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Выводы 
На основании проведенных наблюдений 

(табл.) из 27 экзотов, произрастающих на 
территории г. Оренбурга, 22 по шкале 
оценки перспективности набрали от 91 до 
100 баллов и отнесены нами в разряд 
вполне перспективных. Остальные 5 видов 
набрали от 76 до 90 баллов и являются 
перспективными. Среди исследованных ви-
дов часть произрастает на территории 
дендрария Оренбургского государственно-
го аграрного университета (гортензия ме-
тельчатая, ирга круглолистная, катальпа си-
ренелистная, кизильник цельнокрайний, 
клен Гиннала, пион древовидный, спирея 
японская, сумах пушистый, пузыреплодник 
промежуточный, яблоня Недзвецкого). 
Другие виды древесных и кустарниковых 
пород растут на территории г. Оренбурга в 
Промышленном и Ленинском районах. 

Виды растений выбирались нами на осно-
вании использования их в озеленительной 
практике, учитывались их декоративность и 
долговечность, а также способность вы-
держивать наш суровый резко континен-
тальный засушливый климат.  
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Будра плющевидная Glechoma hederacea L. – 
лекарственное и медоносное растение; использу-
ется при болезнях пищеварительной, дыхательной, 
сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Это 
наземноползучее многолетнее поликарпическое 
травянистое растение, имеет евроазиатский аре-
ал. Вид относится к гинодиэцичным растениям, в 
популяциях которого встречаются обоеполые 
особи, имеющие гермафродитные цветки, и жен-
ские особи с пестичными цветками. Цель работы 
– исследование половой структуры ценопопуляций 
G. hederacea в лесных местообитаниях Новоси-
бирской области. Обнаружены три половые 
формы растений: женские, обоеполые и пере-
ходные. Переходные формы растений отличаются 
цветками, имеющими 1-3 рудиментарные тычин-
ки. Установлено, что каждая ценопопуляция со-
стоит из растений практически полностью одной 
половой формы (93-100%): либо женской, либо 
обоеполой. Самоподдержание ценопопуляций 
G. hederacea происходит вегетативным путем – 
быстрым разрастанием надземных побегов; се-
менное возобновление единично. Женские особи 
вида отличаются более высокой потенциальной 
семенной продуктивностью, но имеют меньший 
коэффициент семенной продуктивности, по срав-
нению с обоеполыми особями, что связано с про-
странственной разобщенностью половых форм. 
Коэффициент семенной продуктивности составля-
ет для женских и обоеполых особей 19,9 и 25,2% 
соответственно. Соотношение половых форм в 
ценопопуляциях G. hederacea лесных местооби-
таний связано с двумя основными причинами:  

1) особенностями биоморфологии вида − вегета-
тивным размножением и разрастанием особей;  

2) отсутствием массового семенного возобновле-
ния растений в ценопопуляциях. 

 
Ground-ivy (Glechoma hederacea L.) is a medic-

inal and honey plant used to treat the diseases of 
digestive, respiratory, cardiovascular and endocrine 
systems. It is a perennial over-ground polycarpic 
herbaceous plant. It is a Eurasian species. The spe-
cies G. hederacea belongs to gynodioecious plants 
where female plants coexist with hermaphroditic 
plants in populations. The research goal was to de-
termine the sexual structure of coenopopulations of 
G. hederacea from the forest habitat of the Novosi-
birsk Region. Three sexual forms have been found: 
female, hermaphroditic and transitional. Transitional 
forms of plants have flowers with 1-3 rudimentary 
stamens. It has been found that each coenopopula-
tion consists mainly of plants of one sex forms (93-
100%): either female or bisexual forms. Self-
maintenance of coenopopulations of G. hederacea is 
vegetative through rapid growth of over-ground 
shoots. Seed regeneration in coenopopulations is 
occasional. Female plants have higher potential seed 
productivity and have smaller coefficient of seed 
productivity than hermaphroditic plants due to the 
spatial separation of sex forms. The coefficient of 
seed productivity was 19.9% and 25.2%, respec-
tively, for female plants and hermaphroditic plants. 
The ratio of the sexual forms in the G. hederacea 
coenopopulations in forest habitats is defined by two 
main reasons: 1) biomorphological features of the 

species − vegetative reproduction and 2) the lack of 
mass seed regeneration of plants in coenopopula-
tions. 
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Введение 
Будра плющевидная (Glechoma hede-

racea L., сем. Lamiaceae) – лекарственное 
и медоносное растение; используется при 
болезнях пищеварительной, дыхательной, 
сердечно-сосудистой и эндокринной си-
стем; имеет антисептическое, антигель-
минтное и диуретическое терапевтическое 
действие [1]. Это наземноползучее много-
летнее поликарпическое травянистое рас-
тение. Встречается в тенистых разрежен-
ных лесах, по опушкам, в кустарниках, на 
лугах, около жилищ.  Имеет евроазиатский 
ареал [2]. 

Вид относится к гинодиэцичным растени-
ям, в популяциях которого встречаются 
обоеполые особи, имеющие гермафродит-
ные цветки, и женские особи с пестичными 
цветками [3, 4]. Ранее при исследовании 
морфологического и анатомического стро-
ения цветков разных половых форм было 

показано, что гермафродитные цветки по-
чти в 2 раза крупнее пестичных; были уста-
новлены достоверные статистические раз-
личия в размерах всех органов цветков, за 
исключением длины завязи [5]. При изуче-
нии половой дифференциации вида, поми-
мо женских и обоеполых форм, были об-
наружены растения, имеющие гермафро-
дитные и пестичные цветки на одном побе-
ге (гиномоноэцичные растения) и растения 
с переходными типами цветков, имеющие 
1-3 рудиментарные тычинки (переходные 
формы) [5]. По литературным данным, до-
ля женских растений в разных фитоценозах 
может варьировать от 9 до 54% [5, 6]. До  
настоящего времени недостаточно иссле-
дован вопрос варьирования полового соот-
ношения особей в ценопопуляциях, а также 
разной встречаемости женских особей 
Glechoma hederacea в природных место-
обитаниях. Изучение причин изменения по-
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ловой структуры ценопопуляций необходи-
мо для выяснения механизмов поддержания 
гинодиэции в природе и адаптации вида к 
условиям биотопа. 

Цель работы – исследование половой 
структуры ценопопуляций Glechoma hede-
racea в лесных местообитаниях лесостеп-
ной зоны Новосибирской области. 

 
Объект и методы 

Исследования ценопопуляций Glechoma 
hederacea проводились в 4 местообитаниях 
по обочинам дорог в злаково-разно-
травном сосново-березовом лесу (2 цено-
популяции) и злаково-разнотравном сосно-
вом лесу (2 ценопопуляции) в окрестности 
Академгородка Новосибирской области. 
Проективное покрытие вида составляло  
10-15% от общего проективного покрытия 
травостоя фитоценозов (90-100%). Расте-
ния G. hederacea относятся к видам с 
явнополицентрической биоморфой и харак-
теризуются способностью к вегетативному 
разрастанию и размножению с помощью 
надземноползучих побегов [7]. В связи с 
этим за счетную единицу (особь) принима-
ли парциальный побег или парциальный 
куст. Половая структура ценопопуляций 
растений (соотношение женских и обоепо-
лых особей)  оценивалась при подсчете ге-
неративных особей на трансектах площа-
дью 10 м2 в каждом местообитании. Для 
определения семенного возобновления це-
нопопуляций вида на трансектах подсчиты-
вались прегенеративные особи семенного 
происхождения. Изучение семенной про-
дуктивности проводили на 50 генеративных 
побегах разных половых форм; модельные 
побеги отмечались в природных местооби-
таниях во время цветения и затем были 
срезаны в фазе плодоношения. Для опре-
деления показателей семенной продуктив-
ности подсчитывалось число цветков и чис-
ло семян в соцветиях побегов разной поло-
вой формы. Рассчитан коэффициент се-
менной продуктивности – отношение пока-
зателей реальной семенной продуктивности 
(число семян) к потенциальной продуктив-
ности (число семязачатков) [8]. Для  
G. hederacea потенциальная продуктив-
ность − это число цветков, умноженное на 
4, выраженное в процентах. 

 
Результаты и обсуждение 

Во всех исследованных местообитаниях 
растения G. hederacea образуют заросли 
по обочинам дорог на нарушенных рыхлых 
субстратах. Разрастание особей происходит 
в результате вегетативного размножения 

путем формирования надземноползучих по-
бегов. При изучении половой структуры це-
нопопуляций вида были обнаружены три по-
ловые формы растений: женские, обоепо-
лые и переходные особи, последние отме-
чались в небольшом числе. Исследования 
показали, что каждая ценопопуляция пред-
ставлена растениями практически полностью 
одной половой формой (93-100%): либо 
женской, либо обоеполой (табл. 1). Следу-
ет отметить, что ценопопуляции растений 
разных половых форм располагались друг 
от друга на расстоянии не менее 20-50 м. 

Для выяснения особенностей половой 
структуры растений в ценопопуляции было 
исследовано их семенное возобновление. 
Во всех местообитаниях особи прегенера-
тивного состояния семенного происхожде-
ния отмечались единично: от 1 до 5 шт. на 
10 м2. Самоподдержание ценопопуляций 
G. hederacea в фитоценозах происходит 
вегетативным путем, вследствие быстрого 
разрастания надземных побегов. Вероятно, 
постепенное зарастание нарушенных ме-
стообитаний более конкурентоспособными 
видами лесного фитоценоза (Pteridium aq-
uilinum Kuhn., Urtica dioica L., Veronica 
chamaedrys L., Aegopodium podagraria L.) 
препятствует прорастанию и выживанию 
проростков G. hederacea. В связи с этим 
можно предположить, что формирование 
ценопопуляций вида, состоящих из расте-
ний преимущественно одной половой фор-
мы, происходит вследствие вегетативного 
размножения и разрастания особей 
G. hederacea и отсутствия массового се-
менного возобновления.  

При изучении половой структуры видов 
важно учитывать особенности семенного 
размножения растений. Для G. hederacea 
были рассмотрены генеративная сфера 
растений и семенная продуктивность побе-
гов разных половых форм. Соцветие  
G. hederacea – открытый фрондозный 
тирс, состоящий из дихазиев с немногочис-
ленными цветками. Сравнение двух поло-
вых форм показало, что генеративные по-
беги женских особей образуют в 1,3 раза 
больше дихазиев, чем у обоеполых особей 
(соответственно, 4,8±0,26 и 3,8±0,21) и в 
1,4 раза больше цветков в соцветии, чем у 
обоеполых особей (табл. 2). Таким обра-
зом, установлено, что женские половые 
формы растений отличаются более высо-
кой потенциальной семенной продуктивно-
стью по сравнению с обоеполыми форма-
ми. Все показатели характеризуются значи-
тельными коэффициентами вариации  
(табл. 2). 
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Таблица 1 
Половая структура ценопопуляций Glechoma hederacea 

 

№ ЦП 
Число исследованных 

особей, шт. 
Обоеполые особи, 

шт. 
Женские особи, 

шт. 
Переходные особи, 

шт. 

1 365 15 (4,1) 340 (93,2) 10 (2,7) 

2 76 74 (97,4) 1 (1,3) 1 (1,3) 

3 191 186 (97,4) - 5 (2,6) 

4 669 1 (0,1) 668 (99,9) - 

Примечание. В скобках указан процент от общего числа особей. 
Таблица 2 

Показатели семенной продуктивности модельных побегов  
обоеполых и женских форм растений Glechoma hederacea 

 

Половая 
форма 

Число цветков*, шт. 
Число семян 

(реальная семенная продуктивность), шт. K, % 
Min-Max M±m Cv, % Min-Max M±m Cv, % 

Обоеполая 6-29 15,4±1,42 40 4-43 15,5±2,59 65 25,2 

Женская 13-44 21,1±1,64 37 5-41 16,8±2,54 68 19,9 

Примечание. *Показатели рассчитаны на 1 побег; Max-Min – максимальное и минимальное значение; 
M±m – среднее значение и ошибка среднего; K – коэффициент семенной продуктивности; Cv – ко-
эффициент вариации.  

 
Исследование реальной семенной про-

дуктивности вида выявило, что этот показа-
тель (число семян на побег) у двух половых 
форм растений практически одинаков, в то 
время как потенциальная семенная продук-
тивность у женских растений выше  
(табл. 2). Анализ коэффициентов семенной 
продуктивности (К) показал, что у генера-
тивных побегов женских особей значение К 
на 5% меньше, чем у обоеполых особей. 
Вид G. hederacea относится к перекрестно-
опыляемым растениям, у которых опыле-
ние цветков происходит с помощью насе-
комых-опылителей. Наши исследования по-
казали, что женские и обоеполые растения 
образуют заросли преимущественно одной 
половой формы и эти заросли простран-
ственно разобщены. В связи с этим жен-
ские особи имеют худшие условия для 
опыления пестичных цветков из-за удален-
ности от источников пыльцы (гермафродит-
ных цветков обоеполых особей). Можно 
предположить, что более низкие значения 
коэффициента семенной продуктивности у 
женских особей связаны с пространствен-
ной разобщенностью половых форм.  

Таким образом, исследование половой 
структуры ценопопуляций G. hederacea 
позволяет предположить, что соотношение 
половых форм в ценопопуляциях связано, 
главным образом, с двумя причинами:  

1) особенностями биоморфологии вида − 
вегетативным размножением и разрастани-
ем особей; 2) отсутствием массового се-
менного возобновления растений в фито-
ценозах. Указанные причины влияют на вы-

сокий процент растений одного пола в 
структуре ценопопуляций G. hederacea, а 
также высокую встречаемость женских 
особей вида в отдельных местообитаниях.  

 
Выводы 

1. Исследованные ценопопуляции G. he-
deracea представлены растениями практи-
чески полностью одной половой формой 
(93-100%): либо женской, либо обоеполой. 

2. Женские особи вида отличаются бо-
лее высокой потенциальной семенной про-
дуктивностью, но имеют меньший коэффи-
циент семенной продуктивности, по срав-
нению с обоеполыми особями, что связано 
с пространственной разобщенностью поло-
вых форм. Коэффициент семенной про-
дуктивности составляет для женских и 
обоеполых особей 19,9 и 25,2% соответ-
ственно. 

3. Соотношение половых форм в цено-
популяциях G. hederacea связано с двумя 
основными причинами: 1) особенностями 

биоморфологии вида − вегетативным раз-
множением и разрастанием особей; 2) от-
сутствием массового семенного возобнов-
ления растений в фитоценозах. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ КОЛОНКА  
(MUSTELA SIBIRICA, PALLAS, 1773)  

НА ТЕРРИТОРИИ ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЙ  
ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
THE CURRENT POPULATION OF SIBERIAN WEASEL (MUSTELA SIBIRICA PALLAS, 1773) 
IN THE LANDSCAPE-ECOLOGICAL PROVINCES OF THE SOUTHERN TYUMEN REGION 

Ключевые слова: колонок (Mustela sibirica), 
численность колонка, циклические колебания 
численности, пики численности, плотность по-
пуляции, линейные тренды, ландшафтно-
экологические провинции. 

 
Численность колонка подвержена значитель-

ным колебаниям. По данным учетов в равнинном 
районе Северного Зауралья выявлена 5-, 7-летняя 
периодичность колебаний численности колонка. 
Для определения численности колонка (Mustela 

sibirica) использованы данные зимних маршрутных 
учетов (ЗМУ) за период с 1999 г. по 2014 гг. 
ЗМУ проводились в период с января по март на 
территориях 24 муниципальных образований Тю-
менской области. Сравнивая средние значения 
численности и плотности популяции в пяти ланд-
шафтно-экологических провинциях, можно выде-
лить популяцию Тоболо-Уральской провинции с 
максимальным средним значением популяционной 
численности колонка (625,73 экз.). Минимальный 
средний уровень численности (160,6 экз.) отмеча-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1773



