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Введепие
Проблема изучения дипамики растител ь ности в леон ы х экосистсNlах приtsлскает

вIlиманйе исоледователей практически с исток]в основапия лс соведения, Акалемик
В,Н. Сукачев считал ее основЕой и лйсl{уссион l Iой проблеNlой фитоценологии (Су-
кечев, 1950, по Н,В. Дылис 1970), Касаясь климаксовых форм развиrия. В,IL Су,
качев (1948) писм, ч,l,о (развитие растительности не имеет конца незавиоимо о,г
того, меIlяlотся илине меняются ldпи матические усл овия рсIиона. Меняются]lишь
темпы развития) и раститслъность в ка}(дый данный момент может быть'го болес,
то менее подвижпой),

Эrа форча динаvики наиченее и,lученf, по при,lине оlромнои Ulиlельносlи
ее протекан!]я, Частвые смсны (Ярошенко, 195З,]961) или локапьные сукцессии
(Cams,l918) из-за возможности наблIодать за ними с помоцью нетолько прямых
наблюдениЙ, но и исполъзуя косвенные методы! исследоваlеля]!tи изучались и изу-
чаются более детальпо,

Исследование ючпмаксовых экостсте]\{j кх струкцры, связей rveжr,ly их коlrпо-
ненlа\аи и средой. поддсрдиваюши\ Rидовой сослав и численнпс1L. с,lаlаlоUlи\
их 11опуляциЙ - имеет большое значеIlие для позпания суцности фитоценозов
(Алексапдрова, 1964).

Изучением структуры и строения темвохвойньв лесов Кавказа, в свое вре-
мя. заItималисъ такие ученые] как М.В, Герасимов (1947), В,М. Ломов (197,1),
П.Н. Ушатин (1962), Л,В. Бицип ( l965), С,М. Бебия (197З), И,В, Веселов (197З).
Однако выводы их исследований зачастую бьUIи вссьма противоречивы, И все
же они позволяIот! в цеJIом, охарактеризовать Iорныс леса Центральхого и За-
,а-цного КавкaLза, сложенные буком восточным (ЛrgиJ o/ierla/ls) и пихтой кав-
казской (Abies поrd]папridrа), как исключительно сложные по своему строеIlию
и возрастной струкfуре,

Проведенные ранее исслсдования ! этом направлении, как правиJtо, касаJtись
или Bcclo ареала буково_пихтовьш лесов (ВеселоЕ И.В., ] 97З, Бебия С,М. 197З,
2000 и др,), или их чистых древостосв (Ломов В.М. 1974, Ушатин П,Н, ]962),
В пастоящсй работе рассматривается терри1ория, ва которой происхолит Ila-
lожение арсмов 1lи\ видов и |ле они являюlLq псновнычи ле(.обгаl)lоциvи
породами,

Це,'rь работы сопоставитъ рчLзмах пространственного и вре[rенного варьированшI
состава, состояния и струкryры основньж типов буко-пихтарников бассейна рски
Белой, Для достижения этой цели ставились следуюцие задачиi

l, Описать состав, структуру и состояние oc]roвHbж типов к,]ймаксовых буко_
пихтарников в районе исследовitншl иопределить размах варъирования их основных
таксаlIионвьш показат€лей,
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2, Оцеtlить врепlенIIое изý,енепис составаи струкD,ры средяетравно-овсяннице-
вою и средIIетравно_ояtиново-папороlникового буко,пихтарников на постоянных
пробных п]lощалях стационара (Ммчепа),

З, Сопостави,l,ь размах Ilрострапстtsеняого и вреI!1енноло варьирования состава,
сосl,ояния и с,lрукryры буко-пихтарников иосlедуе]\Iь]х типов лсса,

Pailoя исследовапия
иссле/,1ования лроRодились на тсрритории CeBepнolo отдела кавказского госу-

дарсl,венного прйродного биосферного заповедника в бассейIlах рек М&rчепа. Бс-
зьп{яfiная и Киша. которыс яы]яются при,l.окаllи р. Белм, Ос новllыNlи ,rипа\t и леса
в бассеЙ,|е реки Белая являются корснные (кли Nlаксовые) овсяпицсвые (злаковые) и
среднетравно-ожи н ово,паllоротниковые буко-л ихтарники в ысоких KllitccoB боните,
та, Они произрастают в диапfiоне от 900 ло l900 м H,llM, на сrспоrтах как северной!
]ак и }ожпой экспозиции, кроме того. Л,Б, Махаталзе выдеlяет три высотнозаNrе
Iцающихся типа ]leca, которые располагаются в высотных диапазонalх l000 ]зO()Nr.
lЗ00 1600ми 1600 ]950 \Iнадур. м. (Ма!tтадзе. ]966), В напIих иссJедовапиях

]] геоморфологическоý1 отноIпснии эта территория разпородна, Район высоко-
горного типа реllьефа с резкиNrи формами и крутымй обв&]ьно-осыппыNlи скпонаl\1и
рсчныхло]-Iин! соответсl вует осевой части Глaвного Кавказскою хребта, сJlо}€IIного
кристалJ ичсскиNlи сJанцам и и докелrбрийскими rнеЙсами (Роби нсон. l 9З 2), В зопе
нижнеюрских о]JIожеIIий с выходоп! кислых ш]трчзий по ссверныrч отроaам ГКХ
прсобладает высокогорный тип рельефа с более мягкими форпrалли,

llочвы района исслелования представлены горно-;rесными бчрыми суг.jlинистьF
\1}i средней моцности на эlюво-делювии лорIJых пород (Горчарук, ] 965), Ана!из
vорфологичесюю стрОения почв свидетеJjьс1t\,сt о едиlIст!е их гепезиса, сходстRе
основньп физических СвоЙств ирасхредеjеIiиЯ гуlryса в почвснно\l профилс, Об этолr
j+ie свидетельс,l,в\,ют ланные хиNlического ан&qиза, Такиrr образом, Mo,riнo с vвepeн-
носl,ью },тверяiлать. чтО почвенI Бтс чс-rов ия пе Являются ;Iи[lиlируIопlиNl фаkтороrv в
раслредеJепии ocHoBIIbIхлесообразl'tоцих пород (Локтионова. 2002), а влllllют л иUjь
на проду ктивносr,ь древостоев, Способность riпимаксового сообцества суцсс1вовать
прололжитсльное время объясняется сохрансниеIl в ходс IIалою биологическоm
KpyloBopoTa ttочвенIIого плодородия, а таюкс процессаItи возобновлениlr видового
.остава сJаIающих его tlопуляций и иI численносrи (Длсксандрова, 1964).

Матерrrlл п методпка
Исслсдования прос,l,ранствснноло варъирования осповныхтаксационных показа-

те,lей лссов проводились Ila пяти экологических профилях водосборного бассейна
], Бслой (Грабснко, ТатареЕко, 2004), описаIlия освовных ти]lов leca осущест-
зJяjlись ло Nrетодике таксационrlо-дешифровочпьш rrроблых площадей в спсль]х и
:r е рс сl ой ньж насаjfiдеIrиях (Лозовой, tЪ ады шева, ] 99 ] ). алаптирован ной к юрны}l
],.Jовиям, л}теrl заtilrадки временных пробпых плоцалях (ВЛП), В частности:

дJlя описания фитоIIснозов испо]Iьзовались крчговые пjlощадки постоянноrc
rJ_rиуса l1,29 м, Эl,от rvетод лозволял на силыIо псресечепной местпости нивели-
]lrBaтb llолреluносги в вьгlислеIIии плоцади пробы;
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-крупIlыЙ и средниЙ подрост учитывtIлся tla всеЙ ВПП, а всходы и мелкиЙ под-

рост (высотоЙ до 0,1 м) на лентс шириIrоЙ ] ýl, проходящсй по диаметру черсз

всю Епощадь, Это соответствуе,г 5,7% от плоп!ади Iфобы и согласуется с oc'IoN1

56-69-8З, Поречет подроста лроводился по породам с уче,i,ом групп высот и жиз-

несllособвости;
lависиvосll, основны\ lаксаUионных поха1llелей оту!ловий,коlппi ана]и

зировмась сиспользованием описателъпой статис,шкии корреляционного аt]аJIиза

(програýrrvы Microsoft Exccl и Statistica),
BpcMeHrIlre и rrrенения изуч;lлись на пос lоянных пробrr,,rr п rпцадqr .r ациоrrа-

ра (Малчепа) Кавказского заповсдника (Голгофская и лр,. 2002), С помоlllыо не

параметрического сгла}кивания по методике В,И, Полякова (Поляков, Ссмечкин,
2004) древостои исследуемых фитоценозов были раздслсны па локоления, При
помощи описательной стmистики были рассчитаны статистические параметры

основных,lаксаl(ионны\ покаJаlелсЙ для ка}rqоlо из в1,1де lенны\ поhоjсllий и

в целом по древостою (Поляков и др,, 2004). Это позволило проследить динами-
ческие llроuсссы как для каждой лороды, слаlаlощей древе(ный qp)c. lak и ,1ля

всего фитоценоза в разных временньв состояниях, llоколения напIи вылелялисъ
на основании шIйJIы заRисимости возраста деревъев от диаметра (Бебия, 2002),
К первому (младшему) поколению были отнесены деревья в возрасте ло 110 лет
(дйаметр до 16 см). ко второму (спелому) поколению деревья в возрас,гс от 1] 0 до
l50 лет (диаметр от 16 до 28 см), ктретьему (перестойному) покохению - лере вья

в возрасте от 150 до ] 90 лет (диаметр от З2 до 52 см) и к че,Iвсртому (старшему)
поколению - в возрасте 200 лет (лиаметр 54 см и выше). БоJIьшоЙ вреruенноЙ от-
pelo,r. оlносяшиЙся к легевLя\4 первоlо rrоколсtlия, обlсл"в.rен ,l'олоlическими

особенностяlrи роста пихты и бука, в час'шости их способностью длительное
время медленно р,Lзвиваться под пологомлеса. По нашим данньiм, соIласующимся
с данными С,М. Бсбия (Бебия, 2002), деревья пихты диаметром 8 см моryт иметь
возраст от 40 до 90 лет,

РезультдIы и обс}9rqtен ис

Буко-пихтарппки среднетравно-овсянпцевые. Эти сообщесlва располагаются
на \орошо освецеl!llы\. \^ппшо дренированных склона\ ю)ýной. юlп-аапiцной
и юго-восточноЙ экспозициЙ IIа высотах от ll00 до ]700 м над у, м,! заrlимая
выпуклые элементы рельефа, которые испыть!tsают временное недостаl,очвое ув-
лажнение, В нrх по всему высотному профилю в составе древостоев прсобладает

пихта кавказская (,1Dle S поrmаппiапа (Steu) Sр.лсЙ.), Ее участие в разныхвысотных
диапазонах неодинаково и колеблется от 4 до 10 единиц, доля бука восточllого
(FаяlБ orieпtalb LipsЦ) не превьпUает б единиц, В подчиненных ярус&х встречают-

ся ильNl юлыЙ ( Ulr,?rly gldD)"d Лrds, ) и клея явор (Дсеl рSеudорlаtапus L-), Формула
среднею состава овсяницевых буко-пихтарников 7,8 Пк 2,1 Бк.

В нижнем высотном диапазоне (от 900 до 1З00 м н,у,м,) состав исслелvемых
буко-пихтарников колеблется в пределах ланны\ лолученньlх для всего высотно-
ю профиля. В срелнем высотном диапазоне участие пихты но слижается мснее

6 единиц, а доля бука не превышает 4 едипиц,

200



Верхнсгорный высотный диапазон харалтеризуется уверенным доминированиел{
пихты R лрсgостое. Полпота во всех высотнl,ж поясiL{ отличается стабильнос,tью.
в отличис огданных ло запасу и количеству стволов на ] га, Такое несоо1ветствие
л{ежл,ч полнотой и запасоNl связано с TеNI! что таблицы для опредслеЕия таксаци-
онной полнсп,Ы не учитывают такие фаmоры: как смешаннь]Й состав древостоя и
различия в крутизне склона,

Подрост равномерно распрелелен по площади, ло иноIда прослеживается тсн,
хенLия к elo I\]р']ияно}l) па!прсде.lениь.),

ПодJесок в овсяницевых буко-пихтарниках практически не выраr(ен, однако

colhica Pojalk) и черника кавказская /r/ассi?iuп] arctoslapb,lo,\ L.)-Травяной ярус
в основном представлсн овсяницей горной (Fesluca dfyпeja MerB,) с разной
степенью обилия] а таюке кисличкоЙ (oxalis acelosella L,), яс]\{енникоIf душис-
гьl1\1 (Galiulll оdоrаllоп L), фиалкой лесrIой (l/iola Silfestfis Zarl.), подлесЕиком
европейским (Sапiслlа europaea Zr, в мrкропонижениях рельефа встречается
щитовпик Nlужской (DryopleriS flix-пas (L,' sc&oll' и ежевика кавказскм rЛиDrJ
cauca\icus Focklj

Сапитарное состояние древостоев по всспIу высотно[tу профилю оценивается
как xoponIee, Относител ьное количество здоровьrх деревьев при этоNI колеблется в
лиаrазоне от 50% ло 9З,6%. При этопr количество злоровы)( дерсвьев бука в таких
древостоях почти на 15% болъше чеr!1 пихты,

изменения саниr'арного состояния древосюев по высотныý1 поясам происходит
слсдуюцим образом: В нижнем поясе количество здоровых деревьев ве снижается
ý{снее 68.80/о и оценивается как хорошее, в верхних поясах оно удовлствори,гель-
IIос во втором диаlазоне количсство здоровых дерсвьев олускается до 51,8%, а
в трстьем до 50%,

влиянии экотопа насанитарное состояние домиllантов исслелуемьж древостоев,
выраr(aется в следуюцих закономсрнос,гях:

l) на )ьи,,rесп^собно.l ь пи\lLl в нсьоIорой чере вlияеl ,ксп^]ичия cK]oнa
коэффициент корреляции 0,25 (n = ]6, р< 0.0] ) по жйвым деревъяп{ и _O,З8 (n -

З6, р l0,0l) по мертвыпr;
2) абсолютrая высота и крутизна ct TIoHa влияния на саllитарное сосlояние

пихгы не ок?Lзываеai
З)высотrlыйди lазон Ilесколько влияет яа жизнеспособrrость бука(коэффичиеrтг

hопреJl{ци] П.2J n-j6. р. o0|l и в ченьшей сlепсни ol 1кспо{иuии и хр) lиiн1,1

Аналиrrаписиvосrиосноt]ны.(lаксаUионнDl\поhазаJеlейоI)сJlовийrкUlопа
(табл, 1) показал, чlD Прослеживае,гся достоВерная корреляционнм связь }tеr(д/
такиýlи показателями как ryстота древостоев, крутизна и экспозиция ckrloнa, что
связано с прояыIениеlчl космических факIоров - света и тепла (I]ильямс, ]949),
так]ке значимм зависиrrlость наблюдается в соотношении пихты и бука в составс
jlpcвocToeв, ПихIа увеличивает свое участие с увеличепиом абсолrотной высоты
и кру,lизны склона! при этом экспозиция склоrlа суцественноIю влияния па этот
показатеIь не оказьвает,
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КоrфФицисяl корреляцхп
срелхетравпо овсянвцевых

Тпfuчца 1

межлу таксацпоппыми показателяп i
буко_пихтаря}ков ш усло

р р

зб 0,026 - 0,126 0,148

зб 0,0l5 0.28l 0,299 a 0.0i

зб 0.]85 - 0,025 0.1]7

0.376 <0.0] 0,002 _ 0, 16 ]

_ 0,079 0,1],l 0,125

{ При прпсвосgrи ицдскс l]апиза }чиlывахось время

Наблюдения за древостоем на постояпной пробпой плоцади JY9 1 покaLзми! что
за период о 1975 по 2005 его состав из}Iснился с 8,2П].8Б до 8,5Il1,5Б, Колйчество
жхвых леревьев увеличилось с 335 ло З62 за счет пихты! котораJI увеличиле свое
господство в тре'rъеýl ярусе со 168 до 19] лерева. а во BTopoNI с36до65дерсвьсв
(рис. 1),

]975 2005

/1l.. 7. Диtrампка попоDодноrc рiспредслсgпя дсревьев по яр)сам ва п.п.п. n! l.

Лодлссок прсдставлен единичныltи экзеNlплярами берескпета, ро,lолендрона и

падуба,
I] сос'гаве 1равяноrо яруса на MoMeIlT закладки пробной плопlали п 1967 году

преоблада.ли мезофильные виды, АспектируюU{ую роль играла овсяIlица горная
(Fеsluса dryпеjа). Плоцадь парцелл! образовФIпых ею, составляла около З0% пло-
цади пробы, При обследовании этоЙ пробпойпло!цади в 2001 и послсд}'ющж го/'1ах

нами бьL]Iо огNlечено, что овсяницевые парцеллы на данном участке представлеIrы
лишь небольшими фрагIlентами на фоне круппьп ]\{ертRопокровньж участков,

Динамика ярусноIо расllрелеления дереRьев, показанная I la диаграпмах рисунм 2,

укaLзывает на увеличеfiие доли II яруса за счет умеllьшеIlия доли I и IIl ярvсов,
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В дина\1ике попородного распрсделения дсревьев по ярусаrt (рис. l) обраtцает
на себя вя иIlан ие звач итсльнос прсоблацание пихты над бlrком во всех трсх ярусах.
особснно в 2005 юд}1

1s75 2005

Pt. .] Д{наIшка яр}tвоrо рд(предеlснпя ;rcpeвb.B н, п.л,п..\'с l

Лина\lика распре]1с]lения ко]]ичества ;lepeвbeв и и\запаса по с]r(леня}, тоJlцияы
HJ л п,,l l Nак п^ JpeBoc гонr в Jc lоч. lал и .ч JcJlbHo по к,lжJой иl слаI аюцих el lJ по

рOJlипичвость с!роения пе нарушенIБIr разновозрастныхдревостоев (ИвашNеRич,
1929, Бебия.2002), В \tсс,ге c,l,eм: огNlечаются некоторь]е разлltчия в распрсделении
стволов и ях объеrtов по сD,пеняп, то-rщивы лlсяiду локазатс)ялlи l975 и 2005 I,одов,

Так, IIа пlалых (8,32 cv) и бо.rlьшиr (76 сý] и более) с'гупенях кривыс дублир! KrT

]D г друга с некоторыrl отставанис\1 в показателях 1975 гола. Обратная карlина
наб]lюлае,гся в срепних с'Iупенях тФilциlIы, л]'Iс llоказатсли 1975 года превь]l ают
аналогнчныс ланные 2005 года по количсству деревьев, но огстаю,г по залас},,

l']роанlLTизировав варьирование !иаl!1с,гров бука и пихты для давной пробной
пJоцади. \rы ilришrи к выволу, что дрсвостой на Ilей по сгрукl,уре (Сепrечкин.
l967) относиl,ся к 1ипу разновозрас,гных (коэффициент вариаrtии больше 2З%). а
по составу и форлlе - к с]!1ешанным и сложным, ДиIIамп,Iеские процессы, произо-
шеJшIlе ja пегио, ( иLс.lеlUваIlиq. \ каlывхю l lliT o. чlо Jревостой H,l 1lo; лробноli
л]lощади становится боJее разновозрастным. Эту тен/,1енциIо имес1' как лихта
К"", }величшrся с 0.82 Jo 0.92), тах и бlк (К"." увслпчился ло 0,6l), Увслйчепие

]u,ь.по,р".lнос,и пJrоис\плиI la c,le, бол},ш<й линаllи,lсской aкгиtsнпсlи v IJ_l.

пIего покоjlения и отllосятельной активности приспеваюlцего, I]o всех поколеllия\
,l\lgчас.jq 1.1ю+iе \меllьшеljис (гсJни\ и \,lеJианllлlх ,начений'lиа\'еlра и мод1,1,

что tоворит об orro,lo;KelIии данного фитоценоза в целопt,

срелпетравно-одrrново-пхrrоротнrIковые буко-пцхгарнrtкц. Эти оообцсс-гва
саl!1ая распространенlIая лрупl]атиIlовJеса в бассеilне р. Белая, ОlIи встречаются

,,JьLIсоlа\оl800J., l700\tна]\р l,!, ваба]се €lсненh1,1\ (liлонах ра,].lllilной lкс_
позllции и крчтизны. Чаце,fx моя{яо обнлрчжить по северныllJ склоI{ам, в то вреl!1я

{ак на юrкных они заниrlают более по-погие, ровяыс ll'lи BoI н}тые их части,

Ломинирование Ilиr!ты кавказской /,а D l"J ,?оrrlап п iапа (Sley.) Sраrch.) в ]том типс
lec а сказывается ýеl]ьше, че]\l в средцетравно-овсяниl (евом буко-пиrтарнIl ке. Ее доjUl

i, с осl,аве достI{гает па одl IIl)i учtстках ] 0 еди,lиц. а l Ia другп ладает до едини l{ы.
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Участие бука восточноIо (Fаgu\ orieпla[is ZipJi:r' в сос,Iаве можст бьпь до
9 единиц, что также отличается от вышеописанного типалеса. Кроме бука u пихты
в состав подчивснньн ярусов единично входят клен явор (Асет pserldoplatanus L.),
к,lен остролистный rlcel plaloпoides L.), и!rы,1 голый (Ulпlus glabra Нuds.) и граб
обыкяовснный rc44Pir?us Ьеtulus L,), Формула среднего состава срелнетравно-ожи-
ново-папоротниковьrх буко,пихтарЕиков выmялит слелYюцим образом: 7ПкЗБк.

r[римечательно, что максимальньrй запас срелнетравно-ожиново-пfuIоротпико-
вых б) ко.пихI арников больше. чеч у овся,lицевьJI. а чиничальныЙ lначиlе,lьно

меньше, что связа}tо с различиrIми условий экотопов.
Санитарное сосюяние среднетравно-ожиtlово-папоротниковых буко-пихтар-

ников несколько лучше, чем у среднстравно-овсянйцевых, Срелнее количество
здоровых деревьеs в целом по древостою достигает 82%, Бук, в этом типелесц не

имееl преичушесlва в ,доровых особях над пичrой. как,,ro бы.rо в прсд1,1д}цем

древостое, их соотношение здесь ?8,6% и 77,,1О% cooTBeTc]вeHHo,
РезуJIьтаты анмиза зависимости санитарпого сосT ояния бука и пихты в сред-

неrравно-ожиново лапопOIниковоv lипе leca ol )словий vесlопроиlрасlанJя,
lIозволяют сделать вывод о том, что наиболее важный фактор, влияющий на нею

это высота над уровнем моря. Кр),тизна склона также оказывает влйянис на
количество здоровых и oтMepturlx деревъев пихты и бука,

Реr)льlаlы осн^вны\ lJк!аl]ион.]ы\ llо,{аlаlслсй пl ус-
лопий ,коlопа о| полученны)\ IuIя сре LHcIpaBHo овсяниuсвою буко-
пихтарника (табл, 5), Густота и состав древостоев этоlо типа леса зависят ol,

абсолlотной высоты над уровнем моря и кру,гизны склопа,

Тобjчца 5

Коэффицпевт корреляцпи меяду таксационяь,ми показатслями
среднетравно_овсявицевых буко-пихтярвхков п усл

р р

J4 0 2я] 0,]0]

34 {,323 0, ] 9.1 _0,429 0.0l

до.ш пихш в составе з4 0,482 :0,0l 0.]78 0.268 < 0.0l

34 _0,499 : 0,0l -0.]92 _0.з0? < 0.0l

]4 0,0з7 0.2lб 0,1бl

* llри присвоеяпи иядекса экслозицrп склова для шФи]а уч!пJвfulос, время е

Условия освеценности меньше всею из сравниваемых параметров влияют на

развитие данного тйпа леса, При этом корреляция между нею и таксационвыми
характеристикамй зЕачителъно выше! чем в средлетравно-овсяницевом буко-пих

тарнйке.
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Подлесок ве образус,l сплоI ного яруса, В нем едиtlично встречllются бузиIlа
черная rsrrlbl,cllý,i8ra L), падzб колхидский //аr соlДйа РоJалЁr, ролодсндрон поп-
тttйский (Rhoclodeпdrotl colchicuпl Vass,) и ллвровишня лскарственвая (Lаlл,осеldruп
о|fсiпаlis Rаеп)-

Сопоставляя cтpyкrypy и cocтtlв древостоя на постоянной пробвой ллопIади
,\! ] стачионара <Маrчепа) кавказскою заповедника за период с l975 по 2005 гг
llапtи было зафиксировано, что лревостоЙ па нсЙ практически lle изlt{енйjlся! его
сомкнутоеть равна 0!8. формула состава 7,0П2,2Бк+Кл+Г+елЛп, За исслсдуемыЙ
период колиtIсс,l,во живьждеревъсв на п робе уNrеньш илось на45 экземпляров и на
llастоящий момент состаыrяет 200 деревьев. Значение сре,:lнсю диаметра по llихте
поч1х не изIrенI.fIось! а по буку увсличилось на 7 clt, Характерной особеIпIостъю
]1ревостоя, о,г,rичаюIцсй его от древостоев лвух других исследуемых биогеоцено-
зов, являsтся большее о],носительное содержаrIие бука (при преобладании пихгьr:
l!,чшсе развrшс крон деревьев, нмичие примеси других широIФхиственньIх пород
в составе господствуюll(сго яруса и крупного полроста,

Подlесок, какярус не вьФажен, Крупный полрост и lll ярусдревостоя. наоборот,

'l\lеюг 
ясно выражсняое групповое распределение дсревьев,

В живоtl напочвенноtl покрове доминирующими субэдифимгорными синузия\rи
ост:!rись палоротlиковая (DryoPleris filix4пos u ,,lthуЙrп filix Jeпlilla), ожиновая
( Rubus саuсuý icus) и толстостенковая rРd сhурhlаg lа пtаlсорhуlll.Iп) ,

Анализ распрелелсния дерсвьев па п.п.п. З (рис. 6) показывает уменыuение
отпосительпой дол и второго яруса, лроизошедшее из-зауменьшения абсолlотноm
ч,]сла деревьев на пробе, и вытскающего из этою измснения их о,гносительных
локазателсЙ, В то,(е время абсолютпое значение количества дсревьев (рис, 7), ог-
лосящихся ко второму ярусу, уменьшилось всего на 2 елиницы, ,гогда как первый
l] третиЙ ярусы умеriьш y.лйсъ яа 22 ч 44 единпцы cooTBelcTBeHHo. }го лроизоцlло
]а счет выllадения по рaвличным причинаllr (заражение баmериозоl!,, BeTpoBaJr и

р!,бка деревье!) деревьев I яруса, влекупIсс за собой уничтожсяие молодIIяка в
\lecTax их падсния,

Большая доля бука в составе Lруса и присутсгвие дрчгихлиственных пород во
всех ярусахJ обусловлена1 по Ilашему мIJению) лучшими 0Io сравнению с другими
лробами) экотохическими 

условиями 
произрасT ания.

Многовсршинность кривъп распредсJlения количества деревьев и их заIlаса
по ступеням -l,оllщипы свидетельствует о крайней разновозрастности этого фи-
тоцевоза, как и у предыдуцего, Однако коэффициент вариации лиаметров здесъ
слабо стремится к умеtlьшению, Это указывает нате}lлснцию Ilабора продуктив-
ности древостоем, за счет увеличснйя прироста по дrlамстру и уменьшению его
г\ стоты.

В данных. пол) чеllных для 1гого типа лсса с лоvоluью описагельной с lатисти-
ки! заметва большая разница в зяачениях мсди?tны и моды пихты и бука, а также в
коэффициеllта,х вариаllии диаметров. Это говори,l,о Tollll что бук вспьrываgт боль-
шио конкурентн}-ю натузку и s этом ф}rтоценозе, Его возобвоIйение происходит
llериодичесхи при слеф/юцих условиях; уяичтожение подроста пихты при выва,,rе
круппого дерева, из_за мвогоспежных зим и др,, смещении зимовочньж районов

205



крупных фитофаmв, когда снлDкастся его поедаеýlость, При этих условиях бук
состоянии значительно обогнать в росте постоянно возобновляюu{чюся пихry.

1975 2005

Рrс. б Динамика ярусяого рлспредслеяпя деревьев на п,п,п.3

1975 2005

/]"с z Дипампм попородного распределенпя леревьсв trо ярусам па л,п.п.3

Выводы
l, flинамические прочессtll. в1,1рd(аюциеся в и l\|снснии основныI покf,]а|елей

coc'l'aвa и струкryрь] древостоев: быстрее rlрогекают в срелнетравно-овсяницевых
буко-пшхтарниках, которые в octloвHoм располагаются на хорошо освещенных,
{орошодренированIl1,1\ вып)ьлых 'JleMeHl I рельефа южной. h^m-lалалнои и lor0-
восючноЙ экспозициЙ на почвах с относительно }tалым количествол, ryмуса.

2, Санитарное состояние среднетравно-ожиново,папоротникоsых древостоев
л}аIше, чем среднетравно-овсянипевьп. Вместе с этим отмечено еm ухудшение с

увеличснисм абсолютIlоЙ высоты.
З. Мсжф/ кр)тизной с]спона и ryстотой древостоев исследуемьж типов лсса вы-

явлена значимая отрицательttая корреляция. Кромс этою, на количество деревьев
на l га в среднетравно-овсяницевых буко-пихтарниках влияет экспоз и ци я скпона,
а в.'реднеlравlIо-.жиново папороlниковы\ lипаI леса абсоrюrll:lя s1,1с.ча.
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