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в совреivrенной биогеоценологии сформировались представления о группr
животных. которыс могут создавать цопуляционные мозаики на разных уровнг
организации биогеоценотичесКого покрова (Гиляров, 195l; Абатуров, l984; Би:-

геоценотический ..., 1999; Восточноевропелiские ...,2004). Так, на внутриценот:.
ческоМ уровне наиболее мощные средопреобразователи - кабаны (Sиs scrofa L.). :

результате их жизнеДеятельносТи образуЮтся наруШения почвенногО ПОКРОВа, Xj-

рактеризуIощиеся благоприятными микроусловиями дJUI прорастания сеМян :

приживания всходов видов растений, в том числе и редких (Работнов, 1974). Пс-

этоп,{у в работе поставлена цель - рассмотреть влияние роющей деятельности к.1

баноВ на особенНости самоподдержания ценопопуляций пальчатокоренника ба..

тийского.

Объеrсгы, райоЕ п методы псcllедовацпя

Па,rьчатоКоренниК балтийскИй (Dactylorhiza lопgфliа (L. Neum.) Aver) -
охраняемое растение Брянской области и России (Красная..., 1988,2004). Мате-

риал собран на влажных травяно-гипновых лугах Неруссо-щеснянского Полесья

(юго-восточная частЬ Брянской области). Луга подобного флористического соста.
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ъ - =.хяТся к ассоциациям Cirsio palustris-Filipenduletum ulmariae Bulokhov 1990,

_-_: .r]ау,ае-Filiрепdulеtum ulmаriае Bulokhov 1990 ч Caricetum пigrае Br.-Bl.
:. -_ ]rtагин, 1993; Булохов, 200l). Район исследования принадлежит к Полес-

l_ * -.'JПровинции Восточноевропейской широколиственной провинции (Расти-

,_. -- .с:ь ..., i980).

Ча .T угах з:tложено 15 площадок по 1 м2. На каждой площадке фиксирова-

-:-,: -_З]\lIIениrI, определялось число погибших и уцелевших особей пЕtльчатоко-

:-:_:: {: баптийского. У всех особей устанавлиВitлись онтогенетические состояния

- _ э. 2003; Горнов, 2005). онтогенетические состояния обозначались сле-

-_ '_-ъ{Д lrнДексtlп4и: р _ протокорм' или проросток,7 - юВенпльное' im _ имма-
' :: -q_ ,, - виргинильное, S1 - МОЛО.щое генеративное,82 - зрелОе генератИВНО€, $3

--=l:,: генеративное. отмечались особенности расположения особей на пло-

- -i: -1_]Ilночно или небольшими группalми. Групповое расположение особей

-. -,;_:i: на массовое прорастение семян на пороях кабшrов.

Результаты псс.педоваЕця

.:зэ-,стно, что кабаны часто вьrходят на луга, где питilются надземными и

,:'r::J!ll органами многолетних травянистых растений (Саблина, 1955; Вере-
*-i-: :-,:аКОВ, |979). Маршрутные наблюдения показали, что, начиная с середи-
, :- J]З- ts рац!rон кабана входят под3емнше органы пальчатокоренника бал-

- _ На первый взГJUIД эТо Должно оказыВать гУбительное воздейстВие на
_::а :: -...я1lll}r пЕillьчатокоренник4 но на сацом деле - наоборот. Луга, где отме-
0:-: ;-,]-iы. характерИзуютсЯ полноtiJiеНнымИ онтогенетичgскими спекграп{и

,цl: ] -,_-,.:яциЙ пшIьчатоКоренника.иlоrнос"rельно высокой плотностью j и im
- -=i :,t'.:ича). В сообществtlх с нерегуJIярной роющей деятельностью кабанов

^:-:-:l-л€СКие спектры, кiж праВило, полночпенные, но плотность7 и im рас-
-1a]i-1 .:---ачите-тьна. На лугах с отсугствием роющей деятельности кабанов онто-

:'j-*!'-€:-(;е спекгрЫ прерывисТые, а молодое поколение пальчатокоренника

::--:-а,::.io единИчнъlмИ im особямИ. Это указЬгвает на то, что трофическая дея-
]*'- i-ч-l: _,збанов поддерживает устой.плвый оборот поколений ценопогryляций
,::=-- l' _f€i{HIlKa, Механизмы подержЕlния непрерывного оборота поколений

-;_-1-_;---':ся б;тагодаря циклическому рtввитию популяционньD( локусов.
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в развитии популяционньгх локусов вьцелено три этапа: l) скрытые попу-

Jиционные локусы; 2) молодЫе попуJUIционные локусы; 3) зрелые популяционные

локусы (рисунок).

Скрытые попуJIяцпоЕные локтrсы, представлеЕЕые протокорм8мп ц

прорастающпмп семепамп. Сначала кабаны находят надземные побеги пальча-

токоренника: в большинстве случаев это ч и g особи, обладающие наибольшей

биомассоЙ. ЖивотнЫе подрывают их и съедают богатые крахмалом тубероиды.

При этоМ образуютСя нарупеНия (рисунОк, Iа-Iб), которые характеризуются ок-

руглой формой и площадью 0,01-0,03 м2. В некоторьгх сообществах на 1 м2 oTpte-

чено до трех нарушений. Известно' что порои животньD( характеризуются обна-

женным субстратом, повышенной аэрацией и значительной микробиологической

активностью (Гусев, 1986; Завьялова, 1997). В нарушения из коробочек живьIх, а

также погибших растений попадitют семена. они срастаются с грибом-

симбионтОм и прорастают. LIa этом этапе поilуляционный локус, представл_енньп-l

прорастаIощими семенап4и и протокормtlми, ведеТ скрыг)Tо подземную жизнь.

flлительнОсть этапа соответстВует времени, котоРое необходимо дJи развития

протокорМов. Известн0, что они формир},ются в течение 2-3 лет (Андросова.

2003).

Таблица
он,rогенетический с'Ьстав ценопопуJIяций па.гlьчатокоренника ба-гlтийского в N{e-
стообитаНиях С разной роющей деятельностью кабанов (шт./м2). Влажные луга.
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деятельность кабанов.

Истокlr р. Солька.
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деятельность кабанов.лLреднее течение

р. Кпяжна.

Роющая деятельность
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Примечание.7 - ювенильное, iпl - имматурное, ч - виргинильноа, gt * МОЛОДое генера-
ТИВНОе, g2 - ЗРеЛОе ГеНеРаТИВНО9,8з - СТаРОе ГеНеРаТИВНОе.
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Ъьlток. Этшlы цикJIического рtввития попуJIяционньD( локусов цальчатокорФI-
gта баптийского на пороях, создаваемых кабапами.

Обозначения. Этапы развития попуJulционньD( локусов: I - скрытые попу-
тrzонЕые локусы с прорастающими семенами (а) и с протокормами (Ф; II - мо-
т?,гt€ попуJUlционные покусы с ювенильными особями (а), с ювениJьными и им-
q.?ными особями (б), с имматурными и виргинильными особями (в); III - зре-

Е попуJиционные локусы с виргиниJIьпыми и молодыми генеративными осо-
foи (а), с молодыми и зрелыми генеративными особями (б), со старой генера-

*ой особью (в), Онтогенетические состояния: 1 - сем]я, 2 - протокорм, иJIи

щtоосток, 3 - юв-енильное, 4 - имматурное, 5 - виргиниJьное, 6 - цолодое гене-
rriтBвoe, 7 -'зрелое генеративное, 8 - старое генеративное. А - удJIиненные цик-
5 fазвития.попуJUIционкых,док)лсов,,Б - укороченные цикJIы развlitйя fiопуля-
,гЕIяьD( локусов, В - порой кабана.
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Молодые попJruIяциоЕные лок5rсы, представленЕые оеобямп прегеЕе

ративноrо перцода. Начало этапа связано с формированием из почек возобнов-

ления протокормов7 растений. Это обьтчно происходит на З-4 год развития. В од.

ном нарушении может появиться до 5 7 особей фисунок, IIа). Впоследствии наи.

более жизнеспособные растения выживают, а более слабые вытесняются по мере

развитиЯ и перехоДа особеЙ в следуюЩие онтогенетичесrие состояния. При этоrl

формируется попуJIяционные локусы с разноЙ плотностЬю и онтогенетическоI:

структурой. Например, оЕи могуг состоять из З j и 2 im особей, или из 2-З im осо.

бей, или 1-3 v особей (рисунок, IIб-IIв). Щлительность этапа соответствует време.

ни развития j, im и ч особей и составляет 7-11 лет.

Зрелые поЕуляццоцпые лоIqrсы, пРедýгавлеЕЕые особямп прегеЕерs.
тивЕого пlплп геЕеративпого перпода. Нача;lо этапа связано с появлением ге-

неративных растений. Это сrryчается обычно Ha9-14 год развития попуJIяционньD

локусоВ фисунок, IIIa). В работе отмечены популяционные локусы с разной плот.

ностью и онтогенетической структурой. Например, локусы могут состоять пз 2 у ;

1 97 особи, пли2 8t и | g: особи, или из 1 gз особи (рисуliок, IПб-IIIв). Зрелые пс.
пYляционНые локусЫ привлекаТельнеЙ для кабанОв, посколЬку иХ особи формl,.
руют наиболее крупньlе тубероиды, .щлительность этапа соответствует времен:

развития 8t, gэ И $з оСОбеЙ и состчtвляет 8-12 лет.

зак.пючеппе

Исследование показаJIо, что роющая деятельность кабанов - это необхо.ry_-

мое условие для нормаJIьного рЕввития попуJIяций па-гlьчатокоренника балтийскс-
го, Благодаря трофической деятельности кабанов в сообществах пацьчатокореF:-

ника создаются нарУшения, необходимые для прорастания семян. На пороях ка-

оанов сначала развиваются скрытые популяционные локусы, предстulвленнь].

подземными'протокормами и прорастающими семенап4и, затем _ локусы с особя-

ми пергенеративного периода, а потом - локусы с особями прегенеративног:
иlплИ генеративНого периОда. В рi}звитии попуJIяционньIх локусов вьцеJUIютс,

укороченНые и удиНенные циклы рчввития фисунок, А, Б). Удлиненпые цикъ
формируются, если кабаны уничтожают покусы С 8r8з Особями, а укороченные -
если кабаны съедают у растения. Благодаря циклическому р€ввитию попуJIяцио1-

ных локусов формируется устойчивый оборот поколений в ценопопуляциях паli
чатокоренника. Отсутствие кабанов может привести к деградации попуJUIцЕ
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: - -]trКоРеНника, посколькУ

:i,-я -L.lя прорастания семян

в сообществе значительно сократятся подходящие

и развития популяционньtх локусов,
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