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Рис. – Дендрограмма степени сходства нуклеотидных последовательностей фрагмента гена ND4 S. graminum. 
Римскими цифрами I, II и III обозначены основные митотипы

Основной вклад в дифференциацию митотипов 

вносит строение триплета, кодирующего 323-ю 

аминокислоту лейцин (Leu) в предполагаемой бел-

ковой последовательности фермента: для митотипа 

I – TTG, для II – CTG и для III – TTA. Кроме того, 

митотип III отличается от двух других строением 

триплета, кодирующего 299 аминокислоту Gly 

(GGG – для I и II митотипов и GGT – для III). 

Отметим, что редкие для российских популяций 

варианты, характерные для митотипа III, распро-

странены в США и обнаруживаются у биотипов 

S. graminum B, C, E–I.

Вывод. Таким образом, выявлена высокая общая 

и сезонная вариабельность обыкновенной злаковой 

тли по вирулентности к образцам сорго и ячменя 

с различными генами устойчивости. Генетическая 

структура популяции насекомого может радикально 

меняться в период вегетации хозяина. Показана 

необходимость многократных сборов S. graminum 

в течение одного сезона вегетации злаков для 

корректного изучения структуры популяций фи-

тофага и для идентификации генов устойчивости 

растений-хозяев. Установлена возможность из-

менения неспецифической агрессивности клонов 

тли под влиянием генотипов растений. Впервые с 

помощью пиросеквенирования показана неодно-

родность краснодарской популяции S. graminum по 

нуклеотидным последовательностям фрагментов 

митохондриального генома.
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Основной объём заготовок лекарственного рас-

тительного сырья пижмы обыкновенной (Tanacetum 

vulgare L.) приходится на дикорастущие растения. 

Однако ввиду особенности местообитания рас-

тения (считается сорным) и в связи с ежегодным 

ухудшением экологической обстановки большая 

часть мест сбора растения уже непригодна для 

ресурсных заготовок. Из государственного докла-

да «О состоянии и об охране окружающей среды 

Оренбургской области в 2010 году» следует, что 

основными источниками загрязнения атмосферы 

являются предприятия газодобывающей отрасли 

промышленности, нефтепереработки, машино-

строения, теплоэнергетики, автомобильный и 

железнодорожный транспорт. Количественное и 

качественное содержание в растении биологически 

активных веществ зависит как от антропогенных 

факторов, так и от абиотических условий, в част-

Особенности развития Tanacetum vulgare L. с учётом
влияния абиотических и антропогенных факторов
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ности от температурного, водного режимов и поч-

венных характеристик [1]. Таким образом, всё чаще 

возникает необходимость поиска экологически 

чистых районов заготовки лекарственного сырья 

с максимальным содержанием активных веществ.

Цель работы – выявить особенности развития 

пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare) в усло-

виях культуры и определить наиболее подходящий 

район для промышленного возделывания Tanacetum 

vulgare L. [2, 3].

Задачи:

  проведение интродукции;

  выявление зависимости количественного 

содержания биологически активных веществ 

от почвенно-экологических условий.

Материалы и методы. Объект исследования – 

многолетнее травянистое растение пижма обык-

новенная (Tanacetum vulgare L.) семейства астро-

вых – Asteraceae.

Учётные площадки пижмы обыкновенной в 

дикорастущем виде были заложены маршрутным 

методом. Растительное сырьё (соцветия пижмы) 

для биохимического контроля собирали в период 

максимального накопления биологически актив-

ных веществ – в начале цветения. Химические 

испытания проводили в трёх биологических и трёх 

аналитических повторностях.

Содержание суммы флавоноидов и фенол-

карбоновых кислот в пересчёте на лютеолин в 

абсолютно сухом сырье в процентах определяли 

методом спектрофотометрии [4].

Результаты исследования. Было заложено не-

сколько модельных площадок в различных районах, 

с различными условиями:

1)  модельная площадка с искусственно создан-

ными условиями при проведении интродукции;

2)  вблизи крупной автомобильной дороги насе-

лённого пункта, но далеко за пределами (~220 км) 

городской черты;

3)  в луговом фитоценозе (экологически чистый 

район), на достаточно удалённом расстоянии от 

крупных автомобильных и железных дорог, насе-

лённых пунктов и от хозяйственной деятельности 

человека.

Модельные площадки в районах исследования 

различались по почвенным характеристикам. Для 

почв Оренбургской области, как и для других био-

логических компонентов ландшафта, характерна 

широтная зональность. От луговых степей к опу-

стыненным последовательно сменяются следующие 

типы и подтипы почв: типичные, обыкновенные 

и южные чернозёмы, тёмно-каштановые, кашта-

новые и светло-каштановые почвы.

На юге лесостепной зоны, охватывающей се-

верные районы Оренбуржья, чернозёмный про-

цесс получил максимальное развитие. Здесь под 

разнотравно-злаковой растительностью сформиро-

вались типичные тучные чернозёмы. Они имеют 

мощность перегнойного горизонта более 80 см, 

а содержание гумуса составляет от 6 до 12% [5].

Так, для первой модельной площадки характерно 

изменённое состояние почвы. Было осуществле-

но искусственное обогащение почвы привозным 

чернозёмом с добавлением органических удобрений 

(перегноя).

Почва второй модельной площадки относится 

к деградированному чернозёму. Поверхностный 

покров был нарушен строительством дорожного 

покрытия и другими антропогенными вмеша-

тельствами.

Модельная площадка лугового фитоценоза по 

мощности гумусового слоя (A+AB) относится к 

среднемощным (около 40–50 см), по содержанию 

гумуса – к тучным типичным чернозёмам с со-

держанием гумуса до 15–17% [6].

Эксперимент проводили в течение трёх лет, с 

2010 по 2012 г. При этом следует учитывать зна-

чения температуры и количество осадков за время 

проведения исследования (табл. 1, 2).
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1. Значения средней температуры воздуха (С°)

за 2010–2012 гг.

Месяц
Год

2010 2011 2012
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

18,5
24,8
26,4
25,0
16,0

15,5
18,9
25,8
20,3
14,9

18,6
23,7
24,9
24,7
14,4

2. Значения среднего количества осадков

за 2010–2012 гг., мм

Месяц
Год

2010 2011 2012
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

0,01
0,04
0,35
1,04
0,45

1,53
1,30
0,92
0,85
2,22

0,67
1,43
0,81
0,36
1,21

По данным температурного режима и количества 

осадков можно сказать, что 2010 г. проявил себя 

как крайне неблагоприятный для проведения по-

левых испытаний. Из-за повышенных температур 

и практически отсутствия осадков растения в есте-

ственных условиях были подвержены повышенному 

влиянию солнечной радиации, результатом чего 

было сильное повреждение вегетативных органов 

и очень раннее окончание всех фаз вегетации рас-

тения (уже в начале августа все растения высохли).

2011 г. проявил себя спадом температур, повы-

шением среднего количества осадков в сравнении 

с 2010 г. и создал благоприятные условия для по-

левых исследований.

В 2012 г. особо резких изменений по отношению 

к 2011 г. не произошло.

Подводя итог, можно сказать, что 2010 г. оказался 

крайне неблагоприятным для проведения иссле-

дований, а наиболее благоприятным был 2011 г.
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В 2010 г. на первой модельной площадке 

(экспериментальный участок дачного массива в 

30–40 км от г. Оренбурга) была проведена ин-

тродукция пижмы обыкновенной. Несмотря на 

жёсткие климатические условия, эксперимент дал 

положительный результат.

Материнские растения, с которых были взяты 

семена для интродукции, произрастали в Поно-

марёвском районе вдали от населённых пунктов 

в экологически чистом месте.

Процесс интродукции (от лат. Introductio – 

«введение») состоял из сбора посевного материала, 

проведения экспериментальных посевов и изучения 

проросших экземпляров [5].

В условиях Нечернозёмной зоны России во-

просами агротехники возделывания, выделения 

перспективных образцов для создания высоко-

продуктивных сортов занимался М.Ю. Грязнов [7].

В 2010 г. через 35–40 дней после высева семян 

(4 мая) из семян трёх корзинок проросли девять 

растений. Растение первого года жизни в начале 

августа 2010 г. уже перешло в фазу цветения (рис. 1), 

а в сентябре-октябре в фазу созревания семян, а не 

только образовались прикорневые розетки, как ука-

зано практически во всех литературных источниках.

На следующий год полученные экземпляры 

развивались значительно быстрее. К концу мая 

2011 г. высота растений составляла 32–37 см, цве-

тение наступило в начале июля и продолжалось 

по сентябрь. После сбора всех цветущих побегов 

отдельные экземпляры повторно переходили в фазу 

цветения (но в меньшем объёме).

Семена, созревшие в первый год роста основ-

ных растений, проросли самосевом в следующем 

году и распространились на расстояние до 1,5 м 

по периметру от основных образцов (рис. 2а, б).

Плотность поросли составила 5–20 шт. на 

каждые 100 см2. Растения, которые проросли из 

опавших осенью семян, в текущем году развива-

лись медленнее, чем те, которые были посеяны 

весной. К тому же фаза цветения насупила только 

на второй год их вегетации.

Результатом интродукции было то, что при ис-

кусственном весеннем посеве при минимально не-

обходимом уходе растения развиваются значительно 

быстрее, чем при естественном прорастании, и уже 

в первый год дают небольшое количество сырья.

Результаты биохимического анализа цветков 

пижмы обыкновенной за 2011 г. показали, что 

образцы, собранные на третьем участке в луговом 

фитоценозе, содержат большее количество суммы 

флавоноидов и фенолкарбоновых кислот (далее

Фл. и Фк.) (3,25%), чем в образцах, собранных с 

первой (2,94%) и второй площадок (2,65%). В 2012 г. 

общая картина не изменилась. Также в образцах 

третьего участка наблюдается большее содержание 

Фл. и Фк. (3,31%), чем в образцах других участков. 

Но на первом участке у инродуцированного образца 

выявлено незначительное снижение содержания 

Фл. и Фк. (на 0,43%), а у образцов второго участка 

повышение на 0,09%.

Таким образом, можно сделать следующие 

выводы:

1. Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.) 

очень легко поддаётся возделыванию, не требуя 

повышенного внимания к уходу.

2. Содержание биологически активных веществ 

в значительной степени зависит от почвенных 

условий. Даже при естественном произрастании 

на тучных чернозёмах растение даёт лучшие ка-

чественные и количественные показатели, чем 

при выращивании на менее плодородных почвах 

с внесением удобрений, что поможет снизить 

экономические затраты при промышленном вы-

ращивании Tanacetum vulgare L.

Рис. 1 – Начальная фаза цветения интродуцированно-
го Tanacetum vulgare L. (фото А.А. Кочуковой, 
2010 г.)

Рис. 2 – Молодые всходы от семян растений 2010 г.
  (фото А.А. Кочуковой, 2011 г.)
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3. Для промышленного возделывания Tanacetum 

vulgare L. наиболее подходящими (в отношении 

почв) являются условия третьей модельной пло-

щадки, которая расположена в Пономарёвском 

районе в экологически чистом месте.
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В.И. Авдеев, д.с.-х.н., профессор,

И.А. Сапрыкина, аспирантка, Оренбургский ГАУ

В зоне северного садоводства вишня, слива 

являются одними из самых ценных растений. Но 

ситуация сейчас такая, что их районированный 

сортимент в Оренбуржье исключительно бедный 

по сравнению с другими регионами [1]. Исследо-

вания местного оренбургского генофонда вишни, 

сливы не проводили, хотя Оренбуржье граничит с 

районами Поволжья, Урала, где с вишней, сливой 

проводится активная селекционная работа. На 

территорию Оренбуржья заходит ареал известной 

в Евразии дикорастущей вишни степной, или ку-

старниковой [Cerasus fruticosa Pall.], которая издавна 

является объектом окультуривания. Этот вид был, 

кроме того, одним из важнейших предков ныне 

возделываемых сортов самой распространённой 

в мировом садоводстве вишни – культигенной 

вишни обыкновенной (C. vulgaris Mill.).

Материалы и методы. В этой связи была постав-

лена задача по изучению в Оренбуржье следующих 

культиваров: местных форм в садах, а в коллекции 

Оренбургской опытной станции садоводства и 

виноградарства (ООССиВ) – ряда интродуциро-

ванных перспективных сортов вишни и сливы.

Для выполнения задачи использованы обще-

принятые методики полевого, лабораторного 

описания и биохимического анализа различных 

органов вишни, сливы, указанные в ранней ста-

тье [2]. Полученные экспериментальные данные 

обрабатывали с помощью известных методов ва-

риационной биостатистики [3]. Классификацию 

культиваров по признакам проводили с учётом 

предложенных методик [4–6]. При этом по вишне 

для оценки степени близости культиваров по их 

количественным признакам (относительным раз-

мерам листовой пластинки, массе и размерам плода; 

всего – 7 расчётных показателей) дополнительно 

был исчислен хорошо известный в нумерической 

биотаксономии показатель Djk (таксономическое 

расстояние). По сливе же для классификации 

культиваров, кроме обычных биометрических при-

знаков, учитывали степень сомкнутости лепестков 

цветка. Кроме того, в условиях лаборатории изучали 

жаростойкость (по Мацкову), засухоустойчивость и 

водный режим листьев у культиваров по принятым 

методикам [7, 8].

Результаты исследований. Всего же за 2010–

2013 гг. в садовых насаждениях Оренбуржья обна-

ружено 76 местных форм вишни и сливы. Из них 

выделили и описали в качестве наиболее ценных

24 местные формы вишни и 16 – сливы. На 

ООССиВ в коллекции изучены 9 сортов вишни и 

черешни, 21 сорт сливы. В более ранней работе [2] 

приведены данные только по отдельным культи-

варам, у которых описан ряд биоэкологических, 

морфологических и биохимических признаков 

растений и плодов. В этой статье приведены 

статистические данные по изменчивости у всех 

культиваров признаков цветка и плода (табл. 1–4).

У культиваров вишни наблюдается очень низкий 

уровень изменчивости количественных признаков 

цветка (табл. 1). Коэффициент вариации (V) по 

всем признакам (длина пестика, диаметр венчика, 

длина и число тычинок) равен 3–6%. У сливы V 

составил 5% (диаметр венчика), 12% по длине и 

числу тычинок и 19% – по длине пестика. Это 

говорит о том, что в Оренбуржье и на ООССиВ 

растут более разнообразные культивары сливы, 

чем вишни. Самые крупные цветки имели виш-

ни формы Пт-2007-1, сливы сорта Красномясая.

У вишни наиболее крупные тычинки, пестик, 

число тычинок отмечены у сорта Багряная.

У сливы сорта Уральский чернослив число тычинок 

в цветке составляет 36 шт., самые длинные тычин-

ки присущи сорту Хабаровская ранняя (16 мм), 

длинный пестик – местной форме 12-7 (14 мм). 

Для всех культиваров вишни характерна белая 

окраска лепестков цветка и овальная их форма, они 

хорошо раздвинуты, окраска пыльников – жёлтая. 

У слив окраска лепестков тоже белая, однако есть 

культивары со светло-розовой окраской, форма их 

больше овальная, они чаще всего раздвинутые, но 

Анализ современного генофонда вишни
и сливы на территории Оренбуржья




