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ОБЩАЯ ХА РА КТЕРИС ТИ КА  РАБОТЫ

Актуальность т е ш . В настоящее время наряду с общим сок
ращением лесных земель происходит коренное изменение простран
ственной и возрастной структуры популяций основных ценозообра- 
эователей широколиственных лесов. Массовым и длительным приме
нением рубок уничтожена естественная мозаика полидомкиантных 
широколиственных сообществ. Сформированные рубками одновозра- 
отнне вторичные сообщества, а также культур! .дуба лишены видо
вого разнообразия разновозрастных лесов. В них упрощена верти
кальная и горизонтальная структура лесного полога, не происхо
дит естественной смени поколений основных лесосбрззователей.
В связи с этим, актуальной проблемой является реконструкция 
естественной (ненарушенной человеком) возрастной и пространст
венной структуры популяций основных цеиозообразователей широ
колиственных лесов, которая определяла бн возможность их дли
тельного л устойчивого совместного-существования и возобновле
ния.

Существенный вклад в разработку этой проблем! макет внес
ти популяционная биология растений, которая пытается познать 
функциональную организацию ценозов, рассматривая их пак систе
мы взаимодействующих популяций.

Цель работы: выявить основные закономерности популяцион
ной организации древесной синузии в модельных дубОЕО-грабовнх 
ценозах Западной Украины и разработать систему мер по восста
новлению ее устойчивого состояния.

‘ В работа были поставлены следующие задачи :)с популяцион
ных позиций проанализировать литературу по пространственно-фун
кциональной организации ценозов, 2 )  изучать возрастную и про
странственную структуру популяций дровеских видов в  модельных 
ценозах а  оценить степень-их сукцессяошшх отклонений от устой
чивого состояния, 3 ) охарактеризовать демутацзоннне процессы в 
популяциях древесных видов и в санузла в  целом, исходя из пред
ставлений новой леской парадигмы и .парцеллярной’- организации- 
лесных ценозов, 4 )  выявить динамические тенденции а  развитии 
парцеллярной органазацин лесов в  услсвнян заповедного разят  ̂
5) разработать и начать внедрение системы'«ер яо всестяцсаленяю 
устойчивой структуры модельных ценозов.



Научная новизна и практическая аначимооть.  Впервые с по
зиций "гэп'-парадигмы проведено исследование популяционной ор
ганизации дубово-грабовых лесов Западной Украины. Выявлены ос
новные типы популяционных реакций видов древесной одну зил;' на 
длительные антропогенные воздействия. Разработана принципиаль
ная схема устойчивой организации полидоминантных дубово-грабо
вых лесов и начаты эксперименты по восстановления мозаично- 
ярусной структуры модальных лесных ценозов. Методы анализа во--' 
зрастиой и пространственной структуры популяций древесных ви~. 
дов, а также выделения и оценки демутационнпх парцелл целесо- 
образно использовать для составления прогнозов развития особо 
ценных лосш х пассивов. Результаты экспериментов могут быть ;■

■ использованы при разработке технологии региональных лесохозяй
ственных мероприятий по восстановлению видового разнообразия 

•и устойчивой структуры дубово-грабовых лесов Западной Украины. 
Фактический материал по биологии и экологии древесных ввдов 
воиел как составная часть в базу данных по широколиственным 
лесам, разрабатываемую МШУ совместно с ПЯТИ. .

Апробация работы. Основные положения и. результаты работы 
докладывалась на П Всесоюзном совещании по обдам проблемам био- 
гесценологпл (Пудако, I9 8 S ) ,  на совещании по. проблемам лесове- 
дения-и лесной экологии (Минск, 1 9 9 0 ), на конференции. "Акту
альные проблемы биологии и рациональное природопользование1* 
(Петрозаводск, 1 9 9 0 ), а такие' обсуждались на научном семинаре 
кафедры ботаники и Проблемной биологической, лаборатория ШГУ 
км. В.И.Лэняяа (1 9 9 1 ).

Публикации. По темо диссертация опубликовано 6 работ.-.
Обьем работа. Диссертация объемом 261 страницы состоит 

и з введения, 5 гл ав, заключения и приложения. Содержит. 158 ■ 
страниц основного текста, 37 таблиц и 27 . рисунков. Список 
литературы насчитывает 211 'названия, из которых' 28  на инос- 
трагашх языках.

Глава I .  Основные подходы к  анализу структурно-функцио
нальной организации ;лэ снах ценозов

Большое количество публикаций о отроении в  .динамике лес
ных сообузств умеренных я тропических широт в последние 10-15  
лет привело к  появлению ряда обобщающих .работ, где срормулиро-



ванн основные положения новой "гэп-парэдпгуц", применимой для 
лесных сообществ всех гшрот ( White , 1979; Скворцова и д р . , 
1983 ; Dc-nslow , 1987 ; R a n k le ', 1989; Смирнова и д р ., 1 9 9 0 ).

Основные положения новой парздчгмц состоят в следующем:
I )  любые ненарушенные естественные леса представляют собой сук- 
цессивную мозатсу разновозрастных элементов' мозаичио-яруснсй 
структура 2 )  эта элементы выделяются по скоплениям, которые 
формируются после гибели старнх особей!, приводящей к образова
нию прорнвсв в сплопном пологе л е с а ,-3 )  размеры прорт]вов( (е*ро, с 
"окон") определяют видовой состав подроста древесных видов,) их 
количественные сочетания, а также популяционную жизнь видов 
подчиненных синузий авготрофов и, в некоторой степени, популя
ционную жизнь готеротрофов, 4 )  следовательно, устойчивое суще
ствование лесного массива возможно лишь при условии закономер
ного сочетания элементов мозаично-ярусной структуры, находя
щихся па разных стадиях развития ( W hittaker, lew in  , 1977 ; 
Bormahn, Likens , 1979 ; Турков, 1979 ; Broker/ t 1985 ; "hitm o
re  , 1988 и д р .) (рис. I ) .

Рис, I ,  ’Схема размещения аозраоишх: групп деревьев в  кенару- • 
шеннои лесу : 0 -  группа распада, I  -^начало (рормпро- 
вания имматурной группы'; 2 -• поиное-кгормированке имма- 
туряой группы, 3 -  виргиняльная группа, 4,-- группа • 
средневозрастных генеративных особей, 5 -  группа ста-- 
рих гонэратдшых' особой .. .

■: Новая лесная парадигма позволяет.-представить лоск о Л це~:; 
н о зк а к  систему мозаик, ррганизованнуц популяционной жизнью • ■ ; 

• древершх эдификагоров (С.чирнбва и 'д р .> 1 9 9 0 ) .:.В' с в а е ' очередь, 
анализ литературы' доказывает?(Дялио», ,1978 а .д р ,) ,  что .самые' 
крупное внутриценотячеокйё. мозаики .(мозаики- окон возобновления) 
•по основным параметрам соответствуют .бвегеоцейотически^-парцэл- - 
дам, выделенным по ооновным этапам Эктогенеза древесного ёдп-. ;



фшсатора. Восстановление устойчивой парцеллярной организации 
лесных ценозов происходит путем образования демутационннх пар
целл.

Глава 2 .  Объекты и методы исследования

Методика обора и объем материала. Исследования проведенн 
в 1983-1990 годах в полидошнантнчх (дубово-грабовых) широко
лиственных ценозах западных областей Украины. Пробные площа
ди были заложены в лесах, имею тих ре:.ям заповедников, заказни
ков, памятников природы Львовской области: Липникавокое лесни
чество -  пр.Ш1.1,П,Ш, Ходоровское -  пр.плЛУ, Романовское -  пр. 
пл. У и в  эксплуатациеннпх лесах Тернопольской области: Скала- . 
Подольское лесничество -  пр.пл.У1, Збаражское -  пр.пд. УП на 
участках, сходных по положению в рельефе, на богатых, хорошо 
увлажненных почвах. Массовые поражения листогрнзущими насеко
мыми и массовые грибные и бактериальные поражения не отмечались.

Размеры пробных площадей составляли 0 ,2 5 -2 ,0  г а .  Для осо
бей каждого яруса определены возрастные состояния, жизпепность, 
происхождение (Заугсльнова, 1969 ; Вахрамеева, 1975 ; Пслтинки- 
на, 1985 ; Чистякова, 1 9 7 9 ,1 9 8 7 ). На 5 пробных площадях состав
лены карты размещения деревьев л проекций их крон, размещения 
скоплений подроста. Для характеристики особенностей развития 
особей деревьев в  дэмутзписшшх парцеллах и вне их было проана
лизировало 6000 моделей. У них было определено возрастное сос
тояние, жизненность, происхождение, абсолютный возраст и высо
т а . Более детально (с  учетом прироста по годам) исследовано.
1000 имматуршх и виргинольных, 20  генеративных модельных осо
бе:!. Б результате обработки выделены 44 имматурннт и 53 вирги- • 
нильных парцелл:. В парцеллах и вне их было проведено описание 
травяного пасрова и определение режима освещенности. Освещен
ность измерялась люксметром D -II6  по методике В.А.Алексеева 
(1 9 7 5 ). С помощью высотомера и возрастного бура определялись 
высота и абсолютный возраст деревьев I -П ярусов.

В 53-м квартале Лшгаиковского, в  12-м Романовского лэсни- . 
честв Львовской области, а также 82-м квартале Збараязкого и 
7&-м Скала-Подольского лесничеств Тернопольской области прове
дены экспериментальные рубки и посадки дуба по разработанной 
схеме. Каждый год , начиная с  1986, учитывалось состояние поса



док дуба (перечет числа особа.; с определением жизненного сос
тояния, промеру хода р оста), естественное возобновление и ход 
роста других видов, а также били сделанн описания травяного 
покрова. В 53-м квартале Липниковского лесничества в  1990 го
ду проведено фитопатологическое исследование гоирокалистреннпх 
деревьев, а  также кольцевание граба обыкновенного с целью ос
лабления влияния на естественное возобновление других видов.

Обработка результатов. Карты распределения древостоя и 
подроста вводе???? в  ЭВЛ " edva " .  О них падучем? распечатки 
размещения деревьев по ярусам и по видам, в»»деленч скопления 
подроста. В результате машинной обработки получен»? детальнне 
спектры демутационннх парцелл (% участие особой) по видовому 
составу, возрастному состоянию особен, их жизненности и проис
хождению. Для каждого вида рассчитаны диапазоны (и средние 
значения) абсолютного возраста, высоты, среднего прироста. Для 
парцелл считалась плотность (число особей на I  i? )  и освещен
ность. Проведена статистическая обработка всех данных с испо
льзованием статистического пакета ВЛ М>.

Глава 3 . Популяционная структура древесной синузии 
модельных ценозов

Возрастная структура. В современной популяционной эколо
гии растений сформировались я быстро развиваются представле
ния о стратегии жизни видов или фитоценок?чески значимом пове
дении (Раме??ский, 1935 ,1 9 3 8 ; Работнов, 197 5 ; Grime , 1 9 7 9 ). 
Эти представления дают возможность на сснованш деталыюго ис
следования биологии видов охарактеризовать их потенции, т .е .  
способность доминировать м и  занимать подчиненное положенно в 
первичных (ненарушенных) ценозах. Для широколиственных деревь
ев классификация тш ов стратегии выглядит следу ядам образом 
(Смирнова, Ч?ютякова, 1980 ,1982 ; Смирнова и д р . , 1 9 9 0 ) :
1 .  Конкурентные в??дн: дуб черегачатчй, яоень обпкновон?гой, бу?с 

лесной.
2 .  Талэрантн??е ведя: липа сердцевидная, кл еш : остролистный,

полевой, явор. ,
3 . Реактивные виды: граб обыкновенный, вяз шершавый, береза • 

бородавчатая и пушистая, осина, ива козья, .
В каждом конкретном сообществе реальное положение (пози

ции) видов определяется не только потенциальный: возасхчостя-



ми (типом стратегии), но и внешними (в  тал числе антропогенны- 
ми) воздействия,®. Сравнение потенций видов и их позиций дает 
возможность судить о степени нарушенности сообществ.

Удобным индикаторным признаком устойчивого суцествования 
цоноза является полночленность популяций составляющих их ви
дов (Уиттекер, 1980) и соответствие конкретных ■ возрастите спе
ктров базовому (Смирнова и д р ., 1 9 8 7 ). В отличие от устойчивых 
популяпий, имеющих полночленные базовые спектры, сукцэссивнне 
популяции часто неполночленны. В нашей работе не полночленность 
популяций широколиственных деревьев оценивалась по наличию или 
отсутствию тех  или иных возрастных состояний (рис. 2 ) и спосо
бу оачоподдеркания,

I.&.
F нлт  гШ ™

Рис. 2 ,  Возрастшчгспектры популяций широколиственных деревьев 
в дубово-грабовых лесах Западной Украшш. Римскими ци
фрами обозначены пробные площади (см. стр . 4 ) .

О -  базовый спектр. Конкретные спекгри: I  -  дуб, 2 -  ясень,
3 -  бук, 4  -  клен о . ,  5 -  явор, 6 -  липа, 7 -  граб, 8 -  в я з .
По оси абсцисс -  возрастные состояния, по оси ординат -  числен
ность в логарифмической шкале, р -  проростки, з -  ювенильное, 
iK 1, im a - ишагурное первой л второй подгруппы, v^, V2  -  вир- 

гинильное перво;! и второй подгруппы, еч -  молодое, ег  -  сред
невозрастное, вз -  старое генеративное, в -  сенильное.

Группа конкурентных видов
v Дуб черетачатай. Ни в  одном из изученных ценозов не было 

обнаружено по,лночленнчх популяций дуба, причем они кеподзочлея-
пы как при семенном, так и при вегетативном способе самсподдер- 
ждаия. По характеру прохождения онтогенеза все они фрагментарно



неполночленнне.
Ясень обыкновенный. Встречаются, как правило, неполночлеи- 

нне популяции. По характеру прохождения онтогенеза неполночдон- 
ность фрагментарная Спр.шг. 1,У1,УП) или прерывистая (пр. шг. 
П). Отсутствие популяции ясеня (пр.пл. 17,7) можно объяснить 
лишь особенностями ведения хозяйства.

Бук лесной. Популяция полночленны (пр.пл. 7 ) ,  прернвисто 
полночленны (пр.пл.П ), фрагментарно полночленны (п р .п л .1 ), по
чти отсутствуют (пр.пл.71) или полностью отсутствуют (пр.плJ5T, 
УП). Они представлена особями преимущественно семенного проис
хождения. Вогетативних особей мало.

Группа толерантных еидов

Лша сердцевидная. Среди исследованных ценозов отмечены 
на п р .п л .(У ,7 1 ,УП. Они фрагментарно неполночленнне. В цзнозах 
с малым участием липы фрагментарна далее вегетативная часть по
пуляции.

Клены остролистный и явор. Популяции, как правиле, фрагме
нтарно незавершенные (пр.пл. 1 ,П , У,71,УП) или отсутствуют (пр. 
шт. 17).

Группа реактивных видов
Граб обыкновенный. Представлен во всех исследованных це

нозах. Популяции его полночленны (пр.пл.1,П,Ш , У ,7Е ,7П ), фраг
ментарно ней одночленны (пр.пл J 7 ) .  В них представлено семенное 
и вегетативное потомство.

Вяз шершавый. Пвпуляции незавершенно неподночленнпе: в 
них отсутствуют генеративные (пр.пл.1 ,Ш), реже виргинильные 
(пр.пл.1 ,Ш) особи. На пр.пл. 1 7 ,7 ,7 1  вяз не отпечен.

Диализ демографической структур] древесных видов в  .дубово
грабовых лесах показывает ярко выраженную тенденцию к сокраще
нию численности и умэныюняэ ценотичзской роли конкурентах еи-  
дов (дуб, ясен ь), с  одной стороны, и значительному увеличению 
численности и уоилениэ роли толерантных (клеш], липа) и особен
но реактивных (граб, вя з) ввдов, с другой (рис.. 2 ) .  Антропоген
ные воздействия привели к тому, что потекцйальнне возможности 
доминировать у конкурентных видов в.современных лесах но реали
зуются, в  то же время у реактивных я толерантных ввдов такие. 

•воздействия усаливают фитоцеиотические позиции.
Пооотранственная структура. Сопоставление состава древес



ной сгаг/зии по ярусам (табл. I )  показывает основные направле
ния демутациопных процессов в  исследуемых л есах . Наиболее бо
гатыми пс видовому составу оказались третий, четвертый и пя
тый ярусы, в которых присутствует большинство видов широколи
ственных деревьев. Аномальная д п  падвдочинантннх ггароколпсг- 
зеинчх лесов мокодомннантность второго яруса связана с силь
ным антропогенным влиянием (рубкаья). Состав первого яруса 
оказался многоввдоюм лишь в Липниковском леснпяестве. В ос
тальных исследованных ценозах из состава первого яруса были 
и зъ я т  рубками многие сопутствушие дубу виды. В лучвем слу
чае сохранены лить единичные деревья, которые в настоящее вре
мя и является источником семян.

• Таблица I
Состав древесной силузил по ярусам некоторых модельных

массивов

Р ‘ ! I  ярус 
пр.пл!

! П ярус !Ш ярус !17  ярус ! У ярус

Ю Д .ед.Я .Е ЭИ Яв.ед.К , 4Г2ЛД0ИЯ бЯЗВГЯв 8ЯвШ Х
В,Б 1Я в,ед .В ,Б  1(К+Г)едБ е д .Г ,В ,Б Д

П ЗДЗЯ2Б2ЯВ Э П Я з.ед.Я  7Г2В1Х,ед. 4ГЗЯ2Яв1В 5Я4Яв1К,ед. 
ед.К Яв,Я е д .Б Д  Б ,В ,Г

17 ' 8Д2Б 7ГЗБ,ед.Яв, 5Г5Б,ед.Я в, 5БЗЯв1Г 8ГГБ1Х,ед.
К • К IX  Я вД

У ГОД 5Г5Л 8 № Т Я  5Дд4ИЛ 5Д5Лщ,ед.Г

Д-дуб, Б-бук, Я-ясень, Г-граб, Яв-явор, Х-клен остролистный, 
Л-липа, Л’д-леднна. В -в я з . Римскими цифрами дапы названия 
пробных плодадей (см. с т р .4 ) .

В исследованных насаждениях, помимо вертикальной, четко 
выявляется горизонтальная неоднородность. При' изучении гори
зонтального строения ценозов оказалось, что, как правило, од
новременно перекрывается не более-трех ярусов и ни в одном 
место Ценоза нет налсиония всех  пяти ярусов.

Размздзпие древесных растений У яруса соответствует слу
чайному. Растения ТУ и 1  ярусов образуют визуально легко выде
ляющиеся мояо-, QTiiro-, псяявидотые скояленяя, которые зани
мают более светлые участки, возникшие после гибели растений I  
и П ярусов. Размецепке растений I  и П ярусов почти не имеет 
четко выраженной мозаичной неоднородности.

Сравнение особенностей размещения особей в  разных ярусах 
показало, что перевод леса в режим захазншеа через 30 лет при



вел к '’ ормированпю гэп-мозашш с образованием прорчвсв площа
дью от 30-50 м2 до Н О -120 м2 . В таких прорпгах происходит 
развитие имматурнлх и гпргпнялышх особей подроста, и па этой 
основе развиваются демутационкне парцеллн.

Выделение и анализ дет.гтгатеоккчх паопдгс. Наиболее дета
льно демутанионнне парцеллн исследованы на пробник площадях 
Лшшяковского, Ходоровского, Рбгеновского лесничеств Львовс
кой области. Основное вариаятн парцелл прэдотавленч в табл.2 .

Таблица 2
Равнообоазие паоцелл с учетом занимаемой площади п .массиве • 
(Львовская обл/Дипниковстсе л ес-во , к в .5 3 ,п р .г и .2 , S  = 0 ,5  га )

Имматчпчче парцеллн ! Бдпглглиыгмо папнеллн '
Вариант парцеллн ’ площадь, ! Вапиант паоцеллп ! площадь,

! кв.м . { ! кв.м .
А. ясеневая 382 Б. ясеневая 35

гоабовая 31 гоабовая 230
вязовая 44 кленовая 17
яворован 43

ясенево-грабовая 1 2 3 грабовая с лещиной 137
ясенево-кленовая 14 о кленовая с леадпой 1 3 9
леенаво- лворезая 212
вязово -■ясеневая 12(5
ясенево-кленово- 18 ясенево-кленовая с 78
вязовая

1 0 5
лещиной

ясенево-яворово- 
гоабовая

клеппо-грабовая с 
лещиной

- 114

ясенево-яворово- 
вяэовая

67 грабсвс-явороБая с 
Лениной •

»г* СЛ О

многовпдовая 148 <яюго видовая ’ 4 1 3
Общая площадь 1 4 4 5 Общая площадь 1 6 1 3

Во веек ем делениях вариантах парцелл присутствуют все 
видя деревьев, кроме дуба. В ямматурннх парцеллах преоблада
ет ясень, в  впргиннлькух -  граб, клеи остроластннй, лещина. 
Догяпшрсвание д а е м  в ишатурнчх парцеллах объясняется его 
вноской семенной продуктивностью п тенешнсслнзостью в  этом 
возрастном состояния. При переходе в  вяргинпльное -возрастное 
состояние тенетт’яосливость ясеня резко уменьшается, и преоб- . 
ладаниэ в парцеллах получают другие вида.

Статистическая обработка материала етязила, ото диапа
зон средних значений освещенности над имматуричмя парцеллами 
составляет 1 ,3 -2 ,8 1  от полкой освещенности, а над виргикиль- 
нтмп -  2 ,3 - 7 ,6 1 .



Ллаяиз модельных особей имматурного и виргиннльного воз
растного состояния показал, что возраст ишагурдах особей в 
парцеллах изменяется в диапазоне от 7 до 12 л ет, высота от 31 
до 170 qm, возраст вяргэдильннх особей -  от I I  до 26 л ет , вы- 
оота от 270 до 750 см (табл. 3 ) .

Таблида 3 .
Некоторые биометрические показатели особе#  деревьев в 
ларцеллах (Львовская область, Липииковское л ес-во , кв. 53). *

В и д  {Возраст-'Абсолютный ! Высота, см {Средний год о-
!ное со о -!во зр аст , лет! {вой прирост,
{тоянпэ { ! { см/г од

Ясень обык
новенный

1т
V

10 ,0+ 0 ,5
16 ,5+ 1 ,8

92 ,4+ 5 ,8
710 ,2+ 45,6

9 ,2 3  
4 2 ,1  •

Явор 1т
V

8 ,7 + 0 ,9  
20|273,8 .

63,4+11,1
605 ,1521 ,2

7 ,3
2 7 ,2

Клон осгро- 
листнпй

1т
V

1 0 ,4 + 1 ,3
1 9 ,5 + 4 ,3

95,6+ 23,7
543,0+13,9

9 ,1 6
••27,8

Ггаб обык
новенный

1т
V

11 ,5+ 2 ,4
2 3 ,3 + 0 ,5

140 ,2+ 48,3
625,37/8,1

12 ,19
2 6 ,9

Вяз шершавый 1т
V

1 1 ,3+ 2 ,4
19 ,8+ 5 ,7

115 ,4+ 39,9
52418+185,9

1 0 ,2
2 6 ,5

*  В таблице приведены результаты анализа особей семенного 
происхождения нормальной жизненности.

Прогноз развития парцеллярной структуры в зсслэдовашшх
массивах

Исследованные ценозы по особенностям популяционной орга
низации я степени вы раже т о с т  и демутациошгах процессов можно 
расположить следующим образом:

I «ь0> Я Он
В 013-, S o  т о> О S о и о«г. о 
с I Сн S о

[Дипняковское лесничество

Романовское
лесничество

r s ;
Ходоровское
лесничество

Скала-Под сльское - Збаранское
лесничество лесш теотво

о mffi SO« В о  
к  со о ф р©*=3 t?t1 t i S оО О о,
>>«в

Наиболее разнообразным по парцеллярной структуре оказа
лось Лшшисовское лесничество, где отмечены имматурянв (1 2 ’ 
вариантов) и впргк.цшыше (9 вариантов)парцеллы. Менее разно
образными -  Романовское и Ходоровское лесничества, (только внр- 
гинилыте цррцзллн 3 и I  варианты соответственно). И, наконец, 
fianiioa отсутствие парцелл отмечено в  Скала-Подольоком и Збара-
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жском лесничества” . Прекратило хозяйственных воздейотвиГг 
(или их значительное сокращение) обусловило начало г орт,жирова
ния гэп-мозаикя и развитие имглтурных и виргннилышх парцолл.

В качества примера рассмотрим Липннксесхоэ лесничество.
В нем по мере усиления распада верхнего полога, образования 
крупных "окон" усилится развитие виргшылыпх парт® ля, начне
тся формирование молодых генеративных. парцелл. Их состав в 
значительной степони можно прогнозировать, походя гз  совреме
нного состава виргинильннх парцелл, если исключить пз рассмо
трения лещину. Вероятно, более шогочиолеишша будут.граб, ■ 
явор, клен остролистный, менее -  ясень, в я з , бук. ■

Полное формировалие гэй-мозааки произойдет псалэ -завер
шения полного онтогенеза особями ииматурнчх и виргишиьнпх 
парцелл, через 150-200 л ет. При этом можно ожидать образова
ние полидоитаптного абсолютно-разновозрастного ценоза, вклю
чающего все виды-древесной синузии, кроме дуба -  т . е .  полидо-  
минантного субклимакса. Однако, это возможно при условии, что. 
существующая пло'ладь заповедного участка будет увеличена до 
размеров, необходимых для полного развития гэп-мозаики (до 
50-100 г а ) ..

Глава 4 .  Обоснование и разработка мер по восстановлению 
мпоговддознх разновозрастных' широколиственных 

лесов
Сложившаяся ситуация в исследованных стзровозре.стнчх ши

роколиственных лесах привела к заключению о целесообразности 
проведения серии экспериментов по искусственному созданию де- 
мутяпяоннпх павгалл с  господстгои молодых особей конкурентных 
видов: дуба, ясеня и в  некоторых массивах бука.

Суть экспериментов состоит в
1 ) создании с помоцко котловинных пли выборочно-групповых са

нитарных рубок мозаики окон возобновления, инегядих разме
рь', достаточные для нормального развития молодого поколе
ния дуба и л е е м , •

2 )  искусственном введении в окна .молодого поколения отсутс>-/ 
вухгцих в  подросте видов (в  первую очередь дуба) (рис. 2 ) .

Эксперимент состоял из'следующих этапов:
I )  бколого-эяол'оглческое и лессводствэпнос обследоваппе мас

сивов',
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2 )  выбор площадей дот рубок, их таксационная характеристика*,
3 ) рубка в  злмяий период боз повреждения подроста и травяного 

покрова;
4 )  кос.адка сеянцев иля саженцев дуба (в  некоторых случаях бу

ка и ясеня);
5) уход в течен’'е  первых 5-ти лет и планирование последующих 

лесохозяйственных мероприятий, имеющих целью сформировать 
сообщества с дубом, буком и ясенем во всех ярусах.

Глава 5 . Эксперимент!! по оптимизации структур» дубово- 
грабовых лесов Западной Украины

В результате проведенных лесохозяйственных мероприятий в 
сформированных котловинными•рубками окнах (секциях) произошли 
следующие изменения (на примере Липниковского лесничества):

X) успешно завершился первый-этап приживания саженцев ду
ба 2 -4  и 5-8-летнего возраста (при этом приживание в  среднем 
состазило 4 0 -5 0 $ );

2 )  значительно усилился рост и развитие имеющегося подро
ста ясеня обыкновенного, бука лесного, явора, клена остролист
ного, граба обыкновенного;

3) сформировались дубовые, ,дубово-ясекевне, дубово-ясеяе- 
во-буковнз, ясеневые, грабовне, кленово-буковые парцеллы под
роста*,

4 ) появился ювенильных подроет всех иироколисгвенных ви
дов, включая самооев дуба;
' , 5) произошло внедрение новых древесных видов для массива
берэзы бородавчатой и пушистой, ивн козьей, осины;

6 ) уоилилооь развитие всех видов кустарников (лещины, бу
зины черно! и красной);

7 )  в травяном покрове резко увеличилось число видов (от 
15 под пологом леса-до 71 в оекциях) за счет разных по эколо
гии и ценотической приуроченности групп видов неморальных, бо- 
реальннх, черноольховнх, лугово-опушечных и руцералышх;

8 )  увеличилось общее видовое разнообразие древесной, кус
тарниковой и травяной синузий. . ,  , .

‘ Таки/j образом, можно считать,, что пройден критический пе
риод формирования .биогруш .дуба чврешчатого в  системе искус
ственной гэп-мозаики:' Дальнейшая реализация эксперимента з  бли 
яа&вив года будет со стся т ь .з  сохранения видового разнообразия



древесной, кустарниковой, травиной синузий птеем направленно
го  воздействия на оптимизация видового состава.

Обобщение результатов проведениях исследований дает воз
можность4 болео четко представить, как изменяется состав и 
структура древесной оинузии в полидокпнантнчх иирокодлсгвен- 
ннх лесах при разных режимах ведения хозяйства (рис. 3 ) .  Рас
сматриваются разные вариантн убловно разно- и одновозрастных 
ценозов: полвдошиантине, одягодоминантные, монодо'.лнантнчо, 
т .е ,  те вариантн лесных ценозов, в которых.проводились иссле
дования как во Львовской, так и Тернопольской областях.

Состав поли- и олигодоминантних условно разно1- и одао- 
возраотннх ценозов дане при' заповедном родима сильно изменят
с я , так как нет условий для Еозобноэлония всех широколиствен
ных вцдов. При этом образуются, как правило, алпго- и мсно- 
дог.шантнне цонозн. Проведение сплошных и выборочных рубок в 
таких ценозах приводит в копце концов к трансформации их в ■ 
одновидовые и олночозрастнне ценозы.

Изменить их структуру и состав молло проводя лишь компле
кс лесохозяйственных мероприятий, направленных на содействие 
естественному возобновлению широколиственных древесных видов, 
а в слудае необходимости и искусстве:шом их впеденпп.

В ы в о д ы

1 . Использование достижений популяционной биологии дрэ- 
весных видов дало возможность развить гэп-парадигму и пред
ставления о парцеллярной организации ценозов применительно
к модальным объектам: дубово-грабовым лесам Украины. Синтез 
этих представлений показал перспективность подхода, при ко
тором возрастная парцелла рассматривается как структурная 
единица гэп-моааяки.

2 .  Исследование возрастной и пространственной структуры 
популяций древесных видов показало, что прздоствуягдае мето
ды ведения хозяйства, уничтожившие естественную мозаично- 
ярусную организация лоенчх массивов, перевели практически 
все популяции древесных видов в сукцессивноэ состояние. При 
этом виды разных типов стратеги" реагировали на аитроаогэн-

. т е  воздействия п о -р азн ое . Наиболее резкое сокрпчрние чис
ленности и упрощение возрастной стржктчры отмечено у конку-
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Рис. 2f . Алгоритм восстановления видового разнообразия и мозаияко-ярдсно'1 стожстыры 
лесных массив®, находящихся на резных стадиях антропогенной дигоэссйп.

Условииз обозначения:
-Ч1*—  -  наиболее вероятные направления дигрессий

— -  основные направления демутаций 
п е г  ■ . -  сохранение в исходном состоянии
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рентных видов, в то в р е т  как толорантн”з и особенно некото
рые реактивные ввдп, под воздействием человека усилили свои 
позиции. '

3 . Отрешение сохранять иля восстановить видовое разно
образие особо центах лесных массивов путем искшочоппя их яэ 
хозяйственного использования приводит, через несколько деся
тилетий, к началу формированиятгп-мозацки. На начальном эта
пе развития гэп-мозаака представлена демутацвейшкмг: пардадиа- 
ми, основу которых соотааляэт имматурчпэ и яарггаглыпю локу
сы древесных видов. Анализ основных пспуяяпяогпгкх параметров, 
и светового режима в двадугационнчх пардаяшах даст возмокность 

. получить количественные опенки темпов восстановления мезаич- 
по-яруснсй структуры при введения заповедного режима.

■4. Современное состояние популяций древесин?', видов в мо
дельных дубово-грабовых лесах Западной Украины показывает, ■ 
что, при условии-введения заповедного реглма, формирование 
гэп-мозапки не обязательно будет, сопровождаться восстановле
нием полного видового разнообразия; Для всех ясслодовдшшх , 
лесных массивов на протядеипд жизни одного поколения, древес
ных видбв возможно восстановление лишь олиго- или иояодочп- 
нантп'пс. оубклп.чаксов. ' ^

5 ,  Опыт искусственного образования демутационных парцелл 
с  помадь» системы рубок и посадок', показал перспективность, •.

.использования основных.представлений' популяционной биология 
для разработка методов восстановления,устойчивой мозаично^ 
ярусной структуры особо денных лесных массивов. •••

6 . Планирование мор охрани и организации эколопичзского
Мониторинга лраменатмьно' к л с я н м  экосистемам целесообразно 
проводить на основе опредзленяя этапа; и. расолета врэ(«ни. вос
становления гэп-шзашеи. Необходимгм; методом для ра зрабогкя •' 
прогнозов развития устойчивой мозаично-ярусной структур?! дол
жно явиться имитационное''моделирование, у  ; - ■■
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