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I .  Семенной способ самоподдержания популяции луговых трав.

1 ,1 , Стержнекорневые поликарпические травы. 

Подорожник средний ( Plantago medial.)

Широко распространен в Европе, Западной Азии, изолированные 

}дестообитания в Японии и Китае, отмечен в Северной Америке и Но

вой Зеландии. В СССР встречается во всех районах Европейской час

ти, Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке (Флора СССР, 
т.23, 1958). ,

Экология, фитоценология. Подорожник средний -  индикатор сред

ней сзгхости почв (2 ступень увлажнения Лансдорфа, 4 ступень шкалы 

Г. Эленберга), характерен для почв с увлажнением от лугово-степно

го до влажно-лугового (49-74 ступени шкалы Л.Г.Раменского). К 

свету довольно требователен, Г.Эленберг (Elenberg ) ^го относит к 

полусветовым растениям (7-ая ступень освещенности). На открытых 

местообитаниях встречаются приземистые распростертые растения, в 

густом травостое произрастают растения с узкими длинночеренковы
ми листьями. Устойчив как к низким, так и к высоким температурам. 
(Sagar, Harper , 1964), при ЭТОМ СИЛЬНО варьирует высота розеточ- 

ного побега. Максимального обил;1Я достигает на богатых и довольно 

богатых почвах (10-19 ступень шкалы Л.Г.Раменского) , может расти 

на-почвах довольно бедных минеральным азотом (3 ступень шкалы 

Г.Эленберга, 2 ступень шкалы Лансдорфа). Вид характерен для ней

тральных и щелочных почв, чаще с РН=5,5 -8 ,0  (4 ступень шкалы Лан
сдорфа; 8 -  Г.Эленберга). В СССР наиболее распространен на почвах 

с РН=5,5-7,5 (Смелов, Работнов, 1929). В Западной Европе этот вид 

считается-строгим кальцефилом (Salisbury , 1952). Подорожник сред
ний часто растет на тяжелых глинистых почвах (Brenchiey , 1920), 
почти отсутствует на песчаных (Sagar, Harper , 1964). Хорошо вы

держивает вытаптывание, поэтому широко распространен на пастби
щах,' по дорогам, бывает пионером на отмелях и обнажениях известня

ка. Подорожник средний нередко закрепляет почву в дюнных сообщест-
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gax. Вид типичен для пойменных, суходольных и высокогорных лугов, 
разреженных лесов я залежей. Изредка доминирует в сообществах, 

цчоголетнее травянистое поликарпическое короткокорневищное стерж

некорневое растение, зимне-летнезеленый гелиокриптофит. Система 

главного корня сохраняется на протяжении всего онтогенеза, дости

гает значительной глубины (до 91 см -  Sagar, Harper , 1964; Казан- 
фарова, Гасанов, 1973). Ветвление главного корня, как правило, не 

очень интенсивно. В верхних слоях почвы функционируют тонкие при
даточные корни, отходящие от небольшого ортотропного корневища.
Есть указания на контрактильную деятельность боковых корней (Сере

бряков, 1952), что вызывает углубление в почву базальной части ро- 

зеточного побега, что и приводит к образованию неспециализирован
ного эпигеогенного корневища. Длина его 2 ,5 -3  см. На протяжении 

всей жизни растения функционирует розеточный побег 1-го  порядка, 
нарастающий моноподиально; возможно образование боковых розеточных 

побегов 2-го порядка. Число ассимилирующих листьев у взрослого 

растения -  5 -7 . Общая длина листьев от 3 до 8 ,5-10 см. Генератив

ные побеги подорожника представляют цветочные стрелки высотой 

15-70 см, возникающие как боковые удлиненные побеги 2-го, реже -  

3-го порядка, формируют ботрическое соцветие -  простой колос 

2-15 см длины. Вариабельность размеров растений одного и того же 

возрастного состояния значительна. Вегетативные полициклические 

побеги подорожника среднего активно растут весной и в конце лета, 

образуя в течение сезона 5-9 листьев. Генеративные побеги закла
дываются в пазухах листьев этого года. В течение всего онтогенеза 

верхушечная точка роста не переходит в генеративное состояние, т .е .  

побеги 1-го порядка не завершают полный цикл. Цветение -  с начала 

®ояя до первых морозов, после созревания плодов генеративные побе
ди отмирают.
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По предварительным данным продолжительность полного онтогене
за 5-15 лет и более. Наблюдения за высеянными маркированными рас

тениями позволили определить достаточно точно длительность преге- 
jjepaTHBHoro и генеративного периодов: она соответственно равна 

20,7 и 29,0 месяцев. Длительности возрастных состояний приведены 

в табл. I I I .  Максимальная продолжительность в состоянии -  

20,0 мес.; минимальная в состояний -  4 мес.
Наблюдавшиеся переходы из каждого возрастного состояния в по

следующие достаточно закономерны; отсутствует практически полно

стью омоложение; в то же время возможны пропуски состояний и пере
ходы из виргияильного в старое генеративное или субсенильное. Со

гласно суммарной таблице запретов (табл. I I I  ) доля возможных 

переходов составляет 53,1^. Этот показатель достаточно сходен с 

другими стержнекорневыми травами -  борщевиком сибирским, синеголов

ником плосколистным. Расчеты на ЭВМ показали, что группа задержав

шихся в развитии растений максимально составляет 35,3^, минимально 

~ 0-5,9^, доля нормально развивающихся выше -  35 ,3 -64 ,7; ускорен
но развивающихся -  0 -2 9 ,4 . Интересно, что даже в посадках доста

точно много растений переходит в состояние вторичного покоя -  

5,9-35,3^. Реализованное в данных условиях число путей онтогенеза 

колеблется от 17,7 до 35,7^. Таким образом, временная поливариант
ность развития у подорожника среднего выражена достаточно четко. 

Морфологическая и риттлологическая поливариантность изучены недо
статочно. Одним из случаев поливариантности размножения является 

факультативная искусственная партикуляция, наблюдаемая при интен

сивной обработке почвы. В результате от одного растения может об
разоваться до 20 партикул ( Sagar, Harper^ 1964). Возрастный 

спектр левосторонний с максимумом на виргинильных или молодых ге

неративных; локальный максимум может быть как в левой части спект-
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pa -  на группе ювенильных или имматурных, так и смещаться вправо 

 ̂ на группы старых или зрелых генеративных растений. Часто отсут

ствуют группы подроста и старых растений. Диапазон средних плот
ностей ценопопуляции достаточно велик -  0 ,36-11 ,0 ; возрастность 

ценопопуляций изменяется в меньших пределах: 0 ,237-0 ,453 . Макси
мальная плотность встречается в ценозах с разреженным покровом,

В природных ценопопуляциях подорожника среднего преобладает 

семенное возобновление. Семенная продуктивность этого вида состав
ляет 960 семян на I генеративное растение (Salisbury , 1942).
Число семян в коробочке варьирует от I до 7, чаще 2-3 ( Dowling, 
1953). Семена в отличие от подорожника большого не покрыты слизью, 
поэтому основной способ распространения -  высыпание из коробочки 

после ее перегнивания. Вес 1000 семян -  0 ,35-0 ,79  г (когзто ,
1955). Семена требуют периода покоя, после которого прорастают в 

течение всего вегетационного периода; при сухом хранении теряют 

всхожесть через 3 года. Вегетативное размножение на естественных 

лугах практически отсутствует, так как партикуляция почти не выра
жена за исключением случаев искусственного разделения корневищ. К 

концу лета из придаточных почек на отрезанных участках корневищ 

формируется новое омоложенное растение. Процессы самоподдержания 

в ценопопуляции волнообразны, поэтому индексы восстановления и за

мещения варьируют в широких пределах. Фитомасса особей в со
стоянии 3 ,08-24 ,16 . Микосимбиотроф. (Рис.П -  18).

Таким образом, у подорожника среднего в луговых ценозах в 

большей степени проявляются черты толерантности, а в демутацион- 

ных рядах на залежах, в рядах пастбищной дигрессии -  черты экспле- 
Рента.
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I I . Семенной и частично вегетативный способ самоподдержанил
популяций луговых трав

Кистекорневые поликарпические травы

Подорожник большой (Plantago major)

Подорожник большой -  евроазиатский вид, на других континен
тах -  заносное растение. В СССР северная его граница проходит юж

нее Мурманска, в остальных районах -  повсеместно, за исключением 

районов Памира, Каракумов и Кызылкумов (Флора СССР, т .23 , 1958; 

Атлас ареалов, 1976). Это многолетнее, травянистое, короткокорне- 
вщное, кистекорневое поликарпическое, зимне-летнезеленое расте
ние. Гемикриптофит. Корневая система образована придаточными кор
нями, образующимися на неспециализированном эпигеогенном верти

кальном корневище. Средняя длина корневища -  3-4 см; толщина -
2- 3 см; оно возникает вследствие погружения базальной части глав

ного розеточного побега благодаря контрактильной деятельности 

корней. Побег первого порядка у подорожника большого сохраняется

в течение всей жизни, нарастая моноподиально. Как правило, это 

побег полициклический с неполным циклом. Конус нарастания побега 

I порядка ежегодно развертывает 5-12 листьев; рост побегов и кор
ней начинается раью весной и прекращается в районах умеренного 

климата в августе. Осенью на конусе нарастания закладывается толь

ко часть зачатков следующего года. Боковые розеточные побеги 2 и
3- го порядка следующего года возникают нечасто; встречаются в 

культуре, на пастбищах -  при вытаптывании и скусывании, при воз

действии гербицидов; в последнем с^ чае возможно формирование до 

20-25 придаточных почек на корневище. Моноциклические генератив
ные побеги или цветочные стрелки формируются осенью как оси 2 или 

3-го порядков в пазухе 7-10 листа текущего года и представляют 

Дипоподии. Длина их -  3-30 (60) см; соцветия -  простой колос -
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ф  -  10-^15 (30) см длиной. Каждый цветок протогиничен, цветки 

раскрываются акропетапьно, и поэтому уже первые раскрывшиеся 

цветки ос5еспечивают перекрестное опыление. Цветение начинается в 

цюне (в центральных районах -  5-15 У1) и продолжается 3 месяца. 
Семена завязываются вскоре после оплодотворения, но не рассеива

ются из коробочки до следующей весны. Проростки появляются в те
чение всего вегетационного периода. Семенная продуктивность очень 

велика и колеблется от 4520 до 490000 семян (Верзилш, 1953; Кер

нер, 1902); по данным других авторов, она несколько меньше -  960- 

2000 (Salisbu2?y , 1916; Мальцев, 1933). В почве семена подорожни

ка могут сохраняться 40-60 лет (Milton , 1943), при сухом хранении 

5-10 лет. Всхожесть через 40 лет составляет 10^; через 20 лет -  

83,5^; через 1-3 года -  89-100^ (В1ат , 1979). Оптимальные условия 

- свет и достаточно высокая температура -  около 25° ( Sagar,I958). 
Проростки появляются в течение всего вегетационного периода. Число 

проростков колеблется от 10,5 до 76; доля выживших растений -  0 ,8  

до 11^. Плотность ценопопуляции колеблется в широких пределах -  

0,12 до 15,32. Возрастная структура достаточно лабильна, но в 

большинстве исследованных ценопопуляций преобладает одна из групп 

подроста -  J , V ( im ) ,  т .е .  спектр левосторонний, второй макси
мум -  чаще приходится на молодые генеративны’е растения (генератив
ная фракция составляет от 3 до 76^); редко встречаются сенильные 

растения, могут отсутствовать особи в ss  и состояниях. Возра- 
стность изученных ценопопуляций -  0 ,0 4 -0 ,3 7 . Процессы самоподдер- 
Держания осуществляются благодаря интенсивноглу семенному разшоже- 
нкю; индексы восстановления составляют 26,7-155^. Вегетативное 

размножение возможно лишь в особых условиях в результате процессов 

старческой партикуляции. Образуются клоны, состоящие из старых ге

неративных и субсенильных клонистов, их число 1-3 (20). Продолжи-
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i цельность полного онтогенеза -  5-20 лет; сокращенного онтогенеза

■  ̂ 1-3 года. Фитомасса особи в состоянии -  от 1,98 до 4 г; 

побеговая фитомасса с I м -  от 34 до 230 г/м . Подорожник боль- 

щой -  микосимбиотроф. Распространению семян подорожника животными
■ и человеком способствует липкая слизь. Так, семена прилипают к
' перьям птиц и переносятся на большие расстояния. Известен ряд за- 

. болеваний, вызванных грибами и вирусами ( 1964); '
Ценопопуляции этого вида встречаются вдоль дорог, на пусто

шах, залежах, т .е .  в открытых ценозах -  агрегациях, где являются 

доминантом или реже эдификатором. Широко распространен на разных 

типах пастбищных лугов, так как хорошо переносит вытаптывания. На 

сенокосных участках менее обилен, так как страдает от затенения.

По шкалам Эленберга и Ландольта располагается между полусветовыми 

и полностью световыми растениями (Жукова, 1983).

Таким образом, подорожник большой проявляет черты эксплере- 
нтных видов в открытых ценозах и рядах пастбищной дигрессии, а 

при сенокосном использовании лугов в большей степени черты толе
рантности.

Лютик едкий (Ranunculus acres L .)

Лютик едкий -  бореальный, евросибирский вид; его ареал -  

почти вся Европа, западная Сибирь, 1^енландия; отличается широкой 

экологической амплитудой. Многолетнее травянистое поликарпическое, 
кистекорневое, короткокорневищное растение. Формирует розеточные 

дву-многолетние вегетативные с неполным циклом и полурозеточные 

Генеративные ди-полициклические побеги. Общая продолжительность 

полного онтогенеза составляет 10-20 лет. В начале онтогенеза кор
невая система образована системой главного корня, в дальнейшем 

нозникает корневая система смешанного типа, так как на гипокоти-
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jje, а потом на корневище формируются придаточные корни. Начиная с 

j,0HepaTKBHoro периода, функционирует система придаточных корней, 

вертикальное корневище возникает в результате втягивания нижних 

междоузлий побегов контрактильными корнями. Высота генеративных 

побегов -  20-50 см; вегетативных -  9-18 см; диаметр розетки -  

7-14 см; розеточный побег формирует 5-7 листьев и 2-3 листа на 

удлиненной части полурозеточного побега. Листовые зачатки и соц

ветия закладываются осенью. Цветет с мая по октябрь. Потенциаль

ная семенная продуктивность 750 орешков на особь; реальная семен
ная продуктивность составляет 25-50^. Семена, как правило, про
растают весной, так как необходимо вреш для развития зародыша. 

Долгие годы сохраняются в почве жизнеспособными (Работнов, 1984). 
Гибель проростков может составлять 80-100^ особенно в сухие годы. 

Обычно лютик едкий образует полночленные ценопопуляции; хотя до

вольно часто отсутствует группа сенильных растений, реже -  субсе
нильных и ювенильных. Долл подроста при достаточной влажности 

почвы высока и колеблется от 20 до 92,5^ ( Sarukhaa,Harper, 1973; 
Sarukhan, Gadgil, 1974); доля генеративных растений -  от 7,5 до 

66,6^; постгенеративных -  от 1 ,9  до 17%. Почти половину изученных 

ценопопуляций (5 из 12) составляют зрелые нормальные с абсолютным 

максимумом на группе; 4 -  молодые нормальные с на и 

-группах. I ценопопуляция -  стареющая; 2 -  с абсолютными 

на ювенильной и имматурной группах. Возрастность ценопопуляции 

изменяется от 0,12 до 0,52. В результате довольно быстрого разви
тия прегенеративных особей максшиум в спектре может быстро пере

мещаться на генеративные особи (Работнов, 1958). Самоподцержание 

Ценопопуляций обеспечивается, главным образом, семенным путем; 

интенсивность возобновления колеблется в значительных пределах, 

вызывает достаточно резкие колебания плотности: 0 ,6  -  1 2 ,6
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особи на 0,25 у г , Причины таких колебаний -  высокая смертность 

подроста, а иногда и взрослых растений в неблагоприятных экологи

ческих ситуациях -  прежде всего, при недостаточном увлажнении. На 

марийских пастбищных лугах в 1982 г . (следующий после засушливого 

1981 г .)  плотность ценопопуляции сократилась в 5 раз: от 3 ,0  до 

0,6 и вновь возросла в 1983 г . -  до 5 ,08 , т .к . и 1982 и 1983 были 

годами с достаточным количеством осадков. По данным Т.А.Работнова 

(Rabotnov , 1985) на кратко поемном окском лугу в среднем за 9 

лет ежегодно отмирало 40,5^ ювенильных растений, 36^ -  имматур- 
ных, 20,8 виргияильных, 11,6^ -  генеративных. Отмирание во всех 

возрастных группах резко изменялось от года к году. Общее число 

особей изменялось (Работнов, 1958) от I0I до 555 на 10 м^, а ге
неративных от 5 до 6 6 . Особенно резкие колебания отмечались у 

ювенильных особей: 1-248. У лютика едкого отмечено вегетативное 

размножение, происходящее по типу старческой партикуляции, число 

возникших партшо)^л -  2 -5 , Они, как правило, переходят в субсе
нильное состояние или остаются в старом генеративном, обладают 

пониженной жизненностью и небольшой фитомассой. Диаметры клонов 

- 5-10 см; по возрастной структуре -  старые или отмирающие. Ос
новное значение такого самоподдержания ценопопуляции -  сохранить 

территорию для данного вида. В то же время следует отметить вы
сокую степень толерантности ценопопуляций лютика едкого, сохра

няющихся, с одной стороны -  при высокой пастбищной нагрузке, с 

другой стороны -  при высокой видовой насыщенности сенокосных лу
гов.

Фитомасса побеговой системы составляет в среднем 0,98 г,
р

урожайность -  2 ,35-118,1  г/м* ,̂ что также свидетельствует о значи
тельном варьировании степени участия этого вида в сложении луго- 
вых фитоценозов.
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Таким образом, лютик едкий сочетает некоторые черты вида 

эксплерента: способность увеличивать численность ценопопуляций
дри освобождении территории за счет большого запаса семян в поч

ве; достигать высокого обилия в лютиковонцучковых ассоциациях 

при неумеренном выпасе и сенокошении; высокую динамичность воз

растной структуры во времени и пространстве; с чертами толерант

ности -  существования ценопопуляции при низких уровнях числен

ности и продуктивности.



-  53Я -

I I I . Семенной и вегетативный (с омоложением в разной степени) 

способ саглоподдержания популяций луговых трав

К этой модели принадлежат такие группы биоморф, как некото

рые короткокорневищные, дерновинно-корневищные, дерновинно-столо- 
^юобразующие, многие длиннокорневидные,

Изученные нами в разной степени растения пойменных и матери
ковых лугов Европейской части СССР распределяются цо этим группам 
следующигл образом;

7) к о р о т к о к о р н е в и щ н ы е  -  Plantago lanceo- 

lata, Potentilla erecta, Sanguisorba o f f ic in a lis -

8) д е р н о в и н н о - к о р н е в и щ н ы е  - ’ Poa pra- 

tensis, Festuca'pratensis, Juncus compessua, J. f ilifo r m is .

9 )  д е р н о в и н н о - с т о л о н о о б р а з у ю щ и е -
Lerchenfeldia flexuosa.

10) д л и н н о к о р н е в и щ н ы е  — Bnomopsis inermis, 

Eritrigia repens, Digraphis arundinacea, Achillea m illefolium , 

Galium mollugo, G. uliginosum, G. palustre, Tussilago farfara , 

Veronica chamaedris, Vicia cracca, Lathirus pratensis.

Дерновинно-столонообразующие поликарпические травы 
Лерхенфельдия извилистая (Lerchenfeldia flexuosa (L .)S cu r .).

Лерхенфельдия извилистая как временный эдификатор или доми
нант распространяется на пустотных лугах, вырубках, на гарях и в 

верещатниках, образует пионерные группировки на отвесных скалах 

н отлогих берегах, на отвалах дренажных канав, по краю дорог, 
участвует в образовании различных типов лесных сообществ, лесов 
(Соколова, 1937; Мелихов, 1949, 1954; scu rfiId  , 1954; Быков, 

1962), в сухих типах тундр, на материковых и высокогорных лугах 

(Ларин и д р ., 1950). Флора ее довольно бедная, преобладают аркто-
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альпийские и бореальные виды. Наиболее характерны душистый коло
сок и белоус торчащий. В напочвенном покрове обычны мхи я лишай

ники. На Британских островах распространены пастбищные сообщества 

с господством луговика извилистого, возникшие на месте вырублен

ных лесов и вересковых пустошей ( , 1954).

В северной и средней подзонах тайги Европейской части СССР 

участки ассоциации луговика извилистого возникают на месте сосня
ков и ельников-зеленомошников на свежих и сухих почвах.

Lerchenfeldia flexuosa -  многолетнее травянистое поликарпи- 

ческое растение, жизненная форма которого меняется в процессе он
тогенеза от плотнодерновинного к рыхлодерновинному и к надземно- 

столонообразз^ющему растению. Надземные побеги интравагинальные, 

монокарпические, полицикличные, ортотропные, иногда вначале апо- 

геотропные. Можно выделить 4 типа побегов: розеточные вегетатив
ные, полурозеточные генеративные, столонно-розеточные и столонно- 
полурозеточные.

Корневая система образована придаточными корнями, поверхно
стная, глубина проникновения от 17-20 до 50-60 см, а радиус -  

10-50 см (Ларин и д р ., 1950; , 1954).

В онтогенезе луговика извилистого описано 9 возрастных со
стояний (Жукова, 1979).

Анализ биометрических показателей возрастных состояний луго
вика извилистого показал, что они тотут отличаться в различных 

экологических условиях одного географического района (островные 
и лесные ценопопуляции в Мурманской области) и быть сходными у 

особей одного возрастного состояния в различных районах (посадки 

сосны ГЛурманской, Московской я Ярославской областей). Следователь
но, экологические и ценотические факторы более существенно влияют 

на жизненное состояние'особей, чем географическая приуроченность.
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Рис. А -  высота растений
в различных экологических условиях. Мурманская область:
I -  выгоревший еловый лес, 2 -  пустошь на о.Ряхнове, 3 
сосновые посадки. Ярославскеш обл.;4 -  сосновые посадки, 
5 -  пустотный луг, 6 -  сосковые посадки Московской обл.
Б -  изменение числа генеративных побегов 
в различных экологических условиях.
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Обследование ценопопуляций лерхенфельдии извилистой на выруб- 

jjax Няндомского лесхоза и Кандалакшского заповедника позволили вы
делить у виргинильных, субсенильных, молодых, средневозрастных я 

старых генеративных растений 3 уровня жизненности: I -  максималь

ный (высокий), П -  средний, Ш -  низкий; для ювенильных, имматурных 

и сенильных -  2 уровня. Наиболее доступным полевым признаком для 

определения уровня жизненности у дерновинных злаков, в том числе 

для лерхенфельдии извилистой, является диаметр дерновины. Опреде
ление других биометрических показателей мощности растений (число 

побегов, высота растений, фитомасса, семенная продуктивность и 

др.) показали аналогичную картину. Поэтому подразделение каждой 

возрастной  ̂группы на 2-3 подгруппы по уровням жизненности прово

дится на основе комплекса количественных признаков с использовани

ем балловой системы оценок (Гатцук и д р ., 1976).
Интересно, что высокий уровень жизненного состояния особей 

луговика извилистого приводит к сокращению полного онтогенеза за 

счет: I) быстрого развития ювенильных и имматурных растений;
2) выпадения виргинильного состояния (поэтому на вырубках можно 

найти зацветающие особи, сохранившие листья имматурного типа);
3) сокращения продолжительности молодого генеративного состояния 

при массовом, отмирании генеративных побегов; 4) более быстрой пар- 
тикуляции и дезинтеграции средневозрастных генеративных растений, 

приводящих к образованию компактных старых и умирающих клонов. Та
ким образом, высокий уровень жизненности позволяет быстро завер
шить прегенеративный и начало генеративного периода при большей 

растянутости второй половины онтогенеза.

Низкий уровень жизненного состояния сопровождается более мед
ленным развитием, растянутостью прегенеративного и постгенератив- 
ного периодов при сокращении генеративного периода, перерывами в
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I цзетении. Таким образом, у особей данного вида разного уровня жиз-

I неяности может наблюдаться неодшаковая продолжительность полного

I  Минимальная продолжительность полного онтогенеза -  10-15 лет, 

средняя -  25-40 лет; максимальную определить практически невозмож- 

во, так как под пологом леса старые генеративные и субсенильные 

полицентрические особи могут существовать значительно дольше. Со
отношение продолжительности периодов: 1:4:2; 1:3: ? Прегенера- 
тшвный период наиболее короткий, иногда продолжается 1-5 лет, так 

как на вырубках при оптимальном освещении некоторые растения за
цветают на 2-й год (Артамонова, 1968), при менее благоприятных 

условиях -  на третий-пятый. Длительность генеративного и тем более 

постгенеративного периодов колеблется в значительных пределах в 

различных экологических и ценотическкх условиях (табл. I I I )..

У данного вида четко обнаруживаются различные формы поливариант
ности, прежде всего зависящие от скорости развития растений. Су

ществование в пределах одной ценопопуляции, как быстро так и мед

ленно развивающихся особей, обеспечивает ее устойчивость в резко 
меняющихся климатических и экологических условиях.

Другое чрезвычайно интересное проявление поливариантности -  

это смена жизненной формы в онтогенезе. От типично плотнодерно- 
винной (в имматурном, виргинильном, молодом генеративном состоя
ниях) к рыхлодерновинной  ̂ состояния) и столонообразующей
( -  SS) .  При низком уровне жизненности в лесах как своеобразная 

адаптация к условиям затенения формируются длинностолонные поли- 
Центрические системы парциальных кустов, долгое время сохраняющие 

свою целостность. Такое преобразование жизненной формы обеспечи- 
нается изменением характера побегообразования: сокращается число 

ортотропных, розеточных побегов и образуются столонно-розеточные
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побеги с плагиотропно направленными удлиненными междоузлиями. В 

11урманской и Ярославской областях в посадках сосны к в выгоревшем 

ельнике длина столонов в 3 -4  раза больше, чем на пустотных лугах. 
Лх максимальные размеры достигают 1 3 -20  см, а число удлиненных 

междоузлий в -состоянии -  3 -7  см. По нашим данным площадь таких 

полицентрических систем составляет на старых няндомских вырубках -  

м , В эстонских сосняках - I -З м*̂ , в ельниках -  5-6 м .̂

Таблш^а Т1*1
Продолжительность возрастных состояний и периодов 

у лерхенфельдии извилистой

Возрастные состояния Длительность (месяцы-годы)

проростки
ювенильные
имматурные
Виргинильные
генеративные

молодые
зрелые
старые

субсенильные
сенильные
Периоды
прегенеративный
Генеративный
постгенеративный

О ,5 - 1 , 0 - 3 , 0 - 4 , О м.
1 .0  м , -  2 ,0  -  3 ,0  г .
2 . 0 -  3 , О м. -  1 , 0 - 2 , О г .
1 .0  -  3 ,0  г .

2 . 0 -  3 , 0 - 5 , 0 - 7 , О л
3 . 0 -  4 , О -  5 , 0 - 7 , О л
3 . 0 -  4 , О -  7 , 0 - 1 0 , 0  л
1 .0  -  1 0 ,0  л
1 .0  -  3 ,0  г .

6 . 0 -  8 , О м. -  4 , 0 - 7 , О л
6 . 0 -  8 ,0  л -  1 5 ,0 - 2 0 ,0  л
2 . 0 -  5 , О -  1 0 ,0 - 1 3 ,0  л

Таким образом, формирование полицентрических систем, значи
тельная дезинтеграция, благодаря удаленности дочерних парциальных 

кустов от материнских на 10 -20  см, обеспечивают даже на низком 

Уровне жизненности расширение площади ценопопуляции в ценозе и 

дальнейшее распространение особей за пределами ценоза.
Анализ возрастного состояния парциальных образований этих
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систем позволяет подразделить их на несколько вариантов: I) ста

рые системы, состоящие на 85-90^ из ^ парциальных кус
ков и лишь на 10-15^ из g ^ ,s s ,s  кустов; 2) омоложенные системы, 
включающие до 10% б-|, кустов и только 25-30^ старых пар
циальных образований. Подсчеты общего числа живых кустов в систе

мах показывают большую вариабельность этого показателя: от 3-4 до 

15-20. Помимо живых парциальных образований в полицентричееких 

системах ;^гговика извилистого нередко обнаруживались отмершие кус

ты (5-20^), а несколько раз -  единичные кусты в состоянии вторич

ного покоя (в старых ельниках и сосняках, а также в 20-летних по
садках этих пород).

Существенными отличительными свойствами омоложенных парциаль
ных образований являются: высокая интенсивность кущения, образова

ние розеточных побегов с листьями ювенильного и взрослого типа, 

без удлиненных междоузлий, четкая интравагинальность побегов, ком
пактность дерновин, большое число молодых придаточных корней, фор  ̂

мирование генеративных полурозеточных побегов, небольшое число от

мерших листьев и побегов. При отделении от полицентричееких систем 

омоложенных партикул вегетативного происхождения они сохраняют 

связь с участком старого столона, а иногда -  с отмершей партш^- 

лой, что доказывает их происхождение в результате вегетативного 
размножения.

Способность к омоложению при партикуляции полицентричееких 

систем приводит к формированию молодых, зрелых или стареющих кур
тинообразных клонов, включающих партикулы в j , im, v и g со -

1
стояниях и лишь в небольшом количестве -  в g3 , ss , s состояниях. 
Старые полицентрические системы луговика извилистого, подвергаясь 

Партикуляции, образуют старые и отмирающие клоны, как и большинст
во других дерновинных злаков в конце полного онтогенеза. Однако и
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5 ЭТОМ случае появляются хотя бы 1 -2  омоложенные партш^глы, поэто- 

клоны шеют меньшую возрастность и некоторые шансы более дли

тельного существования.
Определение продолжительности жизни партикулы для данного 

вида точно не установлено из-за отсутствия регулярных многолетних 

наблюдений. Однако даже двукратные наблюдения на няндомских выруб

ках позволили определить, что за 5 лет практически все партикулы
R go и SS состояниях погибли; в g состоянии -  сохранилось лишь

2
ОКОЛО 30^ партвдл, остальные перешли в и ss состояния. Изме

рение диатлетра дерновин лерхенфельдии извилистой позволило опре

делить средний темп и прироста на вырубках; он составлял по диа

метру: для ĝ  -  2-3 см в год, для 63 -  3-5 см, для -  1-2 см. 
Это дает возможность рассчитать хотя бы приблизительно возраст 

дерновин и продолжительность возрастных состояний (табл. III  ) ,  

Одновременно была отмечена многократная партикуляция дерновин. 

Вероятно, как и у щучки, кратность этого процесса определяется 

рядом экзогенных факторов (поселением других видов в старых дер- 

новинах, вытаптыванием, отмиранием побегов в малоснежные зимы и 

т .д .) и некоторыми эндогенными факторами (отмиранием генеративных 

побегов в результате старения и разрушением их базальной части).

Не меньшее значение имеет интенсивность партикуляции: в -  

состоянии возникает 2-5 , реже -  до 15-20, в ss -  3-6, для а -  

от 2 до 10. Практически это можно считать средним темпом вегета

тивного размножения.
Таким образом, лерхенфельдия извилистая еще раз наглядно де

монстрирует, что вегетативное размножение в конце онтогенеза и 

Длительность существования партикул могут значительно изменять 

продолжительность жизни ценопопуляции.
Семенное размножение. Луговик извилистый относится к числу
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реактивных ввдов, быстро разрастающихся на вырубках, главным обра

зом, за счет семенного и отчасти, как было показано выше, за счет 

вегетативного размножения. Энергия его семенного размножения до- 

статочно велика. По данным Стальской (1959), на I м 2-4-летней 

вырубки обнаружено 5000 генеративных побегов, давших 400000 зерно

вок; на 8-летней вырубке -  500 генеративных побегов и 10000 зерно

вок; на 12-летней -  2000 зерновок. Реальная семенная продуктив
ность особей лерхенфельдии извилистой изменяется в течение гене
ративного периода; в то же время более или вдвое изменяется и 

урожай семян на вырубках разных лет*. Вероятно, имеет значение 

способность этого вида к самоопылению ( Scurfiid, 1954). Известны 

случаи уменьшения семенной продуктивности благодаря поражению раз- 

личныгли грибами: спорыньей ( Claviceps microcephala Wells ) , ЭПИХ- 

лое (Epichloe tuphna ) ,  ГОЛОВНей (Ustilago segetum B u ll .) , мучнис- 

ТОЙ росой (Erisiphe graminis ) ,  ржавчиной (Puccinia graminis, P .  

corda ) (Ростовцев, 1908; Scurfild , 1954), Известны случаи жи

ворождения луговика извилистого, живородящие формы получены экспе
риментально ( Scurfild  ̂ 1954) ,  На вырубках Архангельской области 

нами тоже был обнаружен I экземпляр живородящего растения.

Количество проростков, появляющихся в различных ценозах, рез
ко варьирует; на молодых 1-летних вырубках Архангельской области

р
нами обнаружено максшиально до 700 проростков на I м (в среднем 

~ 8 1 ,2 ), на 2-летних -  26,4; на 3-летних -  10 ,9 -31 ,0; на 7-летней 

вырубке -  0 ,2 ; на 10-летней они фактически отсутствуют. При летнем 

посеве на участке свежей гари в конце сентября было обнаружено от 
139 до I9I проростка на 0,25 м̂  (Машистова, 1973).

В первый же год проростки могут перейти в ювенильное состоя- 
пие, причем в некоторых случаях гибель их очень значительна. Так,

* Материалы дипломной работы 0 .И.Ненашевой.
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лрй выоеве щучки на старых гарях и в березняке ее проростки и юве

нильные растения отмирают практически полностью (Машистова, 1973). 
Численность ювенильных особей резко меняется в зависимости от эко

логических условий и возраста ценопопуляций. На молодых вырубках 

насчитывают до 300 особей на I (в среднем 50-60), на 7-8-летних 

вырубках они единичны, на Ю-летних практически отсутствуют. Таким 

образом, заселение молодых вырубок чаще происходит семенным путем.

Таблица / ? - ^
Семенная продуктивность лерхенфельдии извилистой

Вырубки : Семенная продуктивность
особи ; Урожай семян ценопопуляций

12-летней
•

: 16-летней : 12-летней
•

; 16-летней

945,8 1 2 0 ,0 775.6 768
1886,8 1638 1811,3 1572,5
913 2990 1625,1 6398,6

4212 8739

Показатель реализации зерновок колеблется от 0,05 до 0 ,5 .
Реальная приживаемость подроста, определяемая по соотношению 

числа ювенильных растений к числу зерновок, крайне мала и состав
ляет 0 ,003-0 ,03  (табл. ) .  Тем не менее заселение вырубок
идет чрезвычайно быстро. Это показывает, что высокая реальная се

менная продуктивность обеспечивает своеобразный "страховой фонд", 
реализуетлый лерхенфельдией извилистой в незначительной степени. 

Под пологом леса покрытие луговика извилистого при небольшой пол
ноте древостоя составляет 4-11^. При выборочной рубке и пожарах 

его количество возрастает: на 2-летней вырубке этот вид занимает 

ДО 19^ покрытия площади (в среднем 306 побегов на I м ) , на 4-5-й  

Год происходит смыкание дерновин луговика, а на 5-6-летних выруб-
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j(gx его покрытие достигает 50% (от 218 до III0 побегов на I м^). 
Затем при смыкании крон деревьев и кустарников обилие и покрытие 

дуговика извилистого сокращается до 15-34^ на 8 -Ю-летних выруб- 
jjax, а на 13-15-летних составляет всего около 2% (от 32 до 128 

побегов на I м'̂ ) (Мелихов, Голдобина, 1954). Обобщенная характе

ристика фитоценозов, в которых проводилось изучение ценопопуляций 

лерхенфельдии извилистой, дана в таблице .

Проведенные натли популяционные исследования позволили про

следить последовательные этапы развития ценопопуляций от инвази
онного состояния до регрессивного. На 2-3-летних вырубках и уча

стках выгоревшего соснового леса в Мурманской и Архангельской об

ластях были обнаружены Ш1вазионные ценопопуляций, не имеющие в 

своем составе взрослых растений, и молодые нормальные ценопопуля- 

ции, в которых хотя и сохраняется господство особей прегенератив- 
ного периода, но уже появляются молодые генераттные особи. На 

5-7-летних вырубках возрастной спектр ценопопуляций фактически 

становится нормальным полночленным и в нем представлены все воз

растные состояния генеративного и постгенеративного периода. Среди 

них господствуют средневозрастные генеративные особи. Это зрелая 

нормальная’ ценопопуляция. На 11-летней вырубке господствуют рас

тения постгенеративного периода и сохраняется небольшая доля ста

реющих генеративных особей, т .е .  ценопопуляция становится старой 

нормальной. Такие варианты ценопопуляций луговика извилистого были 

обнаружены нат/л на островах Кандалакшского залива, на материковых 

лугах Мурманской области, в сосняках Московской области. Регрес
сивные ценопопуляций этого вида были описаны в 20-летних сосновых 

Посадках Ярославской и Московской областей, где существование ви
да поддерживается за счет старческой партш^гляции, а в отдельных 

случаях, вероятно, и за счет более резкого омоложения отделившихся
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лартикул» Кратко популяционные параметры приведены в табл.
5олее подробно динамические процессы в ценопопуляции лерхенфельдии 

лзвЕЛИСТОй описаны в главе ТУ,

Устойчивость ценопопуляций луговика извилистого определяется, 

лредце всего, свойствами элементов: I) поливариантностью онтоге

неза, в частности сменой жизненной формы при разных условиях осве
щения; 2 ) высоким уровнем реальной семенной продуктивности;
3) способностью к образованию столонов и полицентрических систем;

4) высокой интенсивностью кущения и, как следствие, мощностью дер- 

новин и медленным их разрушением; 5) аллелопатическими свойствами 

живых и отмерших частей растения; 6 ) факультативной способностью
к омоложению партикул.

На популяционном уровне устойчивость связана: с гетерогенно

стью ценопопуляций, включающих группы элементов разного жизненно
го состояния и разных темпов развития; с сочетанием и чередовани
ем самоподдержания семенным и вегетативным путем и возникновением 

омоложенных и неомоложенных клонистов; со стабильностью старой 

части ценопопуляций; с большим запасом зерновок и высокой энерги
ей их прорастания; со значительной площадью, занимаемой нормаль
ными ценопопуляциями этого вида в ценозах.

Таким образом, лерхенфельдии извилистая сочетает черты реак

тивного и толерантного вида.



■Характеристика ценопопуляций луговика извилистого Т  а < 5 Х ^ г З »

Тип
и варианты 

ценопопуляций

Набор 
возрастных 

состояний X
Коэ$/фициент
возрастности

XX
: Плотность i 
: (на 0,25 м^):

%
генеративных

: Индекс 
;восстановле- 
• ния (в %)

: Число 
•изуч. ЦП 
• аЬс/%

Инвазионные р Д im V 0,006 85,2 0 — _6
(0,003-0,020) (31,7-171,7) 20

Нормальные d im V 0 ,2 1 10,97 14,7 417,8 _6
молодые &2 s s ) (0 ,15-0 ,34) (3,02-25,02) (9 ,4 -25 ,9) (59-832) 20

Зрелые a im (v) g
1

S2 (ss  s)

0,43 4,42 42,9 59,0 4
(40-45,7) 13,3

Стареющие (J im V ) 
^2 g^ 88 U )

0,60 4,36 34,0 42,0 _6
(0 ,45-0 ,78) (1 ,98 -5 ,8 ) (18,3-77,8) (27,0-72,0) 20

Старые (д im) 0,73 5,0 15,2 20,7 7
88 (0 ,41-0 ,87) (1 ,32-12,88) (6 ,8 -25 ,0 ) (8 ,1 -63 ,0 ) 23,4

Регрессивные 88 8 0,89 1,75 — 0 I
0 ,3

I
члчлнн
I

Примечания к таблицам 1-5: х -  доминирующая возрастная группа подчеркнута, отсутствующие 
группы взяты в скобки; ш  -  максимальные и минимальные значения даны в скобках, над ними -  
среднее значение; индекс восстановления = Д ч- im + у

^ 2  +
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Длиннокорневшцные поликарпические травы 

Пырей ползучий Elytrigia repens (L.)Nevski s.l.

Продолжительность полного онтогенеза неизвестна; в посевах 

1йноголетних трав она предположительно составляет 10-15 лет. Со

кращенный онтогенез парциальных кустов от 3 до 7-8 лет. Соотноше

ние периодов сокращенного онтогенеза -  1 :2 :1 .
Зерновки прорастают на свободных территориях: первичном ал

лювии, на залежах, по обочинам дорог. Первичная инвазия возможна 

и с помощью участков корневищ. Такие случаи были описаны на аллю
виальных наносах в пойме Оки и Северной Двины. Как правило, при 

первичной инвазии приживается небольшое число проростков и юве

нильных растений; темп их развития высок при благоприятно склады

вающейся экологической ситуации и отсутствии конкуренции.
В виргинильном, редко в имглатурном состоянии появляются пер

вые отбеги, происходит становление жизненной формы (}Еукова,1980). 

Число первых отбегов разрастания 2 -  1- 2 , в молодом генеративном 

- 2-13; общая их длина от 4 до 40, реже -  до 100 см; в этом со

стоянии крайне незначительна общая протяженность коммуникационных 

корневищ -  6-10 см. В средневозрастном состоянии число отбегов 

близко к числу коммуникационных корневищ. Поэтому на11более высо

кая интенсивность захвата территории свойственна именно виргиниль- 
ному и молодому генеративному состояниям и составляет от I до 13 

отбега на I полицентрическую особь; длина одного корневища колеб
лется от 20 до 80 см, суммарная длина корневищ -  0 , 3- 3 ,6  м (табл. 
П1-17).

В старом генеративном состоянии возможна естественная парти- 

куляция, поэтому резко сокращается как число отбегов (1- 2 ) ,  так и 

Коммуникационных корневищ (2 -I I ) ;  годичный прирост первых -  0 ,5 -  

3 см, вторых -  от 6 до 15-20 см; такие соотношения сохраняются и
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f  2у(^сенильном состоянии; сенильные партикулы встречаются крайне 

I редко» отбегов не имеют, сохраняют отмершие коммуникационные кор- 
Г jjgBHffla до 8-14 см. Максимальная суммарная протяженность корневищ,
I цо нашим данным, составляет 2 ,4 м , однако в литературе еоть мате

риалы, свидетельствующие о больших их размерах у длиннокорневищ
ных растений -  до 4 м (Любарский, 1974; Dickerman, Wentzel,

1985).
Вегетативное размножение у пырея ползучего в естественных 

условиях происходит в средневозрастном или старом генеративном 

состояниях. Омоложение происходит в разной степени: если отделя
ется участок отбега и партинула начинает свое развитие с верху

шечной почки, то частный онтогенез начинается с имматурного или 

виргинильного состояния; если отделяется уже сформировавшийся 

центр закрепления (парциальный куст), то он может быть лишь не
сколько моложе материнской особи ( v -  ) или не отличаться от

нее ( g2 ~ S3 ) • Таким образом, формирующиеся клоны являются ли
бо зрелыми, либо стареющими,

Число парциальных кустов в полицентрических системах пырея 

ползучего изменяется по одновершинной кривой от 1-2 (V ) до Тб- 

78 (g^ ) и 1-2 в SS состоянии. Однако интенсивность вегетативно
го размножения у пырея ползучего зависит, с одной стороны, от ко

личества почек на корневищах, с другой стороны -  от частоты нару
шений целостности полицентрических систем, Реальная семенная про

дуктивность составляет I05-2C4 зерновки на I парциальное образо
вание; однако их реализация происходит крайне редко.

Наиболее ярко выраженными признаками толерантности является 

высокая способность пырея к регенерации. Экспериментальные данные 

показывают, что из отрезка корневища в 3-4 см и с 1-2 почками мо
жет сформироваться новое растение. Именно это позволило пырею ос-
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воить пахотные земли и стать одним из злейших сорняков. Для пой

менных лугов, в первую очередь в прирусловой пойме, это имеет 

также большое значение при повреждении растений в период полово
дья, образовании аллювиальных наносов (Работыов, 1974, I960).

Поливариантность онтогенеза проявляется в переходе в состоя

ние вторичного временного покоя; в разном жизненном состоянии 

парциальных образований, в смене вегетативного размножения участ

ками корневища на семенной способ самоподдержания ценопопуляции. 
Однако поливариантность пырея ползучего, особенно временная, изу

чена слабо.
Популяционные показатели

21 ценопопуляция E lytrigia  repens обследовалась на поймен
ных пастбищах Марийской АССР, на окских лугах интенсивного ис
пользования, на залежах в Московской области, суходольном лугу в 

Рязанской области, сеяных лугах Карелии и в Великих Луках. Из них 

9 ценопопуляций были молодыми (42,8^), 3 -  зрелыми (14,3^), 3 -  

стареющими (14,3^ ), 6 -  старыми (28,6^ ). Максимальная плотность 

отмечена в зрелых цеяопопуляциях -  14,4 парциальных образования 

на 0,25 м ; в молодых и стареющих -  соответственно: 7,57 и 8,13; 

минимальная плотность у старых ценопопуляций -  6 ,62 . В стареющих 

ценопопуляциях отмечена максимальная доля генеративных растений 

(78,5?) И минимальные индексы восстановления (9 ,1) и замещения 

(48). Максимальные показатели индексов восстановления приходятся 

на молодые (187,7^) и старые (152,1^) ценопопуляции пырея ползу- 

'lero, где процент генеративных растений наименьший -  34,7 и 28,9; 

при этом у молодых ценопопуляций высок и индекс замещения (129 ,3 ), 

а У старых он низкий (36 ,3^ ). Зрелые ценопопуляции занимают проме
жуточное положение: имеют в своем составе 53^ генеративных расте
ний при индексе восстановления 43,7 и индексе замещения 27 ,3 . Та-
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кйм образом, выявляется достаточно четкая отрицательная корреляция 

между усредненными показателями относительного участия генератив- 
йцх растений и индексом восстановления, определяющим способность 

ценопопуляции к самоподдержанию (табл. П-4).

Изученные ценопопуляции пырея ползучего входят в состав сук- 

Ц8ССИОННЫХ рядов, что определяет различное положение абсолютного 

максимума в возрастных спектрах: он смещается от виргинильной до 

субсенильной группы (таблД11-18); столь же непостоянны и локаль

ные максимумы. Доминирующее положение ценопопуляций пырея ползуче
го рпределяется тремя составляющими: высокой численностью, высокой

р
урожайностью (НОФ составляет 526,3 т / у г ) \  значительной листовой 

поверхностью (36728,8 см^м^). Это превышает показатели многих 

рыхлодерновинных злаков.

Характеристика изученных луговых фитоценозов показывает, что 

минимальная видовая насыщенность отмечена там, где описаны зрелые 

ценопопуляции пырея ползучего, имеющие максимальное покрытие 

20-25^ и максимальный процент весового участия в урожае. Макси

мальное видовое богатство (27 видов) обнаружено в ценозах с моло
дыми ценопопуляциями пырея ползучего при небольшом покрытии и ми
нимальном весовом участии в урожае (табл. П-Ю),
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Характеристика ценопопуляций пырея ползучего

Тип Набор i Коэффициент Плотность % генера- Индекс Число
и варианты ; 

ценопопуляций ;
возрастных
состояний : возрастности (на 0,25м2) тивных восстановле

ния (в %)
изуч. ш  

абс./%

Инвазионные н е  О б н а р у ж е н ы

Молодые 0,31 90,2 29 234,0 5
(0 ,15-0 ,44) (32-191) (20,9-50) (45-400) 31,3

Зрелые 0,47 72,0 53,2 44,3 3
(0 .43-0 .54) (70,2-129) (46 ,5-59 ,7) (25-59) 18,7

Стареющие 0,54 . 51,3 78,0 6,6 3
(0 ,44-0 ,65) (39-60) (53,8-100) (0-10,1) 18,7

Старые 0,55 75,8 25,1 182,5 5
(0 ,46-0 ,68) (25-198) (13 ,6 -43 ,5 ) (8,4-363) 31,3

Регрессивные н е  О б н а р у ж е н ы

I
U1
ол
I
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1У. Пре1щущественно вегетативный (со значительным омоложением) 
способ самоподдержания популяций луговых трав

Наземно-столонообразующие поликарпические травы 

Лютик ползучий (Ranuncxilus герепз L .)

Бореальный, в основном, евроазиатский вид, распространенный 

цо всей Европе (редко к северу от 68 параллели)  ̂ в Сибири, (ис~ 

р т в я  северные районы); на Дальнем Востоке -  до Японии (редко -  

в Средней Азии). Мезофит, гигромезофит (Раменская, 1958; Зайкова, 

1980), встречающийся в фитоценозах пойменных и низинных лугов при 

нормальном и избыточном увлажнении (59-99 -  ступени, массово -  

80-В9 ступени по’ шкале Раменского и д р ., 1956); нитрофил (массово 

- на 10-19 ступенях почвенного богатства, там же),

В отдельные влажные годы может выступать в роли доминанта и 

содоминанта в луговых сообществах, богатых влаголюбивым разно
травьем.

Лютик ползучий -  кистекорневая, наземно-столонообразующая 

трава с полурозеточными генеративными и розеточными вегетативными 

робегами. Побеги чаще всего дицикличны, Зимне-летнезеленое расте

ние, гемикриптофит. Цветет с мая по сентябрь; зачатки листьев и 

соцветия закладываются осенью, плоды созревают 1 ,5-2  месяца и 

длительное время сохраняются в почве (Работнов, 1957),

Общая продолжительность полного онтогенеза не выяснена; со
кращенный онтогенез завершается за 5-8 лет в естественных фитоце
нозах; а в посадках и посевах -  за 3-4 года. Продолжительность 

возрастных состояний определялась в естественных фитоценозах и 

посевах многолетних трав,

Соотношение периодов онтогенеза у лютика ползучего; 1:4:1  
Или 1:2:1 (или 2 :3 :1 ) , т ,е ,  генеративный период наиболее продол
жительный. Высокая лабильность'вида проявляется в возможности как
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быстрого завершения сокращенного онтогенеза, так и в его большей

растянутости.

Становление жизненной формы у лютика ползучего происходят в

молодом генеративном, реже ~ в виргинильном состоянии. При этом

на побеге I порядка из пазушных почек образуется 1-2 надземных

столона с 3-5 розеточными побегами Ш порядка. Так формируется по-

лйцентрическая система парциальных побегов (реже -  кустов), зани-
2

мающая в начале площадь около 1-2 м .

На залежах в Московской области максимальная длина столонов
у молодых генеративных растений -  37-45 см; у средневозрастных -

1,2-2 м. В этом случае суммарная площадь I полицентрической систе-
2МЫ может колебаться от 4 ,5  до 12,5 м . В Карельской АССР в луговых 

агроценозах на осушенных торфяниках и на пойменных кокшагских лу
гах Марийской АССР площади полицентрических систем средневозраст-

2ных растений значительно меньше: 0 ,5 -1  м .

Постепенно дочерние розеточные побеги, образующиеся на столо
нах, укореняются, становясь автономными централш фитогенных полей. 

Часто укоренение начинается с последнего -  более молодого розеточ- 
ного побега, находящегося вблизи верхушки столона на значительном 

расстоянии (15-150 см) от материнского куста (Донскова и др .,
1979).

При перегнивании столонов формируется молодой рыхлый клон 

или, точнее, микролокус цекопопуляции, включающий I молодое гене

ративное растение и 3-5 имматурных. На следующий год материнское 

растение переходит в средневозрастное генеративное состояние, об
разует новые столоны с дочерними побегами. Остальные клонисты 

превращаются в виргинильные и молодые генеративные особи и сами 

Начинают размножаться вегетативным и семенным способом. Одновре

менно может появиться семенное потомство, занимающее свободную
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территорию.
Таким ос5разом, для захвата и удержания территории помимо раз

растания столонов непосредственное значение имеет темп семенного 

л вегетативного размножения.

Таблица П-5
Тема семенного и вегетативного размножения у лютика ползучего

; Пиело 
; столонов 
: на I 
: особь

: Число 
: розеток 
: на I 
: столон

: Число 
: розеток 
: на I 
: особь

: Кол-во :Кол-во 
: цветков :сложных 
: на I .‘плодов 
: особь :

Число 
орешков 
на I 
особь

0-1 0-1-3 0-1-3
1-2 7-10 7-20 I , 3 -6 ,0  2 ,0 180-360-540

6-8-13 8-I2 -I5 48-96-195 2 ,7 -1 9 ,4  6 ,2 720-945-II25
1-3 1-2-3 1-6-9 1-14,0 9,2 до 150-225
0-1 1-2 0-1-2

Темпы размножения наземно-ползучих растений зависят от ряда 

причин. Во-первых, от возрастного состояния особи (табл. П-5).
Так, потенциальная и реальная семенная продуктивность и продуктив
ность вегетат11зных дласпор изменяется в онтогенезе по одновершин

ной кривой с максимумом на средневозрастных генеративных растени
ях. Во-вторых, -  от экзогенных факторов биотических и абиотичес
ких. Среди первых существенное значение для образования жизнеспо

собных плодов иглеют фитопатогекные микроорганизмы, вызывающие по
ражение соцветий и плодов, недостаток опылителей и ограниченное 

распространение орешков. Влияние биотических факторов на вегета
тивное размножение не столь велико. В то же время любое поврежде

ние столонов (при вытаптывании или перегрызании) может привести к 

более быстрому обособлению парциальных образований. Абиотические
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факторы также в ряде случаев прегитствуют цветению, развитию жиз- 

леспособных плодов или отделяющихся от столонов розеточных побе

гов. Одним из наиболее сильно действующих в настоящее время фак

торов является воздействие гербицидов, в частности 2-4 Д, вызы

вающего гибель генеративных и молодых вегетативных побегов, пре

кращение цветения, плодоношения, а также образования столонов.

До сих пор не удалось установить, как долго живет генета 

(genet, Harper, 1977) ИЛИ вегетативное потомство одного семени у 

лютшса ползучего. В Московской области в специально проведенных 

посадках лютика ползучего (были высажены шлматурные растения) че

рез 4-5 лет остались единичные субсенильные особи, не образующие 

столонов.
Однако при пересадке этих растений на другой участок или при 

удалении конкурентов (в частности, овсяницы красной) происходит 

омоложение особей, вновь появляются столоны, начинается вегетатив

ное размножение. Пока еще не определена максимальная кратность 

этого процесса. Сейчас удалось установить, что партикулы, о т д ел т -  

шиеся от молодых или средневозрастных генеративных растений, обла
дают большей энергией размножения. В то же время продолжительность 

жизни клониста может быть одинаковой при разных состояниях мате

ринского растения и насчитывает 3-5 лет, редко -  до 8-10.

Все это еще раз доказывает, что процессы старения у вегета

тивно-подвижных растений выражены слабо, хотя сокращенный онтоге

нез каждого конкретного элемента ценопопуляции сравнительно неве-
I

лик.

Многолетними образованиями у лютика ползучего являются прида

точные корни и короткое вертикальное корневище. Корни живут 2-5  

Лет, молодые корни -  белые; старые -  серовато-коричневые, утолщен
ные. Корневище сохраняется до конца онтогенеза, постепенно темнеет
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2 разрушается.
В конце генеративного периода может происходить партикуляция 

корневища, и розеточные побеги П-Ш порядка обособляются, образуя 

компактный клон. Как правило, возникшие клонисты не омолаживаются 

2 переходят в субсенильное состояние. Таким образом, старческая 

партикуляция приводит в этом случае только к формированию старых 

и умирающих клонов.

Адаптации к неблагоприятным условиям 

I .  Размерная поливариантность

Это явление часто описывается как изменчивость жизненного со

стояния растений одной возрастной группы. У наземно-ползучих рас
тений, как и для других жизненных форм, оказалось возможным выде

лить по крайней мере 3 уровня жизненности: 3 -  мощные растения, -

2 -  среднеразмерные, I -  слабые. Определение ряда биометрических 

показателей побеговой и корневой системы позволяет различать эти
3 уровня по крайней мере для растений генеративного периода.

Для популяционной жизни наземно-ползучих видов наиболее суще
ственными являются разные темпы нарастания и закрепления на новой 

территории (число столонов, розеточных побегов, число старых и мо
лодых корней). Для определения листовой поверхности и фитомассы -  

как более общих признаков -  имеют значение размеры листовой плас

тинки, число листьев, высота растения. Вариабельность всех этих 

параметров определяется различными абиотическими факторами для лю- 
тика ползучего -  прежде всего, влажностью почвы и др.

Пересадка растений с пониженной жизненностью в оптимальные 

условия может способствовать их переходу в среднеразмерные. И, на

оборот, воздействие неблагоприятных факторов (иссушение почвы. 

Внедрение другого более сильного вида или загущение посадок) менее 

'ISM за сезон переводит мощные обоби в состояние пониженной жизнен-
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НОСТИ.

2. Временная поливариантность

Изменение темпов развития особей лютика ползучего было отме

чено В.Макаровой (1982)*. Трехлетние наблюдения за растениями се
менного и вегетативного происхождения показали, что у отдельных 

экземпляров возможен пропуск виргинильного состояния, молодого и 

средневозрастного генеративного, что приводит к ускоренному завер

шению сокращенного онтогенеза. Одновременно продолжительность е>2 

и состояний может затягиваться даже в условиях посадок, В ес
тественных фитоценозах нами наблюдались задержки развития лютика 

ползучего в прегенеративном периоде -  в ювенильном, имматурном и 

виргинильном состояниях при недостаточном увлажнении почвы. До

вольно редко у этого вида осуществляется переход в состояние вто

ричного покоя. Однако при действии факторов, вызывающих гибель 

надземных побегов (резкое иссушение, обработка 2 ,4  Д), иногда жи

выми сохраняются только пазушные почки на корневище, защищенные 

основаниями листьев и почвой. У таких особей осенью или на следую
щий год могут вновь развернуться розеточные побеги, хотя жизнен
ность их будет очень низкой.

3. Морфологическая поливариантность

В условиях избыточного увлажнения для лютика ползучего свой

ственно полегание и укоренение полурозеточных генеративных побегов. 
В этом случае он выполняет функцию дополнительного столона, из его 

пазушных почек возникают новые укореняющиеся розеточные побеги, 
увеличивающие интенсивность вегетативного размножения. Более ред
кий случай -  образование надземных столонов из пазупшых почек ор- 
'^отропного генеративного побега.

* Материалы д1шломной работы В.Д.Макаровой.
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Другой случай морфологической поливариантности -  формирование 

подземных столонов. На рыхлом песчаном субстрате у виргинильных 

растений лютика ползучего обнаружено появление из пазушных почек 

главного побега коротких подземных столонов, образующих на неболь

шом расстоянии от материнского 1̂ "ста дочерние розеточные побеги 

(Мельникова и д р ., 1977).

Наконец, по данным Е.А.Любарского (1984), при высокой плот

ности ценопопуляций у большинства особей лютика ползучего подавля
ется образование столонов. Таким образом, полип;ентрические особи 

лютика ползучего превращаются в моноцентрические. Одновременно у 

них увеличивается количество генеративных побегов, а по нашим на
блюдениям, и интенсивность процессов старческой партищуляции.

Таким образом, у лютика ползучего в экстремальных ситуациях 

наблюдаются разнообразные модификации жизненной формы. Однако 

только в последнем случае -  при исчезновении столонов -  можно го

ворить о морфологической перестройке, имеющей решающее значение 

для популяционной жизни вида. Отсутствие столонов изменяет харак
тер и интенсивность вегетативного размножения, степень омоложения 

и, следовательно, длительность жизни клонистов. Это, в свою оче

редь, приводит к изменению пространственной структуры и характера 
динамических процессов в ценопопуляциях.

4. Поливариантность размножения

У лютика ползучего, как и многих вегетативно-подвижных назем
но-ползучих растений, самоподдержание ценопопуляции осуществляет
ся. прежде всего, за счет вегетативного размножения. В то же время 

при инвазиях и высокой насыщенности ценоза данным видом начинает 

преобладать семенное размножение. И, наконец, возможно сочетание 
Семенного и вегетативного разшожения. Количественные характерис- 
1̂ ики этих процессов приведены выше (табл. 111-19,20).
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У лютика существует 4 способа вегетативного размножения. Пер

вый -  наиболее распространенный -  с помощью розеточных побегов Ш и 

с̂ олее высоких порядков, омоложенных до имматурного, реже -  ювени
льного состояния и формирующихся из пазушных почек столонов. Вто

рой способ вегетативного размножения -  при полегании и укоренении 

вегетативного побега, дающего также омоложенные быстро отделяющие

ся розеточные побеги п + 2 порядка. В этом случае возникает мень

шее число клонистов. Третий способ -  наиболее редкий -  отделение 

розеточных побегов, сформировавшихся на подземных столонах. Любой 

из перечисленных способов обеспечивает значительный диапазон про
должительности сокращенного онтогенеза клониста: максимально -  от 

ювенильного или имматурного -  до старого генеративного или субсе

нильного состояния; нередко и жизнь клониста может завершиться и 
в зрелом генеративном состоянии.

Четвертый способ вегетативного разшожения -  партикуляция 

старых генеративных особей -  встречается достаточно часто при вы

соком уровне жизненного состояния. Однако возникающие клонисты на
ходятся в том же или SS , состояниях и живут 1-2 года. Это спо

соб вегетативного размножения, характерный в большей степени для 

моноцентрических и неявнополицентрических растений, и в этом слу
чае играет ту же роль удержание занятой видом территории.

Разнообразие способов разшожения определяется, с одной сто

роны, диапазоном морфологической поливариантности, свойственной 

«®тику ползучему, и характеризует его потенции. С другой стороны, 

смена и сочетание этих способов, реализуеше в конкретной экологи
ческой (повышенная влажность, песчаный грунт) или ценотической об

становке (высокая плотность ценопопуляций), отражают особенности 

самоподцержания конкретной ценопопулядии в конкретных фитоценозах,

одну из сторон реальных позиций вида. Таким образом, сопос-
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тавления потенций и позиций различных видов растений, предложенных 

0.В.Смирновой (1983), позволяют оценить близость к оптимальным ус

ловиям существования для особей и ценопопуляций для каждого вида.

Популяционные характеристики лготжа ползучего 

Возрастная структура ценопопуляций

Нормальные ценопопуляций этого вида часто неполночленны, так 

как почти всегда отсутствует группа сенильных растений, нередко -  

группа сен^игьных и старых генеративных; еще реже -  ювенильные осо

би.
В большинстве нормальных ценопопуляций господствуют вирги- 

нильные или молодые генеративные растения, в ряде случаев абсолют

ный максимум приходится на ювенильные и имматурные группы, состав
ляющие до 21-48,4^, Поэтому общая доля подроста, включая вирги- 

НЕльные, колеблется от 15,8 до 89,4^, Генеративная фракция также 

довольно резко отличается по плотности, составляя 5,9-78,9^; учас

тие постгенеративной фракции минимально -  0 ,4 -13 ,4^ .

Особенности возрастных спектров 12 изученных ценопопуляций 

лютика ползучего позволили в соответствии с принятой классификаци

ей выделить среди них следующие варианты: 2 — инвазионные; I -  пе
реходную к норглалькой; 7 -  молодых нормальных; 2 -  зрелых нормаль

ных. Следовательно, в большинстве ценопопуляцМ лютика ползучего 

возрастной спектр имеет левосторонний характер. Это связано с пре
обладанием вегетативного размножения со значительным омоложением. 
Поэтому индекс восстановления составляет в нормальных ценопопуля- 
циях от 20 до 1644^; индекс замещения -  18,7-1644^.

Малое количество проростков во всех изученных ценопопуляциях 

свидетельствует о нерегулярном семенном возобновлении лютика пол
зучего в естественных фитоценозах. В то же время в наиболее благо-
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Приятные влажные годы на нарушенных участках лугов возникают ми
кролокусы ценопопуляций лютика ползучего, в которых плотность про-

р
ростков и ювенильных растений достигает 80-105 особей на I м . Это 

своеобразные плацдармы новых волн возобновления, распространяющих
ся на новую территорию. Они могут появиться в уже существующей це- 

нопопуляции лютика с ослабевающей способностью вегетативного раз
множения. Аналогичные явления для эксплерентов дубровного широко- 
травья были описаны 0 .В.Смирновой (1983).

Процессы самоподцержания ценопопуляций, их периодичность и 

интенсивность определяют колебания численности и плотности ценопо

пуляций. Величина этого показателя у лютика ползучего составляет
р

от 0,56 до 33,2 розетки на 0,25 м . Сравнение показателей общей 

плотности и доли подроста показывают, что процессы самоподцержания 

наиболее интенсивны при средней плотности -  6-13 розеток на 

0,25 м , более высокая и более низкая плотность ценопопуляций при
водит к резкому снижению участия подроста (рис.1У-14).

Сопоставление индекса восстановления и плотности показывает, 

что при наиболее высокой плотности ценопопуляций лютика ползучего 

замена генеративных растений подростом обеспечена также слабо, как 

и при минимальной численности. В то же время увеличение доли гене

ративных растений при высокой плотности создает в ценопопуляций 

резерв для размножения семенным путем. Однако реализация этого за

паса, как показано выше, в свою очередь будет зависеть от плотнос
ти ценопопуляций этого вида.

Показатель реализации семян представляет отношение числа про
ростков на единице площади к количеству жизнеспособных сеш н, об

разовавшихся на той же площади (или урожаю семян) в ценопопуляций. 

Этот показатель аналогичен показателю рождаемости, принятому в 

экологии животных (Оцум, 1975).
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Для лютика ползучего эта величина составляет в ценопопуляции 

рйзинного луга в Павловской слободе -  30-50^; в Марийской АССР на 

}̂ окшагских сенокосных лугах -  20-40^; в Карелии на осушенных тор

фяниках -  25-30^. Такшл образом, роадаемость обратно^пропорцио
нальна плотности ценопопуляции.

Подобный расчет можно сделать, оценивая интенсивность веге
тативного размножения: число вегетативно возникших особей отнести 

к макскглально возможному числу розеток, которые могли бы дать все 

Биргинильные к генеративные растения в данной ценопопуляции. Это 

показатель интенсивности вегетативного самоподдержания (в ^ ) . Он 

составляет у лютика ползучего в ценопопуляции Марийской АССР -  

40-50^, в Павловской слободе в ценопопуляции -  60-70^, в Карель
ской ценопопуляции на осушенных торфяниках -  30-40^.

Кроме воздействия такого экзогенного фактора, как плотность 

ценопопуляции, их самоподдержание в любой экологической обстанов
ке определяется комплексом экзогенных факторов как абиотических 

(температзфой воздуха и почвы, влажностью воздуха и почвы, осве

щенностью и д р .) , так и биотических (воздействие микрофлоры, зоо

компонентов, микокомпонентов, ценопопуляции других видов автотроф
ных растений), вызывающих элиминацию.

Для лютика ползучего в исследованных ценопопуляциях гибель 

подроста на 70-80^ была зарегистрирована в засушливые годы (1981, 
1984) на Кокшагских лугах Марийской АССР; при затоплении на аллю
виальных наносах в Окской пойме (100^); на низинном лугу Павлов
ской слободы наибольшая элиминация и подроста, и взрослой части 

Ценопопуляции лютика ползучего отмечена при воздействии высоких 

ДОЗ гербицидов, в частности аминной соли 2 ,4  Д; при концентрации 

раствора 10“% погибали все растения; при концентрации 10“% -  

50-60^; Ю“ М̂ -  только ювенильцые и имматурные (80-90^); у взрос-
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jjyx особей были повреждены и засыхали листовые пластинки , и генера
тивные побеги, вытягивались и извивались черешки, но почки остава

лись жизнеспособными, и через 2-3 недели появлялись новые розеточ- 

иые побеги.
Таким образом, элиминация разных возрастных групп может до

статочно резко изменить не только численность, но и возрастнзпо 

структуру ценопопуляций.

Пространственная структура ценопопуляций

Это один из существенных признаков, определяющих положение 

ценопопуляций в ценозе и их взаимоотношения с другими растенжми 

(Kersiiaw, 19^2,1 9 6 З; Oinonen, 19^9; Sarakhan, Harper, 1973; Doust, 

I98I ; Chapman, 19S3; Eriksson, 19S5; Widera, 19S5)*

При описании лютика ползучего в Павловской слободе Московс
кой области, в Карелии и Марийской АССР учитывалась возрастная 

структура отдельных локусов. В результате удалось установить сле

дующее различное соотношение вариантов возрастных спектров (табл. 
П-6).

На низинном щучковом лугу в окрестностях Павловской слободы 

среди инвазиальных локусов лютика ползучего у половины максимум 

спектра падает на виргинильные; 33,3^ -  на имматурные и 16,7 -  на 

ювенильные группы. Среди молодых нормальных -  абсолютный максимум 

приходится на виргинильные и имматурные группы при отсутствии про
ростков, зрелых и старых генеративных, субсенильных и сенильных

особей, т .е .  при значительной неполночленности ценопопуляционкых 
локусов.

В бо.7гьшшстве зрелых нормальных локусов (80^) господствует 

i ĵynna имматурных, в 20^ случаев -  ювенильная группа; на всех 

Площадках этого варианта отсутствуют проростки и старая часть це-
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Таблица П-6

Набор возрастных спектров популяционных локусов 
в различных экологических условиях

" Московская ;
область : 

низинный луг :

Карелия
осушенные
торфяники

: Марийская АССР 
сенокосные 

: угодья

Инвазионные 5
41,8^ :

: 9
42,8

Нормальные 7
58,1 :

25
100

: 9
42,8

молодые 2
16,4 ;

7
28

: 5
23,8

зрелые 5
41,7 :

18
72

: ^
14,3

стареющие

старые ; I 4 ,8

Регрессивные 1 I
4 ,8

Наложение 2-х волн : 2
9 ,5

12
100

25
100

•21
100

Колебания 0 ,04-0 ,17  : 0 ,15-0 ,53 0 ,02-0 ,88

0,123 : 0,27
•*•• 0,21

Ропопуляции (g^, 3S, S группы). Диапазон коэффициента возраст- 

йости отдельных локусов составляет 0 ,04-0 ,17; усредненный показа
тель возрастности -  Л « 0 ,123, что свидетельствует р молодости 

йенопопуляций. Усредненный возрастной спектр левосторонний -  аб- • 

солютный максимум на группе имматурных растений; среди генератив
ных господствует молодая генеративная группа, отсутствуют пророст-
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ки, старые генеративные, субсенилъные и сенильные группы. Таким 

образом, описанная ценопопуляция лютика ползучего является молодой 

нормальной неполночленной ценопопуляцией.
На сеяном сенокосном лугу, созданном после перепашки в ок

рестностях п.Лувеньга Карельской АССР, отсутствуют инвазионные и 

регрессивные локусы лютика ползучего; 40%  составляют молодые нор
мальные и 56^ зрелые нормальные локусы. Среди молодых -  37,5^ 

имеют максимум в возрастном спектре на группе молодых генеративных 
розеточных побегов; 62,5^ -  на виргинильных. Анализ зрелых нор

мальных локусов показал, что в 85,7^ случаев максимзгм приходится 

на группу зрелых генеративных, в 7,2^ -  на имматурные, столько же 

- на виргинильные. И молодые, и зрелые локусы неполночленны, чаще 

всего отсутствуют группы сенильных, субсенильных и старых генера

тивных побегов, что свидетельствует о молодости ценопопуляции. 

Одновременно мало отмечено локусов с проростками и ювенильными, 
что показывает слабое семенное возобновление. Коэффициент возра- 

стности ло1̂ усов этой ценопопуляции колеблется в большем диапазоне 

от 0,15 до 0 ,59 . Усредненный коэффициент составляет 0 ,27 . Ус
редненный спектр с максимумом на зрелых генеративных, практически 

полночленен; нет лишь сенильной группы. Это зрелая нормальная це- 

нопопуляция без признаков старения, способная к самоподдержанию 

вегетативным и в меньшей степени -  семенным путем.

На пастбищных участках кокшагских пойменных лугов (Марийская 

АССР) было обнаружено наибольшее разнообразие вариантов ценопопу- 
ляционных локусов -  от инвазионных (42,8^) и нормальных (42,8^) до 

регрессивных (14,8^) (табл. П -б). Среди инвазионных локусы с мак- 

сшлумом на ювенильных составляют -  33,3^, на имматурных -  33,3^,
На виргинильных -  33,3^. Среди нормальных молодых (5) е абсолютнш 

Максимумом на имматурных -  60%  (3 ), на ювенильных -  I ,  на вирги-
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' йдльных -  2 ;  молодые генеративные составляют вторую доминирующую 

группу* Остальные варианты единичны. Интересно наличие локусов с 

разорванным спектром, где совмещается конец старой и начало новой 

ролны возобновления. Разность коэффициента возрастности меаду 

крайними вариантами составляет 0,86 (табл, Ц-6). Это говорит об 

асинхронности развития локусов в пределах одной ценопопуляции в 
пространстве.

Сопоставление скорости развития ценопопуляций лютика ползу

чего во временном ряду, полученном в результате трехлетних наблю

дений (см. ГЛ.1У), и разность возрастности ценопопуляционных ло- 

{сусов, занимающих различные участки изучаемого фитоценоза, пока
зывает, что скорость развития в пространстве ( ) в естественных

луговых фитоценозах составляет на кокшагских лугах 0 ,02-0 ,05  за 

год. В то же время диапазон в разных локусах популяции лютика 

ползучего на тех же марийских лугах равен 0 ,86 , т .е .  в 17 раз 

больше. Можно предположить, что пространственная гетерогенность 

ценопопуляции определяется неоднородностью микроусловий в преде
лах территории данной ценопопуляции, различным характером ценоти- 

; ческих отношений, что создает предпосылки для разных темпов раз
вития ценопопуляционных локусов.

Таким образом, гипотеза эргодичности не всегда может быть 

использована для исследования динамических процессов в ценопопу- 
ляцвях растений.

Сопоставляя признаки организмекного и популяционного уровня 

У лютика ползучего, можнр охарактеризовать этот вид как реактив
но-толерантный, способный к быстрому захвату новых или временно 

освобождающихся в ценозе территорий при высокой норме годовых 

Осадков и резко снижающий долю участия в фитоценозах в засушливые 
1’оды.
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1в.Олвш,а. TV—”7
Характеристика ценозов с участием тлятлика однолетнего

Районы
работы Доглинанты Видовое .‘Число :Общее покрытие:Урожай-:Тип популяции

богатство:ярусов:покрытие цено” :̂ *̂ ^̂ § процент весе-
•популяции (%) ' г/м :вого участия

Использование

Московская (10-15) 1-2 20-25 Посевы трав, за-
область 5 лекь, материковый

• луг
Московская (6-16) 2 30-42 24-97 Посевы трав, за-
область 10-12 4 ,8 -5 ,5 лежь,обочины дорог,

- пастбище, материке- 1

вый луг ■ь-
Московская (6-15) 2-3 40-50 57-75 Залежь, выгаптывае- 1
область 25 10,7-32 мый материковый луг

Московская (5-12) 2-3 60-70 20-^0 Залежь, обочина до-
область 20-25 1,5-19 роги, вытаптываемый

материков11й луг
Московская (3-5) 1-2 40 7 4 -Ш Вытаптываешй мате-
область 10-15 0 ,13-2 риковый луг



Характеристика ценозов с участием луговика дернистого
T:.e:OJtt.vu3.'eL ТЛ.—fci

Районы : *: Видовое j
•богат- ;
:ство : «« «

Число Покрытие
общее

•
jУрожай-

Тип
популяции

Доминанты процент
весового
участия

Использованиеработы ярусов \/о)
щучки

;НОСТЬ
:в т /и?

Московская, 
Архангель
ская обл ., 
Карпаты

— 10-70 1-2 25-30
5

— Прогоны, I-2 -лет- 
ние вырубки,стой
бище

Московская 
область, 
пойма Оки и 
Сев. Двшы

.53
(29-100)

3 7 3

25
348,9-
.675,7 10-12

6-8-летнее паст
бище, улучшенное 
пастбище, 2 -5 -  
летние вырубки

Пойма Оки и 34 3 79 209,3- 6-30-летнее паст-
Сев. Двины, 
Карпаты,Во
логодская к 
Московская 
обл ., Карелия

30 613,7 9 ,3 -35 ,0 бище, сенокосные 
луга, субальпий
ские луга, сухо- 

■долы, 5-10-летние 
вырубки

Пойма Оки и 37 3-4 78,2 250,0- 35-40-летние мно-
Сев. Двины, 
Московская 
и Вологод
ская обл., 
Карелия

(19-50) 24 1370,6 .5 ,5 -33 ,9 голетние пастби
ща, пойменные и 
материковые сено
косные луга, 10- 
20-летние вырубки, 
березняки

Пойма Оки, 
Карелия, 
Калужская 
и Вологод
ская обл.

42 3-4 83
6

120,7-
335,2 2 ^

Материковые и пой
менные сенокосы, 
многолетние паст
бища, выпасаемые 
осинники

i
ui

I



Характеристика фитоценозов с участием лерхенфельдии извилистой
Te.cbjiiau,eL YV—'Э

Тип цено- 
популяций :Районы работы: Доминанты

: Видовое 
jбогатство

Число
ярусов

:Покрытие общее
•покрытие цено- 
:популяции (%)

•
•
•

:Использование
•
•

Инвазионный Архангельская
область,
Прибалтика

/ 29
(20-37)

1-2 43
8

I-3 -летние
вырубки

Нормальный
Молодая

Карелия,
Прибалтика,
Архангельская
область

20
(15-38)

2-3 60
22

Пустотный луг, 
вырубки, по
садки сосны, 
горевший лес

Зрелая Прибалтика 16
(15-20)

4 7 2
30

Участок при- ' 
родного парка ^

OY
Стареющая 12

(7-22)
3-5 75

32
Вырубки, по- ' 
садки ели, 
пустотные луга 
на островах

Старая Карелия,
Архангельская,
Ярославская
области

#
17

(13-22)
3-4 60

14
Вырубки, по
садки сосны и 
ели, пустотные 
луга на остро
вах

Регрессив
ный

Московская
область

15 3 80
10

Посадки сосны



Т  а.6 лица. IV— Х О
Характеристика фитоценозов с участием пырея ползучего

Районы 1 •Видовое •Число*
работы : Доминанты :богат- •яру- ;

: ство :СОВ ;

Общее покрытие:Урожай-
покрытие цено-:ность в 
популяции {%) : рД2

Тип популяции
процент весо
вого участия

Использование

Московская, 
Калужская 
области, 
Предуралье

27 2-3 50-80 I2I-I725 Пойтленные луга 
интенсивного 
использования, 
залежи, паст
бища

(25-30) 10-12 6 ,6-32

Московская,
Калужская
области

18 2-3 70-85 361 Залежь, сено-
(10-24) 20-25 5-27,5 косный сухо

дольный луг

Московская,
Псковская
области,
Карелия

21 2-3 90-100 570-842 Пойменные луга
(17-30) 12-16 3,5-15 интенсивного 

использования, 
сеяные луга

Московская,
Псковская
области,
Предуралье

23 2-3 70-90 6I6-I376 Залежь, сеяные
(15-27) 8-10 1 ,2 -П луга, поймен

ные пастбища

I
UI-<3-о
I



Количество живых побегов (вегетативных и генеративных) у особей 
ежи сборной разных возрастных состояний

Та.бл.уш.а, XX — l\ct

Варианты
опыта

Ювенильные №лматурные I Виргянильные
осень
1976

•
:УП 77 •9

осень:
1976 : • У 77 :УП 77 :У 78 . ут fjo! осень 

• • : У 77 : УП 77 У 78 : У1 78 :УП 78

h 5,58 4,83 Ц ,6 2 12,95 5 ,0 3,50 1.0

h 6,48 7,80 14,82 10,1 5,25 2,75

4,21 5,17 10,8 4 ,53 22,33 11,66 14,0

h 9,17 4 .0  3 ,0 2 ,0 9,86 11,0 13,29 7,11 5,75

% I.O 1 ,0 6,09 4,42 9,0 9,14 9,75 12,39 2,0
i .o 1 ,0 5,44 5,42 2,33 9 .5 11,77 8,7 3,75 1,83 3,0

h i .o 1 ,0 6,50 3,50 11,83 11,58 10,50 3 ,0 3,33 3,0

h 6,43 10,67 12,63 7,69

VJ1
05



Пхмэдолтаение таОлиди. ХХ.,-П^

Молодые генэративные Средневозрастные генеративные
опыта Л 1 77 : У 78 • :У1 78 • :уп 78 • :УП 77 :у 78 • :У1 78 • :уп 78 • :У 79 • :У1 79 • i n  79 • : У 80 • :У1 60 •

18,35 9,42 7 .5 3 ,0 3 ,2 2 ,8 20,25 15,0 15,0

h 12,38 8 ,58 5,12 4 ,1 8 ,0 2 ,4

h 15,25 5,66 4,05 1,50 2,60 2,76 12,33 52,33 126,0

h 16,55 12,22 7,67 11,50 4,07 3 ,4 1,76 13,0 10,0 11,0 16,0

д? 17,67 17,87 13,42 1 .0 0 ,1 3,7 20,6 103,0 192,0 109,0

Дз 12,06 10,87 7,57 4 ,0 4 ,3 1.6 2 ,0 5 ,0

Дб 18,76 21,57 13,57 26,66 I I . I 7 ,33 6,66 16,66 76 ,0 28,5 60,05 77,50 60,0

Дб 13,47 14,73 9,66 8 ,0 3 ,0 11,5 1,7 17,55 14,0

I
~<iVO
1



Продолжение таблицы Т Ч -nfe

Варианты С т а р  ы е г е н е р а т и в н ы е
опыта ' У 78 : У1 78: • • УП 78 : у 79 • : У1 79 • : IX 79: У 80 : У1 80 « : У 81 : У1 81 : У 82 « : У1 82

% 15 »0 14,0 12,37 10,55 10,25 8 ,8 11,5 8,66 17„00 — ■4,0 7 ,0

ч 11,09 4,81 6 ,8 4,31 2,23 6,75 8,16 7 ,0 9 ,5 6,66 12,67 9 ,0

ч 10,66 8 ,0 18,8 26,1 9,93 32,25 14,25 39,75 5,67 .,̂шт 4 ,0 14,0

% 8,5 5 ,5 6 ,7 7,85 1,38 6 ,8 9 ,3 9,09 10,67 4 ,0 6,62 6 ,11
1

h 23,3 11,66 13,0 32,85 3,21 1,88 13,6 38,57 36,14 27,0
VJ1ооо

% 8,16 4 ,2 7,75 5,51 1,91 6,37 6 .88 7 .0 4 ,0
1

Ч 16,0 8 ,8 9,28 12,11 6 ,83 10,33 10,66 12,33 12,0 23,33

% 11,66 5,33 11,36 7 .8 0,71 6,79 8,69 8 ,2 6,25



Продолжение тасЗлици X I -U -2.

Вариш1ты
опыта

С у б с е н и л ь н ы е 1 С е н и л ь н ы е
Л1 78: 7  7э :У1 7э :и  7э : * • • • У 80 :у1 80 : • • У 81 :У1 8 l iy  82 • • :у1 82:л 1 7 8 :ix  7э • • « :у 80 • :у1 80 •

h 6,68 3.16 1.0 12,0 4 .5 3,67 3 ,0  2 ,0 1.0 I

h 3,0  3,81 3,26 4 .2 2,65 4,14 1 .8  2 ,0 1,67

h 7 ,0  3.4 5,0 5,75 4 .33  1,0 2 ,0  1 ,0 2,0 I

. h 17,0 4;б2 4 ,:^ 4.83 5,21 3,57 2,84 2,33 1.0 2 ,2 2 ,0 1.4

Ду 6 ,8 2,25 4,33 5,16 3,14 2,0

h 2,6 3,33 2.68 2.05 2,87 2 .;^ 1.6

h 4,57 1,0 2,83 4,33 4,25 7 .8 3,33 1.0

Лб 3,66 5.0 1.0 4,12 5,0 2,14

U1со



Темпы отмлраяия особей овсяницы луговой и ежи сборной 
В луговых ценозах Великих Лук

Т в.О jisna,EL i  X-iii

IX -  у У -  У У -  У У -  У IX -  IX И  -  У : У -  IX : IX -  У1
Опыты 76 77 77 78 78 79 79 80 76 79 79 80 :'79 79 ! 76 80

8 мес. 12 мес. 12 мес. 12 мес. 35 мес. 8 мес. ; 4 мес. : 46 мес.

°2 — 0,92 1,33 0,57 1,06 0,80 0,36 1,18
«2 2.7 4 ,0 2,38 1,72 2,12 2,67 1.0 2 .3

п
0}о 7,69 0,28 1,0 1,20 1,47 2 ,0 0,66 1,64
о
а % 4,0 2,38 1,33 3,00 1,87 8 ,0 1,33 2 ,2
’М

«I 4 ,0 0,39 2,0 1,20 0,75 4 ,0 0,50 0,94О
«I 8 ,0 0,41 0,85 4 ,0 0,77 0 1,33 0,96

°5 4 ,0 0,40 0,80 — 0,73 8 ,33 4 .0 0,96
% 2,0 0,6 1,09 1,72 0,94 2,67 1 ,0 1,12

°4 4 ,0 0,57 1,72 1,49 1,06 1,59 1,33 1,12

(Ц
Д4 1,6 3,0 2,38 1,33 1,87 2 ,0 0 ,8 1,64

ооо °8 0,47 0,41 2,0 0,85 0,94 2.7 1,33 1,04М
я Д8 1,33 2,0 3.0 4 .0 1,87 4 .0 2,0 1,52

§ ^3 4.0 0,28 3,03 5,88 0,71 8 ,33 4 .0 0,92
5О Дз 4 .0 0,63 0 ,8 1,33 0.85 2,67 0,66. 1,02
о

0? 1,0 0,26 3,03 — 0,70 — -- 0,92
До 4 ,0 0,42 1,72 2,0 0,88 4 ,0 1.0 1,31

VJl
00го



Таблшд,а ТЗЛЗс»
Возрастность цеяопопуляций ежи сборной и овсяницы луговой 

в луговых а1'ро(|)итоценозах (Удрайское)

; Даты ;
:Варианты: 
: опыта :

У-77

2

УП-77: 

3 :

У-78

4

У1-78-; 

5 ;

УП-78: У-79

7

У1-79’:

в !•

П -79

9-

У-80

10

: у1-80: • •
: I I : • •

У1-81;

1 2 :

У1-82

13

% 0,06 0,19 0,27 0,29 0,40 0,72 0,81 0,83 0,80 0,83 0,83 0,78

°2 0,08 0,28 0,44 0,41 0,61 0,55 0,50 0,59 0,84 0,59 0,88

CQ % 0,10 0,28 0,42 0,43 0,62 0,65 0,79 0,78 0,81 0,82
сооо
а

°6 0,09 0,25 0,47 0,47 0,62 0,66 0,68 0,67 0,74 0,58 -

О 0,06 0,19 0,48 0,43 0,64 0,73 0,85 0,88 0,81 0,83 0,88 0,73

«I 0,08 0,24 0,36 0,49 0,63 0,61 0,84 - - - —

% 0,08 0,21 0,49 0,48 0,66 0,74 0,78 0,72 0,73 0,73 0,81 —

О5 0,09 0,27 0,37 0,34 0,25 0,46 0,70 0,88 0,92 0,88 —

I
00VuO
I



Продолжение таблицы ТЫЬб*

: Даты : « • У-77 УП-77: У-78 У1-78: УП-78: У-79 У1-79: IX-79: У-80 У1-80: У1-81: У1-82
'•Варианты: 
: опыта : 2 3 : 4 5 : 6 : 7 8 : 9 : 10 II:* 13

О)(Uо.оа

а

%о

h 0,07 0,14 0,43 0,43 0,74 0,73 0,85 0,86 0,85 0,85 0,83 0,77

Ч 0,07 0,20 0,40 0,39 0,60 0,78 0,65 0,60 0,55 0,45 0,88

% 0,07 0,17 0.35 0,38 0,68 0,73 0,75 0,84 0,83 0,84 0,88

°8 0,06 0,14 0,30 0,28 0,55 0,57 0,60 0,67 0,64 0,22 -
1
U1
0 0

% 0,07 0 Д7 0,29 0,31 0,74 0,72 0,80 0,75 0,76 0,79 0,88 0,83

-(=•
1

Оз 0,07 0,18 0,16 0,16 0,33 0,68 0,88 - — - —

% 0,09 0,23 0,50 0,47 0,56 0,73 0,79 0,80 0,83 0,81 0,80
0,06 0,18 0,33 0,33 0,73 — —
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Приыер работы програшы, вычисляющей длительности 
возрастных состояний и периодов.

1
1 2  1 1 1 3  1 1  
3 2 1 ^ 3 2 ?

33

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
2 2 1 1 2  1 1 2  1 2  1 

1 1 ( ^ 3 0 2 2 3 3 3 1 2 3  
3 2 3 3 3 /4 1̂ 2 3

2 3 /4 3 3 41 а а а 2 3
3 « /| 3 41 л л
3 /I « 3 а 41 л
3 44 7 3 л л л
4> 5 0 41 л 0 ft
7 5 0 6 0 й W

А о й й Й 0 Й 7 й ft Й 7 й '« Й 0 Й Й 6 Й
Й а й й 7 й 0 7 0 в й б й й й й й й 7 й

л 3 3 Л
л .3 й л л 3
4| л 0 4J q л
Л Л й Л Л Л
Л Л й й л Л
Ь 7 й 0 5 0 0 0
Й Й Й Й Й Й Й С

3
3
3
3

л 7 7 5 
7 7 Й 3 
7 7 7 5
й 0 Й Й Ф 
Й Й й 6 7

I ПОДОРОЖНИК нолыиой

9
9

ППСАЛКД НА АВС N Р1

ЧИСЛО СРОКОМ 12
ЧИСЛО РАСТВ11ИР1 2Й
ДАТЫ СРОКОВ В MFC ЯНАХ
* ^ 7 9 5 7  9 ^ 9

возрастное: гостпяиир

ЛЛ1'|ТЕЛЬНПГТИ
!Й А 12 1Ф 1® 1й 1й 12 12 А 
б 1 й1 Й АЗЙ1 0  А12  А1Й

ЧИСЛО РДСТГНИР! 20
среднее 9,8 ЛИСПЕРГИН 
MIN= 8 МАХ= 12

2 . 1 СИГМА 1 ,Л

Л
1Й

возрастное состояние

2
л

ЛЛИТЕЛЬКОСТИ 
2 1Ф 2 2 2

ЧИСЛО РАСТГНИР1 I?
СРеДНе'Е з . а дисперсия
MINs: 2 млх= 1Ф ^,1 СИГМА З.Й
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ВПЗРАСТИОГ СОСТОЯНИЕ 

/!/U'iTF ЛЬИОСТИ
2 в г i-T 1C Hi 10

1C ?  ?  ?  10 Р

ч и с л о  F' ft с Т р, Н !/1 и 17
С̂ КлИрЬ' e.S ЛИГЛ1ЕРГИЯ 
f ' ' ' IN= ?  МАХ г 2 л

,li СИГМА 7 . ?

?

ПОЗРЛС1МОГ СОГТПЯНИГ 

ЛЛИТГЛЬНПСТИ
?  л HI  с? о 2 ̂ 4 H i 1 C 1 ^ ?  0 е

2Я 12 и. 10

число РДСТГИИИ 
СОГДИГР 1 Ь, 1  ЛИСПГРСИЯ 
MIl'Is в МЛХ= 2Л

ВОЗ РА СТ НОЕ  СОСТОЯНИЕ 

ЛЛИТЕЛННОСТИ

1 л

:i5.i СИГМА в .9

?! в 12 1Д
( ЧИСЛО РАСТЕНИЙ  

с р е д н е е  1 1 . 3  ДИСПЕРСИЯ 
я МЛХз  1 д

В ОЗРАСТНОЕ  СОСТОЯНИЕ

СИГМА 3 ,1

ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
в в л в в 12 Н4

ч и с л о  РЛСТТНИИ 7
с р е д н е е  в , 9 ДИСПЕРСИЯ
Ml N r  л МАХ=  HI

В ОЗРАСТНОЕ  СПСТОЯ1»ИЕ 

ДЛИТЕЛЬНОСТИ
б л л л 8 12 HI л !

ч и с л о  РАСТЕНИЙ р
С РЕДНЕЕ  7 , 1  ДИСПЕРСИЯ 

Л МЛХ= 1Л

И Ч Ь  СИГМА 3 ,2

1Л.1 СИГМА З.Й
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ВОЗРАСТНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЛЛИТЕЛЬНОСТи
В

число РАСТЕНИИ J
СРГЛИЕР 0,0 ЛИСПЕРСИЯ
М1Н= а нлх= а

0,0 СИГМА 0 , 0

число РАСТЕНИИ, ПРОШЕЛИ'ИХ ОНТОГЕНЕЗ 
ЗА ВРЕМЯ НАЬЛЮЛЕНИР, 3 5

ЧИСЛО растений, дошивших до 1 состояния 1S 100,0%.
число РАСТЕНИИ, дошивших ЛО 2. состояния 10 66.7%
ЧИСЛО растений, дошивших до 3 с ос гПЯНИЯ 1 2 80,0%
число РАСТЕНИЙ, дошивших до л состояния 1 2 80.0%

'число растений, дошивших до в состояния 0 0,0%
число растений, доживших до 6 состояния 5 33,3%
число РАСТЕНИЙ, доживших до 7 состояния 8 ЬЗ.3%
число растении; доживших ЛО 8 состояния 1 6.7%

ПРЕГЕНЕРАТИВНЫИ ПЕРИОД 

ЛЛИТЕЛЬНОСТИ
1г 22 ?0 1? I? 22 22 ЪЬ Зб 2Л 
12 ЪП 22 12 12 12 1? 22 22 12

ЧИСЛО РАСТЕНИЙ 20
ЛПЛЙ ОТ ОЬ"ЕМА ПЫаОРКИ 100,0%
ДОЛЯ от ЧИСЛА растении, ГИ'ЩиЕЛШИХ онтогенез 

ЗА CpfiK НАБЛЮДЕНИЙ 133,3% 
среднее 19,3 ДИСПЕРСИЯ 6 В, 3 СИГМА В,3 
MIN= 12 млх= за

ГЕНЕРАТИВНЫЙ ПЕРИОД 

ДЛИТЕЛЬНОСТИ
32 1А 20 32 1Л 10 8 20 12 22
2А 3? 1? 10 28 ?Д

ЧИСЛО Растений зб 
доля от ОБ"ЕМА ВЫБОРКИ 8 0 , 0 % 
доля от ЧИСЛА растении, прошедших онтогенез 

ЗА срок НАбДИДЕИИИ 108,7% 
среднее 19,3 ДИСПЕРСИЯ 84,8 СИГМА 
MINs. 8 МАХ= 32

8,3
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ППС TTFHFP АТИННЫЙ ПЕГ-’йОЛ 

ЛЛИ7 ЕЛЬНПСТИ
е а А а i\ \-г \ ц  ь и

МИС/Ю РАСТЕНИЙ 9
ЛОЛЯ от 0Р"ЕМЛ пыаорки и^, ФХ  
ДР/1Я от ЧИСЛА РАСТЕНИЙ, ПРП|ИЕД1.1|ИХ ОНТОГЕНЕЗ 

ЗА СРОК HAbЛWЛFHИЙ Ь Ф , Ф %
СРЕДНЕР 7.1 ДИСПЕРСИЯ J9.1 СИГМА З.в 
М1М= Ц МАХк

ЧИСЛО РАСТЕНИИ, ПРС'ШЕДШИХ ОНТОГЕНЕЗ 
ЗА ПРЕИЯ НЛВЛЮЛЕНИй 15

ЧИСЛО РАСТЕНИИ, ДОЖИВШИХ ДО 1 ПЕРИОДА 
ЧИСЛО РАСТЕНИИ, ДОЖИВШИХ ДО 2 ПЕРИОДА 
ЧИСЛО РАСТЕНИЙ, ДОЖИВШИХ до S ПЕРИОДА

15 1 0 0 , 0 %
13 86.7%
9 Ь Ф . Ф Х

ПР0Д()ЛН<ИТЕ/1ЬН0СТВ ЖИЗНИ РАСТЕНИИ, ПРОШЕДШИХ
Полный онтогенез

ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
52 ял 36 л8 36 36 36 Л0

числи РАСТЕНИИ 8
доля ОТ ПЬ"ЕИЛ ВЫЕОРКИ ЦФ.Ф7. 
доля от ЧИСЛА РАСТЕНИЙ, ПРП1ИЕДШИХ ОНТОГЕНЕЗ 

ЗА СРОК ИЛЬЛЮДЕНИИ 55.3%
СРЕдНЕР ДИСПЕРСИЯ Л0.0 СИГМА 6.3
MIE's 36 МЛХ= 5?

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ РАСТЕНИИ, ПРПШЕД|||ИХ 
ПРЕГЕНЕРЛТИВНЫЙ И ГЕНЕРАТИВНЫЙ ПЕРИОДЫ

ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
3 2 36 Л Л 36 ЛЛ

ЧИСЛО РАСТЕНИЙ 5
ДОЛЯ ПТ ПЬ”ЕМА PKibOPKH 25,0%
ДОЛЯ ОТ ЧИСЛА РАСТЕНИИ, ПРОШЕДШИХ ОНТОГЕНЕЗ 

ЗА СРОК НЛЬЛЮДЕНИЙ 33,3% 
среднее 38 .л ДИСПЕРСИЯ 28.8 СИГМА 5 , Л
MTN= 32 МАХ= ЛЛ

(РОЛО/ТЖИТЕЛЬНОГТЬ ЖИЗНИ РАСТЕНИИ, ПРОШЕДШИХ 
ПРЕГЕНЕРАТиВНЬцл ИЕРИПЛ

20
ДЛИТЕЛЬНОСТИ

ЧИСЛО Растений i
доля ОТ ПЕ'>'!£МА РЫЬПРКИ 5,®% 
доля от числа растений, прошедших онтогенез 

ЗА Срок нльлюдений б,?%
СРЕДНЕЕ 20,0 ДИСПЕРСИЯ 0,0 СИГМА 0.0
MIH= 20 МДХ= 20
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ПРО/Ю/ТЖИТЕЛЬНОСТЬ жизни РАСТЕНИИ, ПРОШЕДШИХ 
ПрЕГЕНЕРЛШВНЫИ и ПОСТГЕНЕРЛТИВНЫЙ ПЕРИОДЫ

ДЛИТЕДОНОСТИ
?в

число РАСТЕНИИ 1
доля от 0Ь"Е>1А BhibOpKH S„®% 
доля от ЧИСЛА растении, ПРОШЕДШИХ ОНТОГЕНЕЗ 

ЗА СРОК ' НЛВЛШДЕ.НИИ 6,7% 
среднее 2 6 , ДИСПЕРСИЯ (А,® СИГМА t
MIN= 2ft ■ МДХг Pft

СРЕДНЯЯ ДЛИТЕЛЬНОрТЬ ВСЕХ РАСТЕНИИ, 
ПРОШЕДШИХ ОНТОГЕНЕЗ ЗА ВРЕМЯ НАВДЮДЕНИЙ

ДЛИТЕЛЬНОСТИ
52 ЛЛ 2® 32 36 36 «8 36 ЛЛ 36 
ЛЛ 36 36 26 Лр

ЧИСЛО РАСТЕНИЙ 1Ь
ДОЛЯ ОТ ПЕ"Ь>1А ВЫЬОРКИ 75,Й%
ДОЛЯ ОТ ЧИСЛА РАСТЕНИЙ, ПРОШЕДШИХ ОНТОГЕНЕЗ 

ЗА СРОК НАВЛЮЛЕНИЙ 10®.®%
СРЕДНЕЕ 37,9 ДИСПЕРСИЯ 63,7 СИГМА 
MIN= 2® МаХс 52

В,®



ГЮЛОРО'КНИК плотность БАЗОБЫП
СЕМРнмОГП НПЗиЬ[̂ ПБЛРИИЯ ШАГ 

ЧИСЛЕННОСТЬ 
ВОЗРЛСГНОСТЬ
Индекс восстановления
ИНДЕКС ЗАМЕЩЕНИЯ 
СКОРОСТЬ РАЗВИТИЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 
СПЕМИФИЧЕСКЛЯ СКОРОСТЬ РОСТА 
ППКАЗЛТЕ/ib СТЛЬИЛЬНПСТИ 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ
ОТНОШЕНИЕ ЮВЕНИЛЬНЫХ К ГЕНЕРАТ,

ВАРИАНТ с НИЗКИМ уРОРНЕМ 
РОЗОЬНОйЛЕНИЯ - 3 

ННМВ 
W07.R 
IW0S 
TZAM 
VRAZ 
VOTiM 
VSPC 
STAB

ONTO 
JUVG

РАЗВИТИЯ

NUMB W0ZR IWOS 17ЛМ VRAZ V07N VSPC STAB ONTO JUVG
1 6Ф0 ® , 0 1  8 0 . 0 0 . 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 . 0 0 , 0 - 1 , 0
2 16Ь 0 , 0  Л 6 0 , 0 0 , 0 0 . 0 2 8 1 . 5 Л 9 - 0 . Л 5 0 6 9 . 7 6 9 . 7 - 1 . 0
3 161 г , 0 б 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 5 1 . 3 9 5 - 0 . 2 3 2 9 1 . 9 Л 3 . 5 - 1 . 0
Л 2f)f» 0 , 2 2 ® 1 Л 8 . 6 1 2 2 . 2 0 , 0 6 7 3 . 7 Л 7 - 0 , 1 1 1 5 5 ‘.О 5 Л . 5 - 1 , 0
5 и л 0 , 2 6 2 8 5 . 0 б1 . 0 0 , 0 6 1 3 , 3 9 0 - 3 . 1 5 5 8 7 . 7 5 1 , 8 1 8 , 9
6 11® W . 2 7 8 7 8 , 3 7Л , 6 0 , 0 5 2 2 , 8 9 Л - 0 . 1 2 7 9 6 ,  Л 1 6 , Л 6 , 7
7 1 3 6 0 . 1 8 5 2 3 9 , 5 2 0 2 , 2 0 , 0 2 8 1 , 5 Л 8 - 0 , 0 9 1 ■ 3 9 . 0 2 7 , 9 1 3 8 . 3
8 6® 0 , р 0 2 3 0 0 . 0 2 Л 7 , 8 0 , 0 2 6 1 , Л 6 2 - 0 . 1 0 5 7 1 , 2 6 0 , 0 6 0 . 5
9 77 0 , 2 2 3 2 8 Л , 2 25Л , 8 0 , 0 2  6 1 , Л 2 5 - 0 , 0 9 3 9 2 . 2 3 1 . 2 3 1 , 6

1й 12Я 0 , 1 5 5 3 1 7 . 2 2 5 5 , 6 0 . 0 1 5 0 , 8 3 3 - 0 , 0 6 Л 3 5 . 2 2 8 , 9 Л 3 6 . 8
1 1 6 8 0 , 1 8 3 2 3 0 . 0 2 0 9 , 1 0 , 0 1 6 0 , я 1 Л - ® , 0 7 7 7 7 . 9 6 0 , 3 5 1 , 7
12 6В 0 , 2 0 1 2 1 5 . 0 1 9 5 . 5 0 . 0 1 7 0 , 9 2 Л - 0 , 0 7 1 9 2 . 3 2 Л . 6 2 5 . 0
13 1 2 5 0 , 1 1 7 3 8 8 , 0 З Л6 . Л 0 , 0 0 8 0 . Л58 - 0 . 0 Л 9 2 9 . 6 2 Л . 0 Л Л 0 . 0
1Д 6 8 0 , 1 7 7 2 3 5 . 0 2 2 3 . 8 0 . 0 1 2 0 , 6 7  8 - 0 . 0 5 9 8 8 ‘. 2 7 0 , 6 3 2 , 0
15 6 3 0 , 2 0 6 2 1 0 , 0 2 0 0 , 0 0 . 0 1 3 0 . 7 Л 7 - 0 . 0 5 6 9 8  . Л 3 3 . 3 5 . 0
16 121 0 , 1  Л Л 3 5 0 , 0 3 0 3 , 3 0 . 0 0 8 0 ,  Л65 -  0 , 0  Л 0 2 8 ’.  9 2 5 . 6 Л 3 0 . 0
17 6 6 0 , 1 5 1 Л 0 0 , 0 37  1 . л 0 , 0 0 8 И , Л62 ч 0 , 0  Л 9 6 8 . 2 5 6 , 1 8 0 , 8
1Р 6 Л 0 .  17 3 з а л .  6 3 5 7 , 1 0 , 0 0 9 0 , 5 0 / - 0 . 0 Л 6 9 3 . 8 3 9 . 1 3 0 , 8
19 1 2 2 0 .  1 Л1 2 8  3 . 9 2 5 8 , 8 0 . 0 0 7 0 , 3 8 0 - 0 , 0 3 3 3 3 . 6 2 9 . 5 6 2 3 , 1
гФ 6Л ®.  1 ^3 1 8 6 .  Л 1 7 8 . 3 0 , 0 0 9 0 , 5 1 0 - 0 . 0 Л 1 7 8 . 1 5 3 , 1 Л 5 , 2

д  а  а> а  
ia S о S Я о о а  я *с та я
S
я о Ja

а 
а л я о ia S Ио ta о tr* 

*Я Я
ОМ 
Я  
S
pi CJ

о
*1о

яояа>
Р
с\ о аSв ео <в яо н • р

ко
оiaty
С5

IU1чэм
I
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IT G X cr© © © © X 7Г © © © a 57?o0 X r*'. © 0 X X Г-X COin ■ft̂» « •»• c ft «1 * • •5 m « P- • ♦- IT •r •‘• ft cа IT iOrc CC'X 57 in-© X m in.r-in© IPX о •-4© PC 0 s © r- IT.CCPC 53-57 XO' ~cnj rc 57 X X s.in s.о a a 57 a X a X ina r.n*?ua pft*0 a a (Пft4
to ITi pc in n- 57 in. in. X in 5Г 57

O'•X> t"fCK>-.X IT.IP -ca n m © X 'XPC57 s X V-*pcPC 0 X 'PC.-уa - ĉPCft*̂
crf/- m ■cr* iCpctv in 57 T-« X X a a и X X 0 fCCCa ina 0 a s X

IV -a rcPC 'C rCrv IP c~<PCX m a X pc-a X rxa X pca X a a inPCa X pca X m a

X PO •ч СГ'IT f\i ev © PC© © X © r'' X m © pc n-pca X © X X X ■ft-57 *—*X ft—0• *. к к •̂ « m e. « «„ «.. «. • * V •> • « * m. •, ft, 9. ft. ft̂ ft. ft ft ft ft ft ft. ft r.̂ ft̂ ft•*O' ITO'O' •-> X IP X 5T>in s X X 57 fCX 57 © nj rvCC57 CJ >cX
O' ru о ГЛ m Г*-X m о a о PC O'a p̂ 0 y\ r~0 m p̂ 0 a r~0 m OxPC

O'cc m =T e O'ЧГ-»X X fŜ X inX a ruX rj•r-4X e s inX X PCX X Lnin•ft*57 57 ©nj m PC(MK-.f\iPi IMa a a a «>-«a a «-Чa a a a *-4 k-*ft—* ft-fft-» ft-'ft-f*1—»■e €■ G G G © © © f?/©■© © s>© s s s s SI'© s © s ©'© s © © s• * » • «. « & » • •' «! ft ft ft ft r <»' ft. • m.G S •s;s» G © © © © © s Sis» r>s © s © G-s ©•s s 0 e © *sS ©
r i i r t i t I r г 1 1 t r t E I T r I t 1 E t E 1 E f I 1 r 1 r t
fV —< f\)G C-— PC57 iT ru5ГinР».X O' X 57 in57 — X IPX X 0 PCPCX 5TX a COc*—i гЛ -Г)P̂ IPO'5X PCn-SiX a U1 a 57 inX 0 CC's X r<© PCa LCa in ft-in IV njPC 51 rv f\j a;ru»~ra a a a a a •-t »' *a ft-»ft-*a ft-» ft-*ft-4m ft'

<s ■&G .G © *<Si© © «•© © © © © © s © G © © © © s s © © © © © s ©.©
<5i>0 « in>caoX IP IT' rcV PC57 in57 57 57 PC■cPCPCr̂l,57 ppPC a a m a rCm a«-iо G 6-© e. © © о 'SI*© Ci© © © © © s*■ss © © © © © © © s s S'e © © ©G G О G © © © © •О-© IS-© ss© €*© © S'© © G G S © © s s s © © © © © ©
e G G G s © © © © •S'' © © © © © © s © s G s s s © s s © © © © © ©
O' ЗГpnr>© L,nX O'ay rua a © Si о a © X in.ininIT:a s s s X a ir.s ina
PC'w’ XfIT‘ n.■cpcX © a O'X — in© ina PCX inГ-a X m.s ft-57 X 0 ©.inXr\i fC•-ГO'<o X PCP'-.LPp*̂ X 57 © X in5ГpPinrp57 X X s X S in.in 5Г57PC -=r 4*-« ru m PCa pcfC 57 a a a a ru PCrcPCa a a PC a a PCm a a .aa a
X G !Л O'о X © X a a © © © © w a CO ins X © in 57 r-© X a 0 0 ft—rГ"Ш• Ш• « « «. • «1 9- « «• ' c « V- « ft ftl ft ft. ' ft r ft ft ft ft.ft « C. «Еw -о CC.in G X e*s. s о X inIT-S-© a ini>CcC © X s IT57 X ©■ 57 X © ■ft*. Xac tok-< « p̂„O' (V © ?c,X X SCГ-m CP57 0 inГР© a s 0 >0 © © P--O' X LCX
wt r̂. 53 ru a'■a 57 m fCm a rum rururC pc PC rPrC 57 rua inrcru f\i a a a

РПru© £5 a fpinX r>-X LC© IP X 0 ft-l PC 57 X © »cO' - © p-m
<5 «•K X X — pc IT. X uc sc a PCin.inX CC inX 0 PCa inPCX Г--pcnj k-r nj fV<»-4«>4 •V4 4>*«wi ' «-ft r-lft-*ft—1 ft—.ft-tk.' •• • • •t f- • ■K «>’ « ЙК * « • « «С к »• ft: » m к ft ft ft ft «■. ft ft 9. « « ' «к. m

e « &  iS* Q ё» о G © © s © © © ts© © © ©  © © © s* S  € « s s © ©

fC m e-r- a ©  r̂ X I " гУ ©  X X 0 f - 57 a X © PC X X in0 pc X in
>o rii -o «-4 p^ гЛ X I" - Ч—4 X ina Г" a X in in in «-4 X in PC P̂ •'ftr 57 X РЧк m r -

m-4 rr* •-« ft-4 ft“4

rvj rcc r invC X O' a rn 5Г inX t" X 0 s a PC X inX P̂ X о © ftftruPC 57 1Лnjnj ru fVJrv! nj nj ru nj I'OPC PC pp m PC PC fP PC PC J7 57 5T 57 57 57 57 cr 57 57 inininin in in



ПОДОРОЖНИК ПЛОТИООТЬ 1;1 ЬЛЗОВЫИ ВАРИАНТ С НИЗКИМ урпвнрм
СЕМРннОГОi ВОЗОЬИОНЛЕНИЯ !и.АГ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ - 3

iNUMR W07R 1W0 S 1ZAM VRA? VOTH VSPC STAB ONTO JUVG
56 70 0,182 2 0 0 , 0 191,7 0,003 0,166 -0,01 Л 82.9 62.9 33,3
57 65' 0,р07 178.3 170.8 0.003 0,188 0 . 0  1 « 90', 8 26.2 26,1
58 102 0.132 30Л , 0 292,3 0 . 0 0 ? 0 , 1 1 1 - 0 , 0 1 2 29', Л 26.5 313.0
59 5Л 0 , 1 2 8 ЛЛ0.0 Л Л 0 ,0 0 , 0 0 2 0,105 -0,01 Л 59', 3 50,0 8 8 , 0  ^
60 5« 0 . 1  Л7 ЛЛ0 . 0 л л 0 . 0 0 , 0 0 2 0 , 1 2 1 -0,01 Л 92.6 Л? , 6 Л0,0
61 105 0,09 а Л77.6 Л52.6 0 , 0 0  1 0,070 - 0 . 0 1 1 23.8 21.9 6 0 , 0
62 57 0 . 1 1 0 Л7 0 . 0 Л 7 0.0 0 , 0 « 2 0.08Л -0,013 66.7 57,9 105.6
63 56 «,130 Л 6 0 , 0 Л 60,0 0 , 0 0 2 0 , 1 0 0 -0,013 41 . 1 37.5 50.0
6 А 121 0,118 Л 36, Л ЗвЛ ,0 0 , 0 0 2 0,085 -0,009 2Л.8 22.3 910.0
65 7U 0 » П 7 5 «8 ‘, 3 Л69.2 0 . 0 0 2 0,086 - 0 , 0 1 2 68.9 59,5 10 Л, 5
66 68 0,1 '13 Л 5 8,3 Л23.1 0,002 0,107 -0,012 88,2 39.7 66,7 1
67 1 22 0,133 283.9 250,8 0,00? 0,097 -0,009 32.8 30,3 683,3
68 7 7 0 . 1 8 0 257,1 23Л.8 0.00? 0 , 13Л -0.011 /0.1 51,9 7 Л. 2 юы
69 71 0 , 2« 7 228,6 ?«8,7 0,003 0 , 15Л -0,01 1 91,5 32. Л 28,6 1
70 125 0.135 395,8 316.7 0,002 0.Ф9Л -0,008 30 . Л 2Л.0 Л 1 Л , 3
71 71 0,1 Лб Л23.1 ЗЛ3.8 0,00? 0.103 -0,011 73.2 62,0 79,2
72 70 0,160 Л 1 5 . Л 3 37,5 0,00? 0,111 -0,011 92,9 27.1 38,5
73 1ЛЗ 0,1 Л 3 Л 32,0 308.6 0,002 0,097 -0,007 32‘.2 25.9 7Л6.2
7Д 79 0,137 352.9 315,8 0,002 0,090 -0,010 70’.9 59.5 92.0
75 77 «.151 ЗЛ1 .2 305.3 0,00? 0,100 -0,010 89,6 28.6 Л7.1 '
76 137 0 . 12Л 385.2 315,2 0.00 1 0,079 -0,007 29,9 27,7 56Л.7
77 7 3 0 . 1 0 8 Л21 ,Л Л21 ,Л 0.001 0.066 -0.010 69,9 60,3 81,5
78 68 0.130 385,7 385.7 O.OVM 0,080 -0,010 88.2 33.0 57.1
79 13Л 0,120 367.9 332,3 0,001 0,073 -0,007 29.1 25 .Л 678,6
00 80 0,159 281 .0 281,0 0,002 0,099 -0.009 82,5 68,6 50,0
81 76 0,176 261.9 261.9 0,002 0,110 -0,009 97 . Л 25,0 9,5
82 127 «,139 380,« 296.9 0,001 0,083 -0.007 29.9 26,6 Л?3,8
83 77 0.1 Л 0 305.3 305.3 0.001 0,082 -0,009 79,2 6 6,2 69,0
8 Л 72 0,158 278.9 27В.Л 0,002 0,09Л -0,009 9 Л . Л 25.0 21,1
85 И9 0.32А 27Л,2 250,0 0,001 0.070 -0,007 ЗЛ .5 30.3 Л 1 0.5



86 63 0,1 a a ?50,0 250,0 0,001 0,062 "-0,009 82.5 66.787 63 0,157 ?50,0 250,0 0.002 0,090 -0,009 1 00,0 28,680 1?1 0. 1 ?4 350.0 303.3 0.001 0,068 -0,007 28,9 24,089 68 0.1 a 7 313.8 300,0 0,001 0,031 -0',009 73.5 60,390 6 7 0.163 312.5 294,1 0.00? 0,091 -0,009 91,0 31.3
‘̂ l 1 16 0 .1 4ja 344.0 286,7 0,001 0,078 -0.007 30.2 25,0
9? 7? 0,193 233,3 213,0 0,00? 0,107 -0,003 79',? 62,5
93 69 0,213 219.0 200,0 0,002 0,118 -0,008 95.7 29,0
9a 1?7 0 , 1 0 8 332.1 273,5 0,001 0,078 -.0,006 34,6 28.5
95 76 0,149 341.2 322.2 0^001 0,070 -0,008 7 3,7 6 4,5
96 l a 0,165 329,4 311.1 0,002 0,086 -0.008 93,? 29. /
97 i?6 0,129 392.0 326.7 0,001 0,064 -0,006 33.6 ?8,9
98 7 a 0.164 231 .8 221,7 0,002 0,083 -0,008 78,4 60,899 70 0.184 213,6 204.3 0,00? 0,094 -0,008 92,9 24,3

100 128 0.155 293.5 245,9 0̂ .001 0,077 -0,006 32.0 26,6

35 .5

/J 7 7,0 
69.?
37.5 

506,3
60.0 
14.3 

395,? 
71 ,/4 
?9;4 

500,0 
6̂ 1,0 
?г.7 

39'5,5

ПОДОРО«<НИК плотность l:l БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ С НИЗКИМ УРОВНЕМ
CEMfhHOrO ВОЗОБНОВЛЕНИЯ и1АГ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ -  3

ЧИСЛО ШАГОВ ПО БРЕМЕНИ 100
ПАРАМЕТРЫ СРЕДНЕЕ СИГМА MIN МАХ

ЧИСЛЕННОСТЬ 93,260 37’,47 54,', 000 300,000
ВОЗРАСТНОСТЬ 0,155 0.04 0,018 0,278
ИНДЕКС ВОССТАНОВЛЕНИЯ 308,227 104„75 0,000 508,300
ИНДЕКС ЗАМЕЩЕНИЯ • 279,636 94.83 0,000 470,000
СКОРОСТЬ РАЗВИТИЯ 0,366 0,63 0,000 3,747
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РАЗВИТИЯ 0,007 0 ,й1 0,000 0-,067
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ РОСТА -0.031 0,05 -0,450 0,000
ТТОКЛЗЛТЕЛЬ СТАБИЛЬНОСТИ 36,645 39.10 0.000 98,400
ИНТЕНСИВНОСТЬ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ 22.063 23.65 0,000 70.600
ОТНОШЕНИЕ ЮВЕНИЛЬНЫХ К ГЕНГРЛТ, 95,921 1Й4'.73 -1.000 707,700

uiю-с-
I



ПОЛОРОЖИИК плотность 1 ; 1 ЬЛ̂ ОВЫИ 
СЕМЕННОГО ВОЗОЬНПГ̂ лЕНИЯ || Л!

ВОЗРАСТНОЙ СПЕКТР

ВАРИАНТ С НИЗКИМ УРОВНЕМ 
ВОЗПЬНОВЛЕИИЯ - 3 
(В PPOUEHTAX)

J IM V 01 G2 G3 SS1 3®»100,У. 0 0.% 0 0.% 0 0,% (5 0,% 0 0,% 0 0.% 0
2 50 30,% 96 59.% 17 10,% 0 0.% 0 0,% 0 0,% 0 0.% 0
3 13 6,% 96 60,% 52 32.% 0 0,% 0 0,% 0 0,% 0 0,% 0
а 9?. 95.% 3 1 .% 17 8,% 9 7 23. % 27 13,% " 0 0,% 16 8.% 0в И 12,% 33 29.% 9 8,% 22 19,% 38 33.% 0 (?! У 3 3,% 06 9 30 27.% 13 1?.% 22 20 . % 38 35.% 0 0.% 3 з.% 07 83 61,% 5 9.% 3 ? . % 13 10.% 21 15.% 9 з,% 7 5.% 08 23 29,% 2б 35.% 6 7,% 5 6.% 6 7.% 8 10,% 9 5,% 09 6 8,% 3 3 93.% 15 19.% 5 6. % 6 в.% а 10.% 9 5,% 0

10 83 65.% 3 2.% 6 5.% 18 19,% 8 6,% 3 2.% 7 5,% 0
1 1 15 22.% 27 9 0.% 9 6.% 9 13.% 6 12.% 3 9.% 2 з,% 0
12 5 8,% 27 92.% 1 1 17.% 9 19.% 6 12.% 3 5.% 2 з.% 0
13 88 7(Л,% 6 5.% 3 2.% 19 11.% 9 7,% 2 2,% 3 2.% 0
И 6 12.% 35 51.% 9 6,% 8 12.% 9 13,% 3 9,% 1 1 .% 015 1 2,% 23 37.% 16 29,% 8 13.% 9 19,% 3 5,% 1 2,% 016 66 71,% 2 2.% 3 2,% 9 7.% 13 1 1 .% 9 3,% 9 з.% 0
17 21 32.% 29 36.% 7 11,% 2 з.% 8 12,% 3 5. % 1 2.% 016 9 6,% 29 95,% 17 27,% 2 з.% 8 13.% 5 5,% 1 2,% 0
Р 81 66,% 3 2,% 9 з.% 16 13.% 12 10.% 3 2,Х 3 2.% 020 1Л 22. % 23 36.% 9 6.% 7 ■И . % 19 22,% 1 ?.% 1 2.% 0
г\ 2 3,% 23 37.% 15 29.% 7 11.% 1 9 22.% 1 2.% 1 2,% 022 87 71 .% 3 2,% 9 з.% 1 1 9.% 9 7.% 5 9 , % 9 з.% 0
23 16 23,% 9 0 57.% 1 1 .% 6 9.% 6 9.% 1 1 ,% 0 0,% 029 3 9,% 38 57.% 13 19,% 6 9.% 6 9.% 1 1 ,% 0 Ф . Х 025 69 61 ,% 2 2.% 9 9.% 20 18.% 1 1 10.% 0 0,% 8 7.% 026 15 21 .% 29 33.% Ъ 8.% 8 1 1 19 19,% 3 9.% 2 з.% 027 2 з,% 25 35.% Г/ 29.% 8 1 1 .% 19 20,% 3 9,% 2 3,% 028 91 69 ,Х 2 2.% 0 0,% 15 1 1 .% 1 9 И ,% 3 2.% 7 5,% 029 29 30.% 33 91 .% 6 7.% Л 7.% 6 7.% 3 9 . % 2 2.% 030 9 12.% 33 93,% 16 23.% 6 8. % 6 8,% 3 9,% 2 3,% 0
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.596.

3̂ 5< 5< 54 J.5 54 г.' 54 s.f *< 54 S'? »чг 54 34 34 34 34 34 54 34 34 34 54 34
 ̂ « «  ̂ «. с • а а a ft â  a> •̂ a.- • a. a a. a C . a a. • ft̂  â a a, a ft ft. ftЬ ft', ft.̂  ft. a

© & « © © © © G- © © © S. © © © ■© S- ■S- ig; © ■e © © ■6-

■& © G © © © © •Si © €; 0 . © © © S* s- © © © © Si © ©. © © © © €i © © © « © © ©

м: К 54 34 54 J.0 34 34 34 .-V' 54 J4* J4t 54 34 54 34 54 ipj 34 Г'? 54 34
• т «к г «■' ft ft ft a& ft ft ft a- ft ft. a- ft. m. ft ft ft ft m Шг ft. «Г ft' a. ft ft-. ft'- ' a- a- ft- ft'

& © го © чО © pn © © tn ta 00 ГЛa tr> © © ГО4I“4 Ч-Чa a ft4 © O' ЧрН© © a 4-4

© © S г̂ © чС- a a © a a CC© © - «XРЛ - & 44̂' €i ГЛ-■

S< 5̂ 34 34 34 2̂ 34 34 54 54 54 «4̂ 34 34 34 54 34 54 34 54 34 54 54 34 34 •4 34 54 J-r 34 34 34 34
т т «. it е ft г ft a ft •' r ft ft ft •' ft « ft a: •r ft ft ft. a ft ft- ft ft ft ft ft ft №..

S СТ Г.ПГОFOTOГО a .a a .c a ГЛ4-4 гЛ •̂4cr in ITi 4Г © a ■»*<ft-f

ГО© © ГОГО•к? AJ ru ro ro fU a  a a a a rg a •4-̂ a a  a r̂ ГОin. rg a 4̂ © © a -

ь®JT« 3̂ Jv‘ JV* f̂ 54 S'* >4 54 34 54 54 54 J4£ 54 54 г-0 34 54 S'? 54 54 34 54 Ŝ- 34 S'i 54 54 54 34 34
«; с. «ь; «Е « ft. ft- ft ft • ft. ft ft ft • • ft ft ft- m ft a' ft ft.

ес- о- <Г/ .с -с Г' © f\i a © © f»-. oc O' CDO' © o- ГЛN": 0 in CC- ГОГЛ a COCC O-'•-f — i\i OJ 4.̂ чгЧ. чиЧчг»Ч •>i4 4*4 ft-i **4 •“Ч4»-f
со 1Л1Лги <м OJ 0̂ Го nj JO ft*. CO>0 >C O' 'O чО 4*̂ 00 =0 a ■O' © a -Si ■& <0 ?>- r>* 'S» чО -c«-• —■ •— 4ft4 чгЧ4-J

i'? ŝ Й4 34 54 54 54 54 54 54 54 54 54 34 34 34 54 34 •4 54 J4S3-t 34 34 34 54 54 54 54 34 X 34
гО!Л <i >0 © йО iT & Г- Г- ЦЗtS. ■ê CC ГСr- ГЛ 1Лa a чС' in a a a t> IT in CC»-4- Ч»—< ft-t чг̂ ч-: Ч-. 4»̂ 4-Ч
ш ССX 1Л iT Г̂. f-3 r̂ . f\J =T or -c •c ftHCC' 00 Ч—* 4 ( 0 O' a a 4̂ ЧР'-' © ro a © Lnin

««« 4̂ ft-i ft4 ЧР-Чft̂- a Г41 •-1 ччЧft-i

5< 5̂ г< г̂; 34 54 »< 54 34 34 J.0 34 54 54 34 34 34 34 54 34 34 34 54 54 34 « 3'̂
« к ft с « а. ft . • « ft ft

го 53 fV .£> Г- 1-3 LT. .c ro ir. Ln 4Г ftHKi f-̂ O' r̂ : .a a O' a »«-i ГТ © ГЛ O' Г- K1 a O' ec
Ч1-*OJ rvi —* .a -* a ?-4 a a a —‘ a a

nO Л1 Lf» ю O' ГЛГО=T <r чС a [П a  4Лa 0 РП IV a a m a © СГ 4Г a O'
fU »-f чгЧ ft4 ft-* w*

г< isf 34 54 54 54 54 54 54 54 54 34 54 54 PO34 54 24 54 34 34 34 34 54 3® 34 34 54
кЛ ГС?о w-i AJ Г' O' *4. O' a КГ. •4Г ССГr- CO ГОO' tr. a sC 41 IT. ■O' a a ■6i a a

AJ 55 <r 4Г m sr m Cl ■Чч,- K*. 4T 4Г ГЛ ГОin cr in
X Г- Г- !© © AJ iC O' 4̂ Ч-Н ;ч̂ ГЛoc 0 -0 ГЛCO- © cr a  a a ft-V O' 0 a ODa ao

«\, л. К-- гл .'V I'X- ai a a a a  a a y*. a ro a ft-<ГС a. rg pn a

S.; X S'? 34 34 S4 54 54 s.< 54 S'* 34 54 54 34 54 34 54 54 34 54 34 54 54 34 54 54 гч 54«• « •с ft »3 » ft ft • ft «' a> c. t> » w ft ft ft as ap ft ft ft ft a ft ft: at ft ft.

L0 ГЛ ГЛ>0 ю,,1ЛO' 4St Ĉ •CLT. чОin ■Sl f t - 4 чС03 CJX Г- O' ft-< чС r̂ . O' in ЧГ-Чa
.JC>fV г> лз >с fV r- a чО a a a -чСa чС 41̂ гл a
•с fVl fVJ O' ^  4Л rvj ГО Ki- *s-r LTI 4У a чС' O' CO a  a  a sO a .a ti O' in ^*4 a  00<-Ч O' со »«C 00 44̂ - 4P<ft O' a ft-ft a CO »■< O' «-Ч- a oc чг"С O' a

fu гл in .о 00 O' © 4FH f\JГЛ IT .0 eo O' © ft-r rVJГЛ in -O' CCO' 4̂ a POс* in чО
рО РО, го гл У1 fO гЛ ?л ГЛ :t ■c? or 4Г “T 4Г or 0? 1Л1Лm !/l in a in in m iT\ чО чО -0 -c чС -o чО



ПОЛОРОЖНИК П/|ПТНОСГЬ 1:1 ЬЛЗОВЫИ
С Е М Е Н Н О Г О  B O З O f З и O в л Г И И Я  шлг

ГЗОЗРАГТНОН СПЕКТР

ВАРИАНТ с низким 
впзоьновлЕния » : 
<Б ПРОЦЕНТАХ)

УРОВНЕМ

J IM V G1 02 03 SS S
67 82 67,% 3 2.% 3 2’,% 17 1 6 . % 16 11 ,% ® Ф.% 3 2.% ® 0.%
ьа 23 ?9 38 , % 2 3,% 5 6,% 13 17,% 3 6,% 2 5.% 0 0*,%
69 ь 8,% .31 66.% 11 15.% 5 7.% 13 16,% 3 6,% 2 з.% ® 0.%
7® 87 7®,% 5 6,% 3 2',% 16 11 . % 7 6,% 3 2,% 6 5,% ® 0'.%
71 19 27,% 33 66,% 3 6,% 5 7,% 7 1®,% 1 1 .% 3 6,% ® 0.%
72 5 7,% 61 59.% 6 И  ,% 5 1 . x 7 1®,% 1 l'.% 3 6,% ® 0,%
73 97 68. % 6 6.% 5 3,% 17 12.% 6 6,% 2 1 .% 1 ® 7.% ® 0,%
76 23 29.% 31 39.% 6 8 . % 1 Ф 13.% 6 8,% 1 1 .% 2 .. 3 , % 0 0,%
7S 8 1®.% 37 6 8,% 13 17.% \ Ф 13,% 6 8,% 1 1 .% 2 з . % 0 0.%
76 96 7®,% 6 3,% 6 з . % 2® 15.% 5 6,% 2 1 ,% 6 6.% 0 0.%
77 22 ЗФ,% 35 68.% 2 з . % 7 1®.% 6 е , % 1 1 ,% ® ®|Х ® 0 , %
78 8 12,% 36 5®.% 12 18,% 7 1 ® . % 6 9.% 1 1 .% ® ®. % 0 0 , %
79 95 7 1 .% 3 2.% 5 п . % 16 12.% 9 1 . x 3 2.% 3 2,% ® Ф . %
8® 17.% 35 6 6.% 1Ф 13.% 8 1®.% 9 11.% 6 5, % ® ®,% 0 Ф . %
81 2 з,% 36 67.% 1 / 22.% 8 1 1 .% 9 12,% 6 5,% ® ®,% ® Ф . %
82 89 7И.% 2 2.% 6 з,% 1 5 12.% 9 1 . x 1 1 .% 7 6,% ® Ф' . Х

8 3 1б 21 ,% 36 6 6.% 8 И(,% 1® 15.% 6 в.% 3 6.% Ф щ Х ® Ф.7.

ь ц 6 6,% 36 6 7. % }Ь 21 , % 1® 1 6. % 6 8,% 3 6,% ® ®,% ® Ф ’. Х

85 78 66, % 6 з.% 3 з.% 26 2®.% 6 5,% 1 1 .% 3 3 ^ ® Ф . %
86 11 !7.% 3 5 52.% 1 2,% 11 17.% 6 6,% 3 5,% Ф ®.% ® ф'.Х

87 ® , % 37 59.% 8 1 3. % 11 17,% 6 6,% 3 5,% ® ®.% ® Ф . Х
88 86 71.% 3 2,% 2 2,% 18 15.% 5 6,% 3 2,% 6 3,% 0 Ф . Х
89 18 26^% 28 61.% 5 7,% 7 1 ®, % 7 1®,% 2 3,% 1 1,% 0 Ф . Х
9© 6 9.% 3® 65.% 16 21 .% 7 1й.% 7 1®,% 2 з,% 1 1,% 0 ф'.Х

91 81 7Ф,% Ф ®,% 5 6 . % 1 2 1 ®. % 1 1 9.% 2 2,% 5 6,% 0 . 0,%
9? 15 21 ,% 28 39.% 6 8 , % 5 7,% 16 19,% 2 5.% 2 з.% , 0 Ф . %

93 5 л,% 29 62.% 16 2®,% 5 1 . x 16 2®.% 2 з.% 2 3,% 0 0,.%
96 8 3 65,% 6 5.% 6 з.% 16 11.% 12 9.% 2 г . х 6 5.% 0 0,%
95 2® 26,% 31 61.% 7 9.% 7 9.% ’ 6 8,% 6 5. % 1 1 .% 0 ф'.Х

96 5 7,% 37 5Ф.% 16 19.% 7 9,% 6 я,% 6 5,% 1 1 .% 0 Ф'.Х
97 85 66.% 6 з.% 9 7,% 3 7 13.% 5 6,% 3 2,% 5 6,% 0 ф . %
98 18 22,% 27 36.% 8 11,% 12 16.% 8 И  ,% 2 з.% 1 1 ,х 0 Ф'.Х
99 5 7,Х 25 56,% 17 2б,% 12 17.% 8 11.% 2 з,% 1 lf% 0 ф . %

Х Ф Ф 87 68, % 3 2.% 1 1.x 1 6 1 1 .% 15 12,% 2 2,% 6 5,% 0 Ф'.Х

I
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Рис«Л*2. Онтогенез B erteroa incana (L. ) D.G



рис П'Я. Онтшигз Btdens Iripartiia b
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Рмс. Онтогенез Campanula patu la  L.
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Рис.//.-5. Онтогенез Gerastium holosteoidee 
?riee
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Рис,/7.-б. Онтогенез Epilobiura p a lu stre  L.
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Puc. Онтогсна̂  ’̂uncusbufonius L.



Рис /7-&„ Оитогтз 
:^Qnaphacium ulifnosuiJih
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РисЛ'Ш Онтогонез Melilotus o ffic in a lis

(L. )  Pall.



слосо

Р и с . П « и .  Онтогенез Paatinaca sa tiv a  L.
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Рцс. n.-f9L. Онтогенез Роа annua L
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РйсЛ-/3» Онтогенез Polygonum a v icu la re  L,
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Pm с . П-1На. антогенез A n gelica  archangelioa  L.
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РйсЛ'М«-. Онтогенез Angelica arohangelioa L.
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âf—I Ы
I

РисЛ“/б̂  Онтогенез Anthriscus s ilv e s tr is  ( L . ) Hoffm.
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Puc. П‘Г6. Онгпогсшз Omilana crudala Ь
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Pi«cJl"l7, Онтогенез Pimpinella saxifraga L.
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РИС.ГН8. Онтогенез Plantage media L.
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PlscJH^a* Онтогенез Potentilla argentea L<
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Рис.П’19б. Онтогенез P o te n t i l la  L.
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РйсЛ-19в. Онтогенез ■Potentilla argentea L<



Рис. WrZO, Омтогеш Scabiosa ochroUuca Ь.
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Онтогенез гC fH if C-t
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Рмс.П*2̂  Онтогенез Desohampsia oaespitosa (L*) 
Beauv.



фото 4  Кольцо вокруг gepMotuHbi лугоЕ>| 
нем паст5иш,е,.

UKQ дернистого но лет-
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РйсЛ'24 Онтогенез lardus s t r i c t a  L.
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РкоЛ'^Ч Онтогенез Anthoxanthum odoratum Ь.
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Рис. И-2Ьа. Онтогенез Lerohenfeldia flexuosa
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Рис. П-256. Онтогенез Lerchenfeldia Лезгиоаа L.
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РисЛ ‘’26. ' О мю генез Plant ago major L«
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РИС.Л-2У. Онтогенез Ranunculue acris L,
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Рис.Л*2Х Онтогенез Ranunculus a er ie  L,



Рис1в. ânuncufuS auricomus/.
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Рйс.П'2В. -йтотенез Ranunculus aurico.ius L.
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Ranunculus polyanthemus / ,



Рис. П-30. Оитозеиез Valeriana oKicinoUs L
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РйС.П-31. Онтогенез A lch em illa  sp . (vxilgariB L . )
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Рмс*П'-Э2. Онтогенез Geum r iv a le  L.
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PMc.n-SS. Онтогенез Leontodon autumnalis L,
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Онтогенез Plantago la n cea la ta  L.



Pnc.dS.Potentiffa erecta(jC)Ĵ auso
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Ркс.Л*55. Онтогенез Potentilla erecta (L.) Rarusch
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ррс.П-37. Онтогенез E ly tr jg ia  re  ре ns (£.) yl/ev-jA/.
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РисЛ-38. Онтогенез Knautia arvenais ( L . ) C ou lt•
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РисЛ*Зй.а,. Онтогенез Tusailaga fo r fa r a  L.
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Рй С Л*39б. Онтогенез T u ssilaga  fo r fa r a  L.
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Piic.fhdafi. Онтогенез T u ssila go  fa r fa r a  L.
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РИС.П-.Ш, Онтогенез V eronica chamaedrys L.
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Онтогенез V eronica chamaedrys L.
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Рйс./7**У/. Онтогенез ^ o t e n t il la  anserina L.
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Ряс./7-^2. Онтогенез Ranunculus repens L.
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Рис,Я-^б5-. Онтогенез S t e l la r ia  graminea L.
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S t e l la r ia  graminea L.


