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Реферат. Пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo`) – летнезеленый клубнеобразующий по-
ликарпик. В результате проведенных исследований установлено, что по отношению к комплексу всех экологиче-
ских шкал D. fuchsii относится к мезобионтным видам, с проявлением стеновалентности по переменности увлаж-
нения и солевому режиму почв. Выявлено, что факторами, лимитирующими распространение вида в пределах 
рассматриваемого фрагмента ареала, являются богатство почв азотом и освещенность. 

Ключевые слова. Кировская область, растительные сообщества, редкие виды, экологические условия, экологиче-
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Summary. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo’– summer-green tuber-forming polycarpic. As a result of the conducted 
studies, it was found that in relation to the complex of all ecological scales, D. fuchsii belongs to mesobiont species, with 
the manifestation of stenovalence in the variability of moisture and salt regime of soils. It is revealed that the main factors 
limiting the distribution of the species within the considered fragment of the range are the richness of soils with nitrogen 
and illumination. 

Key words. Ecological conditions, ecological scales, Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo`, Kirov region, Orchidaceae, plant 
communities, rare species.

Род пальчатокоренник (Dactylorhiza Neck. ex Nevski) во флоре Кировской области представ-
лен 8 видами. В Красную книгу Кировской области (2014) c III категорией редкости (как малочислен-
ные) включены 5 видов – п. балтийский (Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova), п. кровавый (D. cruenta 
(O. F. Muell) Soo), п. майский (D. majalis (Reicheinb.) P. F. Hunt et Summerhayes), п. пятнистый (D. maculata 
(L.) Soo), п. Траунштейнера (D. traunsteineri (Saut.) Soo’). п. мясо-красный (D. incarnate (L.) Soo’) и п. 
фукса (D. fuchsii (Druce) Soo) включены в список редких и уязвимых видов растений (приложение 2), 
не внесенных в Красную книгу Кировской области (2014), но нуждающихся на территории региона 
в постоянном контроле и наблюдении.

Пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo’) – летнезеленый клубнеобразую-
щий поликарпик, геофит, мезогигрофил (Тарасова, 2007). Евро-сибирский вид, распространенный на 
большей части Европы (Скандинавия, Атлантическая, Средняя и Восточная Европа) и значительной 
части Азии (Сибирь, Монголия). В Европе он более характерен для северных районов и отсутствует 
на юго-востоке. В России произрастает в большинстве северных и центральных областей европейской 
части, на Урале, во многих регионах Западной Сибири, на Алтае, в Республике Тыва, доходит до Байкала 
в Иркутской области и Бурятии (Смольянинова, 1976; Иванова, 1987; Губанов, 1996; Вахрамеева и др., 
2014). D. fuchsii – лугово-лесной вид. Встречается в лесах разного состава: широколиственных (дубовых, 
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буковых), хвойных (ело-
вых, сосновых), мелколи-
ственных (осиновых, бе-
резовых, ивово-ольховых), 
предпочитая участки с раз-
реженным древостоем и не 
густым травяным покро-
вом, а также в зарослях ку-
старников, на лугах низ-
котравных и высокотрав-
ных (Смольянинова, 1976; 
Иванова, 1987, Вахрамеева 
и др., 2014). В Кировской 
области D. fuchsii встреча-
ется на полянах, по забро-
шенным лесным дорогам 
и тропам во влажных ело-
вых и смешанных лесах, 
в  заболоченных светлых 
лесах, на вырубках, низин-
ных и переходных болотах, 
придорожных канавах (Та-
расова, 2007).

Число природ-
ных биотопов с участи-
ем D.  fuchsia, как и других 
представителей орхидных, 
сокращается (Егорова, Су-
лейманова, 2019; Егоро-
ва и др., 2020; Егорова, Су-
лейманова, 2021). В связи 
с чем данный таксон зане-
сен в Красные книги 25 ре-
гионов России. Охраняет-
ся на территории 29 запо-
ведников и 9 националь-

ных и природных парков (Вахрамеева и др., 2014). 
Цель исследования – оценка экологических параметров местообитаний D. fuchsii на северо-вос-

токе Кировской области.

Материалы и методы исследования. Исследования проведены в 2010–2020 гг. в таежной подзо-
не в пределах Кировской области (Слободской, Нагорский, Афанасьевский, Бело-Холуницкий районы, 
окрестности г. Киров). Всего исследовано 12 биотопов с участием D. fuchsii (табл.).

Анализ экологических свойств местообитаний исследуемого вида проведен по экологическим 
шкалам Д. Н. Цыганова (1983). Фитоиндикация экотопов выполнена по спискам видов, зарегистриро-
ванных в геоботанических описаниях сообществ. Рассчитаны индексы толерантности по эдафическим 
факторам и фактору освещенности (Жукова и др., 2010).

Геоботанические описания выполнены и обработаны с использованием подходов, принятых 
в направлении эколого-флористической классификации растительности (Миркин, Наумова, 1998; Ме-
тоды изучения…, 2002). Латинские названия сосудистых растений приведены в соответствии с базой 
данных The Plant List (http://www.theplantlist.org/). Для всех местообитаний вида определено значение 
индекса экологического дискомфорта (D) (Клименко, 2012). Чем выше значение этого показателя, тем 
условия местообитания меньше соответствуют потребностям вида.

Статистический анализ данных выполнен с использованием PAST 3.15 (Hammer et al., 2001). 

Рис. 1. Фрагмент экологической ниши Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo` в Ки-
ровской области (по шкалам Д.Н. Цыганова (1983)): Hd – увлажнение, Tr – 
трофность, Nt – богатство почв азотом, Rc – кислотность, fH – переменность 
увлажнения. 
 
 – экологическая позиция вида в изученных фитоценозах по шкалам;  
 – экологическая позиция вида по шкалам.
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Таблица 
Экологическая характеристика эдафических условий и освещенности Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo` 

на северо-востоке Кировской области

Тип фитоценоза Индекс  
дискомфорта (D)

Балльные оценки местообитаний по эколо-
гическим шкалам Д. Н. Цыганова

Hd Tr Nt Rc Lc Fh
Березняк с примесью сосны и ели чернич-
но-травяный 1,04 12,73 6,02 5,23 6,34 4,20 4,71

Ельник чернично-зеленомошный 1,31 12,78 4,99 4,71 5,79 4,56 4,72
Ельник чернично-бруснично зеленомош-
ный 1,05 13,12 5,42 5,38 6,71 5,08 4,63

Ельник кустарничково-майниково зелено-
мошный 1,21 13,08 5,28 5,08 5,79 5,19 4,77

Березняк чернично-травяный 1,18 12,57 5,40 5,47 6,32 4,90 4,64
Ельник зеленомошно-кисличный 1,13 13,46 5,38 5,29 6,42 5,21 4,69
Ельник майниково-черничный 1,19 13,22 5,06 5,28 5,83 5,22 4,07
Ельник зеленомошно-кислично 
майниковый 1,18 12,82 5,64 6,10 6,50 5,36 5,21

Ельник бруснично-чернично майниковый 1,22 13,31 5,04 4,85 5,92 4,88 4,33
Березняк костянично-черничный 1,19 13,23 5,07 4,40 5,75 4,93 4,15
Березняк черничный 1,18 13,23 5,37 5,00 7,04 4,90 4,86
Березняк разнотравно-неморальный 1,24 13,09 5,64 5,18 6,05 5,09 5,00

Примечания: Hd – увлажнение, Tr – трофность, Nt – богатство почв азотом, Rc – кислотность, fH – 
переменность увлажнения, Lc – освещенность

Результаты исследования и обсуждение. Исследуемые ценопопуляции D. fuchsii приуроче-
ны к ельникам зеленомошным, черничным, майниково-кисличным, березнякам травяным, немораль-
но-разнотравным (табл.).

В результате фитоиндикации местообитаний D. fuchsii получены экологические характеристи-
ки по шести шкалам Д. Н. Цыганова (табл., рис. 1). D. fuchsii по отношению к комплексу всех экологиче-
ских факторов является мезовалентом (МВ) (Itобщее = 0,51) и имеет средний уровень лабильности по от-
ношению к рассматриваемым факторам среды. По данным М. Г. Вахрамеевой с соавторами (2014), для 
D. fuchsii характерно широкая экологическая амплитуда. Может встречаться как на полном свету, так 
и в полутени. Растет как на средне-сухих, так и довольно влажных почвах, является индикатором сред-
него увлажнения. При избыточном увлажнении, особенно заболачивании, постепенно исчезает. Обыч-
но растет на щелочных почвах, богатых основаниями, реже на слабо кислых, но никогда – на очень кис-
лых. Почвы предпочитает средне богатые питательными веществами (особенно азотом), чаще тонко-
структурные, нередко глинистые и торфянистые (Ellenberg et al.,1991; Вахрамеева и др., 2014).

По отношению к комплексу почвенных факторов D. fuchsii является гемистеновалентом (ГСВ) 
(It = 0,40). Коэффициент экологической эффективности (Kec.eff) изменяется от 17,34 до 25,91 %. По шка-
лам увлажнения, кислотности, богатства почв азотом диапазон изученных местообитаний не выходит 
за потенциально возможные границы. Исключение составили факторы трофности и переменности ув-
лажнения почв (рис.1), по которым наблюдается смещение диапазонов от границ, установленных для 
данного вида Д. Н. Цыгановым (1983).

По шкале увлажнения почвы (Hd) D. fuchsii является стеновалентным видом, что свидетель-
ствует о небольшом разнообразии возможных местообитаний по данному фактору. Показатели реали-
зованной экологической позиции находятся в пределах от сухолесолугового до влажно-лесолугового 
типов режима (12,57–13,4 балла). По шкале увлажнения почвы отмечено самое низкое значение пока-
зателя реализованной экологической валентности – 0,04 (Kэс.эf. = 18,03 %).

По шкале солевого режима почв (Tr) D. fuchsii является стеновалентом. Потенциальные диа-
пазоны вида изменяются от 5 до 10 баллов. На изучаемой территории D. fuchsii отмечен в диапазоне 
значений от 4,99 (небогатых почв) до 6,02 (довольно богатых почв) баллов. Показатель коэффициента 
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экологической эффектив-
ности по данному факто-
ру минимальный (Kэс.эf. = 
17,34 %). Отмечено незна-
чительное смещение диа-
пазона значений данного 
фактора в сторону более 
бедных основаниями почв.

По шкале богатства 
почв азотом (Nt) D. fuchsii 
является гемиэвривалент-
ным видом (PEV = 0,64). 
Реализованный диапазон 
изученных ЦП изменяется 
от 4,40 (очень бедные азо-
том почвы) до 6,10 баллов 
(достаточно обеспеченных 
азотом почв). Исследован-
ные ЦП D. fuchsii отлича-
ются широким реальным 
диапазоном (REV = 0,16).

По шкале кислотно-
сти почв (Rc) D. fuchsii яв-
ляется гемистеновалентом. 
Потенциальный диапазон 
варьирует от 7 до  11  бал-
лов; реализованный диапа-
зон от 5,75 до 7,04 баллов 
(от кислых до слабокислых 
почв). По данной шкале 
установлено наиболее вы-

сокое значение показателя коэффициента экологической эффективности (Kэс.эf. = 25,91 %).
По шкале переменности увлажнения почвы (Fh) D. fuchsii является мезовалентом, встречается 

в диапазоне от 4,07 (относительно устойчивого увлажнения) до 5,21 баллов (умеренно переменного ув-
лажнения). По данному фактору отмечено превышение потенциальных границ местообитаний иссле-
дуемого вида на 0,21 шкалы вправо от потенциально возможных значений, рассчитанных Д. Н. Цыга-
новым (рис. 1).

По шкале освещенности-затенения (Lс) значение потенциальной экологической валентности 
D. fuchsii составляет 0,67 – вид эвривалентен. Реализованный диапазон занимает от 4,20 до 5,36 баллов, 
что соответствует условиям полуоткрытых пространств – светлых лесов.

На основе индекса дискомфорта установлено, что наиболее благоприятные условия для D. fuchsii 
складываются в березняке с примесью сосны и ели чернично-травяном (1,04). В меньшей степени соот-
ветствуют экологические условия для D. fuchsii в ельнике чернично-зеленомошном (табл.).

На основе дифференциации биотопов с участием D. fuchsii путем расчета факторов среды, по-
лученных по экологическим шкалам Д. Н. Цыганова, выявлены главные факторы (рис. 2). 

Наиболее сильное влияние из рассмотренных факторов на распространение вида оказывают 
богатство почв азотом (51,26 %) и освещенность (20,84 %). 

Таким образом, по отношению к комплексу всех экологических шкал D. fuchsii относится к мезо-
бионтным видам, с проявлением стеновалентности по факторам переменности увлажнения и солевому 
режиму почв. Эдафические условия D. fuchsii на северо-востоке Кировской области по шкале увлажне-
ния почв соответствуют режимам от сухолесолугового до влажно-лесолугового; по фактору солевого 
режима почв – от небогатых до довольно богатых; кислотности почв – от кислых до слабо кислых; богат-
ства почв азотом – от очень бедных азотом до достаточно обеспеченных азотом; переменности увлаж-
нения – почвам с относительно устойчивым и умеренно переменным увлажнением. По шкале освещен-
ности-затенения вид отмечен в условиях полуоткрытых пространств – светлых лесов.

Рис. 2. Положение исследованных биотопов с Dactylorhiza fuchsii (Druce) 
Soo` в системе первых двух главных компонент (PCA – Principal Components 
Analysis): Hd – увлажнение, Tr – трофность, Nt – богатство почв азотом, Rc – 
кислотность, fH – переменность увлажнения, Lc – освещенность.
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Установлено, что главными факторами, лимитирующими распространение вида в пределах 
рассматриваемого фрагмента ареала, являются богатство почв азотом и освещенность.
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