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Приводятся данные о влиянии микроэкологиче-

ских условий на морфометрические показатели 
Tanacetum vulgare L. Проведенные исследования 
показали, что размеры вегетативных органов ва-
рьируют в зависимости от местообитания. 
Наибольшие отличия отмечаются по высоте рас-
тения, длине, ширине листа и длине соцветий. В 
затемненных и влажных местах данные показате-
ли увеличены по сравнению с освещенным и су-
хим местом.  

Keywords: Tanacetum vulgare L., medicinal 
plant, Central Altai, micro-environmental condi-
tions, light intensity, moisture intensity, morpholo-
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The data on the influence of micro-environmental 

conditions on morphometric indices of Tanacetum 
vulgare L. is presented. The research has shown 
that the sizes of vegetative organs vary depending 
on the habitat of the plant. The maximum differences 
revealed are in plant height, length and width of the 
leaves, and length of the inflorescence. In shaded 
and moist areas, these plant indices are greater as 
compared to those of plants in lighted and dry are-
as. 
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Введение 
Пижма обыкновенная – многолетнее 

травянистое растение, высота 30-150 см. 
Стебли одиночные или многочисленные, 
обильно олиственные зелеными листьями. 
Пластинки листьев перистораздельные или 
перисторассеченные. Растет по лугам, сте-
пям, берегам рек, смешанным лесам, 
опушкам, как полусорное у дорог, на за-
лежах [1]. 

Пижма обыкновенная – ценное лекар-
ственное растение. В цветочных корзинках 
содержится эфирные масла, флавоноиды, 
горечи, смолы, дубильные вещества [2]. 
Препараты, изготовляемые из цветочных 
корзинок, используются как желчегонное 
(применяют при гепатите и холецистите) и 
противоспазматическое средство. Настой 
соцветий усиливает амплитуду сердечных 
сокращений, замедляет ритм сердца. В 
народной медицине настой соцветий пиж-
мы применяют для лечения неврозов, эпи-
лепсии, заболеваний дыхательных путей, 
туберкулеза, головной боли. Кроме того, 
пижма обладает антигельминтным (проти-

воглистным) и инсектицидным свойствами. 
Она широко известна как пряно-
ароматическое растение [3].  

Цель исследования – выявление влияния 
микроэкологических условий на изменчи-
вость морфологических признаков пижмы 
обыкновенной и выяснение адаптивного по-
тенциала растений. 

 
Материалы и методы 

Объектом изучения послужила пижма 
обыкновенная (Tanacetum vulgare L.) из 
семейства сложноцветные Asteraceae. Ма-
териал для исследования собирался (июль 
2015 г.) в естественных условиях на терри-
тории Республики Алтай, Улаганский район, 
в окрестностях села Улаган.  

Для изучения морфологии Tanacetum 
vulgare L. были заложены пробные площа-
ди (ПП) по 100 м2 (рис. 1).  

Сравнение проводилось в зависимости от 
освещённости и увлажненности террито-
рии. На всех ПП Tanacetum vulgare являет-
ся доминантом.  

 

 
Рис. 1. Расположение пробных площадей в окрестностях с. Улаган: 

ПП1 – урочище Кубадру; ПП2 – урочище Мандылу; ПП3 – урочище Туралу 
 

Отбирались растения в одинаковых онто-
генетических состояниях. Изучались моло-
дые генеративные растения. В ходе иссле-
дования проводились измерения высоты 
растений, толщины стебля, длины и ширины 
листа, длины соцветий, количество парак-
ладиев, количество корзинок в щитке, ко-
личество нераспустившихся корзинок в 
щитке, ширина корзинок. 

Для оценки амплитуды изменчивости ис-
пользовали унифицированную шкалу уров-
ней изменчивости, разработанную  
С.А. Мамаевым (1973) [4]. Для анализа 
количественных показателей проведена 
стандартная статистическая обработка дан-
ных с использованием программы Microsoft 
Exсel. 
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Результаты и обсуждение 
Для более детального рассмотрения 

признаков был проведен расчёт биометри-
ческих показателей по каждому из пара-
метров (табл. 2). 

Анализ данных показал, что наименьшие 
отличия в средней величине по ширине 
корзинки, наибольшие – по длине и ширине 
листа – у растений, произрастающих на за-

темненном участке с повышенной влажно-
стью (ПП2). Это можно объяснить тем, 
что, увеличивая размер листа, растение 
увеличивает площадь поверхности для 
большего поглощения солнечного излуче-
ния. Длина соцветий из представленных ва-
риантов оказалась самой большей на пло-
щадке c освещенным открытым участком 
(ПП3) (рис. 2). 

Таблица 1 
Характеристика местообитаний Tanacetum vulgare в окрестностях с. Улаган 

 
№ п/п Места произрастания Доминирующие виды растений; (всего видов) 

ПП1 
Урочище Кубарду, откры-
тое, но достаточно увлаж-

ненное место 

Проективное покрытие травостоя 90%. Pentaphylloides fruticosa, Al-
chemilla vulgaris, Geum aleppicum, Trifolium pratense, Elytrígia repens, 

Potentilla anserina, P. erecta, P. longifolia, Plantago urvillei, Poa pratensis, 
Sanguisorba officinalis 

ПП2 
Урочище Мандылу, затем-
ненный участок с повышен-

ной влажностью 

Проективное покрытие травостоя 70%. Elytrígia repens, Alchemilla vul-
garis, Potentilla anserina, P. erecta, Trifolium pratense, Geum aleppicum, 

Taraxacum officinale, Sanguisorba officinalis, Plantago urvillei 

ПП3 
Урочище Туралу, юго-

западный склон, освещенный 
открытый участок 

Проективное покрытие травостоя 60-70%. Poa praténsis, Potentilla an-
serina, Sanguisórba officinális, Trifolium praténse, Geum aleppicum,  

Taráxacum officinále, Plantago urvillei, Elytrígia répens 

 
Таблица 2 

Биометрические показатели признаков  
вегетативных и генеративных органов Tanacetum vulgare L.  

 

Признак растения  
Пробные площади 

ПП1 
(урочище Кубадру) 

ПП2 
(урочище Мандылу) 

ПП3 
(урочище Туралу) 

Высота растения, см 

M±m 78,6±3,2 93,15±2,18 63,65±1,6 

Δ 14,3 9,76 7,14 

L (min-max) 48-106,5 74-117 50-79 
C 18,2 10,48 11,21 

Толщина стебля, см 

M±m 0,4±0,02 0,5±0,02 0,74±0,3 

δ 0,09 0,07 1,38 

L (min-max) 0,3-0,6 0,4-0,7 0,3-6,6 
C 21,2 13,93 185,5 

Длина листа, см 

M±m 12,5±0,58 14,32±0,43 12,13±0,40 

δ 2,6 1,91 1,77 

L (min-max) 8,6-19,5 10-19,4 9,7-15 
C 20,7 13,37 14,6 

Ширина листа, см 

M±m 7,8±0,3 8,6±0,4 7,23±0,24 

δ 1,3 1,86 1,09 

L (min-max) 6-11,2 6-12,0 5-9,3 
C 16,8 21,58 15,06 

Длина соцветий, см 

M±m 12±1,1 18,4±1,62 15,2±1,05 

δ 4,9 7,23 4,72 

L (min-max) 4,5-23 4 8-24 
C 41,3 39,29 31,08 

Количество паракладиев, 
шт. 

M±m 6,15±0,38 6±0,37 6,7±0,46 

Δ 1,7 1,65 2,05 
L (min-max) 4-10 3-9 3-11 

C 27,5 27,57 30,66 

Количество корзинок в од-
ном щитке, шт. 

M±m 43,35±5,28 42,9±3,65 41,15±4,95 

Δ 23,62 16,3 22,12 

L (min-max) 14-112 21-87 14-101 
C 54,48 38,01 53,76 

Количество нераспустивших-
ся корзинок в щитке, шт. 

M±m 1,29±0,1 1,9±0,82 5,8±1,1 

Δ 0,49 3,67 4,98 

L (min-max) 1-2 0-12 0-23 
C 37,95 100 85,86 

Ширина корзинки, см 

M±m 0,98±0,02 0,96±0,02 0,94±0,02 

Δ 0,09 0,09 0,08 

L (min-max) 0,7-1,1 0,8-1,1 0,8-1,1 
C 9,7 9,07 8,03 

Примечание. M – среднее арифметическое значение; m – ошибка средней; δ – стандартное отклонение; L – ли-
миты (min – минимальная величина; max – максимальная величина); C – коэффициент вариации, %. 
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При измерении высоты растения, обла-

дающие наибольшей высотой на участках с 

повышенной влажностью (ПП2), чуть 

меньше на ПП1, и самое низкое растение 

на открытом месте (ПП3) (рис. 3). 

В условиях достаточного увлажнения 

(ПП1) у растений наблюдается более тон-

кий стебель, на открытом месте (ПП3) 

имеется тенденция к увеличению стебля, но 

данный показатель на ПП3 очень вариабе-

лен (рис. 4). 

Следует заметить, что количество корзи-

нок и паракладиев не изменяется (рис. 5, 6). 

Сильное отклонение наблюдалось по ко-
личеству нераспустившихся корзинок в 
щитке (рис. 7). 

На открытом участке (ПП3) их оказалось 
больше всего. Вероятно, что из-за жаркой 
солнечной погоды некоторые корзинки 
подсохли и в результате не успели распу-
ститься. Это, возможно, связано и с тем, 
что в целом за летний период 2015 г. 
средняя температура воздуха составила  
15-19°С, что оказалось выше среднемного-
летних значений на 1-2°С. Особенно жар-
кая погода наблюдалась во II и III декадах 
июля. В дневные часы воздух прогревался 
до 30-35°С, по высокогорью – 29°С [5].  

 

 
Рис. 2. Линейные размеры вегетативных и генеративных органов 

пижмы обыкновенной Tanacetum vulgare L. на разных пробных площадях 
 

  
Рис. 3. Высота пижмы обыкновенной Tanacetum vulgare L. на разных пробных площадях 

 

 
Рис. 4. Толщина стебля пижмы обыкновенной Tanacetum vulgare L.  

на разных пробных площадях 



ЭКОЛОГИЯ 

 

104 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 11 (157), 2017 
 

 
Рис. 5. Количество корзинок в щитке пижмы обыкновенной Tanacetum vulgare L.  

на разных пробных площадях 
 

 
Рис. 6. Количество паракладиев пижмы обыкновенной Tanacetum vulgare L.  

на разных пробных площадях 
 

 
Рис. 7. Количество нераспустившихся корзинок  

в щитке пижмы обыкновенной Tanacetum vulgare L. на разных пробных площадях 

 
Выводы 

Анализируя морфометрические показа-
тели, выявили, что размеры вегетативных 
органов варьируют в зависимости от мест 
произрастания. Наибольшие отличия отме-
чаются по высоте растения, длине, ширине 
листа и длине соцветий. В затемненных и 
влажных местах данные показатели увели-
чены по сравнению с освещенным и сухим 
местом. 

Более толстый стебель в сухих и осве-
щенных местах объясняется приспособле-
нием растений к засухе за счет сильного 
развития механических тканей. 

Микроэкологические условия оказывают 
влияние на растения. Адаптационным меха-
низмом Tanacetum vulgare L. является про-
явление ксероморфных признаков растения 
мезофита. В целом, растение с высокой 
степенью адаптивности и экологической 
пластичностью, что позволяет ей произрас-
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тать в различных экологических условиях. В 
условиях Улаганского района Tanacetum 
vulgare L. предпочитает хорошо освещен-
ные места с умеренно увлаженной почвой 
или соседство с небольшими кустарниками, 
опушки леса, в частности лиственничного. 
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INFORMATION-LOGICAL ANALYSIS OF SOIL COVER DIFFERENTIATION  
OF THE ALTITUDE GEOSYSTEMS IN THE MIDDLE URALS 
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Почвенный покров горных территорий имеет 

сложное строение. Цель исследования – провести 
количественную оценку дифференциации и про-
странственной приуроченности различных типов 
(подтипов) почв в зависимости от высотных усло-

вий горных геосистем. Объект исследования – 
почвенный покров территории заповедника «Басе-
ги». На Среднем Урале выделяют горно-лесной, 
субальпийский, горно-тундровый пояса. Для изу-
чения дифференциации почвенного покрова ис-
пользованы данные автора за 2009-2014 гг.  
(92 разреза). Применяли субстантивно-генети-
ческую классификацию почв России. Исходные 
материалы: топографические карты (М 1:25000, 
программа SAS-Planet), космические снимки (ДЗЗ 


