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Введение 

Thymus serpyllum L. (чабрец, тимьян, 
богородская трава) — ценное лекарствен-
ное и декоративное растение, перспек-
тивный вид для введения в культуру на 
территории Западного Прибайкалья. 

Во флоре Центральной Сибири описано 
14 близкородственных видов, отличаю-
щихся по размерам, строению соцветий, 
форме листа и другим признакам, но все 
они имеют близкий химический состав и 
применяются как в научной, так и в на-
родной медицине. В случае сложности 
определения вида, чабрецу принято да-
вать название Thymus serpyllum. 

В Центральной Сибири тимьян растёт 
по каменистым склонам, на скалах, степ-
ных лугах, по окраинам сухих сосновых 
боров, на открытых песчаных местах, 
часто по островам по всей Восточной Си-
бири, местами в степных районах и на 
островах значительными зарослями. Цве-
тёт довольно долго — с июня по август.  

 
Объекты и методы 

Растительные сообщества Thymus ser-
pyllum были исследованы нами на терри-
тории Боханского, Иркутского и Ольхон-
ского районов Западного Прибайкалья в 
течение трёх лет (с 2005 по 2007 гг.) с 
мая по сентябрь.  

Определение возрастного состава и 
численности ценопопуляций тимьяна про-

водили в соответствии с методикой  
Т.А. Работнова, учитывая методику изу-
чения возрастной структуры популяций, 
слагающих сообщество В.Д. Александро-
вой, критерии выделения возрастных со-
стояний и особенности хода онтогенеза у 
растений различных биоморф Л.И. Во-
ронцовой, Л.Е. Гатцук, В.Н. Егоровой и 
др., а также принципы и методы изучения 
возрастной структуры ценопопуляций 
Ю.А. Злобина [1-4]. 

Для выявления численности и состава 
ценопопуляций растения в пределах изу-
чаемых сообществ закладывали учетные 
площадки (50х50 см) случайным образом 
в 20-кратной повторности. Одновременно 
определяли продуктивность. 

Для быстрой закладки квадрата исполь-
зовали деревянную рамку, размером 
50х50 см. Площадь, очерчиваемая рам-
кой, определялась по внутренней стороне 
рейки. В каждой из этих реек через 25 см 
было просверлено отверстие и натянута 
сетка из тонкой проволоки. Такая сетка 
использовалась для определения покрытия 
видом почвы и числа особей [5]. 

При оценке каждого возрастного со-
стояния учитывали три группы признаков: 
а) морфоструктуру особей и ее измене-
ние в онтогенезе; б) состояние интеграции 
элементов; в) последовательность прохо-
ждения этапов морфогенеза. Возрастное 
состояние определяли, главным образом, 
по надземным частям: количеству, форме 
и размерам листьев, количеству и длине 
побегов, наличию цветков и плодов. Ино-
гда для уточнения возрастного состояния 
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подкапывали отдельные побеги или выка-
пывали растение целиком. 

Особи, относящиеся к одному и тому 
же возрастному состоянию, объединяли в 
одну возрастную группу. Выделение воз-
растных групп особей производили в со-
ответствии с классификацией возрастных 
состояний, предложенной Т.А. Работно-
вым [1]. Индексы возрастных состояний 
представлены А.А. Урановым [6]. 

При статистической обработке экспе-
риментальных данных рассчитывали сред-
нее арифметическое (М), ошибку сред-
него (m). Степень варьирования признаков 
оценивали с помощью коэффициента ва-
риации (V, %) [7]. 

 
Результаты и их обсуждение 

Для степей Западного Прибайкалья ха-
рактерен низкорослый разреженный тра-
востой. Thymus serpyllum произрастает в 
ковыльных, тимьяновых, типчаковых, лей-
мусовых, оттянутомятликовых, твердова-
тоосоковых, холоднополынных, нителист-
никовых, хамеродосовых и разнотравных 
формациях. Результаты исследований 
массы сырья надземной части Thymus 
serpyllum в растительных сообществах 
степного природного комплекса приведе-
ны в таблице 1. 

В качестве модельных экземпляров на-
ми взяты генеративные растения Thymus 
serpyllum высотой 5-8 см. Растения обра-
зуют клоны различных размеров: 10х15 
см, 19х28 см, 39х56 см, 77х135 см и др. 

На исследованных территориях на 1 м2 
может произрастать от 1 до 10 экземпля-
ров чабреца. Плотность запаса сырья ко-
леблется от 2,84 до 63,5 г/м2. Наиболь-
шей массой сырья Thymus serpyllum отли-
чаются тимьяновые с незначительной при-
месью разнотравья группировки цено-
комплекса (63,5 г/м2), однако крупных и 

сплошных зарослей на исследованной 
территории не обнаружено. Наиболее 
часто в Ольхонском районе встречаются 
горные холоднополынные, а также на-
стоящие ковыльные степи, довольно часто 
— разнотравно-леймусовые степи и разно-
травно-типчаковые; в Боханском и Иркут-
ском районах — разнотравно-тимьяновые 
сообщества.  

Для островных степей Ольхонского, 
Боханского и Иркутского районов харак-
терен низкорослый и разреженный траво-
стой. Максимальное количество видов 
описано в леймусовых и типчаковых фор-
мациях (до 56 видов). Наибольшее проек-
тивное покрытие зафиксировано в ко-
выльниках (до 70%). С наибольшим оби-
лием чабрец произрастает в тимьяновых, 
иногда в ковыльных и холоднополынных 
формациях. Наибольшей массой сырья 
Thymus serpyllum отличаются разнотрав-
но-тимьяновые группировки (63,5 г). 

В исследуемых районах разница вступ-
ления растений в различные фенофазы 
развития отличается незначительно и во 
многом зависит от климатических условий 
года. Так, в Боханском районе растения 
зацветают и вступают в плодоношение на 
3-4 дня раньше, по сравнению с Иркут-
ским. А в Ольхонском районе растения 
зацветают и вступают в плодоношение на 
5-6 дней позднее, по сравнению с Иркут-
ским.  

В ходе наблюдений нами выделено 5 
групп по возрастному состоянию особей 
Thymus serpyllum: всходы (p), ювенильные 
растения двух подгрупп (j1, j2), вегетатив-
ные растения (v), генеративные растения 
трёх подгрупп (молодые генеративные — 
g1, средневозрастные генеративные — g2, 
старые генеративные — g3), сенильные 
растения (s). 

Таблица 1 
Масса сырья надземной части Thymus serpyllum L.  

 

Ассоциации 
Численность, 

экз/м2 

M±m 

Масса сырья с 1 мо-
дели (возд.-сух.)  

M±m 

Масса сырья, 
г/м2 (возд.-сух.) 

M±m 
Тимьяново-ковыльные 7,9±0,45 6,28±0,64 49,6±2,85 
Разнотравно-леймусовые 6,7±0,31 4,98±0,56 33,4±4,52 
Ковыльно-разнотравно-
твердоватоосоковые 

5,22±0,5 5,08±0,77 26,5±3,22 

Разнотравно-тимьяновые 10,25±0,76 6,2±0,53 63,5±4,1 
Разнотравно-типчаковые 8,72±0,36 5,65±0,82 49,3±2,5 
Разнотравно-холоднополынные 6,0±0,45 6,28±0,64 37,7±1,93 
Типчаково-хамеродосовые 1,16±0,34 2,45±0,41 2,84±0,95 
Разнотравно-нителистниковые 2,83±0,87 2,50±0,68 7,1±0,82 
Тимьяново-оттянутомятликовые 2,21±0,55 2,2±0,23 4,86±0,73 
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Стержневой корень у тимьяна с воз-
растом становится толще. У молодых ге-
неративных растений его диаметр состав-
ляет 1,1-1,3 см, у старых генеративных 
растений — 1,5-2,2 см. Живет Thymus ser-
pyllum в естественных условиях до 20 лет 
и более. На песчаных субстратах тимьян 
хорошо укореняется, образуя длинные 
плети, часть веточек засыпается песком, а 
какая-то часть побега, отделяясь от мате-
ринского растения, образует новую 
особь. За один год на песчаной почве 
стелющиеся побеги чабреца могут дости-
гать длины 20 см, на скалах побеги тимья-
на растут медленнее, в год — на 6-8 см. 

Исследования возрастного состава 
Thymus serpyllum в различных раститель-
ных сообществах Иркутского, Боханского 
и Ольхонского районов показали, что на 1 
м2 произрастает в среднем 7,8 экз. Об-
щее количество экземпляров тимьяна на 
территории трёх исследованных районов 
Западного Прибайкалья примерно одина-
ково, однако численность особей Thymus 
serpyllum в возрастных группах варьирует 
в довольно широких пределах (табл. 2).  

Популяция чабреца на территории Оль-
хонского района представлена в основном 
генеративными растениями (71,6%), 
большая часть которых приходится на мо-
лодые генеративные (44,2%), что может 
быть связано с большей длительностью 
пребывания растений в данном состоянии 
и, соответственно, накоплением их в це-

нопопуляциях. На втором месте по чис-
ленности — ювенильные особи (18,8%). На 
долю вегетативных растений приходится 
всего лишь 3,9%, что свидетельствует о 
быстром переходе особей из вегетатив-
ного в генеративное состояние в связи с 
благоприятными условиями и отсутствием 
сильных конкурентов. На долю сенильных 
растений приходится 3,2% (рис.). 

Популяция тимьяна в Боханском районе 
представлена в основном средневозраст-
ными генеративными растениями (32,5%), 
что свидетельствует о высоком уровне 
жизненного состояния вида. Обнаружено 
значительное количество всходов (около 
13,0%) и ювенильных растений (20,8%), 
что указывает на эффективность и качест-
во семенного размножения. Небольшое 
количество вегетативных особей (2,6%) 
свидетельствует о непродолжительном 
нахождении особей в этом периоде и о 
скором переходе их в репродуктивное 
состояние.  

Всходы чабреца в Боханском, Иркут-
ском и Ольхонском районах обнаружены 
ранней весной. В Боханском районе всхо-
дов на 2,4% меньше по сравнению с Ир-
кутским, что указывает на лучшую се-
менную продуктивность в Иркутском рай-
оне. Ещё меньшее количество всходов 
тимьяна обнаружено на территории Оль-
хонского района — всего 2,5%, что можно 
объяснить неблагоприятными климатиче-
скими условиями года. 

Таблица 2 
Возрастной состав и численность Thymus serpyllum L. (2005-2007 гг.) 

 

Районы 
исследования 

Всхо-
ды, 
р 

Ювенильные Вегета-
тивные

Генеративные Сениль-
ные, 

s 

Ито-
го 

j1 j2 v g1 g2 g3 

Ольхон-
ский 

Численность, 
экз/м2  
M±m 

0,2± 
0,06 

0,4± 
0,04

1,1± 
0,30

0,3± 
0,02 

3,5±
0,2 

1,7± 
0,6 

0,5±
0,8 

0,2± 
0,9 

7,9± 
0,4 

V, % 23,8 18,5 8,9 22,0 6,3 8,2 12,5 19,9 15,6
Численность, 
% 

2,5 4,7 14,1 3,9 44,2 21,5 5,9 3,2 100 

Бохан-
ский 

Численность, 
экз/м2 

M±m 

1,0± 
0,07 

0,6± 
0,05

1,0± 
0,04

0,2± 
0,02 

1,3± 
0,4 

2,5± 
0,7 

0,9± 
0,05 

0,2± 
0,02 

7,7± 
0,2 

V, % 26,1 30,6 13,4 16,8 23,3 18,1 21,9 11,6 20,4
Численность, 
% 

13,0 7,8 13,0 2,6 16,9 32,5 11,7 2,5 100 

Иркут-
ский 

Численность, 
экз/м2  
M±m 

1,2± 
0,3 

0,7± 
0,06

0,9± 
0,04

0,4± 
0,02 

1,4± 
0,2 

2,3± 
0,6 

0,8± 
0,3 

0,1± 
0,04 

7,8± 
0,3 

V, % 6,9 12,4 16,0 26,8 6,2 10,6 14,2 12,7 13,8
Численность, 
% 

15,4 9,0 11,5 5,1 17,9 29,5 10,3 1,3 100 

Примечание. Жирным шрифтом обозначено наличие достоверных различий между средними значе-
ниями признаков при 95%-ном уровне значимости. 
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Рис. Возрастной спектр Thymus serpyllum L. в растительных сообществах 
степного природного комплекса: 1 — Ольхонского района; 2 — Боханского района; 

3 — Иркутского района 
 
В Боханском и Иркутском районах к 

моменту перехода в ювенильное состоя-
ние количество растений уменьшается, 
что может быть связано также с неблаго-
приятными климатическими условиями: 
малоснежным зимним и летним засушли-
вым периодами. Поэтому к моменту пе-
рехода особей в вегетативное состояние 
количество экземпляров растений умень-
шается до 5,1% в Иркутском, до 3,9% в 
Ольхонском и до 2,6% в Боханском рай-
онах. Наибольшее накопление особей на-
блюдается в генеративном состоянии как 
в наиболее длительно существующим 
(более 20 лет). Средневозрастные гене-
ративные растения имеют наибольший 
удельный вес в структуре популяции чаб-
реца Боханского (39,0%) и Иркутского 
(36,9%) районов. Молодые генеративные 
растения преобладают в ценопопуляциях 
тимьяна Ольхонского района. Сенильных 
растений немного: в Ольхонском районе 
— 3,2%, в Боханском — 2,5% и в Иркут-
ском — 1,3%, что свидетельствует о мо-
лодости и устойчивости ценопопуляций. 

Ценопопуляция тимьяна на территории 
Ольхонского района является более мо-
лодой, по сравнению с ценопопуляциями 
Боханского и Иркутского районов, что го-
ворит о преобладании ювенильных расте-
ний и молодых генеративных особей, а 

также о малом количестве старых гене-
ративных растений.  

 
Выводы 

Ценопопуляции тимьяна на исследован-
ных территориях Западного Прибайкалья 
являются устойчивыми. Преобладание ге-
неративных особей свидетельствует о вы-
соком уровне жизненного состояния вида, 
косвенно характеризует его способность 
к возобновлению. Численность и состав 
ювенильных растений дают возможность 
судить об эффективности семенного во-
зобновления вида. Преобладание в соста-
ве ювенильной группы особей старше 
трех лет можно связать с хорошей при-
живаемостью ювенильных растений в це-
нозе и длительным переходом особей из 
ювенильного в вегетативное состояние. 
Хорошая приживаемость ювенильных 
особей, присутствие всех возрастных 
спектров у взрослых особей свидетельст-
вуют о благоприятных для вида условиях 
существования.  
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Введение 

Тяжелые металлы (свинец, кадмий, ни-
кель, цинк, медь и др.) обладают выра-
женной мутагенной и канцерогенной ак-
тивностью. Попав в водоем или реку, ме-
талл-токсикант распределяется между 
компонентами этой водной экосистемы: 
растворяется в воде, сорбируется и акку-
мулируется фитопланктоном, удержива-
ется донными отложениями, находится в 
адсорбированной форме на частицах 
взвеси. 

В связи с тем, что распределение ме-
таллов в организме рыб зависит от гео-
химии среды обитания, функционального 
состояния организма и характера пищевых 
цепей водоемов, объединяющих в единую 
систему миграции элементов растительно-
го и животного мира конкретных регио-
нов, выявление особенностей накопления 
и распределения тяжелых металлов в ор-
ганизме рыб вызывает несомненный ин-
терес. Рыбы, являясь ключевыми видами 
гидробионтов, и выступающие, как прави-
ло, в качестве одного из последнего зве-
на в трофических цепях, обладают спо-

собностью накапливать сверхкритические 
концентрации загрязняющих веществ  
[1, 2]. 

Известно, что даже в одной рыбовод-
ной зоне наблюдается различная обеспе-
ченность микроэлементами грунтов, вод и 
организмов гидробионтов. Тесно связан-
ные со средой обитания водные организ-
мы поглощают из нее доступные химиче-
ские элементы, дающие растворимые со-
единения, или активно превращают нерас-
творимые в доступные соединения. При 
этом в пищевых цепях водоемов происхо-
дят одновременно два процесса — 
уменьшение количества одних элементов 
и концентрация в отдельных звеньях цепей 
других. 

Содержание микроэлементов (кобаль-
та, никеля, марганца, меди и цинка и др.) 
наряду с биогенными элементами сущест-
венно влияет на развитие живых организ-
мов в водоемах, особенно растительных, 
являющихся первым звеном в цепи орга-
нической жизни. 

Следует отметить, что такие микро-
элементы, как марганец, медь, цинк, мо-
либден, кобальт находятся в илах пре-
имущественно в труднорастворимых со-
единениях. Растворимость этих соедине-
ний зависит от гидрохимического режима 
водоема и, в частности, от количества ки-
слорода, рН и других факторов. От кон-




