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На сегодняшний день одной из главных задач бота-

нических садов является сохранение генетического раз-

нообразия местной флоры. Существует два основных

подхода к сохранению дикорастущих видов — в есте-

ственных и искусственных условиях. Охрана и защита

растений в природных местообитаниях является наибо-

лее оптимальной, но не всегда осуществимой, поэтому в

ряде случаев наиболее реальным и эффективным мето-

дом сохранения редких видов растений является их ин-

тродукция и искусственное воссоздание ценопопуляции

растений в ботанических садах.

Интродукция целого ряда редких растений невоз-

можна без создания благоприятных условий для их

произрастания. Н.В. Трулевич [12] считает, что редкие

и исчезающие виды растений необходимо выращивать

в соответствующих им экологически и фитоценотически

обоснованных сочетаниях, что существенно повышает

эффективность интродукционного опыта и расширя-

ет круг растений, показывающих положительные ре-

зультаты в итоге их интродукционного испытания. На

территории ботанического сада с 2006 г. ведутся ра-

боты по созданию искусственных насаждений степных

и лесостепных растений [1]. Лесостепные сообщества

достаточно редки в республике и встречаются преиму-

щественно на крайнем юге. Представители лесостепи в

естественных условиях обычно произрастают на пой-

менных гривах р. Кама и Вятки, склонах коренных бе-

регов рек южной экспозиции, в остепненных сосновых

и дубовых лесах.

Для создания искусственного фитоценоза на терри-

тории сада был выбран хорошо освещенный и дрениро-

ванный участок, наиболее приближенный к естествен-

ным условиям произрастания лесостепных растений.

Экспозиция включает в себя пять лесостепных расти-

тельных группировок, представленных в республике:

остепненный сосняк, ковыльная степь, опушечная ле-

состепь, луговая лесостепь и остепненные пойменные

луга.

При создании искусственных растительных со-

обществ мы придерживались методики, предложенной

Н.П. Лубягиной [7]. Подготовку почвы для участка

вели по типу черного пара: вспашка осенью на глубину

25 см; в весеннее-летнее время проведение двукратной

культивации. Регулярно проводили рыхление почвы на

глубину посадки (20—25 см) и очистку от однолетних и

многолетних сорняков.

Изначально видовой состав экспозиции формировал-

ся преимущественно путем посадки взрослых молодых

(gl) и средневозрастных (g2) генеративных растений

из природных местообитаний с комом земли. Выкопку

растений проводили, стараясь свести к минимуму по-

вреждение корневой системы. При перевозке растения

укрывали брезентом от солнца и ветра. Для посадки

растений готовили ямки, соответствующие размеру их

корневой системы. В дальнейшем пополнение коллек-

ции интродуцируемых видов стали проводить за счет

семенного материала, поступавшего из экспедиционных

поездок по южным районам Удмуртии, а также рассады

редких лесостепных растений, выращенной в питомни-

ке.

Ряд авторов отмечает [3, 7, 8], что при создании ис-

кусственных ценопопуляции необходимо разрабатывать
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и организовывать программу наблюдений за конструи-

руемым фитоценозом, заключающихся в мониторинге

видового состава, обилия, количества, густоты, покры-

тия, жизненности и хода сезонных изменений. Поэтому

наблюдения за формированием сообщества начали про-

водить сразу после первой посадки растений, учитывая

приживаемость, отмечая период отрастания и вступле-

ния их в генеративную фазу. В дальнейшем изучали

сезонный ритм развития, способность к размножению

и расселению в новых условиях по общепринятым ме-

тодикам [2, 9, 10]. Как отмечает Н.П. Любягина [7],

главное при мониторинге искусственных сообществ —

ежегодное систематическое повторение наблюдений,

которое способствует накоплению данных о динамике

и характере становления фитоценозов.

Таксономический состав экспозиции «Лесостепь» в Ботаническом саду

На данный момент на экспозиции произрастает 75

видов растений, относящихся к 61 роду и 26 семействам

(табл.). Наиболее широко представлены семейства

Aste.race.ae (12 видов, 8 родов), Lamiaceae (10 видов,

9 родов), Caryophyllaceae (8 видов, 6 родов), Роасеае

(7 видов, 6 родов). Из интродуцированных растений в

Красную книгу Удмуртской Республики [6] занесены

26 видов, которые по категориям редкости распределе-

ны следующим образом: категорию 1 (находящиеся под

угрозой исчезновения) имеет 1 вид; 2 ~ 4; 3 — 18; 4 —

4 (табл.) [6, И]. Один вид (Slipa pmnata L.) включен

также в Красную книгу России с категорией 3 [5].

Таблица

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Семейство

АШасеае

Asclepiadaceae

Aristolochiaceae

Apiaceae

Asteraceae

Caryophyllaceae

Campanulaceae

Cyperaceae

Euphorbiaceae

Geraniaceae

Gentianaceae

Hypericaceae

Fabaceae

Iriclaceae

Lamiaceae

Liliaceae

Lythraceae

Malvaceae

Plantaginaceae

Poaceae

Ranunculaceae

Rosaceae

Rubiaceae

Salicaceae

Scrophulariaceae

Violaceae

Итого:

Таксономическое
разнообразие интродуцентов

родов

1

1

1

3

8

6

2

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

6

3

6

1

1

1

1

61

видов

2

1

1

3

12

8

4

1

1

1

1

1

2

1

10

1

1

1

1

7

4

6

2

1

1

1

75

Число видов
по Красной

Книге УР

1

3

3

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2

4

1

1

26

Категория редкости

I

1

1

И

1

1

1

1

4

I I I

1

1

3

2

1

1

1

1

1

2

3

1

18

IV

1

1

1

3
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При посадке на экспозицию опытные растения ха-

рактеризовались достаточно высокой (83,5%) прижи-

ваемостью. Было установлено, что лучшими сроками

посадки являются ранневесенний и позднееосенний пе-

риоды, когда ростовые процессы не ярко выражены и

повреждения подземных органов при пересадке наиме-

нее ощутимы. Кроме того, в эти периоды почва обычно

влажная, что положительно сказывается на приживае-

мости растений. Летняя посадка хотя и связана с ри-

ском отмирания, но вполне возможна при пересадке

с комом земли и последующим укрытием растений от

солнца. При этом возможно усыхание надземной части

растений, но сохраняются подземные органы и на сле-

дующий год обычно наблюдается возобновление роста

наземных побегов.

По Н. В. Трулевич [12], одним из главных показа-

телей успешности интродукции является оценка полно-

ты прохождения фенологических фаз в конкретных

агроклиматических условиях. Культивируемые виды на

экспозиции в подавляющем большинстве случаев (85%

от общего числа видов) полностью проходят все фазы

фенологического развития. Основная часть видов, на-

пример, Betonica offidnalis L., Althaea offkinalis

L, Koeleria glauca (Spreng.) D C , Inula hiria L.,

Geranium sanguineum L., Iris sibirica L., Stipa pennafa

L, Campanula glomerata L., Scleranthus perennis L.,

Salvia vertidllata L., Eremogone saxatilis (L.) Ikonn.,

Astragalus falcatus Lam., Asrtragalus danicus Retz.,

Phlomts tuberosa L., Anemone sylvestris L., Plantago

maxima Juss. ex Jasq и др. ежегодно цветут, плодоносят

и дают семена с хорошей всхожестью.

Реакция растений на изменение экологических усло-

вий сказывается не только на прохождении большого

жизненного цикла и сезонном ритме развития, но и на

внешнем облике. Практически все исследуемые рас-

тения положительно реагируют на условия культурно-

го возделывания и по степени развития превосходят

растения из естественных местообитаний: значительно

увеличивается число вегетативных и генеративных по-

бегов за счет ускоренного ветвления и образования по-

бегов второго и третьего порядков. В течение вегетаци-

онного периода у таких видов как Eremogone saxatilis

(L.) Ikonn., Salvia tesquicola Klok. et Pobed., Plantago

maxima Juss. ex Jasq, Dracocephalum ruyschiana L. и

др. образуются две генерации репродуктивных побе-

гов, что приводит к увеличению периода цветения, так

как наблюдается растянутое первичное цветение, кото-

рое плавно переходит во вторичное, продолжающиеся

вплоть до установления снежного покрова.

Как отмечает Ю. В. Ибатулина [4], популяции степ-

ных видов в искусственных фитоценозах характеризу-

ются саморегуляцией состава, долговечностью и спо-

собностью к воспроизведению. При формировании у

растений способности к самостоятельному воспроизве-

дению в составе искусственных фитоценозов, создается

возможность естественной репродукции последующих

поколений в условиях, близких к природным. Обильный

самосев, отмеченный у Stipa pennata L., Koeleria glauca

(Spreng.) D C , Salvia vertidllata L., Eryngium planum

L., Carlina biehersteinii Bemh. ex Hornem., Echinops

sphaerocephalus L., привел к разнообразию возрастного

состава данных видов в созданном фитоценозе. Нали-

чие разнообразных групп дает основание утверждать,

что идет непрерывный процесс замены старых особей

молодыми, что является показателем устойчивости этих

видов в искусственно созданной ассоциации.

Способность к вегетативному размножению в есте-

ственных местообитаниях также, как и в условиях

интродукции определяют сохранность и увеличение

популяции вида. Среди травянистых многолетников

наиболее вегетативно подвижными являются длинно-

корневищные растения, такие как Ajuga g&nevensis L.,

Fragaria viridis (Duch.)Weston., Anemone sylvestris L.

В ходе наблюдений за ними установлено, что за счет

прироста корневищ растения ежегодно разрастаются

на 20 - 50 см, и, вследствие этого, уже на второй год

формирования искусственного фитоценоза отмечается

интенсивное заполнение вегетативно-подвижными ви-

дами свободного пространства.

Предварительная оценка результатов интродукции

показывает, что все изучаемые виды адаптировались в

условиях искусственного фитоценоза, нормально раз-

виваются, плодоносят и самовозобновляются.

Таким образом, всестороннее изучение растений при

интродукции, особенно в соответствующих им эколо-

гически и фитоценотически обоснованных сочетаниях,

позволяет полнее изучить биологию видов, динамику

и продолжительность формирования интродукцион-

ньгх популяций, что может быть использовано для на-

учного обоснования природоохранных мероприятий

по их сохранению в составе лесостепных сообществ в

природной среде. Наличие экспозиций со степными и

лесостепными видами в ботанических садах важно для

экологического образования и просвещения, что по-

зволяет в ходе экскурсий освещать вопросы, связанные

с охраной отдельных редких лесостепных видов и со-

обществ в целом.
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СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ МЕЛКИХ

МЛЕКОПИТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ

АНТРОПОГЕННОЙ ТРАСФОРМАЦИИ

СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ

Л.Л. Дёмина", Н.Н. Шевлюк, Д.А. Боков
' ГОУ ВПО «Оренбургский государственный
педагогический университет»
(Россия, Оренбург, kaf-zoo@yandex.ru)
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная
медицинская академия Росздрава»
(Россия, Оренбург, extragystBDA@mail.ru)

Введение. В условиях тотального воздействия чело-

века на природную среду первоочередное значение при-

обретают исследования, проводимые на экосистемном

уровне и охватывающие все компоненты ландшафта.

Сообщества организмов представляют собой надор-

ганизменные биосистемы, которые сформировались в

ходе естественного эволюционного процесса в тех или

иных условиях физико-географической среды. Они

характеризуются определенным набором и долевым

участием видов, позволяющих сообществам наиболее

полно осваивать ресурсы среды.

Несмотря на разнообразие антропогенных факторов,

наблюдается значительное сходство в реакциях на их

воздействие природных сообществ животных [1]. Это

связано, прежде всего, с тем, что при любом антропо-

генном воздействии в первую очередь изменяется среда

обитания животных: обеспеченность кормовыми и за-

щитными ресурсами, мезо- и микроклимат местообита-

ний и т.п. [2]. В результате антропогенных воздействий

изменяется уровень доминирования существующих ви-

дов, меняется видовой состав и соотносительное обилие

видов в ценозе [3].

Одним из важнейших компонентов природных и ан-

тропогенных экосистем являются мелкие млекопитаю-

щие, которые традиционно используются как модель-

ный объект экологических исследований, позволяющий

изучать и отслеживать различные реактивные и адап-

тивные процессы, начиная с биоценотического уровня и

заканчивая клеточным и субклеточным.

В нашей области крупнейшим объектом антропоген-

ного воздействия является Оренбургский газоперера-

батывающий завод ( О Г П З ) , использующий сырье с

повышенным содержанием соединений серы. В связи

с этим существенный интерес представляет изучение

сообществ микромаммалий, населяющих подвержен-
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