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Аннотация. Обсуждаются результаты многолетних (1994–2018 гг.) исследований распространения и чис-

ленности редких видов растений в предгорьях Южного Урала с целью выявления их пространственно-

временных трендов. Ряд видов сохраняет свою низкую численность; у некоторых видов количество ценопо-

пуляций и их численность сократились, а некоторые, вероятно, полностью исчезли из состава флоры. В ло-

кальной флоре появился новый вид – володушка золотистая (Buplerum aureum), однако его низкая числен-

ность не позволяет объективно оценить его статус и необходимые меры охраны. Распространение дремлика 

лесного (Epipactis helleborine) сохраняет спорадический характер. Популяция чемерицы (Veratrum lobelia-

num) постепенно распространяется к югу из-за мезофитизации климата и изменения пастбищной нагрузки на 

луговые и лугово-степные экосистемы. В критическом состоянии находятся популяции цицербиты ураль-

ской (Cicerbita uralensis) и чины Литвинова (Lathyrus litvinovii). Таким образом, изменение условий среды 

приводит к тому, что одновременно с сокращением раритетной фракции некоторые виды, ранее имевшие 

малую численность, начинают расселение, внося свой вклад в изменение облика растительного покрова 

предгорий Южного Урала. 
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Динамика биоты определяется комплексом при-
чин, который включает флуктуации видового состава 
и структуры, обусловленные отличиями в климати-
ческих условиях между годами или в течение более 
крупных временных промежутков, закономерными 
сукцессионными преобразованиями сообществ; си-
нантропизацией и другими прямыми и косвенными 
антропогенными воздействиями. Четко разграничить 
влияние тех или иных факторов на состояние биоты 
не всегда удается, и можно лишь предполагать пре-
валирующую роль тех или иных влияний на физио-
номические признаки сообществ. Оптимальным объ-
ектом для изучения трендов трансформации биоты 
является флора, так как, с одной стороны, флористи-
ческие комплексы обладают определенным постоян-
ством структуры, а с другой – многие растения до-
статочно чутко реагируют на конкретные изменения 
условий среды, индицируя, в частности, наличие ан-
тропогенного пресса. 

Анализ тенденций изменения флоры является ин-

струментом оценки динамики среды региона; также 

подобные исследования имеют и прикладную цен-

ность, поскольку во времени изменяются числен-

ность и ареалы некоторых видов, которые считаются 

редкими и находящимися под угрозой исчезновения, 

и мониторинг популяций этих видов позволяет оце-

нить эффективность мер по их сохранению и обос-

новать перспективу предания природоохранного ста-

туса новым местообитаниям. 

Некоторые редкие виды увеличивают свою чис-

ленность в регионе за счет успешного развития це-

нопопуляций или освоения новых местообитаний [1, 

с. 63]; численность других продолжает сокращаться, 

несмотря не предпринимаемые меры охраны, вслед-

ствие старения ценопопуляций или продолжающих-

ся негативных изменений в их местообитаниях. 

Иногда виды, обнаруженные в одном экземпляре 

в отдельном локалитете, могут быть отнесены к ред-

ким вследствие их уникальности на территории ре-

гиона, однако их находка может быть случайной, т.е. 

эти растения занесены из территорий, где они более 

многочисленны, и в этом случае вопрос о придании 

им статуса редкости и необходимости сохранения их 

в конкретном местообитании весьма сомнителен [2, 

с. 82]. Т.е. находки этих видов скорее результат флук-

туаций флоры, чем свидетельство интерградации фло-

ристических комплексов или свидетельство сущест-

венного изменения региональных природных условий. 

Для выяснения современного статуса ряда расте-

ний, которые отнесены или могут быть отнесены к 

числу редких и исчезающих видов, были проведены 

многолетние исследования флоры предгорий Южно-

го Урала в пределах Оренбургской области. Гипотеза 

исследования заключалась в том, что ряд редких ви-

дов, произрастающих на данной территории, испы-

тывают колебания численности, оставаясь при этом 

постоянными компонентами флористических ком-

плексов, в то время как другие редкие виды на самом 

деле являются случайными. Также в задачи исследо-

вания входило изучение динамики редких и потен-

циально редких видов в зависимости от изменения 

уровня антропогенной нагрузки на флору района ис-

следований. Важная особенность исследований – их 

существенная продолжительность, которая позволи-

ла достоверно оценить периодичность и/или эпизо-

дичность появления некоторых видов, а также более 

полно выявить тенденции изменения численности и 

распространения более массовых видов. 

Материалы и методы 
Исследования проводились в 1994–2018 гг. в 

Тюльганском районе Оренбургской области. Марш-

рутами были охвачены лесная и луговая раститель-

ность в пределах наиболее гористой, северной части 

района, примыкающей к Республике Башкортостан 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Карта района исследований 

Климат района исследований континентальный; 

количество осадков в сравнении с другими частями 

региона значительно (от 400 до 600 мм в год). В поч-

венном покрове представлены разновидности горных 

темно-серых почв и выщелоченных черноземов [3, 

с. 64]. Степная растительность и ее петрофитные ва-

рианты сохранились на выровненных участках скло-

нов южной и юго-западной экспозиций; лугово-

степные и луговые сообщества распространены на 

полянах, по опушкам лесов, в поймах водотоков и на 

склонах увалов. Лесная растительность представлена 

широколиственными лесами с преобладанием Acer 

platanoides L., Tilia cordata Mill., Ulmus laevis Pall. с 

участием Quercus robur L. (Aceretum mixtoherboso-

aegopodiosum, Aceretum mixtoherboso-asarosum, Ace-

retum mixtoherboso-odorataegaliosum, Aceretum mixto-

herboso-urticosum, Quercetum magnofilicosum, Querce-

tum mixtoherboso-aegopodiosum, Ulmetum mixtoherbo-

so-aegopodiosum, Ulmetum odorataegaliosum и др.). 

Значительные площади заняты березовыми лесами 

(Betuletum mixtoherbosum, Betuletum mixtoherboso-

aegopodiosum, Betuletum magnofilicosum и др.). В 

подлеске встречаются Crataegus sanguinea Pall., 

Frangula alnus Mill., Lonicera tatarica L., Prunus 

padus L., Rhamnus cathartica L., Ribes nigrum L., Rosa 

majalis Herrm., Rubus idaeus L., Sorbus aucuparia L., 

Viburnum opulus L. [4, с. 134]. В поймах ручьев и ма-

лых рек лесная растительность представлена Salix 

alba L., Alnus glutinosa (L.) Gaertn., A. incana (L.) 

Moench. Также в растительном покрове представле-

ны искусственные древостои, состоящие из Betula 

pendula Roth., Larix sibirica Ledeb., Pinus sylvestris L. 

[5, с. 41]. 

Флора района исследований включает 289 видов 

сосудистых растений, относящихся к 203 родам и 

55 семействам; преобладают покрытосеменные рас-

тения, из которых доминируют двудольные [6, с. 19]. 

В качестве объектов были выбраны растения, от-

меченные в районе исследования, считающиеся ред-

кими и находящимися под угрозой исчезновения, со-

гласно Постановлению правительства Оренбургской 

области от 16.04.2014 № 229-п «О внесении измене-

ния в постановление Правительства Оренбургской 

области от 26 января 2012 года № 67-п «О Красной 

книге Оренбургской области»», а также исходя из 

собственной оценки динамики численности и рас-

пространения: Buplerum aureum Fisch. ex Hoffm., Ci-

cerbita uralensis (Rouy) Beauverd, Epipactis hellebor-

ine (L.) Crantz, Lathyrus litvinovii Iljin, Lilium martagon 

L., Polypodium vulgare L., Veratrum lobelianum Bernh. 

Численность популяций и занимаемые ими пло-

щади определялись визуально в ходе маршрутных 

учетов; изучение онтогенетических спектров попу-

ляций не проводилось. Учет численности произво-

дился путем экстраполяции на общую площадь чис-

ленности особей на площадках размером 1 м², зало-

женных в 5-кратной повторности в разных частях 

ценопопуляции. Для идентификации растений ис-

пользовался «Определитель сосудистых растений 

Оренбургской области» [7]. В общей сложности бы-

ло обследовано более 38 км² территории. 

Результаты и обсуждение 
Для оценки трендов популяций редких видов 

необходимо проанализировать процессы в природ-

ной среде района исследований, произошедшие в те-

чение последних 24 лет. На состояние среды суще-

ственное влияние оказала трансформация хозяй-

ственной активности, которая выразилась в сниже-

нии выпаса и сенокошения в пользу рекреационной 

нагрузки, поскольку за последние годы Тюльганский 

район, в особенности окрестности с. Ташла, стал по-

пулярным туристическим объектом, о чем, в частно-

сти, свидетельствует большое количество туристиче-

ских объектов внутри села и на прилегающих терри-

ториях. Большое влияние на развитие туристическо-

го потенциала оказало создание горнолыжной базы, 

потенциал которой используется и в летнее время 

для размещения туристов. 
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Подобное изменение режима ресурсопользования 
сказалось на растительном покрове территории. 
Вследствие снижения выпаса изменился травяной 
ярус в лесах, примыкающих к с. Ташла: на значи-
тельных площадях стали восстанавливаться сныте-
вые, разнотравно-снытевые, шишковатоноричнико-
во-снытевые и разнотравные полидоминантные кле-
ново-липово-вязовые леса [8, с. 22]. На некоторых 
участках формируются высокотравные кленово-
вязовые липняки с участием Aconitum septentrionale 
Koelle, Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Festuca altis-
sima All. и др. Отмечено более активное возобновле-
ние дуба черешчатого. В мелколиственных лесах 
возросло общее проективное покрытие травяного 
яруса; существенно сократились площади березня-
ков крапивных. Луговая растительность также пре-
терпела определенные изменения – в частности, со-
кратилось обилие и распространение Fragaria vesca 
L. [9, с. 858]. 

В связи со строительством горнолыжной базы 
были вырублены и выкорчеваны участки широко-
лиственного леса на г. Шихан, что привело к форми-
рованию на их месте квазинатуральной степной рас-
тительности. Из-за развития туризма изменилась до-
рожно-тропиночная сеть, следствием чего стало за-
растание некоторых просек и второстепенных дорог 
и более активное посещение других участков леса, 
что привело к вытаптыванию и синантропизации их 
флоры. 

Естественно, что изменения флоры, индуциро-
ванные антропогенной деятельностью, сочетаются с 
процессами, обусловленными изменениями клима-
тических характеристик территории региона, к кото-
рым относятся изменение количества и режима вы-
падения осадков, изменение средних и максималь-
ных температур [10, с. 22]. 

Для анализа трендов распространения и числен-
ности редких и малочисленных видов была учтена 
экология, количество и численность популяций этих 
растений. 

Цицербита уральская (Cicerbita uralensis) являет-

ся эндемичным видом [11, с. 162], сохранившимся на 

Урале с плейстоцена. Произрастает в широколист-

венных, хвойных и смешанных лесах в условиях по-

вышенного увлажнения; способен существовать в 

разных эколого-ценотических условиях [12, с. 139]. 

В настоящее время произрастает на западном макро-

склоне Урала (Средний и Южный Урал) и в Запад-

ной Сибири. Во всех регионах произрастания вид 

считается редким [13, с. 66; 14, с. 112; 15, с. 180; 16]. 

В Оренбургской области встречается в северо-

западных районах [17, с. 221], обнаружен на терри-

тории заповедника «Шайтан-Тау» (Кувандыкский 

район) [18, с. 958]. Впервые в Тюльганском районе 

вид был отмечен в 1995 г. в разнотравно-снытевом 

липово-кленово-вязовом лесу на шлейфе склона се-

верной экспозиции г. Лушная; в 1996 г. – в пойме 

р. Купля в кленово-вязовом разнотравно-снытевом 

лесу (рис. 2). Вплоть до 2013 г. в указанных локали-

тетах площадь и численность особей ценопопуляций 

постепенно возрастала: на склоне г. Лушная пло-

щадь, занимаемая ценопопуляцией, изменились от 12 

до 280 м², численность возросла от 4 до 720; в пойме 

р. Купля площадь изменилась от 20 до 320 м², чис-

ленность особей – от 11 до 771). С 2016 г. наблюда-

ется значительное сокращение численности ценопо-

пуляций и занимаемых ими площадей; к 2018 г. по-

пуляция на г. Лушная сократилась до 6 особей, в ле-

су у р. Купля численность упала до нескольких де-

сятков особей. 

 
Рисунок 2 – Местонахождения 

и динамика численности ценопопуляций 
Cicerbita uralensis в районе исследований 

Чина Литвинова (Lathyrus litvinovii) – Волго-
Уральский эндемик широколиственных лесов [11, 
с. 86]. Общий ареал охватывает юго-восток европей-
ской части России, Кавказ, юго-запад Западной Си-
бири. Считается редким видом со стабильной чис-
ленностью, вследствие чего был включен в Красную 
книгу РСФСР [19, с. 312], однако в Красной книге 
РФ 2008 года вид отсутствует [20]. Также вид ис-
ключен из Красной книги Оренбургской области 
[16]. В Оренбургской области отмечен в северо-
западных, а также Саракташском, Тюльганском и 
Октябрьском районах [7, с. 433; 17, с. 211; 21, с. 61]. 

Вид был отмечен в Тюльганском районе по 
опушкам широколиственных лесов на г. Лушная в 
1994 г.; позже встречен в других частях района ис-
следований (рис. 3). Все обнаруженные ценопопуля-
ции были приурочены к опушкам широколиствен-
ных лесов с доминированием вяза шершавого и кле-
на остролистного, средняя площадь ценопопуляции – 
38 м², средняя численность ценопопуляций – 47,2 
особи. Начиная с 2005 г. количество особей стало 
заметно сокращаться. В локалитетах, находящихся 
вблизи населенного пункта, произошло зарастание 
многих опушек порослью клена ясенелистного; в 
других местах произрастания ценопопуляций про-
изошло активное разрастание кустарников (Caragana 
frutex (L.) K. Koch, Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. 
ex Woł.) Klask., Rosa majalis Herrm.). К 2018 г. вид 
представлен в районе исследований отдельными ма-
лочисленными ценопопуляциями (ур. Ключ, ур. Куп-
ля, разнотравный вязово-липово-кленовый лес, пло-
щади ценопопуляций 16 и 22 м², численность особей 
– 18 и 24 особи соответственно). 
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Рисунок 3 – Местонахождения 

и динамика численности ценопопуляций 
Lathyrus litvinovii в районе исследований 

Чемерица Лобеля (Veratrum lobelianum) – евро-

азиатский вид, произрастающий в Европе, Среди-

земноморье, Малой и Средней Азии и северной 

Монголии. Предпочитает увлажненные местообита-

ния [22, с. 118]. В Оренбургской области проходит 

южная граница ареала и вид представлен малочис-

ленными популяциями, что стало основанием для 

включения вида в Красную книгу региона [16]. Для 

лесостепного Заволжья вид достаточно типичен, хо-

тя не является массовым [17]; в Оренбургской обла-

сти, помимо Тюльганского, отмечен в Саракташ-

ском, Матвеевском, Красногвардейском, Абдулин-

ском районах [21, с. 37]. 

Первые находки отдельных малочисленных це-

нопопуляций чемерицы в районе исследований дати-

руются 1994 г. (площадь ценопопуляции 95 м², коли-

чество особей – 53) (рис. 4). Позже были отмечены 

ценопопуляции чемерицы в поймах ручьев Купля, 

Ключ, занимающие среднюю площадь 28 м² и насчи-

тывающие 40–60 особей. В последующие годы чис-

ленность вида в районе существенно не изменялась 

вплоть до 2017 г., когда были обнаружены крупные 

ценопопуляции в пойме р. Ключ (ур. Мышиный 

дол). Территория, которую заселила чемерица, – это 

заросшие полосы противопожарной распашки, со-

хранившие сложный микрорельеф, что, возможно, 

создало условия увлажнения, более благоприятные 

для чемерицы. На горных лугах Карпат и Централь-

ного Кавказа вид активно заселяет пастбища при из-

менении режима выпаса, так как не поедается скотом 

из-за своей токсичности [23, с. 277; 24, с. 101]. Пло-

щадь отмеченной ценопопуляции – 360 м², числен-

ность – 582 особи. Размеры первоначально обнару-

женной ценопопуляции у с. Алмала по состоянию на 

2018 год несколько снизились (площадь 80 м², чис-

ленность – 26 особей). 

 
Рисунок 4 – Местонахождения 

и динамика численности ценопопуляций 
Veratrum lobelianum в районе исследований 

Лилия кудреватая (царские кудри) (Lilium marta-

gon) – декоративное луковичное растение с суще-

ственными разрывами ареала – часть его расположе-

на в Восточной Европе и европейской части России, 

часть – в Западной и Восточной Сибири. Как прави-

ло, встречается единично или немногочисленными 

популяциями на полянах, опушках, в лиственных и 

смешанных лесах. Вследствие специфики распро-

странения и численности в большинстве регионов 

России растение отнесено к редким и исчезающим 

видам во многих европейских странах [25, с. 260; 26, 

с. 157; 27, с. 18], включено в Красные книги Нижего-

родской, Оренбургской, Самарской, Свердловской 

областей и ряда других субъектов Российской Феде-

рации [14, с. 117; 28, с. 157; 15, с. 189; 16]. В Орен-

бургской области лилия отмечена в лесостепном 

Предуралье (Абдулинский, Бузулукский, Матвеев-

ский, Пономаревский, Шарлыкский районы) [7, 

с. 207; с. 34; 21]. 

В районе исследований лилия кудреватая была 

отмечена в 1995, 1996 гг. на шлейфе склона северо-

восточной экспозиции г. Лушная в разнотравно-кра-

пивном кленовнике лесу (рис. 5). В 1998 г. отмеча-

лась в пойме р. Прямой Ключ в разнотравном вязо-

во-кленовом лесу. В 2007 г. – в урочище Осочки в 

нагонной разнотравно-снытевой дубраве. В выяв-

ленных локалитетах цветение растения наблюдалось 

лишь один год, на второй год удавалось обнаружить 

лишь вегетирующие растения или побеги отсутство-

вали полностью. За последние 11 лет присутствие 

вида во флоре района не обнаружено. 

Володушка золотистая (Bupleurum aureum) широ-

ко распространена от Восточной Европы до Запад-

ной и Восточной Сибири, также встречается в Казах-

стане, Кыргызстане, Монголии, Китае. Произрастает 

на лугах и высокотравных полянах среди хвойных, 

смешанных, лиственных лесов [29, с. 295]. Г.В. Дро-
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нин с соавторами [30, с. 22] определяют вид как 

«мнимый доледниковый реликт», имеющий ограни-

ченное распространение в Поволжье. Вид занесен в 

Красные книги ряда регионов России [16; 28, с. 185; 

31, с. 174]. 

 
Рисунок 5 – Находки отдельных редких видов 

растений в районе исследований. 
1 – Lilium martagon, 2 – Bupleurum aureum, 

3 – Epipactis helleborine, 4 – Polypodium vulgare 

В Оренбургской области известны находки из Се-
верного, Грачевского, Акбулакского районов [21, 
с. 142]. В районе исследований вид был отмечен в 
2017, 2018 гг. на опушке широколиственного леса в 
верхней части склона северо-западной экспозиции 
г. Шихан (рис. 5) и был представлен в обоих случаях 
единичными особями. 

Дремлик лесной (Epipactis helleborine) отнесен к 
числу редких видов во многих европейский странах 
и в ряде регионов России [15, с. 144; 28, с. 129; 31, 
с. 87; 32; 33, с. 41]. Ареал вида охватывает Европу, 
Кавказ, Малую и Среднюю Азию, Сибирь, Китай и 
Японию. Растение произрастает в тенистых смешан-
ных и лиственных лесах с несомкнутым раститель-
ным покровом, в том числе активно заселяет выруб-
ки. В США и Канаде вид является активным инвай-
дером и рассматривается в качестве сорняка, эколо-
гическая ниша которого достаточно быстро изменя-
ется, особенно на атлантическом побережье Север-
ной Америки, что обеспечивает его успех в заселе-
нии новых местообитаний [34; 35]. 

В Оренбургской области вид отмечен в Асекеев-
ском, Грачевском, Беляевском, Кувандыкском райо-
нах [21, с. 48]. В Тюльганском районе вид представ-
лен малочисленными ценопопуляциями на прогали-

нах и опушках лиственных лесов с разреженным 
травяным ярусом в пойме ручьев Гремячий Ключ, 
Купля (2008, 2011 гг.) (рис. 5). 

Еще один вид – многоножка обыкновенная (Poly-

podium vulgare), папоротник, обитающий в расщели-

нах скал, на каменистых осыпях и под пологом лесов 

умеренной зоны. Это евразиатский плюризональный 

горно-лесной вид [36, с. 183], являющийся плейсто-

ценовым реликтом [30, с. 21]. Включен в Красные 

книги Самарской, Курганской, Оренбургской и ряда 

других областей [16; 28, с. 322; 31, с. 292]. 

В Оренбургской области вид найден ранее в Ку-

вандыкском и Кваркенском районах [7, с. 413]; в 

Тюльганском районе единично отмечен в 1994 и 

1997 гг. на краю оврага у г. Лушная (рис. 5). Более 

поздние находки в районе исследований отсутствуют. 

Обобщая информацию о распространении редких 

и малочисленных видов на территории района ис-

следований можно прийти к ряду заключений. Под 

влиянием комплекса естественных и антропогенных 

факторов за период исследований во флоре появился 

новый вид – Buplerum aureum, однако его низкая 

численность не позволяет обоснованно судить о том, 

насколько вероятно сохранение этого вида во флоре 

района. 

Дремлик лесной спорадически распространен в 

лесах района исследований и, вероятно, может рас-

сматриваться как постоянный элемент флоры, хотя 

численность его ценопопуляций остается незначи-

тельной и для его сохранения как локально редкого 

вида необходим мониторинг этих популяций. 

В распространении чемерицы (Veratrum lobeli-

anum) наблюдается тенденция к смещению ареала к 

югу, причем формирующиеся ценопопуляции доста-

точно крупные. Возможная причина – мезофитиза-

ция климата и снижение пастбищной нагрузки на лу-

говые и лугово-степные экосистемы, вследствие чего 

чемерица активно заселяет такого рода локалитеты. 

Многоножка обыкновенная (Polypodium vulgare), 

судя по всему, исчезла из флоры района, так как 

многолетние исследования в подходящих для ее 

произрастания местообитаниях не дали результатов. 

Ситуация с популяцией лилии кудреватой (Lilium 

martagon) также критична, так как все предыдущие 

находки были единичными и не повторялись в сле-

дующие годы. 

Достаточно тревожна тенденция к сокращению 

численности и распространения ценопопуляций ци-

цербиты уральской (Cicerbita uralensis) и чины Лит-

винова (Lathyrus litvinovii). Цицербита часто произ-

растает под пологом леса на полянах, площади кото-

рых в настоящее время существенно сократились из-

за активно развивающегося подроста широколист-

венных пород, особенно вяза. Чина Литвинова, ско-

рее всего, вытеснена с опушек лиственных лесов по-

рослью клена ясенелистного и кустарниками. 

Таким образом, пространственно-временной тренд 

редких видов растений в условиях Тюльганского 

района Оренбургской области можно определить 

следующим образом: под комплексным влиянием 

антропогенных факторов и климатических измене-

ний в совокупности с сукцессионными преобразова-

ниями фитоценозов происходит сокращение разно-

образия раритетной фракции флоры. Появление ма-

лочисленных видов, редких в других регионах, носит 
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скорее случайный характер. Изменение условий сре-

ды, возникновение новых типов местообитаний при-

водят к тому, что некоторые виды, ранее имевшие 

малую численность, начинают достаточно активное 

расселение, существенно меняя облик растительного 

покрова предгорий Южного Урала. 
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TRENDS OF SOME RARE FLORA SPECIES POPULATIONS 
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Abstract. The results of long-term (1994–2018) studies of the distribution and abundance of rare plant species in 

the foothills of the Southern Urals in order to identify their spatial and temporal trends are discussed. Some species 

retains its low numbers; in some species the number of populations and their amount were reduced, and some, prob-

ably, entirely disappeared from the flora. It is a new species in the local flora – Bupleurum aureum, but its low num-

ber does not allow to assess objectively its status and the necessary measures of protection. Spreading of Epipactis 

helleborine is also sporadic. The population of Veratrum lobelianum is gradually spreading to the South due to mes-

ophytization of the climate and changes in pasture load on meadow and meadow-steppe ecosystems. The populations 

of the Cicerbita uralensis and Lathyrus litvinovii are in the critical condition. Thus, the change in environmental 

conditions leads to the fact that simultaneously with the reduction of the rare fraction, some species that previously 

had a small number, begin resettlement, contributing to the change in the appearance of the vegetation cover of the 

southern Urals foothills. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ БЕНЗОТРИАЗОЛА 
НА НЕКОТОРЫЕ МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ALLIUM FISTULOSUM 

© 2019 

Селезнева Екатерина Сергеевна, кандидат биологических наук, 
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Аннотация. Увеличение антропогенного пресса привело к необходимости проведения модельных экспе-

риментов, позволяющих оценить возможность организмов адаптироваться к ксенобиотикам. Исследование 

негативного воздействия обычно проводят в лабораториях с использованием животных в качестве тест-

объектов, между тем интереснее изучать толерантность и адаптивные возможности у растительных организ-

мов, потому что, в отличие от животных, они не способны покинуть некомфортную для существования 

местность. Чтобы получить объективный ответ в экспериментах, необходимо выбирать тест-объекты, отно-

сящиеся к родственным видам, широко распространенным в экосистемах, а ксенобиотики – из тех, которые 

широко используются и способны попадать в окружающую среду. В модельных экспериментах использова-

ли Allim fistulosum L., на который воздействовали бензотриазолом для изучения возможности развития у рас-

тений адаптивного ответа к антропогенным поллютантам. Растения преадаптировали к токсичной дозе бен-

зотриазола в концентрации 0,1 мг/мл, путем воздействия спиртовыми растворами бензотриазола в концен-

трации 0,0001 мг/мл или 0,001 мг/мл, причем время предварительного воздействия было различным: от 1 су-

ток до 4 суток, затем тест-объекты проращивали в растворе высокой концентрации. Было поставлено 3 кон-

троля: семена проращивали в течение пяти суток во всех трех используемых концентрациях бензотриазола, а 

также в растворителе, которым служил 0,5% изопропиловый спирт. Возможность адаптивной реакции оце-

нивали, используя два морфо-физиологических показателя: всхожесть семян и среднюю длину корней на пя-

тые сутки эксперимента. Проведенные эксперименты показали, что раствор бензотриазола в концентрации 

0,1 мг/мл ингибирует прорастание семян и рост корней по сравнению с контролем (проращивание в 0,5% 

изопропиловом спирте), а в концентрации 0,0001 мг/мл – стимулирует. Воздействие низкими концентрация-

ми достоверно создает преадаптацию к токсичной дозе, но ответы достоверно различаются по эффективно-


