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Таким образом, при низкой гомогенности фитоценонов им не следует 
присваивать ранг ассоциации. Такие типы фитоценозов (фитоценоны) пра-
вильнее называть безранговыми единицами «сообществами». 
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Перемещение диаспор растений – основа популяционной жизни ви-

дов и необходимое условие для формирования фитоценозов 
(Harper, 1977; Ценопопуляции, 1988; Коротков, 1992). Важнейшие аген-
ты перемещения диаспор растений – животные и ветер. Однако переме-
щение диаспор еще не обеспечивает внедрение растений в сообщества. 
Для этого необходимо прорастание, приживание и закрепление особей в 
ценозе. Приживание и закрепление особей на новых местах называют 
эцезисом (Удра, 1988). Задача работы – выяснить максимальную даль-
ность приживания подроста деревьев и кустарников от материнских рас-
тений. 

Объект исследования – подрост деревьев и кустарников широколи-
ственного леса. Исследования проводили в Неруссо-Деснянском поле-
сье. Этот физико-географический район находится в бассейне среднего 
течения Десны в юго-восточной части Брянской области. В ботанико-
географическом плане район относится к Полесской подпровинции Вос-
точноевропейской широколиственной провинции (Раститель-
ность…,1980). Сначала подбирались обширные зарастающие луга, кото-
рые примыкали к участкам широколиственного леса. Затем на зарас-
тающих лугах обследовали все колки из берез и осин. Древесные колки 
– места укрытия, отдыха и перемещения многих видов позвоночных жи-
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вотных. Благодаря этому под кронами берез и осин концентрируются 
молодые растения широколиственного леса, семена которых перемеща-
ются животными зоохорным способом. На остальной части луга отмеча-
ли все внедрившиеся кустарники и деревья. С помощью GPS измеряли 
расстояние от молодого растения (предполагаемого потомка) на зарас-
тающем лугу до ближайшей плодоносящей особи (предполагаемого 
предка). В таблице из всех измерений приведено максимальное расстоя-
ние. Прижившимися и закрепившимися на лугу считался подрост, кото-
рый достиг в своем развитии имматурного или виргинильного онтогене-
тических состояний. 

Среди подроста широколиственного леса, который прижился и за-
крепился на зарастающем лугу, отмечаются две группы видов. К первой 
группе относятся растения с сочными плодами: яблоня лесная, груша 
обыкновенная, бересклет бородавчатый, крушина ломкая и др. Имма-
турные и виргинильные особи этих видов отмечены на расстоянии от 
800 до 1100 м от материнских растений (таблица). Их сочные плоды рас-
таскиваются животными преимущественно эндозоохорным способом. 
Эти виды растений входят в состав корма крупных млекопитающих 
(зубра, бурого медведя, лося, благородного оленя) и некоторых крупных 
птиц (глухаря, дрозда, сойки, кедровки и др.). Известно, что индивиду-
альные участки этих животных отличаются большой площадью. Так ра-
диус суточного участка обитания зубра, медведя, лося и оленя около од-
ного километра (Медведи ..., 1993; Данилкин, 1999; Krasińska et al., 
2000). Однако в настоящее время численность крупных млекопитающих 
из-за деятельности человека ничтожно мала или равна нулю. Роль в рас-
пространении сочных плодов на большое расстояние сохранилась толь-
ко за некоторыми видами птиц (дроздами, сойками, кедровками), а так-
же перешла к домашнему скоту (например, к домашней корове). 

Вторая группа представлена растениями с сухими плодами: дуб 
черешчатый, лещина обыкновенная, ясень обыкновенный, липа сердце-
листная, вяз гладкий, клены остролистный и полевой. Имматурные и 
виргинильные особи этих видов обнаружены на расстоянии от 110 до 
700 м от материнских растений (таблица). Их сухие плоды растаскива-
ются относительно небольшими животными преимущественно синзо-
охорным способом: сойкой, кедровкой, поползнем обыкновенным, 
большим пестрым дятлом, синицами и др. Если судить по размерам ин-
дивидуальных участков этих животных и составу их кормов (Кирис, 
1973; Cramp, 1998; Богдаж, 1988), то семена на расстояние до 700 м мо-
гут перемещать сойка и кедровка, на расстояние до 300 метров – попол-
зень, на расстояние до 200 м – дятел и пухляк, а на расстояние до 100-
150 м – черноголовая гаичка, московка и белка обыкновенная. 
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Изучение приживания и закрепления особей деревьев и кустарни-
ков широколиственного леса на зарастающем лугу позволяет выстроить 
ряд видов по уменьшению дальности разноса семян животными. Наи-
большая дальность характерна для растений с крупными сочными пло-
дами (груша, яблоня), средняя – для видов с относительно небольшими 
сочными плодами (бересклет, бузина, калина, крушина, рябина, черему-
ха) и крупными сухими плодами (дуб, лещина), минимальная – для ви-
дов с относительно небольшими сухими плодами (вяз, клен, липа, 
ясень). Благодаря видовому разнообразию позвоночных животных 
(агентов диссеминации) виды деревьев и кустарников широколиствен-
ного леса могут осваивать вокруг себя территорию на разном расстоя-
нии: от нескольких метров до одного километра. Можно предположить, 
что в этих границах диаспоры растений массово перемещаются живот-
ными, а массовое перемещение наиболее значимо для формирования це-
нозов.  

Таблица. 
Максимальная дальность приживания подроста древесных растений 

от материнских особей 
Названия растений Расстояние, м Число измерений 

Растения с сочными плодами, которые распространяются преимущественно эндозоохор-
ным способом 

Яблоня лесная (Malus sylvestris Mill.) 1100 7 
Груша обыкновенная (Pyrus communis L.) 960 8 
Бересклет европейский (Euonymus europaea L.) 940 7 
Крушина ломкая (Frangula alnus Mill.) 920 14 
Черемуха птичья (Padus avium Mill.) 880 6 
Бузина красная (Sambucus racemosa L.) 830 6 
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) 800 19 
Калина обыкновенная (Viburnum opulus L.) 800 6 

Растения с сухими плодами, которые распространяются преимущественно синзоохорным 
способом 

Дуб черешчатый (Quercus robur L.) 700 12 
Лещина обыкновенная (Corylus avellana L.) 700 6 
Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.) 300 6 
Клен остролистный (Acer platanoides L.) 260 7 
Липа сердцелистная (Tilia cordata Mill.) 200 4 
Вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.) 150 1 
Клен полевой (Acer campestre L.) 110 1 

 
Работа поддержана грантом РФФИ 11-04-97535-р_центр_а 
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