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природных комплексов и историко-культурного наследия.

Для национального парка «Смоленское Поозерье- фигура великого русского путешественника 
Николая Михайловича Пржевальского (1839-1888) во многом является знаковой. Последние семь 
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РОЛЬ КАБАНОВ В ПОДДЕРЖАНИИ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ 
ЛЮБКИ ДВУЛИСТНОЙ (НАВЛЯ-ДЕСНЯНСКОЕ ПОЛЕСЬЕ)

Евстигнеев О. И., ЕкимоваГ. А.
Государственный, природный заповедник •Брянский лес•

Для семенного возобновления многих ви
дов растений необходимы нарушения, кото
рые создают роющие животные: кабаны, кро
ты, мелкие мышевидные грызуны и муравьи 
[5, 3]. Нарушения, создаваемые животными, 
характеризуются особыми экологическими 
условиями. Например, порой кабанов созда
ют обнажённый субстрат, который использу
ются слабоконкурентными растениями, в т. ч. 
проростками, для приживания. Взрыхленная 
кабанами почва отличается повышенной аэ

рацией, влажностью, температурой и значи
тельной микробиологической активностью [4]. 
Это способствует быстрому развитию слабо
конкурентных растений. В работе поставлена 
задача -  проанализировать роль кабанов (Sus 
scrofa L.) в поддержании ценопопуляций люб- 
ки двулистной (Platanthera bifolia (L.) Rich.).

Любка двулистная -  травянистый симпо- 
диально нарастающий поликарпический мно
голетник со стеблекорневым тубероидом. Этот 
вид охраняется во многих областях Централь-
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ной России [1]. Влияние кабанов на состояние 
ценопопуляций любки изучали на территории 
Навля-Деснянского полесья (Брянская область) 
в светлых осинниках, где в травяном покрове 
доминировал вейник наземный (Calamagrostis 
epigeios (L.) Roth), В ботанико-географическом 
плане район принадлежит полесской подпро
винции восточноевропейской широколиствен
ной провинции (8). Для выяснения влияния 
кабанов на ценопопуляцию любки двулистной 
описывалась экологическая плотность этого 
вида на пороях разного возраста. Экологичес
кая плотность - среднее число особей на еди
ницу обитаемого пространства [7]. Заложено 
130 площадок по 1 кв. м. На площадках у всех 
особей определялся биологический возраст- 
онтогенетическое состояние. Выделяли следу
ющие онтогенетические состояния: проросток 
(протокорм), ювенильное, имматурное, вирги- 
нильное, молодое, зрелое и старое генератив
ные растения. Виргинильные и временно не
цветущие особи подсчитывали вместе. При 
этом использовали описания онтогенетичес
ких состояний любки двулистной, которые 
были предложены ранее [1,9, 6).

Наблюдения показали, что молодое поко
ление любки двулистной приурочено преиму
щественно к местам кабаньих нарушений (по- 
роев) среди зарослей вейника. На месте пороев 
формируются популяционные локусы любки. 
Они отличаются численностью, онтогенети
ческим составом особей и находятся на разных 
этапах развития. В развитии популяционных 
локусов выделено четыре этапа: 1) скрытые; 
2) молодые; 3) зрелые; 4) старые. Скрытые и 
молодые популяционные локусы развиваются, 
как правило, на свежих и недавних пороях, а 
зрелые и старые -  на старых пороях.

Скрытые популяционные локусы пред
ставлены исключительно семенами и прото
кормами, которые развиваются в земле. Эти 
локусы обычно формируются на свежих по 
роях в местах произрастания генеративных 
растений. Порой, как правило, появляются 
осенью к моменту созревания тубероидов. Ка
баны, подрывая и съедая богатые полисахари
дами тубероиды, созда
ют нарушения. Субстрат 
нарушений, отличаясь 
повышенной аэрацией, 
характеризуется значи
тельной микробиологи
ческой активностью [4].
Благодаря этому гифы 
грибов активно проника
ют в семена, которые пос
тепенно преобразуются в 
протокормы. На 1 кв. м 
нарушений насчитыва
ется до 40 протокормов.
Длительность развития 
скрытых популяционных 
локусов соответствует 
времени, которое необхо

димо для развития семени и протокорма. Из
вестно, что протокорм развивается более 2-4 
лет (9).

Молодые популяционные локусы пред
ставлены особями только прегенеративно- 
го периода. Начало этапа связано с появле
нием ювенильных, а затем имматурных и 
виргинильных растений. Поддержание чис
ленности локуса исключительно зависит от 
поступления семян с окружающих террито
рий. поскольку нет собственных плодонося
щих особей. Экологическая плотность моло
дых популяционных локусов -  4,7 особей на 
1 кв. м. При этом преобладают виргинильные 
растения (таблица). Накопление большо
го числа виргинильных особей - следствие 
значительной продолжительности этого со
стояния. В литературе отмечено, что это со
стояние может длиться от 4-х до 6-ти лет [9]. 
Длительность развития молодых популяцион
ных локусов соответствует времени развития 
ювенильных, имматурных и виргинильных 
особей. Известно, что от появления ювениль
ного растения до его зацветания проходит от 
4-х до 11-ти лет [2]. Зрелые популяционные 
локусы представлены особями прегенера- 
тивного и генеративного периодов (таблица). 
Начало этапа связано с появлением плодоно
сящих растений. Формирование собственного 
источника семян определяет большую числен
ность локусов. Экологическая плотность зре
лых локусов составляет6,8 особей на 1 кв. м. В 
структуре локуса представлены все онтогене
тические состояния. При этом максимальная 
численность приходится на особи прегенера- 
тивного периода, минимальная - на особи ге
неративного периода. Длительность развития 
зрелых популяционных локусов соответствует 
времени перехода молодых и зрелых растений 
в старое генеративное состояние. Известно, 
что продолжительность генеративного перио
да любки составляет 15 лет [9]. В этом случае 
длительность существования зрелых локусов 
составит не менее 2/3 генеративного периода, 
т. е. около 10 лет.

В старых популяционных локусах гос-

Таблица
Онтогенетический состав популяционных локусов любки двулистной

Н а зв а н и е

л о к у с о в

Ч и с л о

л о к у с о в
П о к а за т ел и

О н т о ге н е т и ч е с к и е  с о с т о я н и я
В с е г о

J im  ! V «г . . ft S i

М о л о д ы е 38
Э П 1,4 1,0 2,3 4 ,7

% 30 21 49 - - - 100

З р е л ы е 78
Э П 2.4 1,2 1,6 0 ,9 0 ,7 0 , ! 6 ,9

% 36 17 23 13 10 1 100

С та р ы е 14
Э П 0,3 0,1 0,1 - - и 1,6

% 19 6 6 - - 69 100

В с е

л о к у с ы
130

Э П 1,8 1,0 1,6 0,5 0 ,4 0 ,2 5,5

% 34 18 29 9 7 3 100

Примечание. ЭП -  средняя экологическая плотность; % -  доля особей в 
процентах. Онтогенетические состояния: j  -  ювенильное, im -  имматурное, v -  
виргинильное, g; -  молодое генеративное, gj -  зрелое генеративное; gj -  старое 
генеративное.
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подствугот старые генеративные особи, а так
же представлено небольшое число растений 
прегенеративного периода (таблица). Сред
няя плотность старых локусов небольшая -1,6 
особи на 1 кв. м. Абсолютное доминирование 
принадлежит старым генеративным особям. 
Резкое снижение численности и старение по
пуляционных локусов определяется тем, что к 
этому времени эдификатор травяного покро
ва вейник наземный формирует ценотически 
замкнутые заросли. Его покрытие составля 
ет 80% и более. В этих условиях большинство 
особей любки вытесняется из сообщества. По
являющиеся время от времени молодые особи 
отличаются низкой жизненностью и обычно 
погибают, не переходя к плодоношению. Дли
тельность развития локусов соответствует 
продолжительности существования старых 
плодоносящих особей и составляет 1/3 генера
тивного периода, т. е. около пяти лет.

Исследование показало, что благодаря 
трофической деятельности кабанов в травя
ном покрове лесных сообществ непрерывно 
возникают и развиваются популяционные 
локусы любки двулистной. На пороях сна
чала появляются популяционные локусы, 
представленные прорастающими семенами и 
протокормами, затем локусы с особями преге
неративного периода, а далее -  локусы с осо
бями генеративного периода. Популяционные 
локусы постепенно вытесняются зарослями 
вейника наземного. Однако деятельность ка
банов регулярно нарушает ценотическую зам
кнутость зарослей вейника и создает условия 
для формирования новых популяционных ло
кусов любки. В результате создаются непре

рывные циклы развития популяционных ло
кусов и поддерживается устойчивый оборот 
поколений в ценопопуляции любки. Отсутс
твие кабанов может привести к уменьшению 
численности и полному исчезновению цено- 
популяций любки двулистной вследствие бес
препятственного развития зарослей вейника 
наземного.
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РАЗВЕДЕНИЕ МЮНХЕНСКОЙ ПЛЕМЕННОЙ ЛИНИИ  
ЛОШ АДИ ПРЖЕВАЛЬСКОГО В АСКАНИИ-НОВА

Жарких Т.Л., Ясинецкая Н.И., биосферный заповедник "Аскаиил-Нова» УААН (Украина)

Дикая лошадь была издавна известна коче
вым народам Азии. Первое письменное упоми
нание о ней сделал тибетский монах, живший 
около 1100 лет назад (здесь и далее до конца 
абзаца цит. по [17]). В книге «Тайны истории 
монголов» есть описание, как во время похода 
Чингисхана на Тангут в 1226 г. дикая лошадь 
перебежала дорогу ханскому коню, заставив 
того встать на дыбы и скинуть всадника. Из-за 
её редкости и трудности поимки дикая лошадь 
была дорогим подарком ханам и императорам

Центральной Азии. Этот вид не был описан в 
линнеевской «Systema Naturae» и оставался со
вершенно неизвестным Западу до 1763 года, 
когда был опубликован отчёт «Путешествие 
из Санкт-Петербурга в Пекин» шотландского 
врача Джона Белла, который на службе у царя 
Петра Великого совершил экспедицию в Азию 
в 1719-1722 годах.

Новые сведения о диких лошадях поступи
ли только в конце XIX века. Русский путешес
твенник полковник Н.М. Пржевальский в кон-


