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КАБАН И ЦИКЛШIЕСКИЕ МИКРОСУКЦЕССИИ
В ТРЛВЯНОМ ПОКРОВЕ ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ

лЕсов

среди срелопреобразователей выделясгся группа животныц

коюрые явJIяются эдификаторами растительного покрова на

в}tугр иценотическом уровне оргzшизацlrи лссных биогеоценозов

(Торопов4 1994). К этой группе относятся кабаны, кроты, мура-

вьи, мелкие грызуны и другие. Порои, выбросы и поверхност-

ные ходы, создаваемые этими животными, опредеJrяют неодно-

родность и динамические процессы в нtlпочвенном покрове со-

ьбш..*. Наиболее мощным срелопреобразователем в эmй

группе явJиется кабан (Sus scrofa r.), В известноЙ нап{ литврату-

ре детаJIьные исслсдования динамических процессов на кабшrь-

их пороях проведены в исследоВаниях О. В. Смирновой и П, Ф,

Голенковой (1975), а тilоке в работа"х В. Г. онипченко и К, А,

Голикова (1986). В первом сJгrIае анализируются дигрессии

травяногю покрова широколиственньгх лесов под воздействием

кабанов, а во вторОМ - ДеIчГУrdции раотительности на пороях

альпискж лишайниковьгх гryстошей.

в эmй главе анализируются сукцессионные rrреобрtвования

микрогруппировок раститЕльности на кабаньих пороях с ис-

п ользованИем опьга предшестВующ}тх исслсдователей,

Извеc'гно, чт0 в массиве Брянсккх лесов деятельность каба-

на не прерывалась даrке в период глубокой депрессии ег0 чис-

ленностИ (3040 юды )С( в). }юТ период отличался предельным

уменьшением обласги распространения кабана на терриюрии

Ьосточной Европы за последние тысячслстие (Фадеев, l98 l).

В качестве модельног0 объекга выбрана ясеневшI ,пубрава в

пойме Неруссы. }гот выбор не сJryчаен. Плотность кабанов в

широколиСтвенныХ сообцесгва,ч поймы в нескOлько раз боль-

ше, нежели в мелколиственньж н сосновых лесtж на водоразде-

лах (табл. 7.1). Для избежания влияния на травяrlой покров сук-

цессиВноюсостOянияДреВостOяигетерогtнностиэкологиЧе.
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ских условий поймы изуrение проводилось в одном типс пар-
целл - в ясеневоЙ лубраве пролесниково_сньпевой, По флори_
стической классификации дубрава относится к ассоциации
Тiliо-Саrрiпеruи (Морозовц 1999). Сообщсства зтого типа за-
нимают верхние части краткопоемных грив с близкой высотой
(65-1l0 см) нал меженным уровнем воды в блюкайшей fiарице.
,Щиапазон освещенности на уровне травяного покрова составJил
2,3 Уо - 4,0 О/о m полной. Извесrно, что при уюй освещенности в
сикFии широкOтравья способны фрмироватъся ценотически
зап{к}rугые группировки, д{н{lмические процессы в кOюрых оп_

рсдеJшются биотлтческими фшсюрами (пороями живOтньж или
вывалаIии деревьсв). Нюке эюк) порога освещенности ценоти-
ческая за}rкЕуrcсть в группировкiч( тавы отсугствует. }ю оп_

редеJцстся затеняющим влиянием древесньж эдификаmров
(Смирнова, 1987), а не нарушениями, создаваемыми вывалами
деревьев и пороями животньDL

тАБJIиIIА 7.1

ГIлотность кабанов (особей на 1000 га) за три гола
тппiD( леса лес"

Тпп лесr ГIлотность BaceJIeHиlI кабанов по го-
да}r

l997
IПироколплственный
XBoforo-
широкоJIиствеrпъй
меrпсолпствеmшй
Сосновый

l8
l5

12
,7

,7

9
Примечание. Гlпотttость кабанов привод{тся по даflным зимних
маршруп{ьr,( rIетов (Методтческие ..., l 990).

В верхнем ярусе парцеJIлы господствуют старовозрастные и
средневозрастные генеративные деревья дуба черешчатого
(Quercus robur) и ясеlul обыкновенного (Лrахiпus excelsior) с
сомккугостью 60-70 Yо, в ярусе подроста - липа сердцелистнаrI
(Tilia cordafa) и клен остролистнъlй (Acer plataпaides) вирги-
нильного онтогенетического состоянIля (20-30 Yо), ав ярусе под-
леска _ генеративные кусты лещины обыкновенной (Corylus
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jуеllапа) с сомкнугостью 30-40 %. Проекмвное покрьпие тра-
вяного покрова парцеллы зtшис}rг от интенсивности влияниrI ка-
банов и колеблется от 5 до 70 о/о. Видовой состав сиrгузии широ-
котравья приведен в табл. 7.2.

.Щля вьlяснениJI тЕнденций развI,rгия микрогруппировок рас-тительности на "покопках'' в пределzж парцеллы полбирались
рtr}новозрастные порои. Возраст пороев оценивiшся по скороqти
захвата свободньгх терриюрий модельными видами. В качеgrве
\lодельньж видов выбраны: l) крапива /{вудомнаJI - (Jrtica
dioica;2) сньгЬ обыкновеНнм - ДеgОроdium podagraria; 3) про-
-,Iесник многолетний - Mercuriallis perrenis. Первый вид в тсче-
ние одного сезона способен сформировать корневища до 50 см.
при этой скорости вегетативного разрастания крапива осваива-
ет кабаньи порои площадью 2-3 кв м в течение 2-3 лет, fuинагодичньж приростOв корневищ сньпи и пролесника сосгавJUIет
около 20_30 см (Смирнова" 1987), коюрые позвоJIяют этим ви-
да[{ освоить порои кабанов в течение 4-5 лет.

Маршрупrые наб.тподениJI в Неруссо-.Щесrшнском полесье
показали, чю среди Роющпr живоп{ьrх кабан явJtяется наиболее
мощныil{ средопреобр_азователем на вЕугрипарцеJIJulрном уровнеорганвации лесньrх биогеоценозов. .Щ"пя сукцессивньгх преобра-
зований напочвенноm поlФова в предсла( парцеJшы наиболее
значимы след/ющие особенносги поведения кабана: l) форми-
рование пороев, коюрые среди сомкнупог0 травяного покрова
создtlют свободные от раститЕльносги )ластки, необходимые
дJUl прюкивания конкурентно слабьгх растений; 2) использова-
ние территории парцеJIлы по ..переложной'' 

системе, при кою-
рой порои осгавJIяются на некоюрое время. Последнее .Ъ"r*о .
уменьшением ж кормности, ИсследованиJI последствий трофи-
ческой деятельности кабана покil}али, чт0 количество и биомас-
са беспозВоночньtх на пороях уменьшается в 3-4 раза (Гусев,
1986; Просrаков, 1995), а биомасса тавяног0 покрова - в 2-5
раз (Смирнов4 I987; Завьялов4 t997). Населенис d..no."o"o"-
ных обычно восстанавливается на 2 год (Гусев, l986), а расти-тельность - только на 4-5 гол (Смирнова, 1987; ТитOв, Печенюц
l990; онипченко и др., 19S6). }ю опрелеJulет цикJIическое раз-
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вктис пятсн растrтельности на пороях и их пространственное
перераспределение в пределаJ( парцеллы.

в циклическом развитии микрогруппировок на пороях вы-
деляются 3 этапа: l) сталия свежrх пороев; 2) сталия пороев 2-
3-лсгней давности; 3) стадия старых пороев - более 4-5 лег (схе-
ма 7.1).

Схема 7.1. Щишпrческое развитие микрогрупш{ровок растrгельности
на кабаньюr пороях. Ясеневм лубрава пролесниково_слштевая. Пря-
моугоJъникЕlми с жирной рамкой обозначены этzцш рдlвитиrl микро-
грушЕIровоIq с тоrпсой - микрогрушп.Iровки растrтеJIьности. Названия
микрогрушировок даны по домпнирующЕм видам. Размеры прямо-
угоJьIrикоВ в пределах каждого этапа cooTBcTcTByIoT частоте домини-
ровzlния видов на пороях. Тонкие стрелки - напрzlвление р;ввЕтия рас-
титеJIьносп{, опредеJuемое конIqурентными растениrIми (сныть и про_
лесннк), толстые - нaшр:влениJI рtlзвити.,I растительности, опредеJUIе-
мое кабанами. I]ишы рirзвитиrl; А - удtиненные, Б - укороченные.
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Сmаduя свеilсuх пороев. Эпл порои отличаются низкой
сомкFIугостью травяного покрова (около 5 Yо), а также разрых-
ленной почвой, что уменьшаgт ее объемный вес и увеличивает
плодородие. Почва на "покопках" отличается повышенной тем-
пераryрой и ущп{шенным газообменом, а также в ней усилива-
ется интенсивность микробиологических процессов и увеличи-
вается колшIество доступньгх дJUI растений элементов питания
(Гусев, 1986; Завьялов4 1997). Незначрrгельная сомк}rугость и

уникальный экологический режим скtвывztются на травяном по-
крове следующим образом.

Во-первьгх, на свежID( пороях значительно возрастают пока-
затели флористического разнообразия.Тац по сравнению с не-

нарушенными }пrастками обпtее число виJIов увеличивается в

2,5-З,0 раза' а индекс разнообразия Симпсона и среднее число
виJlов на 1четноЙ площадке - в 1,5-2,0 раза (табл. 7.3). Это уве-
личение разнообразия происходит за счgт появления на пороях
аллюв иlшь ньrх (F al I ор i а dumе t оruи), черноольховых (С ar da miпе
imраtiепs) и опушечно-черноольховьrх растений (Дпthrisсus
sylvestris, Дrсtium lappa, Carduus crispus, Gаlium араriпе), а тzж-
же видов неморiлльной свrгы - Дsаrum еurораеuп, Galeopsis
Ьфdа, Gаliurп odoratutn, Gеrапium robertiaпum, Glесhопа
hederacea, Lamium mасulаtum, Мiliutп effusum, Moehriпgia
triпerllia и Scrophularia поdоsа (табл. 7.2).

Во-вmрьгц на пороях существенно изменяется соотношение
ценотической значимости видов ршньrх типов поведения. Если
в сомккугьгх группировко< абсолютное доминирование в проек-
тивном покрьIтии принадJlежrг конкурентным видам - сньIти и

пролеснику, то на свежЕх пороях - реактивным (табл. 7.2). По-
следние виды явJrяются слабоконкурентными растениями и шх

существование в ценозе зtlвисrг от нарушений травяного покро-
ва (Смирнова" l987).

Из реактивных видов здесь представлены 2 группы: l) мно_
голетние вегетативно подвюкные растения - Circaea lutetiana,
Gаlium оdоrаtum, Glесhоmа hederacea, Lаmium mасаIаtum,
Мilium effusuп, Rubus caesius u Urtica dioica (табл. 7.2). Их по-
пуляции малочисленны и представлены тOлько единичными се-
янцами и парциальными образованиями вегстативног! проис-
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хождения, которые сохрilнились от прежних поколений тавя-
ного покрова, 2) однолетние и мiллолетние вегетативно непод_

вюкные тzlвы - Дlliаriа petiolata, Дrсtium lappa, Саrdаmiпе
imраtiепs, Carduus crispus, Fallopia dumепtоrurп, Galeopsis
Ьфdа, Gаlium араriпе, Gеrапium rоЬеrtiапum, ч Moehringia
triпemia. Эта группа наиболее многочисленна на свежю( пороях
кабанов. Чаlце всего в изrIенньн микрогруппировкzlх домини-
ров:rла Alliaria petiolata, реже - Саrdаrпiпе imраtiепs u

Moehriпgia triпerllia (схема 7.1, табл. '7.2). У представкгелей
этой группы выраrкен комплекс биологическrок свойств
"номадного типа" (термин J. S. Denslow, 1987). Он направлен на
стремштельное освоение зоогенных нарушений и на бысгрый
переход в латентное сосюяние. Так, с одной сюроны, они отли-
чЕlются высокой семенной продrктивностью, расгянугым пе-

риодом прорастания и и темпllý{и развития, а с

пругой - полным отсугствием какш)(-либо проявлений жизни
связЕlнньгх с вегетативным размножением и разрастiшием, а
тzuоке со способностью переход}пь в квазисенильное состояние
и во вторпчный покой. ДлrrгельноФъ удержанЕя террЕтории
этими видами не превышасг l года (Смирнова, 1987).

В-третьих, относЕтельно благоприятный экологиtIеский ре_
жим пороев явJIяется хорошим фоном дIя прlDкив:lниrl пророст-
ков, экологические пределы толерчlнIности кOюрьtх уже, чем
дlul взросльrх особей. Нодаром, на свежIл( пороях было всгрече-
но семенное пополнение всех, без иск.тшочениJI, видов - и реак_
тивных, и юлерантньrх, и конц/рентньгх (табл. 7.2).

Таким образом, свежие порои - это одно llз необходимых
условий мя существовtlниJt в ценозе реактивных видов
"номадного" тип4 а также дlя семенньгх инвазий других расте-
ний.

СmаOuя пороев 2-3-леmней dавносmа. При споrrганном
рtввитии раститЕльности через 2-3 года на кабаньюr пороях по-
казатели флор исгического разнообразия несколь ко умень шают-
ся (табл. 7.3), Эю связttно с исчезновением ряда специфических
видов, принадlIежаIцих огryшечно-черноольховой (Aпthriscus
sy lv е s t r i s, С ar duus с r i s pus), i}JIлюв и чlль ной (F а ll ор i а dumе t о rum)
и неморilльной (Galeopsis Ьфdа) свит:tп{. Однако, суля по бал-
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лам проективного покрытия и обилия, возрастает ценотическшl
значимость большинства сохрчlнившихся видов (табл. 7.2), При
этOм среднее проективное покрытие травяного покрова увели-
чивается с 5 до 40 %.

Олновременно меняется соотношение видов по пппам пове-
дениJI. Во-первьж, с)щественно возрастает доJut проекгивного
покрытия (от 14 до 24 %) толерантньж растений (дsаrum
еurораеuп, Fesfuca gigaпtea, Gеum urЬапum, Роlуgопаtum
multtfloruп, Рulmопаriа obscura, Scrophularia поdоsа), ценоти-
ческое значение которьrх на этом этапе ра:}витиrI микрогруппи-
ровок достигает мrlксиIчrу},rа, Срели тOлерантньгх расгений чаlтtе
всего на кабаньих порол( 2-3-лsтней давности доминировал
Gеuп urЬапum (схема 7,1). Bo-BTopbIx, в группе реактивных рас-
тений доминирование переходит от однолепIиков "номалног0"
типа к многолетним вегетативно подвюкным растениям. Тац
проеlсгивное покрьrгие-обилие Lаmium mасulаtum, Millium
effusunt, Glechoma hederacea, Galium odoratum, Circaea
lutetiaпa, RuЬus caesius п Urtica dioica на эюм этше возрастzлет
в среднем в 2 раза (табл. 7.2). Чаще всею доминирующие пози-
ции по проективному покрытию и численности на 2-3-лсгних
пороях занимаgт Urtica dioica, за ней следдот Lаmiuп
mасulаtuп п Glесhоmа hederacea (схема 7.1). Ог реактивньD( ви-
дов "номадног0" типа прсдставители этой группы отлшtаются
более дIительным удержанием территории элеменюм погryJul-

ции - от 2 лст у Galiuп odoratum, Glechoma hederacea п Urtica
dioica до 5 лст у Мilliurп effusuп п Lаmium mасulаtum (Смирно-
ва 1987).

На 2-З-летню( пороях семенные инвазии растений резко со-
кращаются. Эю связано с появлением подсгилки, которчц за-
трудняет прюкивание проростков. Были встречены сеянцы
только отдельньж вшlов - Aegopodium podagraria, Дlliaria
petiolata u Gеurп urЬапum.

Таким образом, через 2-3 юда гOсподство в растительньж
микрогруппировк&х на пороях переходит от однолетников к
мноюлсгним тавам реа,сивноЙ группы. Олновременно на 2-3-
летних пороях ценотшческая значимость толерантных растений
достигает мtжсимума.
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тАБл}trц z з
Некоторые пок:ватеJIи флорисгнческого разнообр:вия на кабаньих пороях

рщного возраста. Сообщество ясеневаJI дубоава пполесникбRп-.цLtтаЕаd

показатели

разнообразня

обцrее число впдов на
пороrж
Срелнее число впдов на
шIощадк:lх
.Щиапазон видов на
шIощадкФ(
Индекс разнооб-разия
Спмпсона

кош(урентных
толерzlнтньD(

реакгивньrц %

неморальной
черноольховой
огtушечно-черно-
ольховой
ап.rповиальной, О/о

Примечания. * Общее

эгапы развt{тия расгtтrеп"ноqти на кабаньих

4 н более лет после
ия
группа
"Меrсч-

rialis

.Щоля проеmнвного покрытия видов+ll, l];l:lzolszl]

2з

5.0

з -7

б.0

22

4,I

3_6

5.2

з.2

l -4

з.,7

8

2,6

2-4

2.9

75
25

80
l2
8

ffоля числа видов cBtlT **

65
9

22

72
14

|4

78

1l
ll

поlФьIтие - 100 %

сmаduя сmарых пороев. к 4_5 годам доминирование на
пороях переходtтг к сныти и пролеснику. Эги растениJI, относя-
щиеся к конкурентной группе видов, отличаются относительно
высокой вегетативноЙ подвюкностью и продуIсивностью,
большой биомассой, а также значительной дlIительностью
удержаниJt терр}ттории (Смирнова l987). Это позволяет конку-
рентным видам создавать ценотически замкнугые заросли. По
мере формирования замк}тугых группировок проективное по-
крытие сньпи и пролесника достигает 90-100 О/о. При этом вы-
тесняется большинство видов .Iравяного покрова (табл 7.2). За-
l40

l год пос-
ле нару-
цIения,
группа
"Дliагiа

2-3 год
посJIе на_

рушеЕиJl,
группа
"Urtiса
dioica"

группа
"Aegopo-

dium



росли сныти и пролесника становятся практически недоступны
для внедрения новьж видов. В этих заросJUIх индекс разнообра-
зия Симпсона и срсднее число Вшlов на уrетных площадкzлх
уменьшilются в 1,5-2 раз4 а общее число вшlов - в 3 раза. При
этом эколого-ценотический состав ограничен в основном вида-
ми неморальноЙ cBprbI. Пролесниковые группировки отличают-
ся меньшим разнообразием, нежели снытевые (табл. 7.2). Из-
вестно, что его заросли отличаются наибольшей шlотностью в
синузии широкотравья (Торопов4 I 987). Большинство репкгив-
ньtх и толерантньж растений, коюрые встречены в группиров-
ках конкурентньrх видов редко доживают до генеративною со-
сюяния (дlliаriа petiolata, urtica dioica) или существуют на
низкоМ уровне жизненноСти и чисЛенносм (Gеum urЬапum,
Festuca gigantea, Рulmопаriа obscura, RuЬus caesius).

группировки сньпи и пролесника могуг удерживатъ за со-
бой террl,лторию в течение дIитЕльною врмени. Эта особенность
базируотся на способности зарослей конкурентных растений к
цлкJIи'iескому старению и омоложению за счет постоянной за-
мены отмирающих парщлальньrх побеюв и кустов молодыми
обегами (Смирнов4 1 9S7).

Зак.пючепие к главе 7. Исследование показало, чю на
в trугрипар ЦеJIJирноМ )Фовне организации биоrвоценозов, благо-
ларя трофической деятЕльности кабанов, непрерывно формнру-
ются сукцессионные ряды реlвития растительности - от группи-
ровок однолетнID( расrениЙ на свежж пороях, через группиров-
ки мноюлетнкх реiштивньrх и толерантных вндов на 2-3-лстнкх
"покопках", до зарослей конкурентных видов на старьж пороях
(схема 7. l ), }гУ последоватЕльностъ формирования группировок
можно раосмативать как микросукцессию. Велущм роль в
этшх однонаправленных преобразовtlниrtх микрогруппировок
растительности принадлсжtл,г эди фикатOрtlм т авя нопо покров а -
конкурентным видап{. Элификаюрная роль конкурентных видов
проявJlяется в постепенном вытсснении реактивных и толерант-
ных растsний на пороях, а таюке в способности дlI}ттЕльное вре-
мя удерживать за собой терршюрию.

однако использование кабанами терриюрии парцеллы по
"tlереложной" системе может прервать однонаправленные мик-

I4l



росукцессии. При этом формируются удJIиненные и укорочен-
ные lшкпы развитиJl растнтельности (схема 7.1). Уд.гtиненные

llикпы образуются, если кабаны перекtlпывают заросли конку-

рентных растений на значительной площади и снюкают сомкку-
тость тавяного покрова до 2-5 %. Укорочснные цикJIы могуг
сформироватъся в 2-х сrry.q651х: l) если кабаны в поискФ( пиlци
возвращаются на прежние порои через 2-3 годц когда домини-

руют толерантные и реiктивные трilвы с вегетативной подвиж-
ностью. При этом выпадает стад{я с доминированием конку-

рентньж растений; 2) если кабаны формируют относительно не-

большие плеши среди зарослей конкурентных растений, коm-

рые бысгро закзатывtlются реактивными трiвами с вегетатив-

ной подвtоtсность и юлерантными растениями, отдельные особи

кOюрьгх всегда присугствуют в микрогруппировкiлх конкурент_

ных растений (табл. 7.2). В этом сJryчае выпадает перваJI стадия

с доминированием одtолsтников эфемерного типа.
Таким образом, посюяннtш роющiц деятЕльность кабана

преобразует однонапрaшленные микросукцессии в циклы. Бла-

годаря цикJIIfiеским микросукцесси.ям поддерживается полидо-

минактный видовой cocтtlB в синузии широкотравья. MexaHlBM
поддсржaшия этого разнообразия осущесlзJuIется за счет про-

странственного перераспределения шIтен тавяною покрова с

доминиров анием видов разньD( типов поведениJl (ко нtgrрекгных,

толерalнтных и реактивных) в пределчlх парцеJIлы,

В рабсrrе рассмотрено влияние на травяной покров парцелл

наиболее мощного роющего животного - кабана. Олнако мар-

шруп{ые набrподения покщывttют, что на цикпическую мозаику
травяного покровц опредеJIяемую кабанами, нiлкJIадывается

цикпическiUI мозаичность растительности, создаваемаrI более

мелкими животньши - кротап4и, мышtlми и муравьями. Изуlе-
ние вкjIада эттх биотических факгоров в динамику растительно-
сти позволlтг гrryбже понrlть механизмы поддержания разнооб-
раз ия сообщесгв н а внугр ипарцеJIJIяр ном уров не.
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