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Изучение семенного потомства географических культур существенно 
углубляет наши знания об адаптационной опс^1собна(^ти экотипов дре
весных пород, степени сохранения во втором поколении внутривидовой 
изменчивости нх наследственных • признаков. Подобные нсследовання 
проводились ранее с сосной обыкновенной [3—5, 7]. Литературные со
общения об аналогичных работах с дубом черешчатым нам не встре
чались.

Осенью 1986 г. для соз,дания географических культур дуба второго 
^^.колення были заготовлены желудн в географических культурах 
1931 • г. в квартале 47 Нескучанекого лесничества Тростянецкого лес- 
хоззага Сумской 'области. Ввиду небольшого числа деревьев в опытной 
культуре желуди • собирали на участках, ' объединенных в относительно 
крупные районы; Белоруссия, Центрально-Черноземные области (ЦЧО) 
России, регионы Украины согласно естественноисторическому райони
рованию П. П. Кожевникова. В основном эти территории характери
зуются сравнительно однородными природными условиями и генотнпит 
ческим составом популяций и представляют конкретные лесосеменные 
районы или подрайоны (U4O — центральный лесостепной лесосеменной 
район, южный по,црайон 176; украинское центральное Полесье — во
сточно-белорусский район,' гомельско-черниговский по,драйон 86; север
ная правобере:кная лесостепь — приднеnров■скс-лессстепнсй район, се
верная часть цравсбережногс по.^-рсйонс ^^а, и т. д.).

Перед закладкой ' на зимнее хранение были отобраны образцы же
лудей для биохимических анализсв, а также проведены нх биометри
ческие обмеры и морфслогuческое описание. Среди деревьев дуба из 
Белоруссии преобладали экземпляры крупнсплодной формы (масса 
желудя 4,0 ... 7,1 г, средняя 5,4 г) ' , нз южной левобережной лесостепи — 
мелкоплодной 0,,8...3^,0 г, средняя 1,^ г). В остсльных вариантах пре- 
валирсвали деревья ореднеплоднсй формы [2].

Бuсхимическuмн нсследованнями установлен средний уровень 
изменчивости сс^^e]^^ання жира в желудях (6,77^... 10,57 %, коэффн- 
циент изменчивссти 18,5 %), фосфора (ссответственнс 0,13.• . .0,24 % • 
и 15,3 %), клетчатки 4,77^... 6,50 % н 13,4 %); низкий уровень — каль- 
цня (0,16... 0,21 • % и 11,8 %), азота • (0,7^2^... 1,13 % и ' 10,0 %), очень 
низкий — калия ' (111.;. 1,31 % н 6,0 %), углевсдсв 1:^,С^0... 14,-45 % 
н 4^8%)• ■

Весной ^^87 г. желуди были высеяны в питомнике селекцисн^но- 
семенсвсдчеCксго комплекса Данuловскогс опытного лесхоза, Резуль
таты обмеров однолетних сеянцев свидетельствуют, что наиболее вы
сокими были дубки из ЦЧО (см. таблицу). Превышение нх роста 'над 
кснтрслем было достоверным на 1 %-м уровне зна^чимссти (t = 3,3; 

'<0 01 =^^-5). Сеянцы дуба из северной правобережной • и южной левобе
режной лесостепи были наименьшими (/ ссстветственнс —3,1 н —3,9)'.
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Сохранность и рост географических

Географи
ческое 

пройс:хож- 
дение

По
втор
ность

Высота однолет
них сеянцев, см

. Однолетние

Со
хран
ность,

%

Высота, см Общий прирост, 
см

М ± т
t к 

конт
ролю

М ± гт
t к 

конт
ролю М ± т

t к 
конт
ролю

Ой- 
НИМ

Белоруссия 1 10,2 ±0,4 0,4 98 02,9 ±1.0 —3.3 6^,^^:t1,0 —2,2 6

ЦЧО 1 _ _ 92 32.7 ±1,5 0.3 03,2 ±1,4 —0,7 —
2 — _ 100 32,1 ±1.5 —Qd 24,7 ±1,2 —0,4 —
3 — — 95 35,:3±0,0 2,8 24,8 ±1,9 2,5 —

В сред
нем

11,9 + 0,4 3,3 . 96 35,0 ±1,0 2,0 0^,,^:±0,9 7(1 —

Украинское 1 — _ 94 29,5 ±1.2 — 1,8 1^,<^;± 1,5 —3,4 —
центральное. 2 — — 91 09,.5±1,5 —3,2 00.9 ±1,4 —2,3 —
Полесье 3 — — 94 28,7 ±1,3 0,1 6^,l;t7,2 0,1 —

В сред
нем

16T^±0,2 1,6 93 29.7 ±0,8 —2,8 6^,T^:t0,8 —3,3 —

Северная 1 _ _ 94 05:7 ±1.3 —3,8 6^,1:±1,3 —3,6 4
правобе- 2 — — 75 22,6 ±1.5 —5,5 6^,^^:fc7,3 —4,4 8
режная ,
лесостепь

3 98 0^,(^:± 1.2 0,5 00(^±7,3 0,7

В .сред
нем

З,.!*  0,3 —3,1 89 02,.^±0,8 —4,9 6^,T^:t0,8 —3,9 4

Северная 1 _ __ 96 ''.б ±1.6 _ 02.7 ±1,3 _ 4
левобе- 2 — — 98 36,3 ±1.5 — 02,5 ±1,2 — —
режная 
лесостепь 
(контроль)

3 99 27,9 ±1.5 1^,,^:^ 7,2

.г В сред
нем

^0,0 + 0,4 — 98 30,5 ±0,9 — 23,0 ±0,8 —

Южная 1 _ 90 09,3±1,7 — 1,8 00,7 ±1.2 — 1,0
левобе- 2 — 95 1.0 —72> 15,7 ±1,0 —5,6 2
режная 
лесостепь

3 — 95 6^,17t1,8 —3,8 6^,т^:±1,9 —2,2 —

Левобе
режная

В сред
нем

7,9 ±0,3 —3,9 93 02(8 ±1.2 —57 6^,l:t0,9 —2,7 1

байрачная 
степь 1 10,5 ±0,4 0.8 97 09(3 ±1.7 — 7(8 01(^:h 1.5 —1,8 —

// . .. Весной . 1988 г, сеянцы высажены на п^^тоянное . место в квартале 28
■. . Краснянского (ныне . Нескучанское) лесничества Тростянецкого . ЛХЗ. 

Площадь культур . 7,1 га: -Категория лесокультурного участка — свежая 
нераскорчева^нная . лесосека. Рельеф- участка ровный. Тип условий ме- 
стопрой;зрастания Dj. Тип леса — свежая кленово-липовая дубрава. 
Подготовка почвы спл^шцая (дискование культиватором КЛБ-7,7 в двух 
взаимно . перпендикулярных направлениях). Посадка ручная под меч Ко
лесова. Размешенйе посадочных мест 4,0 X 1,0 м. Повторность трех
кратная для пяти вариантов и однократная — для двух. Агротехниче
ские уходы — ручная прополка в ряду и междурядное сельхозпользо- 
вание.

Инвентаризацию и биометрические обмеры опытных культур про
водили в одно- и трехлетних культурах (биологический возраст дубков 
^^^тветственно 2 и 4 го,да).
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культур дуба второго поколения

культуры Tиех•легня• культуры

Со-
Прри•нг дубков с 

nрярртгамя
Пири•нг дубков с 

nрярот‘гамя
Общий nряррст, 

смВытрта, . см

дву
мя

Тре
мя

че
тырь

мя

хран- 
иосгь,

% 11
t к 

конт
ролю

. М ± т
i к 

конт
ролю

ОД
НИМ

дву
мя

Тре
мя

че
тырь

мя

24 70 _ 86 69,7 ij,! —2,0 32,1 ±2,0 —2,4 12 67 19 2
38 58 4 76 100,2 ±3,9 3,4 41,,9±2,* 2,8 _ 79 21 _
24 76 — 85 И)l,,t±3,2 0,3 50,1 ±2,9 1,4 8 69 23 —
4 94 2 61 11^,,^ :± 12,6 2,2 397 ±3,5 0,1 14 66 20

22 76 2 74 99,(^;±3,2 2,8 45,9 2,1 1 72 21 —

24 76 68 15,6±3,8 -^08 39,4 ±2,,1 0 2 79 19
34 33, — 66 129±3,9 —4,6 31,^ :± 1,9 —4,5 4 72 22 2
26 74 — 76 88,,1±4.3 1,0 43,2 ±2^,4 0,7 4 86 10 — .

28 72 — 70 18,,5±2,4 —2,3 38,2 ±1.3 — 1,3 3 79 17 1

22 74 70 ^,'±3,5 — 1,5 36,3 ±1,7 — 1,0 85 15 • ■
36 56 — 38 88.,3±4,* — 1,7 44,9 ±^2.1 —0,1 2 80 18 —

8 87 5 68 100,6 ±5,4 2,5 52,•t±2,1 2,3 77 23

22 72 2 59 86,9 ±27 —0,1 44,5± 1,4 1,1 80 19 —

20 76 94 80,4 ±4,4 39,;^±2,3 14 72 14 - -
14 84 2 82 98,,3±4,4 — 45,1 ±2,3 — — 88 12 —

.18 82 84 82,0±5,,1 39,3±4,9 8 82 10

17 81 1 87 81,(^±2,8 — 41,,3±1,4 — 7 81 12 —

12 88 84 93,7 ±4,9 2,5 44,5 ±2,2 1,3 92 8 __
32 66 — 70 63,2 ±3,4 —6,4 34,4 ±2>2 —3,4 И 87 2 —
15 85 — • 86 18,,^±1,8 —0,3 41,0 ±3,5 —о,.з 6 94 — —

20 79 — 80 78,1 ±3,0 —2,2 39,2 ±1.5 — 1,0 6 91 3 —

18 82 — 85 92,,5±4,8 1,9 46,5 ±2,,4 2,2 6 71 23 — •

однолетних культурах тохианилать тенденцияв . „х X ..... роата экотипов по
высоте, пир»■ея■вш;аяая еще на стадии с•яниее. . Корреляционный анализ 
го^аказал наличие дратов•инрй с^аязи между размерами сеянцев и . высо
той культур {г = 0,72 ± 0,18; t = . 4,0; ^о.о' “ 6=0.

В трехлетних культурах амплитуда язм•наявосгя.роага экотипов 
аоста(еляег почти 30 см, или 42 %. В. порядке ранжярован•яя проятхlрж- 
дения дуба по средней высоте существенных изменений за двухлетний 
период не отмечено (коэффяия•нг ранговой корреляции Спирмена г = 
=^07'9; t = 10,3, /„о, = 4,0; коэффициент корреляции Пирсона г = 0,66; 
t — 3,4; Z)oi = 3.0). Хотя об окончательной ттабилязаияи рангов в этом 
возрааг• грвррять пока рано. Это по,^тв•^ждаеття относительной ие- 
ттабильнрстью размеров общего годичного пряросга по высоте в одно- 
и трехлетиях культурах (г = 0,38 + 0,24; t — 16; Zq.oi = 2>5). Наиболь
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ший прирост в по.сле,дние 2 года наблюдается у дубков и.з ПЧО. В трех
летних культурах они достоверно превышают контрольный вариант по 
высоте (Ы == 2,8; Ыо,о, • = 2,6). Интенсивным ростом выделялись в этот 
период экотипы дуба из северной правобережной лесостепи и левобе
режной байрачной степи, где они растут на уровне контроля. Понн^жен- 
ную энергию роста имеют дубки из Белоруссии, украинского Полесья, 
южной левобережной лесостепи. Сохр^а^1^|^^эсть культур местного пронс- 
хождення (контроль) при неплохом росте отличается наибольшей ста
бильностью.

Общеизвестно влияние размеров и массы желудей на рост и раз
витие дуба в первые годы жизни ([1, 6] н др.). По нашим данным, это 
влнянне существенно в однолетних культурах (г = 0,56 ± 0,21; 1 = 2,6; 
/оо5 = 2,1) и незаметно в трехлетних (г = 0,20).

В годы с разными погодными условиями у дуба проявляется раз
личная спо.собность к образованию повторных линейных • приростов. 
В одно.^<^тн^х.культурах во всех вариантах преобладали дубки с тремя 
приростами, в трехлетннх — с двумя. Но если в первом случае общий 
годичный прирост определялся в одинаковой мере вторым и третьим' 
приростами, то во втором — главным образом вторым.

Дисперсионный анализ свидетельствует о достоверном влиянии 
происхо:ждения посадочного материала на рост однолетних (^(^=з)7, 
Fg^^ii= 3,3) и трехлетннх (^(^= 10,9) культур, хотя доля этого факто
ра пока неве,^1ика (№ по Снедекору равно соответственно 0,01 и 0,05).

Корреляционный анализ не пояказал достоверной зависимости ме^ж- 
ду высотой материнских насаждений н ростом однолетних (г = —0,10) 
и трехлетннх (г = —0,38) культур. Отсутствие такой 'связи наблюда
лось раньше в молодых географических культурах второго по'колення 
сосны обыкновенной [5].

Таким образом, в трехлетннх географических культурах 'Второго 
поколения замеТна изменчивость роста дубков разного географического 
п^^нсхождення. Амплитуда изменчивости составляет почти 30 см, илн 
42 %. Влияние пронсх1^:^.дения посадочного материала сказывается на 
росте уже однолетних культур, но доля этого фактора ^^:ка невелика 
(е..5%).
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В лебных сос'бществах грибы, входящие в дереворазрушающий 
комплекс биотрофов, вызывают гнили живых деревьев, ослабляют их, 
интенсифицируют усыхание и вывал из состава древостоя. В функцио
нальном строении биогеоценоза эта группа грибов, соста■вляюшая од
ну из структурных частей микоценоза, относится к консументам и вхо
дит в число организмов, с помощью которых осуществляется первый 
этап освобождения накопленной автотрофами энергии.

•]Пре,^ста,вляет интерес проведение сравнительной оценки количест
венных и качественных характеристик поражения дереворазрушающи
ми биотрофами лесов различного происхождения и антропогенного 
использования: девственных .разновозрас^т^ных, условно-коренных и 
искусственных. Анализ особенностей гнилевого поражения позволит, 
во-первых, представить структуру биотрофного комплекса ненарушен-- 
ного биогеоценоза, в котором микоценоз имеет наиболее приближе^н^н^ое;- 
к оптимальному строение, во-вторых, определить изменения, происхо,^я- 
щие в составе этой группы грибов под воздействием антропогенных . 
нагрузок.

Грибы, вызывающие гнилевое поражение живых деревьев, как . и 
сапротрофные ксилотрофы, разлагающие мортмасоу, в соответствии 
с присущими им особенностями ксилолитического процесса, разделя
ются на группы, вызывающие коррозионные и деструктивные гнили. 
Такое разделение нельзя признать аб^солютным, так как многие виды 
грибов дереворазрушителей на разных этапах своей деятельности мо
гут в определенных пределах изменять характер ксилолиза [2, 3]. '

Тем не менее, такое разделение пре^'ставляется полезным, так как^- 
именно к группе грибов, вызывающих коррозионные гнили, относятся 
наиболее агрессивные и патогенные виды, которые при- наруше^нии 
естественно сложившихся структур биогеоценозов способны к эпифи- ■ 
тотическому распространению. В составе грибов, привод.ящих к обра
зованию деструк^г^^^I^I^иI.) гнилей, таких возбудителей нет. Однако общее' 
поражение от них в древостоях определенных возрастов (как правило, 
в перестойных) м^:^кет достигать значительных величин.

Исхо^дя .из сказанного, мы склонны считать, что баланс видов де
реворазрушающих биотрофов, вызывающих коррозионные и деструктив
ные гнили, характеризует в определенной степени активность грибного 
фона и соответствует особенностям строения фитоценоза.

Нами изучены количественные и' качественные характ^еристики по- 
рак^е^нности еловых древостоев различного происхождения кисличной 
группы типов леса в зоне смешанных лесов и подзоне южной тайги. '■ 
Девственные разновозрастные ельники .исследовали в резервате «Коло- 
гривский лес» Костромской области (рис. а) и в Центральнолесном за
поведнике (ЦЛГЗ) Тверской области (рис. б). Пробные площади 5 
обоих участков заложены в сфагновом типе леса для сравнения с дре
востоями кисличного типа. . Условно-коренные леса без . антропогенного- 
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