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Род Salsola L. – один из крупнейших в сем. 

маревые (Chenopodiaceae). В роде Salsola L. 120 

видов, распространённых в пустынных и полупу-

стынных областях Европы, Азии и Африки. На 

Кавказе встречается 26 видов, в том числе 11 видов 

кустарников или полукустарников [1]. В Дагестане 

16 видов, из них 7 относятся к древесным.

С таксономической точки зрения род Salsola явля-

ется одним из самых сложных и малоизученных [2].

Salsola daghestanica (Turcz.) Turcz. – ксерофиль-

ный полукустарник высотой 0,3–1,2 м с бледно-

зелёными, прямыми, сильноветвистыми стебля-

ми, покрытыми едва заметным, в последующем 

исчезающим пушком. Листья мелкие, линейные, 

очередные. Вид встречается в основном на сухих 

глинистых и каменистых местах, в среднем и 

нижнем горном поясе Дагестана. Куст Salsola пред-

ставляет собой систему ежегодно сменяющихся 

монокарпических побегов.

В отечественной и зарубежной литературе осве-

щены такие особенности видов рода Salsola, кото-

рые касаются способности семян солянок к про-

растанию под действием различных факторов [3], 

прироста биомассы в условиях засоления [4]. Дана 

оценка антиоксидантной активности компонентов 

семян некоторых видов Salsola [5], проанализирован 

элементный состав травы [6], изучено состояние 

популяций некоторых видов [7], в популяционно-

генетических исследованиях широко применены 

изоферменты [8].

Целью настоящего исследования было изучение 

изменчивости побега S. daghestanica в Дагестане.

Изучение вида S. daghestanica важно как редкого 

вида, входящего в список эндемичных видов Вос-

точного Кавказа и занесённого в Красную книгу 

Дагестана [9]. Исследование популяций редких и 

эндемичных растений является наиболее перспек-

тивным методом их изучения, поскольку именно 

популяции представляют собой естественно-

историческую и эволюционную единицу суще-

ствования вида [10].

Материал и методы исследования. Материал для 

исследования собирали на стадии цветения в конце 

июля 2015 г. в трёх районах Дагестана: Гергебиль-

ском (с. Могох, 751 м над ур. м.), Акушинском

(с. Акуша, 1058 м над ур.м.) и Карабудахкентском 

(с. Губден, 747 м над ур. м.). Морфологические 

признаки побега S. daghestanica (Turcz.) Turcz. 

изучали путём элементарных измерений. С каж-

дой выборки рендомизированно отбирали по 30 

побегов, с 10 растений – по 3 побега, у которых 

учитывали следующие количественные признаки: 

общую длину побега, длину генеративной части, 

длину вегетативной части, количество узлов на 

генеративной части, количество узлов на вегета-

тивной части, длину верхушечного генеративного 

побега, количество цветков на верхушечном генера-

тивном побеге, количество генеративных боковых 

побегов, диаметр у основания вегетативной части, 

диаметр у основания генеративной части, длину 

самого развитого генеративного бокового побега. 

Статистический анализ проводили с помощью 

лицензионной системы обработки данных Statistica 

5.5. и Excel 97.

Результаты исследования. Важнейшей характери-

стикой состояния растений в популяциях является 

их сравнительная оценка по морфометрическим 

показателям, как отражение соответствия условий 

среды экологическому оптимуму вида. По ито-

гам анализа статистических показателей (табл.) 

коэффициенты вариации классифицированы на 

группы (Мамаев, 1969). К группе со средним и 
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повышенным коэффициентом вариации отнесены 

такие признаки, как общая длина побега (от 12,6 

до 22,7%), диаметр у основания вегетативной части 

(15,5–25,9%), диаметр у основания генеративной 

части (17,5–29,4%), к группе с повышенным и 

высоким коэффициентом вариации – длина ге-

неративной части (от 24,7 до 33,3%), длина веге-

тативной части (от 22,8 до 36,4%).

Изменчивость признака – общая длина по-

бега – оказалась наименьшей. Относительная 

стабильность этого признака, на наш взгляд, объ-

ясняется оптимальностью условий для реализации 

потенциала роста.

К группе с высоким коэффициентом вариации 

из изученных признаков побега солянки дагестан-

ской отнесены признаки: длина главного генера-

тивного побега (от 33,7 до 42,2%), длина самого 

развитого бокового генеративного побега (от 42,8 

до 49%), количество узлов на генеративной части 

(от 29,3 до 50,2%), количество узлов на вегетатив-

ной части (от 27,4 до 44,5%), количество цветков 

на главном генеративном побеге (от 37 до 47,1%), 

количество боковых генеративных побегов (от 31,7 

до 52,7%). Отмеченная выше высокая изменчивость 

признаков побега отражает влияние всего спектра 

факторов, складывающихся в течение вегетацион-

ного периода.

Более высокие показатели развития вегетатив-

ной и генеративной частей побегов имеют расте-

ния из выборок с. Могох и Акуша. Близость этих 

выборок подтверждает кластерный анализ. Как 

видно по рисунку, данные выборки находятся на 

первом уровне кластерных связей. Обособленно 

размещена выборка с. Губден.

Для оценки различий параметров количествен-

ных признаков годичного побега Salsola daghestanica 

в зависимости от условий произрастания проведён 

однофакторный дисперсионный анализ, позво-

ливший выявить некоторые закономерности в 

структуре годичного побега.

Для признаков – количество узлов на генера-

тивной части, количество узлов на вегетативной 

части, количество боковых генеративных побегов, 

длина самого развитого бокового генеративного 
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Морфометрические параметры признаков побега S. daghestanica

Признак
Место произрастания

h²с. Могох с. Акуша с. Губден
X±Sx Cv, % X±Sx Cv, % X±Sx Cv, %

Общая длина побега
Длина генеративной части
Длина вегетативной части
Отношение генеративной части
к вегетативной части
Количество узлов на генеративной части
Количество узлов на вегетативной части
Длина главного генеративного побега
Количество цветков на главном побеге
Количество боковых генеративных побегов
Диаметр у основания вегетативной части
Диаметр у основания генеративной части
Длина самого развитого генеративного
бокового побега

53,1±1,22
31,9±1,44
21,2±0,88
1,6±0,13

20,5±1,09
17,8±0,93
10,2±0,79
29,0±1,97
19,2±1,11

0,25±0,007
0,19±0,006
13,7±1,07

12,6
24,7
22,8
44,3

29,3
28,5
42,2
37,0
31,7
15,5
17,5
42,8

53,7±2,23
33,7±2,05
20,0±1,33
2,2±0,38

23,7±1,39
21,6±1,76
10,5±1,06
30,0±2,54
22,2±1,36
0,26±0,01
0,21±0,01
10,2±0,83

22,7
33,3
36,4
93,8

32,2
44,5
55,1
46,2
33,7
25,9
29,4
44,5

49,6±1,46
28,7±1,48
20,8±0,90
1,5±0,15

15,6±1,43
13,8±0,69
8,7±0,54
28,0±2,41
14,2±1,37
0,24±0,01
0,19±0,01
9,6±0,86

16,1
28,2
23,7
52,8

50,2
27,4
33,7
47,1
52,7
22,7
21,3
49,0

–
–
–
–

22,38878***
24,00542***

–
–

22,64647***
–
–

13,31444***

Примечание: h2 – сила влияния фактора; * – P<0,05; ** – P<0,01; *** – P<0,001

20 25 30 35 40 45

Linkage Distance

Рис. – Дендрограмма близости геоботанических описаний участков с участием S. daghestanica в Дагестане
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побега выявлено достоверное влияние средового 

фактора. Эти признаки характеризуются наиболь-

шим процентом доли влияния по результатам одно-

факторного дисперсионного анализа. Например, 

по признаку – количество узлов на генеративной 

части – вклад относительной компоненты дис-

персии в общую составил 22,4%, по признаку – 

количество боковых генеративных побегов – 22,6%, 

по признаку – длина самого развитого бокового 

ген. побега – 13,3%.

По таким признакам, как общая длина побега, 

длина генеративной части, длина вегетативной 

части, длина верхушечного генеративного побега, 

количество цветков на верхушечном побеге, диа-

метр у основания вегетативной части, диаметр у 

основания генеративной части, различия отсут-

ствуют или не достоверны.

Вывод. Изучение изменчивости признаков у 

видов помогает выявить протекающие в популя-

циях процессы формообразования и адаптации. 

Выявлено достоверное влияние средового фактора 

для таких признаков, как количество узлов на гене-

ративной части, количество узлов на вегетативной 

части, количество боковых генеративных побегов, 

длина самого развитого бокового генеративного 

побега.

Отсутствуют различия или они не достоверны 

по признакам – общая длина побега, длина гене-

ративной части, длина вегетативной части, длина 

верхушечного генеративного побега, количество 

цветков на верхушечном побеге, диаметр у осно-

вания вегетативной части, диаметр у основания 

генеративной части.
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Освоение культуры абрикоса в Оренбургской 

области шло через отбор более устойчивых ев-

ропейских сортов, многократно завозившихся 

поселенцами в 50-е гг. прошлого столетия, осваи-

вающими восточные зоны Оренбургского края, 

лучших сеянцев маньчжурского абрикоса, а также 

из семян, полученных в Поволжском регионе. Вну-

три местного сортимента абрикоса Оренбургской 

области впервые выделены 22 сортотипа. По при-

знакам эндокарпия плода основу этого сортимента 

составили сеянцы украинских форм мелкоплодных 

абрикосов, возникших 50 лет назад. Они относятся 

к виду Armeniaca vulgaris Lam. Кроме того, в местном 

сортименте Оренбуржья приняли участие мелко-

плодные формы Armeniaca mandshurica (Maxim.) 

Skvortz. и гибриды между этими ботаническими 

видами. По признакам листа выявляется на 50% 

участие в сортименте вида Armeniaca mandshurica, 

однако в процессе культигенной эволюции проис-

ходит быстрое вытеснение из местных популяций 

генов этого вида абрикоса [1]. Ряд форм оренбург-

ских абрикосов, других мелкоплодных и зимостой-

ких форм Восточной Европы относятся к извест-

ным европейским сортотипам: Луиза, Мурпарк,

Венгерская Кайсия. На западе Оренбуржья появи-

лись местные формы с участием сортотипа Шалах, 

известного в Передней Азии и на Кавказе, сорто-

типа Супхани – старейшего в Средней Азии [2].

Целью работы являлось выявление устойчи-

вости местного абрикоса к действиям стрессовых 

факторов.

Материал и методы исследования. Объектами 

исследования служили формы абрикоса, произ-

растающие на территории Оренбургской ОССиВ. 

Учёт степени адаптации к стрессовым факторам 

проводили в соответствии с программой и мето-

дикой сортоизучения плодовых, ягодных и оре-

хоплодных культур [3] в лабораторных условиях 

ФГБНУ «Оренбургская ОССиВ ВСТИСП».

Результаты исследования. Климат Оренбургской 

области – резко континентальный: холодные, бес-

Устойчивость растений абрикоса к стресс-факторам
окружающей среды в условиях Оренбургской области




