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Т. Общая характеристика работы ' % 
/ Актуальность темы. В настоящее время в популяцйонноЯ эхоло-
гии растений накоплен большой фактический материал, посвященный 
изучению семенных и«некоторых папоротникообразных'растений. Это 
служит биологической основой прогнозирования и,управления цеыо-
популяциями и фитоценозами,,'их рационального.использования.-

, Корнеотпрысковыа растения представляют:одну из малоизученных 
групп в онтогенетическом,-экологическом и популяционном отноше
ниях. Лишь"некоторые авторы описыЬали отдельные этапы "полного он
тогенеза облигатных корнеотпрысковых трав /Былова, 1У60, 146?, 
1965; Соловьева^ I960, 1965; Туликов, 19р,:1967;'1972; Водолаз-
ский, 197б,'Г1У79,: 1982) и изучали их ценопопуляции t,PuJ**>€un.t ; 
MattUtt.^ Ках/и*;, ~ Дчб8).В большинстве те других-специальных 
работ излагаются отрывочные, далеко неполные данные, касающиеся 
только отдельных сторон биологии корнеотпрысковых травянистых 
растений._ , ' _ - Л . •. ' 

Настоящая работа посвящена изучению онтогенеза и структу- " 
ры ценопопуляции-двух;видов облигатныхкорнеотпрысковых трав, 
являющихся,широкораспространенными и трудноискорениыъши сорня-" 
каыи полей. Она позволит внести,вклад в решение некоторых проб
лем теоретической морфологии; популяционной экологии растений,: " 
агрофитоценологии и др. Проведенное исследование особенно акту- ' 
ально в настоящее время в связи с резолюциями ХХУХ съезда КПСС" 
по дальнейшему подъему ^мледелия и животноводства, Продоволь
ственной программой, когда борьба с сорняками полей приобретает 
особое значение. " ч / 

" Цель и'задачи исследован»'!'. Осно-нчт ччяь диссертационной 
- работы: изучить поведение некоторых облигатных корнеотпрысковых. 
трав на оргавйзмнннои в популяцяовнои уровнях организации*. Кон-

' кретные задачи исследования: а) изучить полный онтогенез осо
бей исследуемых видов) б) научить частные онтогенезы; в) исследо
вать структуру и динамику корнвртпрысковых видов ̂  в разных эко
логических условиях и разных фитоценозах; г) выяснить.влияние ге
рбицидов на исследуемые виды; д) проанализировать ос обенност» по
ведения и взаимоотношения изучаемых видов.> - г"̂ ,; 2-
\ Научная новизна работы. Впервые изучен полный онтогенез т ; 

двух првдотавятелвй хи зав ни ой формы облигатных корйеотгрысковых.' 
„ . , . . • .• „ • ~. - - <- . . ' , 4 * ' _ " - ' 
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- 2 -. 
трав. Выявлено, что специфика взрослых растения данной жизненной 
формы заключается в образовании крупных полицентрических систем 
корней размножения с разновозрастными корневыми отпрысками, дос
таточно автономными и выступающими как центры фитогенных полей. 
Показана специфика популяционной жизни исследуемых корнеотпрыс
ковых видов в разных экологических условиях. Проявление'возраст
ных изменений на разных уровных: парциальных образований 'корне-

. вых отпрысков), особей семенного "и вегетативного происхождения^ 
клонов и ценопопуляций в целом определяет сложный характер дина
мических процессов,'наблюдаемых у корнеотпрысковых растений. Стру
ктура ценопопуляций корнеотпрысковых трав отражает сочетание сезон
ной и погодичной динамики. " ". 

Установлено, .что в разных экологических условиях исследуе-
Ыые виды имеют смешанный тип поведения. В агроценозе и на зале-
' жи они образуют.ограниченную с пространстве структурную часть -
(синузию),-проявляя в основпом двузначный характер сопряженности. . 

- - Теоретическая и практическая ценность работы. Данные, полу- ' 
ченные в результате.исследования, представляют теоретический ин-

' терес для морфологии высших растенийi так как'Значительно допол
няют представление о малоизученной жизненной <форме. Результаты 
' работы восполняют недостающее звено в серии*популяционных иссле
дований. Они полезны для:понимания механизмов адаптации растений 
к различным-экологическим условиям;4позволяют представить первич-

\иые местообитания корнеотпрысковых трав и.направления.отбора видов, 
приспособившихся в-дальнейшем к условиям жизни в различных агрс— 

> ценозах^ Фактический материал работы можно использовать при сое- : 
тавлении справочников,"пособий, в.вузовских•курсах экологии, сие- г 

тематики и морфологии растений.' Некоторые фактические данные по , 
экологии^ионтоморфогенезу,изученных.видов уяенагалп применение " 

' ' на учебно^полевой практике поботаникэ и во внеклассной.работе в i 
школе.Результаты работы позволили сделать ряд практических рехо- . 
мандаций по борьбе с изучаемыми видаки сорняков. Эти рекоыенда-

. ции могут быть взяты на вооружение колхозами и совхозами Кострой-, 
ской и прилегавших областей. -• _ .* • • 

Апробапуя работа. Результаты исследования были доложены на 
заседаниях кафедры ботаники н Т Ш им. В.И.Ленина в 1978, 1979, 
1982, 1983 и 1984 годах, на научной семинаре проблемной биологи- . 
,ческой лаборатории МГПЖ им. В.И.Ленина в 1984 году, на научной . -



_;Xvrf"S конференции в. заседании кафедры;ботаники*.Костромского государст- 'т^^ 
V'^j-^Aвенного педагогического ипс1итутаТим."Н.1;Нвкрасова в*1Ув1'гох$.'~У%-г 

>Г-̂ ':-."Г̂ «--Й-г4-'*-ОУбликацг'яУ- Основные положения'диссертаций изложены в и;я~ :-'!"?>';j. 

';г5*^-^ ;̂-'-*'г̂  Объем^работы.ГДиссертация'с остоит,"из: введения"'?четырех '< .-• Г̂ '.'ДГ-
:сЛ0;;:КГгл^ 
J "r^Vt\^k: изложена^ нар240'страницах иашиноп^сного-текста.}Работа'вкл»^jT^fЛ 
V-̂ v??-:K чает Й125 страниц основного Стеком,*! 20^>аблиц,)^ 
;:I?:£V-T'Список;^ 
^:р>КРна:иностранных^ я з ы к Ъ с / t ^ 

£:1'-̂ -й=:,--л-1г-:;̂ ?з r*Ji;^:2;JМатериален:методика исследования.::-;-VkAr-v^ '-Ъ';:;~':(;:fA 
:ху>':л;ч'Ж̂ '%̂ ^ 
^Х'^Г.'^ШУ""': Объектами*, исследования-послужили виды: щавельмадый (щаве̂ -7;!л:1: 

•^Основные полевые /исследования,-пров'6дидис1ь''с^1977 .по , T 9 H \ t . , ^ ' P : 
Sl^*- 1 8 'Костромской} области. 'Изучение ;охр^ухтурн''цвнЬлопумц1К^цшёл»а^£>^ 

>."i ̂ S б-4?° проведено ..также в /Карельской* АССР .'(стационар Карельского; фи-; f;'̂"; 
^1;>;*;;'^лиала АН'СССР)%& осушенных торфяниках ( авг у стл1981 т~*У и "в Ир-J^"г'^Й 
рГ ;"^:;;£хутскойiобласти (июль"-*;авг'у« 1982 "г.) в долине • pi 5МармтуВкй\- :^\~'^: 
V>v?;i/'(стационар Иркутского госуниверситета).;Для:нэучёнияг онтогенеза \-И^>/: 
*Е-^:^-/г^в"августе/1977'г;^в^дер.ГВязовка Костромской области;был-зал»-^Д^' 
4р :Я^Ижен питомнТк^ 
Йг2г. Ф~; *ов •рОкопкеиос обей производилась 'также: в тех~цеяоэахJ:~ где • кэу"̂ ?£--Г̂  -; 

5. ̂ ^^шэсчйый^карьерПберёг -реки* кедозы^и;дрО/ "^тёрвалсобнрали'с.^\<^1 

:^ff?:ViVотдельных-корневых отад 
Ш&^^ ва*(1950), с /учетом дополнений А;А.Уранова (1£Я5> а. его)учениц %'г ---^ 
^ - ^ . " A I T O B ; ^ ^ 

• . » > • > » ..сании:фаз морфогенеза мы использовали подходы И.Г.Серебрякова, 
%-> :Й£& С Ю » ) ̂ Т.И;Серебряковой,(1972)^ЛЛ.Гмцук: (1974^ 1984) ^ и м б ^ р - ; 



' \ те, число а размеры питающих корней на вертикальной корневище,' 
наличие корней размнохения, возраст материнского корня размнохе-

' ния и др. При анализе взрослых полицентрических особея обращалось 
внимание на такие признаки, как возрастной состав'корневых отпры
сков, наличие генеративных побегов, наличие или отсутствие первн- -

' чного побега или куста, отперших отпрысков, появление корней раз-
. мнохения и число придаточных почек на них, соотношение растущих 
и коммуникационных корней раэмнохения, начало партикуляции и др. 

Структура ценопопуляций (ЦП) в посевах яровых культур изу
чалась на разных полях в течение 3 лет (I97S>, 1981, 1982),-'на эа-

" лехи - 5 лет (с 1979 no I983 г.). В качестве единицы счета оыл 
принят корневой отпрыск - фитоценотическая счетная единица (Сми
рнова, 1976). Исследования проводились по общепринятой методике 
("Ценопопуляций растений, 1976). В кахдом ценозе для обоих видов 

-• закладывалось 8-15 временных и 3-5 постоянных (только для щавель-
ка) площадок в I м . На постоянных площадках проводились сезон-
. ные наблюдения. Для осота сезонные наблюдения проводились на вре
менных площадках. Во'время учетов отмечалась платность корне- • . 
вых отпрысков по возрастным состояниям, плотность разных био- ." 
морфологических групп, иухских и хенских генеративных отпрысков 
^для щавелька).^Особо,отмечалась "плотность полуотмерших и от- • 
мерших "корневых отпрысков, а такхе особей семенного лроисхохдения. 
С временных площадок,откапывались все корневые отпрыски с корня
ми раэмнохения. Материал гербаризировался и использовался для on- . 

' ределения фитомассы и биометрических показателей корневых отпры-
- -сков для оценки их жизненного состояния. Семенная продуктивность 
• определялась на свежееобраыцом материале. -,..-* - , 
\ 'Полученные.результаты"обрабатывались статистически. Постро-. -
енле возрастных.спектров и определение коэффициента возрастностн 
С А ) Л Щ проводилось по 'общепринятой методике (Уранов, 1975;" Ху- • ] 
коаа,;Заугольнова, Смирнова,'1976). КромеГтого,"рассчитывалась , -
скорость развития ЦП ( V ) , показывающая изменение.коэффициента 

- возрелтноста^за единицу" времени (Жукова,"I9BX). При отнесении ЦП \ 
к тому или иному типу использовали классификации Т.А.Работнова' 

' (1950); Л.А.Хуковоа'(19б7,--.19бв);и.А1Уранова и О.В.Смнрновой 
., С19б9),''Л.П.Рысинав.Т.Н.Казаяцевои (1975)1" Процессы самоподдер

жания ЦП оценивали индексом восстановления (Жукова, 1983),' выра- -_, ' 



женного процентный отношением плотности подроста к плотности г е- * -, 
неративной фракции. „ » * ! „~~ 

Для характеристики процессов элиминации использовали пока- \ 
затель плотности отперших корневых о'тпрьсков и интенсивность отми
рания (процент отмерших отпрысков к данному сроку наблюдений oi 
числа отпрысков в предыдущий срокГ В работе применился показатель ' 
потенциальной энергии вегетативного размножения, характеризуемый , 

• числом придаточных почек на единицу площади. О степени лабильно- -
сти плотности (общей и по фракциям) свидетельствовало изменение 

-как абсолютных величин, так и коэффициента вариации (cV~). Для ч 

ЦП залежи на основе кривых исчерпания (Uatp&c, I977) определялся 
период 'полужизни (£*/г). v ~ " \ - - 4 ' 

Влияние гербицидов (натриевой и ашыаой^солей 2,4-1 концен-. 
трацией ДГ^-КГ* моль/л) на морфологию особей и структуру ЦП ч , 

" изучалось в июле 1981 г. (яровая пшеница), в августе 1982 г. ** ^~ 
(однолетняя залежь), и в апреле - мае I9U3 г. (пятилетняя за
лежь). Првторность опытов двукратнаяТ Каждый'вариант занимал плд- ' 
"щадь 2 ir . Учеты проводились до обработки, через ьеделю и черва % ^ 

" 2-3 недели после нее. Во время учетов опроделялись некоторые: пор-* 
фологические гризнаки корневых отпрысков (число отмерших it живых 
листьев, их размеры) и плотность по возрастным группам. Полуюн~ 

- ные результаты обрабатывались на ЭВМ в вычислительном центра Н Г Ш 
им. В.И.Ленина. * * » "" -~ -, 

* "*• * э. Содержание работы • * 
. Онтогенез особей семенного и вегетативного' п'РО'И'сгож.иения *„ 

^исследуемых видов. **"'', - ~** -"* г 
Непосредственному изложению результата» исследований пред- .. 

шествует4биоморфологическая характеристика корнеотпрысковых рас-* 
тзний, составленная"на основе литературных дампа". Вслед за О.В. ~ 
Смирновой*(1980) и Л.А.Хуковой ОЭО&УяышаА ентогеиеэ ми р'ассма- •-
триваеи как последовательные этапы, «вторы» проходит особь или 

* несколько поколений особей ох возвикновения зачаточной клетки 
(диаспоры).до старения и отмирания то» ж» самой4особи или пос
ледних поколений особей, находящихся на завершающих этапах раз

вития. Частный онтогенэз -~»го онтогенез особей вегетативного t > " 
происхождения и парциальянх образование (корневых отпрысков). 



• Корневой отприсх рассматривается нсмп как побег или побеговая си
стема (обособленный комплекс побегов по Л.Е.Гатцук, 198^),1разви-
вкаяся из придаточной почки >:а хорне^ Отприсх имеет наземную часть с 

. ' (побег или куст) • подземную- (корневице с придаточными корнями).ч— 
"'"" " В онтогенеза особей завелька и осота полевого выделены ря- w 

ды семенного и вегетативного происхождения. Как в семенном, так « -__ • 
я в вегетативном ряду онтогенеза исследуемых видов выделяются два 

У этапа: этап развития проростков или ювенидьных особей до начала 
' вегетативного размножения и этап развития клона от начала партиху-

_ - дяцим до полного отмирания. „~ ^ " <. ,. ,^ _ _ - * * » -
В полномонтогенезе особей семенного ряда у цавеля малого ^^ 

выделены сдедуссие фазы горфогенеча: пестичный побег.*-включающий* 
, проростхии ввенильные особи; первичный кус-. вхлвчаюзуки ядоатур-
* ныв особи; куртина, включающая виргинвльн'ъ и молодые генеративные 
осеби (в к ртиае, хроме гервичного куста, гмеютсч разновозрастные ' L 

~корневые отпрыски); сгс-смп корневых отпрысков, к которой относят-
"" ся средневозрастные генеративные ссобя СпервичныЗ куст на этой эта- _ 

,пе отмирает); Клон, вхчвчаоция старое генеративное и~сеиильное \ 
, 'возрастные состояния.'- ^*~ •"-' «• '- ";""".- * -~ ~^~ 

,!-* В полном онтогенеза семенных особей осота полевого отсут- -
ствуат фаза первичного куста, а фаза хдоаа по сравнению со «а- '- . , 
вельксм начинается раньше •• в средневозрастной" генеративном со
стоянии. . . " " « • „ *я *<,, ** 
_ _, В онтогенезе особей вегетативного ряда у ьавелька к ссота \ 

" выделено две фазы морфогенеза: система корневых отпрысков в клояГ 
У вдведька клон образуется в старом;" а у осота - в средиевозра- 1, 
с та ом состояния, На первом этвпе клоны представлены системами <">pl ; 
кевых отпрысков, одиночными отпрысками а похоясккися корнями раз-' 
мнохеная, на втором этапе - одиночными'отпрысками похоядаася 
корнями размножения*. *- -, ,,r . v •«• „ t y ' ч ^ 
'• - Становление основных черт корнеотпрысковой жизненной формы г 

- ' происходит у.обоих видов в ввргг-вльном воэраствоыГ состояние,*.. хо-< 
' гда формируются крупные полвоентркчесжке системы корней разкяохе— 
- явя с разнсоэрастньша i трневкма отпрысками.." • "" „" „ * «, 

_- ~ i- Корневые отпрыски практически на отличаются от семенных '; -* -»-
(материнских) побегов ила xycioj. Биометрические показатели кор- " 

-• хевых отпрысков" одного возрастного! состояния в пределах полицем-
.траческой ьсосг, в партикулах клона я у отделившихся одиночных у 



- отпрысков в значительной степени сходны.' Корневые отпрыски у ща-
* велька и осота полевого характеризуются значительной поливариан
тностью окгогеиетичесхого1развития,„заключающейся в пропуске одно- ,-
го РЛИ нескольких возрастных состояний, отсутствии кущения, смене 
способов нарастания, отсутствии корней размножения, переходе в со--
стоянге вторичного покоя, разной габитусе кустов (у щаьелька). 
Так же, как парциальные побеги и кусты у длиннокорневищниг расте
ний, корневые отпрыски в пределах поличентрическо2 особи обладают _ 

'^высокой автономностью и самостоятельностью развития,- обладают соб-, 
ственной корневой системой и почками возобновления, пространствен- -
но удалены друг от друга. Они представляют собой места сосредого-
чения фитомассы," центра взаимодействия со средой, элемен 1рные ис
точники фитогенноготоля!' 1 ' *-',,-- „. — 

В "олиценгрических особях постоянно происходят динамические 
процессы fпоявление новых отпрысков и отмирание старых). В то же 
время относительная - 1ы>Т1меть самих особей остается постоянной. 

- Поэтому динамические процессы, протекающие в'ценопопуляциях корне-_ 
отпрысковых трав, могут быть выявлены наиболее полно на уровне- кор
невых ОТПРЫСКОВ. ,, , 4 ~* V ^ - ' •* ' , r ' j, 

"'С Структура цвчопопуляций некоторых корнеотприсковы* сотжч* 
растений. - ,, ^ - , „ * * - » « \. с 
Г Ценопопуляция (ЦП) - совокупность особей данного' вида a- njei-

делах одного ценоза (Корчагин 1964; Работнов," i^>69f Уран-о», 1967/,, 
1975). Ках и любая биологическая система ЦП характеризуется onpew 
деленной структурой. В настоящей работе под "структурой"' понимает-

'.ся'не только исчисление и вэаиморазмеценив частей,' о и динамика, 
их во времени. Именно такое содержание вкладывается1 в- это-понятие-
по современным представлениям (Мазинг, J97># "Ценопопуляции раоте--

* ний", 1977). ' ^ у . ' : " -' „' /- "'--"_ J 

< -- Сезонные наблюдения, проведенные в посевах яровых-культур \ , 
" в точение 2 лет, выявили высокую скорость развития ЦП. За 1-1,5 * * 
, месяца (май - июнь) после посс а культуры ЦП1 обоих видов прошла 
путь от инвазионных, представленных корпевши черенками Свагетати-

- вными зачатками) до нормальных ыояодиху состоящих "из юпанильных^-
молодых генеративных особей/ Вна'чал*' плотность" ЦП резко^увеличи
валась ''до 6,0 отпрысков у •цавел'Ека и* 14,0 у осота на I м 2 ) . В те 
"чение последующих 1-2 месяцев ййа-чи'т'зльных изменений возрастного; t 
состава и Гплотшсги Не* 0Ты'4чаЛ6св. В "первой половине, сентября * 
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1983 г. в ЦП щавелька наблюдался всплеск плотности ювенильных 
отпрысков за счёт развития почек на молодых корнях размножения, 
т.е^появилась новая "малая волна". В ЦП осота'вторая "малая во
лна" отсутствовала. Осень») листья к генеративные отпрыски его пол
ностью отмирали от заморозков.'Яизнеспособными сохранялись только \ 
системы корней размножения с почками и корневищами вегетативных 
отпрысков. ' ' '„ 

Таким'образом, ооа года наблюдений показали сходные законо
мерности в изменении возрастной структуры и плотности.^В годы с . . 
неблагоприятными климатическими условиями ''небольшое количество 
осадков, высокие температуры), например," в 1981-м, наблюдалось 
сокращение плотности более чем в 2 раза. Так, с 21.06 по 15.08 
в ЦП щавелька# плотность сократилась с 14,0 до 6,25 корневых от- - ( 
прыска на I м2, в ЦП осота - с 36,75 до 13,125. -

•Анализ погодичноа изменчивости возрастной структуры ЦП в 
одном и том же ьгрофитоценоэе, но на разных участках показал ее 
сходство у обоих видов. Сходство заключалось в.сохранении лево
сторонних возрастных спектров на протяжении 3 лет. Отличия выра
жались в разном положении максимумов возрастных спектров и раз
ных коэффициентах возрастности. Кроме того, отмечались плотность -
и фитомасса. В целом"величина их у осота била значительно выше, 
чем у щавелька..ЦП характеризовались высокой энергией вегетативно
го размножения (до 200-500 придаточных почек на I I T ) . ; 

Сопоставление: возрастных спектров ЦП и полицентрйческих '. 
особей щавелька.и^осота полевого в агрофитоценозе в одни и те же 
сроки -выявило 'знгыительное их сходство, которое заключалось в оди
наковом положении максимумов и относительном участии всех возрас
тных групп. , . ' - _ , " 

Характерной особенностью жизни ЦП в агроценоэе является еже- * 
годное уничтожение надземной части взрослой ЦП и ее восстановле- _ . 
ияе из образовавшихся при вспашке корневых черенков. Высокая эне- . ' ' 
р ш я вегетативного.размножения, резкое омоложение возникающих осо
бей,- быстрые темпы их развития, высокая скорость захвата терри
тории и другие -признаки на "органа зменнои уровне обеспечивал! зна- т -
чительную устойчивость ЦП в агроценозах. . ' J-

Изученге погодичной динамики на залежи в течение 5 лет по-* , 
казало, что возрастной спектр ЦП щавелька изменялся незначитель
но. Он часто характеризовался левостороняостью и максимумом на * 



- 9 -

одной,из возрастных групп подроста или молодых генеративных от
прысков. ЦП ежегодно пополнялась ввенильнымк отпрысками, особен
но многочисленными на 2-й и 3-Я год. По существующий классифи
кациям ЦП цавелька на залежи в течение Ь лет нежно считать нор
мальной иолодол. Сезонные наблюдения на 5-летнеЯ залежи (1УЗЗ г.) 
выявили динамику ее возрастной структуры,' заключающуюся в пере- ' 
метении максимума с ювенильноа на виргикильнув группу, появле
нии молодых генеративных отпрысков. Это свидетельствует с ток,, 
что у щавелька возрастной спектр отражает главным образом сезон
ную,, а не погодичную динамику. " 

Погодичная динамика возрастной структуры ЦП о;аввлл малого 
на залежи Сила сходка с погодичной динамикой возрастной струк
туры полицентрических особей.,Сопоставление,возрастных спектров . 
особей и ЦП ежегодно в одгн и тот же срок выявило одинаковое -
положение максимумов и относительное участие всех возрастных 
групп. ' • 

' В отличие от щавелька возрастной спектр ЦП осота в revsяке 
5 лет исследований одконаправленно изменялся. На однолетней за
ложи (1979 г.) возрастной спектр'киел правую часть с максимумом 
на средневозрастной генеративной группе, что позволяет рассмат
ривать ее ках нормальную зрзлув. В 1980 г. (2-леткяя залежь) 
максимум сместился на старуз генеративную возрастную группу, а. '"; 
в 1981 г. (3-летняя залежь) - н а субсенильнув.;Это свидетельст- ' 
вовало о переходе ЦП соответственно в нормальное стареющее и ., 
нормальное старое состояние. На 4-летней залежи (1982 г.) в ЦП • 
отсутствовала генератявгая (фракция и подрост'. ЬозрастноД спектр -
был представлен исклвчительно суйовкильной и с е н и л ь и а й возраст- " 
ньши группами. На этом этапе развития ЦП может'быть охарактера-' 
эована кок регрессивная 'коэффициент аозргатности 0,97). В -• 
1983 г. (5-лотияя залежь) изменений возрастного спектра по срав
нение с -летней залежью не наблвдаяось. ~. - , 

Как и у щавелька, погодичная динамика вопрлсткого состава'/ 
особей и ЦП осота полевого на залежи была сходна. 

Плотность ЦП щавелька и осота полевого на залежи изгоня
лась по одновершинной кривой. В ЦП щавелька плотность увеличи
валась от однолетней до трехлетней залежи, где достигла макси-" 
мольной величины.(192,4 корневых егдраска да I ir).-B 1982 г. . 
(ч-летняя залежь) отмечалось значительное ее уменьшение (до 50 
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отпрысков на I ьг). В следующем году плотность оставалась прак
тически без изменений. . ^ * г 

^ - .. В ЦПосота плотность достигла максимальной величины на 
2-летней залежи (185,5 корчевых отпрыска на I м 2 ) . В 1981 г. 
наблюдалось резкое уменьшение плотности (почти в 5 раз по'сра-
виечую с пр цыдуц/м годом), а в последующие годы (в отличив от 

*• * ^авельча) - однонаправленное ее уменьшение. На 5-леткей залехл 
плотность составляла всего л-1,21* отпрыска на I м2. _̂ 

Уменьшение плотноеи было вызвано отмиранием главным об- -
•разом генеративных корневых отпрысков. Средняя продолжатель- -

-" ность rx ГУЗК/ у цавелька составляет 3, а у осота 2 года. Кроме^* 
названных выше, в остальные годы элиминация была незначитель- , 

- ноЯ. Характерной особенностью ЦП цавелььа явглось накопление в _, _ 
не" n-"«*>niiv и r«4VrtTMetniiHX отпрысков. Они редко доживают до « 
старости и отмирают в средневозрастном и дах« * Молодом гинера-„ 
тквноа состоянии. Если на 2-3-летней залежи плотность отмерших 
отпрысков была небольпоя (до IU-2U на I »г), то на 4-5-летней 
залеюГо»а увеличилась до'£30-2АО на I м . " ^ 

Так ге как и плотность, фитомасса ЦП изменялась о одно- ' 
верпинной кривоJ. Максимум ее у щавелька совгадал во времени с "-

,максимумом шитгосхи (131,4 т/ir, 1981 г.). В последующие го-^ 
"да наблюдг ось ее сокраденге до 9,4ч г/м2 (5 -летняя залежь). В -
ЦП осота магелмальноя величины фитомасса достигла на 1-летней _ 
залежи (150,5 г/м2),'' затеи она однонаправленно уменьшалась. На 
5-летней залехи фитомасса составляла всего 1,21 г/м . -' -• + 

•- ^j Уменьшение плотности и фитомассы"на залежи свидетельст-
v„ вует о том, что роль видов в ценозе падает.,. Исследование зале- -
хей разных лет показало, что на 7-0-летних участках осот поле- — 

_*. вой ухе не встречается. ЦП же щавелька на одном месте может су-
г-- шествовать более длительное время (не менее 10'лег)'на низком . 
<--- уровне плотности, фитомассы и в омоложенном состоят у. 
* ~ ~ - * Основным способом самоподдержания ЦП обоих видов был веге-
~ тахивный с глубоким (до ювенильного состояния омоложением по

являющихся отпрысков. Корневая система особей щавелька способна * 
неопределенно длительное время формировать корни размножения'с ? 

г '. придаю шыми почками, чем и объясняется постоянное омоложение -
, особеЧ."Конечно, число и размеры корней размножения в1 процессе 
-, старения'сокращаются, что ведет к уменьшению^числа^почек. Если*' ~ 
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ва 1-лвткей залежи иасчитывалссь 183,3 почки на I tr, то на 4-5-
- летней - II-12. Это приводит соответственно к снижении плотно
сти. Индексы восстановления ЦП щавелька постоянно оставал/сь вы
сокими. У особеа осота полевого в отличие от а.авелька np.i отсут
ствии антропогенного влияния (вспаьки) затухают процессы обра
зования иолодых корней размножения."Если на 2-летке2 залети ере- ' 
дняя длина корня размножения, образовавшегося за один вегегзди- "-
онный период, составляет 29,5 сь с 20,3 придаточной почки,»то - ..." 
на 3-летней залежи - 8,7 см с 4,1 придаточной почкп. На 1-летней 

- валежи в ЦП осота насчитывалось о.В4,о почки на I тг, а на 5-лет-* 
ней -41,И. В ЦП накапл»„автея старые корни с почками, которые 
нетрогаются в ростГ - * - ,_у _ - ' "* * ~ ^ ^ ~ > •» 

-. Несмотря на то, что семенная продуктивность ЦП обоих видов -
постоянно увеличивалась от однолетнее до_ 2-3-летнеЗ залежи, се
менное возобновление носило зги зол 1ески2 характер,'а возвиггис "-' 

> в небольшом количестве проростки погибали в осеь.ле-зкин?Я'пара-
аод. Семена, по-видимому, не имели условия для прорастания вслед-* 
ствие высокой сомкнутости травостоя, отсутствия достаточного ко-, 
лачества влаги (особенно в -9JI V . ) . Часть их разно лтея ветром 
(у осота) или поедается во время выгаса скотов (у савелька). 

~t Развитие ЦП иа залежах идет Солее медленно. Ханаылха ЦП 
;исследуемых видов носит сукцессквный характер. - " г - • ^ 

- Изучение половоа структуры ЦП показало, что ка I-3-летвей 
^залежи в период усиления позицкз вида (увеличение ~плоскости, ' 
фктоиассы) преобладали женские генеративные отпрыски, а на 4-5--;-
летнеЗ залежи в период ослабления позкздВ щавелька и усиления % __ -

- nosxuxS«других видов в ценозе господствовала мужские отпрыски. ,г. 

Обаие черты"поведения ервеля уяяото и осота ролевого <~ 
- ^ Изучение корнеотпрьсяовых видов выявило сидство двьгхики 
ряда авхнеЗанх показателей на организкекнсы и популяцлоняои уро
внях организация/ ч о позволяет считать ц&зеяек я осот похевоЗ 

' близкими (аналогами)"по поведению. В насхояцев работе поведение _ 
рассматривается как система взаимосвязанных реакций, осукесх- " 
вляеиых живыми организмами для приспособления х средой _ * 

На органазменвом уровне сходными явились тип размножения, 
-.темпы разрастания, поливариантность*онтогенетического развития,* _ 
высокая регеверационная способность после антропогенного воз- «*• 
действия (вспавст почвы). - - -~" - * » - - " " „ 



Ка популяционном уровне у исследуемых видов выявлен сход
ный характер измеьенля плотности, фигомасс.*, способов самопод-,^ 
держания.^ . ,* > ' - . * - - " ( 

-* Если на задели,цавелех и осот быстро захватывают террито
рию и гак же быстро ее освобождают, т.е. ведут себя как экспле-..'' 
ренты по классификации Л.Г. Раменского (19Э5;'реактиз шй тип по
ведения" го класси^игации.О.В. Смирновой, I98J), то в агрофито-*., 

~ ценозе они только захватывают территорию, но освобождения ее *• 
* не происходит, т ". в почве после вспашки сохраняются вегетати- __ 
. вные златки гсебей (корневые черенки), способные к реге 1ерацил. 

П^лнаР онтсгенез в агро<енозе остается незавершенным. Здесь осо
би проявляют признаки одновременно эксплерентов и патентов., 
ТакоЯ тип говедечия можно назвать реактивно-толерантным.' 

t >- Наиболее ярко признаки эксплерента и патиента проявляются 
> у павел^а на песчаных карьерах и берегах рек'. Другие виды рас- •* 
. "тений в таких экстремальных условиях практически отсутствуют. _ 

ЦП цавечька здесь характеризуются относительной стабильностью, *ж 
которая поддерживается за счет вегетативного размножения, проис
ходящего в результате обвалов и оползней. Значительное омолохе-, 
ние потомства обеспечивает длительное самоподдерхаиие ЦП, поэто
м у освобохде1ия территории практически не происходит. Сходный -

J ^ Tin поведения был отмечен также для ЦП щазелька в долине гор
ной реки Ыаритуйки (Иркутская область). , * ' " » , . , - ' 

, „*„ * Как типичный зксплерекг,~«цавелек вед себя на осушенных „* 
торфяниках Карелии и на залежах в Костромской области. ^ * г 
•->. Имея большое сходство в поведении, щавелех и осот полевой 
составляют в агрофитоценозо и на залехи особую структурную часть 
пространственно ограниченную от остальных частей. Эта четко вы- 1 

•* раженная структурная часть агрофитсцаиоза и залехи может рас- _ 
Ч( сматриваться как синузия. Щавелех и QCOT занимают в агрофитоце-

,ноэе один и тот хв подземный ярус.^Основная масса их корней 
' т-размножения располагается в слое почвы 0-5-Ю с . Они сходны по" 

отношению к ряду факторов среды (влажность и'содержание азота в 
"* 1 почве, задернэнность почаы, отношение к свету). В самом начале* * 
, сукцессии на залехи эти"виды доминируют и'определяют структуру~* 
- ценоза. Они характеризуются большим обилием и высотой, фитоген-, 

вые поля их смыкаются. В это время другис^виды еце не достигли „ 
достаточной конкурентной мощности. _ " , - ^ 
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. Изучение структуры ЦП исследуемых видов на одних к тех 

"же площадках дало возможность выявить характер их взаимовлия
ния методом сопряженности ^Уранов, 1^35, 1968; Ценопопуляции 
растении, 1977). В целой кривые, построенные по многолетним 
данным, указывают на двузначный характер сопряженности. 

- Необходимо отметить, что существует и другая группа кор-
неотпрысковых видов из рода CirsCum, Xtnaxta., Con.i?ol&-itfa.<.t 
JUiUvecUiun. и др., корни размножения.которых сосредо
точены ниже-пахотного гор«зонта (20-<»0 см и более). Корки этих 
^видов практически не затрагиваются.вспашкой. Возможно, они сос
тавляют другую структурную часть ценоза, другую синузию, но для -
доказательства этого.имеющихся литературных данных пока недоста- -
точно. .̂  ' •' 

ОСмив выводы * • } * • , . 
1. Для описания онтогенеза сдабо;изученных в популяцион-

ном плане облигатных корнеотпрысковых трав можно использовать 
• ' периодизацию онтогенеза П.А.РаОотнова и школы А.А.Уранова ках . \ 

на уровне корневых отпрысков,iтак.» на;уровне особен. С онтогв-
• незв особей семенного и вегетативного^происхождения, а также 
v корневых;отпрысков щавелька;и,осота полевого выделено по 7-9 
возрастных состояний.'Ластаай.онтогенез особей вегетативного 

. происхождения в,агроценозах составляет один.вегетационный перн-
' од", польыЯ онтогенез на залежах - не менее ГО лет у щавелька . -
и 6-7 лет - у осота. ~' ч 

2. Специфика взрослых растений данной жизненной формы 
-;заключается,в;образовании крупных полицентрических систем кор
ней размножения с разновозрастными корневыми отпрысками, уда
ленными друг ог друга и достаточно автономными, выступающими как' -
.центры фатогекных полей. ' • !• \ 

,. 3. Специфика ценопопуляционной жизни исследуемых видов в" 
агроценозах состоит в ежегодном уничтожении наземной части мо- . 
лодой нормальной ценопопуляции и регулярном ее восстановлении 
в следующем сезоне из вегетативных зачатков (корневых червьков). 
Устойчивость ценопопуляции в агроценозах определяется огромной 
энергией вегетативного размножения (запас вегетативных зачат-

- ков), резким омоложением возникающих особей вегетативного про- -
исхохдения, быстрыми темпами их развития, высоко» скоростью за-
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^"^-^хвата'терриго'рки^'Вчсокгяf лабильность-особей: проявляется ~в*раз-Г--''тг 

-,^;-.вйх^формах; поливариантностиУ;неодинаковые :уровни^жизненности~1Г^~] 
о-^Чхте'кпы^аззити^^^ 
- X ^ ^ J ' - ^ g 4. -'Проявление ̂ возрастныхгизиенениИ(на разных'уровнях:; a yj'S.il 
п '̂т- ~i парциальных^образованиях /корневых Готпрысках) ;̂ у.- озобей'. семен-X.̂ v-
<->>':ЧЧу. ного* и 'вегетативного';происхождения,s в":клонах й-ценолзпуляциях -%Л 
.i^,t>" в" целом определяет 'сложный характер 'данамических^пр6цессов^;на^;'^*| 
*~,;:г;"блгдаем1«г*у;.корнеотп̂  " * ""' 
:Д/-""' Ч:^*?* Изменение • 
^ i v ^ развитие;1Шу:проявляется-"прехдэ'всего'в;сезонноЗ;динамике'воз-
•Й^^"1Гастных: спектров: 'У.\ ЩА^У-t^ffi^; •'^^^ф'+УУ ;;»(^t^ *^-ч SPU-:^54 ^ 
й,^:{ вный, характер" на^ ралсхак'и'. ф ^ 
f4J^<^ 
^Ч^^жих.оссоей и"ЦПiв?целом' свидетельств^ 
--.-;.•._»̂ 5у> организменным: й"популяцконныы -•уровня1ш^Ьрганнзацяи>ус;исмв-ч^Т^%-,';-:> 

зоьрасгноЯ'структуры, отражающее волнообразное?,*^-'^i 
является "тзехда:f всего 'в- сезонной'- динамике >гвоз-Jr''.-?i< Kv, 

"дуемых:корнеотпрысховых вйдо1в^^;ч^^^^%йЩ^1?^^СЦ? 
•̂  .Л:iS;U^-^6Г Развктиё,'ценопопуляций давеля малого* на'зал^жаху Ьтко̂ >£̂ -ЧгЧЙ< 
' ^ ' г - с а х и карьерах.идет"г более; медленно,""*-большая-волна;ценопопуляциа1^>^"^ 
^.^-•?;ддиннвб^Э^ 
-)>Y:r:;. обитать 
л^^способившихся,к условиям"ХИЗНР7 "в"-различных гаЪрофитоц^ 

'f?ir>j, проявляют] не чтолько^прйзнахи^эксплерентов'1,- но' нёредасо^имепт J Y ^ V ^ ' ? '̂~ 
:смешанный тип поведения, сочетая'-признаки как' эксплерентов,' таг; 

r.-^С;-'ннченнуп. в.пространстве/струкурнув часть'.Ссйнузйю)^проявляяг.;15ЙгЙ'.,:' 
К*£?',!•ьосновном двузначный;характер сопряженности;v!%^'^5'^^i7f й--^^*;?^ 

у^^;мвндаций; по] борьбе 'со^щавелысом и ^осотом ̂ полевым; ^ ^ ^ ^ . * ^ . ^ ^ r 4 ^ : ; i . ; 

.?М !?Л!*Г0' «opkek" лу вддмиками ,"• • культиваторами;: измельчение jte; х о ^ ^ ^ ; ' ^ ^ 
' К й й авй^6сота;:наоборот^.приводит *ж:увеличонкю:засор"евяостн'полей'*^ :̂Х^Ж'гч 

^4~>*этш_сорн«см;\п^ 
Ы2?йПоля,.-сильно^8асорвнныв';осотом^необходимо ос1авлять^на~3^4Гг*о^З;Дй^^2 
^ с Т д а - п о д Г э ^ я т ^ 

i'V--^. ^tf**~- ̂ f -



- т> - • 

' Поскольку щавелек и осот полевой по-разному реагируют на . 
применение основных агротехнических мероприятий ("вспашка, луще-
.иие, культивация), то одним из наиболее эффективных методов бори, 
бы является использование гербицидов, в частности натриевой и 
аминной солея 2,1-1 fконцентрацией I***i и I T 2 ыо^ь/л). Цаведвк -
более чувствителен к воздействие этого гербицида,' чей осот жел
тый. 

Применение £,**-Д в производственных условиях наиболее эф
фективно весной и в начал0 лета, когда ценополуляции дагельда 
я осота полевого представлены ювекильньши и ииыатурныыи корне-

- вьши отпрысками, быстро погиоаюц,кми при обработке. Следует сог- _ > 
ласиться с рядом исследователей ^Туликов, .-196J, 1467; Грудхова, 
1469), предлагающих проводить двукратную обработку полой герби
цидом. - - , > - • ' . 
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