л с ч 3 13 -  2С лег

Б П Д U Ш т щ /1ж ш ^111100а Ш ш м щ ь 1 . li Д Е ! 1 ДрСЩ[у 1 Г ̂̂••̂ î /̂ o ! T? -r̂ r̂ г'го T?“?*
* i..Ur*4y4_^ui|t-VUшюгьев, . ,  

1.........
ПЮОТЬз LIT ЬШС̂ЬСВэ |Л1]С1ЪСВ,о iiiOOxbf Г 1«:iHG‘5bCD,B1 ___1 .......CLI- 1 1 ___ ____ 1

Дуб 4cpc;uqaKi] юшо̂ ^̂ ав 3061д104 j5/-6 Чорошаи’и: Г" л -- о 9 9 oÔJjO 9 81%I73
iio шошовш! ЮобС̂ КЗО Gi4î l0I2 ШЮ-кМЗ Гшб обшшовсшта•м» ^ 5,37^/.7 3 ,2;^ , ‘78 15^214

Граб Обпт̂г10БиШ1Ш 3V6ljh7iw;4 1740£&42 GI&tI3I 0б1Л5102С;Щц1 л г ,">0 3 5 9 i>3 1147̂ 302'
Лпш сордцс?ати:ш 2GG%oo7 GGGiGO «jXjg'I'XG 1л* сироавЕи 3 9 a-'X̂j'̂ ' 9 '4̂l‘0 2,2i^,34 7GQi:2IG£̂
Ясг'ць ойстоооашШ r>%73 IB%I3 G;̂ 7 ап7й ссрйцсзг-Дцая З9 J»33 3 j 9 4o lilG ÎBO j 

8 :% 20lКчс!! OOSpÔiOSiisnQ 44««и»% iJ l‘ 'll ОС1’ШШ1С1С1ЕД1 3̂  цхч̂* 9 3«.̂ ;..> •'■>4/1 ■>9 Uti, 9 «.'♦*»

П0 1 ао2 137̂ 31 ill Ц шлсзсй 2,G3+C,’?7 X,e(^,57 8G7+I53



В о з р а с 1'одц
21 -- 50 лет

Б П Д Ы Шроду1:!ГЫ>-* 1 
!пость, г

1 Liacoa 
лпс^хъев, г

!11дощадь 
!х 1сэьез, о 
1

Дуб чсрс^шатгщ 12,8£^3,14 6,4(>iP,76 I831+M7
TiXid обшновенш’̂ II,GI+2,00 8,2^1,83 274^ ^ 3
Вяз nopLiaauB 5,8(^0,86 4 9 9 *?«.' 157^:158
Ясень ОбШШОБСНгШЯ 4,IGiO,5t 0 ,1 6 ^ ,5G II0I+I85
• лга ссрдцсв;ц&ия 3,04^0,06 G3 012-̂ 213«к*

Ктсн пс^гозой 2,8а|Ю,32 1 ,8 ^ ,2 5 60С^2
toon ocspojEicsiEiu: 2 ,7 ^ ,2 4 2 ,0 ;^ ,2 1 75-5±77

I
i\)
C



Дрплоссгшс G-;J
ijiiaiopIiQ.TO.OT'̂ 'Kaie roita;^<.«! 'одроста лиотасшшх дерсаьш , ацро<шх год гшо^чхл леса. 

Doupocuyoc сосгошшс -  ихп^гурЮ'. первой аод-рраш. К!х;ссясщ[гос лссютссжво
Чсрзасо1»й ойщюи]

в П Д U

13^ш  дсачедешагшя РХЖш̂ Г1!отвя.сш>т тпш 
|0п:д1Ш-.1.1:лд1Ш (QOOdb.) Ifiatfanka-giaxa mfi (лша)

.’O 'lL'acca !1шщодь ! Ж 1 , 1'!г!1ж>~оеспгддпшт
довш

inaziccut 
гг .

е-ажгьсс, 
г

л::стьов, 
а.1̂

%  m
1т/ж  ̂ |га/а^'.1од|11гЛя?,

ЦЬ IT) I i-it птijtm

,l ф  даюхо-! ит»одцпй1Шк01ё- 
{дазой Г№1в0^раС7]ШШ£Ш 

- I ^ s  по 1х'одц ijwu3fcai&- 
;,.{ш(юго.« I jiioosb 

гугод I
I |гоаш

‘•it т I ‘-it m

*Ji5rd ЧСреЕЯОЖЦЦ 1,8г^ ,ВГ U8J±4B 7,(ilP,30 3.idP .00 5 ,£ ^ ,3 G .(^ ,3 7
1̂ )об odisaioDomniQ 1,3%р,0й I.QiP.OG 2(Щф 3,0iP ,I3 G,IiP,3 i. *

to
1дЯо оершаш 1 ,1 ^ ,1 0 0,?iP ,07 з з ;^ 1 3,3tp«I3 Xf 04 5,8iP ,3 7,% p,4 I IG
-̂ йдт). ссрвдслшша 0,?ip,0S Ov 0̂ G;JP̂ 4 101
linen поаовоО I.OVJs.OB 0,i>fO,OG Зх^Д) e/4(>jp 3 ,£ ^ ,I7 4pQ| f̂ <1# 13
Хйси оограппс5.*£Шг: I.0 IiP ,0 4 0,?;jp,04 3 ,7 ip ,i 7 , ^ , 3 10
iiocub ©(кааовошши -ПОЛ .< 4 ,2 iP ,2 7,Jap,5 T OXê



Д гтссош с 7
IcKOsopnc c'jfQ2Uc!?i!»ic!Ciw.jv; гцршргорвсилз! co«jp6ai!iu!i зодц В лпсшх’ В сос4*оя:ш ;шшцо:ел.

itaiicjDcnSi ишапс;с-1псг, IS88 г»

Б О J р а с ‘J? li п С сооташш
ÛCKA-
ЕД4 " ~ ~ т г т 7 ТS9..9 ± / ,й '

е,оз
i.^2,

1р
0 Н,-ИЗЧ̂ ж ^

 ̂ В Д U ! * т 2 2 ^ 2 t  2 ■ и д н 2 2 ! иЛ 2
1(лиц ^*ашрс1й11 7 ,i5 c%/ e,mf\ Гроб обшзшосшшЕ 53,QiiO,38 I,G8 JO
, 1^6 чир .шагии GI.Qt, ,:ю 4 0

f\ Кж;п тагирсгзИ I ,I I 31
Гроб оски̂ юаавшй GJL ̂  9 • 4,04 II 0 Itp ia  o6u:sjoBcti« 5G.ViP.4lO I ,;.0 Ou>t̂
11ясн 00̂ ĵ cyiri05?linli 0<.>9<3ĵ 09 >.5>U0 Оij 3 9 /У Дуб чсражялй 559£^,4:.. 3.0G 34
ILicii raicDOu G7,£5>.0- 9' jO Елсп осэратпси!. 3,00 П4
.iCCIIb обшзювсшшО GG,;.+I,4'? »■*» 9 • G 4 0,373 Осхясз ЗС,?5).3. 1,31 30

шсрхсзиП G. ,q+I,4C 4,41 c. 0,707 Dcp^cjo борсдавч. OĜ T̂ î̂ O 0 f>- 23
.1 ша ссрйг^свшия 3,:>5 0 псрпшиС 5- jGjPjSJ 2f25 II
bcpeui борэдав'1?лш ?5»̂ -±XfJu V f i  • Чср.;пиа , GO.Iip.Iu 0,7G *>4
Изо шиш 77.СЙ0, 0 f.OG 10 О9СЮО Шжп ССРДЦСВ-ДИ. G0flH|P94I 1,^.3 G4
Oeiam GL,5^0,50 ̂ «*4» * о ,ш 3 Клеи лотовоО G3,3iP,33 I.4B 20

oicf'Hb ойзаювсп. оЗдЦДР̂ А̂ 1,03 II

jii
0»0G«j
0,IG8‘
USLltS
O.ILOi
0

0 .Ш
0
о  П-.Л̂твт̂тт

%о i  ̂



Пшиоженив 3«

iiesoTopje показатели отношения подроста лиотзешши деревьев к зодообеопеченности^ 
Под̂ )оет ВЫРОС под пологом грабозо1Ч1 леса 1йшевского заповедника*

Зада
В о з  о а е т н ч е

1
с о с т о я н и я

1лг±
СодврксШ!в зо-!Де:&И!ШТ наса
ди 9 листьях в!щэни« листьев 
оостоянии на« * водой» 
сыщения»  ̂ !

% II S

!Содеркание зо-!де4)шдит насч* 
1да в листьях в! меншя листьев 
! состоянии на- } водоШ»
Iсчщения» I
! 2 !I I

i/77̂  -
Содбркание воды 
в листьях в состоя
нии насыщения»

3?iO

ьлен татарский 6 3 ,% ?.?5 и .  5 5i.3^2.04 И .4 57.IVI.50
53.3 а .  45 14.0 54,7+1.17 I I . i 64.3^2.03

Граб ЗЗ.оТэ.Х) Т7.4 б'3.5То,70 5 . i 53.4+0. 7d
tisae оетоол. 6i.5T0.73 23.4 63,4+0.72 d .‘i 70.7+1.54
.йен полевой 7и. 2jp. '54 3 .8 6i,i_+l,CX) 7.6 71.зТо,64
Зяз 72,зТо.55 23.2 77.3+1.51 15.5 73.3+2.25
Зсень 7j.2To.35 23.2 7 7 .j5 ).3 4 T l . i 75.2+0.32
Липа- 00. Jo I 2 .i 7‘3,i+U, id 12.0 7d.5To.70
JcHHa d,.6_i^T. 54 14.1 J l . 3TT.id 0,5 -
Береза “ 70, 5^1.17 3.1 =.

8
гом
8



ЛСЦШЕ- обтаюосгЕюа d роагл:,. у^ЕСизак з-рабозо -̂о ласа, 
i!a!ZfE0S'i> 1?осуяйро5осш1л оеишцЩЕи:, ш , й 4

GiUO»

IG

i

S

В о ; . ! ) а с 2 п п о оосташш
г/Г7 ! ir ! !

P
пш атам

9 r>̂Qoe«. Г' ! 2 (лбош I 51

05

14

11 0 Л 0 1 Л c e a (ооохшая aooGi5.ja£jjJi)

i: n o ” л е с а  (эсогюоая аоешщаил)
GG 10

Л1 1 ид:у;сса ”o г. л о" 
IV 14

!0Й.£Г1 е̂о-
.XlEOO'̂ jЗ̂П ‘ 'Г><K.4iC3) Со

ш хос 271 1
1 *v

К -»

102 IS GV. 1
Jr

454 (f i •330



Гюос14щ1:спт хюррслшщп I родухжвносж:}. с Я01юшдиг\
(1о%*оо:-̂ 1‘хс%^шоо1шо а. ..араш pac'jeciimi

Б G д U « ^ 1  ..Qiii waii, Jrli.

ш ! дуботоявьжшал^
iiicea Лие'гьс;в!йло1;!одь ж е - I ■Ь;вго-асс!а.1ЦШПд я Д̂ Й̂ УЛКаЯ ;ЛО»-

I Й>СВ., о„2 IPOC'?I> .^jj03E''Р оI ом ,4.1./с... .Л^̂  I .мр/дм̂
3 c H i: Л L !I V 7tu w рос'̂ енш

Кяса оогролпогаш С.зО 0,10 -0,33
Кяса поясвоа 0,l t 0,-i- -0,71 —0,?a I
ItaCii тагарсий 0,11 0,tl —0,0X -0,08 MVJ-.Ч ii u M a s y p H П r:)4̂ оооОи liopooii иощрузша I
Клин исковой 0,17 0,v2 0,13 0,03 —0 ,33i

C,8l O.tG —C',2I —G',<ii 0,53
Шо 0,li 0 ,4 -0,12 -0 ,3 i o,cs

0,i\. 0,31 —0, —V , Of-t 0,81̂
il ti П a s у p II n f : особи второй ПСК-РУЗГЛ

iiJiCH i.QjriJBoa O.ii; 0,36 -0,06 —0,83 0,3G
0,1-̂ 0.38 •‘v>—C , oB -0,56 C’,35даз 0,80 0,35 —0 ,4o —0 ,3 j -0.85aopC-oQ 0,3t 0 ,4 0.0? -0,88 ft X

3 П P г H H П Л b H i: c роса‘и!ШЯ
Клон IiGJIvyi30i2 0,to 0, —0,80 —0,30 0.80liHo 0,36 0,31 o,a> 0,34 0, X3
i-JopG ч̂а 0,85 0,81 0,GI 0,G3 0,GG


