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Abstract. The article shows the results concerning the problem of the influence of the hormonal composition of 

the medium on callus induction in isolated from different explants of Egyptian henbane areas (on the example of Hy-

oscyamus muticus L.). The authors study 11 variants of Murashige and Skoog medium supplemented with different 

concentrations and combination of auxins and cytokinins. It was important to find nutrient medium modification of 

Murashige and Skoog for callus induction. The article describes the fact that callus formation from different explant 

types of Hyoscyamus muticus L. in vitro was observed on Murashige and Skoog medium fortified with benzyla-

minopurine and naphthylacetic acid. It shows that the maximum callus induction was observed from root explants on 

Murashige and Skoog's medium supplemented with 0.5 mg/l of benzylaminopurine and 1.0 mg/l of naphthylacetic 

acid. And minimal callus formation was observed in the area with benzylaminopurine. Callus induction of leaf and 

stem explants both on the hormone-free nutrient medium and with the benzylaminopurine only was not observed. 

Thus, the results show that the frequency of callus formation with culturing root segment is higher compared to leaf 

and stem segment explants (on the example of Egyptian henbane in culture in vitro). This work aims to inducing cal-

lus formation from various explants of Egyptian henbane, which can be used for plant regeneration or as a source for 

in vitro production of secondary metabolites. 
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Аннотация. Исследование редких растений на уровне ценопопуляций на протяжении всего ареала в зна-

чительной мере способствует выявлению особенностей их биологии и экологии. Нами осуществлялось вы-
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явление особенностей возрастной и пространственной структуры ценопопуляций Adenophora lilifolia (L.) A. 

DC. в экологических условиях степной и лесостепной зон Среднего Поволжья (в Самарской области) и Юж-

ного Урала (в Республике Башкортостан), а также горной зоны Южного Урала. Adenophora lilifolia включен в 

Красную книгу Самарской области с категорией 3 – редкий вид. Изучение популяций A. lilifolia осуществля-

лось в разные годы на территории особо охраняемых территорий разного ранга. При определении структуры 

ценопопуляций использованы стандартные методики. Изученные ценотические популяции бубенчика распо-

ложены на опушках дубово-липовых и березовых, реже кленово-липовых или осиновых лесов, а также ред-

колесий или лесных колков. Общая плотность особей варьирует от 0,8 до 4,2 экз./м². Средние значения гене-

ративной фракции в популяциях составляют 81,1%, прегенеративной – 19,3%. Базовый онтогенетический 

спектр A. lilifolia характеризуется как центрированный. Хотя доля генеративных особей во всех ценопопуля-

циях высокая, распределение по онтогенетическим группам в двух регионах имеет отличия. Средние значе-

ния демографических индексов свидетельствуют о достаточно высокой стабильности популяций вида. Из 14 

исследованных ценопопуляций A. lilifolia по критерию «дельта-омега» большинство являются зрелыми, кро-

ме того выявлены переходная и зреющие. В целом состояние популяций на Южном Урале достаточно благо-

получное. Все изученные популяции в Самарской области испытывают высокую антропогенную нагрузку, а 

численность особей в конкретных местообитаниях невелика. 

Ключевые слова: бубенчик лилиелистный; Adenophora lilifolia; особо охраняемая природная территория; 

заповедник; памятник природы; Самарская область; Республика Башкортостан; возрастная структура; цено-

популяция; редкий вид; Красная книга; Среднее Поволжье; Южный Урал. 

Введение 
Изучение природных популяций редких растений 

в разных частях их эколого-географического ареала 
имеет важное значение, т.к. позволяет выявить или 
уточнить причины их редкости, определить лимитиру-
ющие факторы и составить рекомендации по их охране 
в условиях антропогенного влияния на местообитания. 
В последние десятилетия такие работы проводятся 
нами как на Южном Урале [1–11], так и в Среднем По-
волжье [12–18]. Сравнительный анализ структуры и со-
стояния природных популяций редких представите-
лей флоры представляет собой важный этап в деле 
сохранения биоразнообразия регионов [9–18]. 

Особый интерес в этом отношении вызывают 
редкие виды, находящиеся на краю ареалов [7; 10; 
17]. В окраинных популяциях проявляются индиви-
дуальные как морфологические, так и биологические 
особенности растений в связи с тем, что на границе 
ареала виды находятся в более сложных нетипичных 
условиях произрастания. Пограничные популяции 
обладают своеобразием внутренней организации, 
структуры, экологической приуроченности и некото-
рых других параметров. В связи с вышесказанным 
следует отметить, что изучение ценотических попу-
ляций редких видов растений на границе ареала и 
последующее сравнение их структуры с популяция-
ми в центральной его части приобретает исключи-
тельно важное научное и практическое значение. 

Цель данной работы – изучение особенностей 
возрастной (онтогенетической) структуры ценопопу-
ляций Adenophora lilifolia (L.) A. DC. – бубенчика 
лилиелистного в экологических условиях степной, 
лесостепной и горной зоны двух регионов (Среднего 
Поволжья и Южного Урала). Теневыносливый вид 
бубенчик лилиелистный имеет широкий географиче-
ский ареал, который охватывает Европу, Западную 
Сибирь, север Средней Азии. Он произрастает по 
опушкам, лесным полянам, в разреженных лесах, ку-
старниках, поймах рек. В степной зоне данный вид 
находится на крайнем пределе существования [2]. 

Adenophora lilifolia включен в Красную книгу 
Самарской области [19] с категорией 3 – редкий вид. 
Находится под охраной также в Саратовской области 
[20]. В Самарской области (СО) встречается как в 
Предволжье, так и в Заволжье (практически во всех 
административных районах, за исключением самых 
южных территорий, близких к условиям опустынен-

ной степи). В Республике Башкортостан (РБ) до-
вольно обычен в горно-лесной зоне Южного Урала, а 
в лесостепной и особенно степной зоне становится 
редким. Вид ранее был включен в Красную книгу 
Башкирской АССР [21], в список редких видов Юж-
ного Урала [22]; в последних изданиях Красной кни-
ги РБ [23; 24] исключен из «красного списка», как не 
нуждающийся в специальной охране вид. Без сомне-
ния, детальное изучение структурной организации ЦП 
редких и уязвимых представителей лесной флоры 
имеет приоритетное значение в степных регионах, где 
число и площадь их местообитания сокращаются. 

Материалы и методы исследований 
A. lilifolia представляет собой стержнекорневой 

травянистый поликарпик высотой около 50–100 см. 
Морфологическое описание вида представлено в 
различных изданиях [25–26 и др.], в связи с чем в 
данной статье не приводится. 

В Среднем Поволжье и на Южном Урале иссле-
дование популяций A. lilifolia осуществлялось в раз-
ные годы на территории ООПТ разного ранга – от 
заповедников до памятников природы регионального 
значения, в том числе проектируемых [1–4; 19]. 

Онтогенез бубенчика лилиелистного изучен нами 
ранее в условиях Южного Урала [1; 2; 4]. Для изуче-
ния онтогенетической структуры, основных демо-
графических показателей и общей плотности цено-
тических популяций (ЦП) данного представителя в 
каждой из локальных ЦП закладывалось по 25 проб-
ных площадок размером 1 м² на трансектах. Порядок 
заложения использован линейный или шахматный, с 
шагом трансекты по 5 или 10 м, что зависело как от 
площади, занимаемой локальной популяцией, так и 
от реального контура фитоценоза. По традиционным 
методикам определены основные популяционные 
характеристики, в том числе плотность, возрастной 
(онтогенетический) состав и демографические пока-
затели. 

Определение возрастной (онтогенетической) струк-
туры ЦП A. lilifolia и построение базового (усред-
ненного) онтогенетического спектра проведено со-
гласно стандартным методикам и рекомендациям 
[27–32]. В ходе анализа онтогенетической структуры 
ЦП применялись общепринятые демографические 
показатели, в том числе индекс восстановления [31] 
и индекс старения [32]. Индекс восстановления рас-
считывался по формуле Iв = (j + im + v) / (g1 + g2 + g3) 
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как соотношение числа дочерних особей на одну ге-
неративную особь в данный момент времени; индекс 
замещения определялся Iз = (j + im + v) / (g1 + g2 + g3 + 
+ ss + s + sc) как соотношение числа дочерних осо-
бей к взрослым растениям в популяции, которое мо-
жет заместить «подрост» ЦП. 

Для оценки современного состояния ЦП бубен-
чика лилиелистного на территории СО и РБ был 
применен критерий «дельта-омега» Л.А. Животовс-
кого [33]. Проведена оценка состояния ЦП с учетом 
основных демографических параметров по рекомен-
дациям Л.А. Жуковой и Т.А. Полянской [34]. 

Результаты исследований 
и их обсуждение 

Местоположение и краткая характеристика ме-

стообитаний изученных ЦП Adenophora lilifolia при-

ведена в табл. 1. В СО исследованиями охвачены 1 

государственный природный национальный парк 

(ГПНП «Самарская Лука», Могутова гора), 3 регио-

нальных (Гора Зеленая, Камышлинская Мацеста, 

Дубовый древостой) и 1 проектируемый памятник 

природы (Верховья р. Бинарадка), в РБ – 1 заповед-

ник (Южно-Уральский государственный природный 

заповедник, Реветь), 3 проектируемых заказника 

(Аян, Тюлькюлитау, Ирендык), 2 региональных 

(Кузгунташ, Сукракские вишарники) и 2 проектиру-

емых (Аушкуль, Бусхангай) памятника природы. 

Большинство обследованных ЦП зафиксированы 

нами на опушках дубово-липовых и березовых ле-

сов, реже кленово-липовых или осиновых, а также 

редколесий или лесных колков в степной зоне. 

Таблица 1 – Местоположение, краткая характеристика местообитаний и плотность изученных ценотиче-
ских популяций Adenophora lilifolia 

№ 

п/п 

Расположение 

ООПТ 

Статус 

ООПТ 

Особенности 

местообитания 

Плот-

ность, 

экз./м² 

ОПП 

траво-

стоя, % 

1СО 

Могутова гора (Са-

марская Лука, Жи-

гули, Предволжье) 

Государственный при-

родный национальный 

парк 

Дубово-липовый разреженный лес, 

склон северный, 10° 
3,1 75 

2СО 
Гора Зеленая 

(Высокое Заволжье) 

Памятник природы ре-

гионального значения 

Дубово-липовый лес с подростом кле-

на платановидного, северо-западный 

склон, 5–7°, постпирогенные изменения 

1,4 50 

3СО 

Камышлинская 

Мацеста 

(Высокое Заволжье) 

Памятник природы ре-

гионального значения 

Осинник крапивово-ясменниковый, 

под пологом леса, восточный склон, 

3–5° 

4,2 80 

4СО 
Дубовый древостой 

(Высокое Заволжье) 

Памятник природы ре-

гионального значения 

Дубово-липовый лес с бересклетом бо-

родавчатым, выровненный участок под 

пологом леса, наблюдается выпас скота 

2,5 65 

5СО 

Ур. Верховья 

р. Бинарадка (Низ-

менное Заволжье) 

Проектируемый па-

мятник природы реги-

онального значения 

Кленово-липовый лес с шиповником 

майским, северо-западный склон, 5–

7° 

2,7 60 

1РБ 

Реветь 

(центральная часть 

Южного Урала) 

Южно-Уральский гос-

ударственный природ-

ный заповедник 

Березово-липовый лес, северный 

склон горы, 20° 
2,5 70 

2РБ 

Куркак (восточный 

макросклон 

Южного Урала) 

Ботанический памят-

ник природы регио-

нального значения 

Березовый лес, северный склон, 30° 2,7 75 

3РБ 

Кузгунташ (восточ-

ный макросклон 

Южного Урала) 

Комплексный памят-

ник природы регио-

нального значения 

Березовый лес, лесная поляна, во-

сточный склон, 5° 
1,5 95 

4РБ 

Ирендык (восточ-

ный макросклон 

Южного Урала) 

Проектируемый заказ-

ник регионального 

значения 

Опушка березового леса, восточный 

склон, 20° 
1,0 100 

5РБ 

Аушкуль 

(лесостепное 

Зауралье) 

Проектируемый па-

мятник природы реги-

онального значения 

Опушка березового леса и редколесье 

из березы, западный склон, 5° 
0,8 90 

6РБ 

Бусхангай 

(лесостепное 

Зауралье) 

Проектируемый па-

мятник природы реги-

онального значения 

Опушка березового леса, слабый се-

веро-западный склон, 1° 
0,8 95 

7РБ 

Аян 

(лесостепное 

Зауралье) 

Проектируемый заказ-

ник регионального 

значения 

Березово-осиновый лес, степная кол-

ка, северо-западный склон, 1–5° 
1,9 75 

8РБ 
Тюлькюлитау 

(степное Зауралье) 

Проектируемый заказ-

ник регионального 

значения 

Березово-осиновый лес, степная кол-

ка, опушка леса, слабый северо-

восточный склон, 1° 

1,0 70 

9РБ 

Сукракские вишар-

ники 

(степное Зауралье) 

Ботанический памят-

ник природы регио-

нального значения 

Березовое редколесье, степной колок, 

опушка леса, выровнено, склон до 5° 
1,3 70 
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Общая плотность особей в ЦП бубенчика варьи-

рует в пределах 0,8–4,2 экз./м². Максимальные зна-

чения показателей плотности имеет ЦП № 3 СО 

(4,2 экз./м²). Минимальные значения плотности име-

ют ЦП № 5, № 6 РБ (0,8 экз./м²). 

Возрастная (онтогенетическая) структура пред-

ставляет собой один из важнейших параметров по-

пуляции, что непосредственно влияет на их способ-

ность к самоподдержанию, самовосстановлению, а 

также определяет устойчивость и лабильность [29]. 
Онтогенетический состав в ЦП A. lilifolia пред-

ставлены в табл. 2. Генеративная фракция особей в 
базовом спектре составляет 81,1%, доля прегенера-
тивных растений – 19,3%. Такой тип спектра характе-
рен для ЦП в том случае, когда возобновительный по-
тенциал в них слабый, а пребывание особей в сениль-
ном онтогенетическом состоянии не отмечается вовсе. 

Таблица 2 – Онтогенетический состав ценопопуляций Adenophora lilifolia 

№ п/п Пункт исследования 
Онтогенетические группы особей, % 

j im v g1 g2 g3 ss 

1СО Могутова гора  0 6,6 26,4 11,2 35,6 20,2 0 

2СО Гора Зеленая 0 13,2 26,5 14,6 20,6 25,1 0 

3СО Камышлинская Мацеста 2,6 13,7 28,7 12,5 26,3 16,2 0 

4СО Дубовый древостой  0 10,2 11,5 15 29,8 33,5 0 

5СО Верховья р. Бинарадка 2,2 5,7 5,7 12 25,1 49,3 0 

1РБ Реветь 9,1 10,7 27,3 19,6 31,8 1,5 0 

2РБ Куркак 18,5 4,4 4,4 32,6 39,1 1,0 0 

3РБ Кузгунташ 5,8 1,9 1,9 1,9 84,6 3,9 0 

4РБ Ирендык 2,7 0 2,7 8,1 78,4 8,1 0 

5РБ Аушкуль 0 0 4,1 10,2 83,7 2,0 0 

6РБ Бусхангай 2,7 0 2,7 8,1 78,4 8,1 0 

7РБ Аян 2,4 1,2 4,9 20,7 68,3 2,5 0 

8РБ Тюлькюлитау 0 0 0 9,8 88,2 2,0 0 

9РБ Сукракские вишарники 0 1,9 7,4 9,3 80,4 1,0 0 

 Среднее значение 3,3 5,0 11,0 13,3 55,0 12,5 0 

 
Усредненный (базовый) онтогенетический спектр 

A. lilifolia характеризуется как центрированный 
(рис. 1) с преобладанием средневозрастных генера-
тивных особей; в нем присутствуют особи всех онто-
генетических состояний, кроме субсенильных и се-
нильных растений. 

 
Рисунок 1 – Усредненный (базовый) спектр 
ценотических популяций Adenophora lilifolia: 
по оси абсцисс отмечены онтогенетические 

состояния: j – ювенильные, im – имматурные, 

v – виргинильные, g1 – молодые генеративные, 
g2 – средневозрастные генеративные, 

g3 – старые генеративные, ss – субсенильные; 
по оси ординат отмечена доля особей того 
или иного онтогенетического состояния, % 

Онтогенетическая структура в конкретных ЦП 
A. lilifolia на территории СО и РБ имеет два различ-
ных типа возрастных спектров – левомодальный и 
центрированный, отличающиеся от базового в раз-
личной степени. Это прежде всего зависит от эколо-
гических условий местообитания, которые непосред-
ственно влияют как на особенности прорастания се-
мян, так и на темпы развития отдельных особей, 
находящихся в том или ином онтогенетическом со-
стоянии. В ЦП 1, 2, 3 СО и 1 РБ хорошо представле-
ны имматурные, виргинильные особи, в ЦП 2 РБ – 
ювенильные, что говорит о том, что возобновление 

идет интенсивно. Эти ЦП расположены в Самарской 
области как в Предволжье (Жигулевская возвышен-
ность), так и в Высоком Заволжье (отроги Бугульми-
но-Белебеевской возвышенности), в Башкортостане – 
в центральной части горной зоны и на восточном 
макросклоне Южного Урала, где формируются бла-
гоприятные условия для произрастания этого тенево-
го вида. Максимумы представленности средневоз-
растных особей (78,4–88,2%) приходится на ЦП 3, 4, 
5, 6, 8, 9 РБ, которые преимущественно расположены 
в лесостепной и степной зоне, где условия для воз-
обновления растений менее благоприятные. Хотя 
общая генеративность (доля генеративных особей) 
составляет 70–80%, однако распределение по онто-
генетическим группам имеет свои особенности в 
двух регионах (рис. 2). В СО молодые генеративные 
растения составляют до около 13% численности ЦП, 
зрелые генеративные – около 27%, старые генера-
тивные – примерно 28%. В РБ молодые генератив-
ные особи занимают примерно те же позиции в ЦП – 
около 14%, зрелых генеративных отмечается более 
63%, а старых генеративных насчитывается только 
чуть более 3%. Установлено, что в РБ длительность 
онтогенеза бубенчика больше, чем в условиях СО, 
прежде всего это касается среднегенеративной стадии. 
В СО эколого-фитоценотические условия и антропо-
генная нагрузка способствует более быстрому пере-
ходу зрелых генеративных особей в старогенератив-
ные. Вероятно, течение старого генеративного состо-
яния в условиях СО более продолжительное, и старо-
генеративные особи накапливаются в фитоценозах. 

Демографические показатели изученных ЦП ха-

рактеризуют их устойчивость. Средние значения ин-

дексов (табл. 3) свидетельствуют о стабильности ЦП: 

индекс замещения составил 0,29; индекс восстанов-

ления – 0,29, возрастность – 0,41; эффективность – 

0,81. Однако в конкретных регионах данные пара-
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метры отличаются от усредненных. В СО индекс за-

мещения выше почти в 2 раза и составляет 0,44; ин-

декс восстановления имеет то же значение – 0,44, 

возрастность совпадает со средними значениями – 

0,41; эффективность чуть ниже среднего показателя 

– 0,79. В РБ существенно ниже по сравнению с СО и 

усредненными показателями индексы замещения и 

восстановления (0,23), возрастность имеет почти те 

же значения (0,42), а эффективность несколько выше 

(0,87). Стабильность ЦП в РБ – 81%, в СО составляет 

лишь 69%, так как местообитания ЦП на Средней 

Волге испытывают большую антропогенную нагруз-

ку по сравнению с южноуральскими. 

 
Рисунок 2 – Усредненные (базовые) 

онтогенетические спектры 
ценотических популяций Adenophora lilifolia 

в Среднем Поволжье и на Южном Урале 

Таблица 3 – Демографические характеристики ценопопуляций Adenophora lilifolia 

№ п/п Пункт исследования 

Демографические показатели Тип ЦП 

Iз Iв ∆ ω 
По критерию 

«дельта-омега» 
Животовского (2001) 

По классификации 
Жуковой и Полян-

ской (2013) 

1СО Могутова гора  0,49 0,49 0,39 0,73 зрелая неустойчивая 

2СО Гора Зеленая  0,66 0,66 0,36 0,65 переходная неустойчивая 

3СО Камышлинская Мацеста 0,82 0,82 0,32 0,64 зреющая неустойчивая 

4СО Дубовый древостой  0,28 0,28 0,45 0,75 зрелая неустойчивая 

5СО Верховья р. Бинарадка 0,16 0,16 0,53 0,77 зрелая неустойчивая 

1РБ Реветь 0,89 0,89 0,26 0,62 зреющая неустойчивая 

2РБ Куркак 0,38 0,38 0,30 0,69 зреющая неустойчивая 

3РБ Кузгунташ 0,11 0,11 0,46 0,91 зрелая неустойчивая 

4РБ Ирендык 0,06 0,06 0,48 0,92 зрелая неустойчивая 

5РБ Аушкуль 0,04 0,04 0,47 0,95 зрелая неустойчивая 

6РБ Бусхангай 0,06 0,06 0,48 0,92 зрелая неустойчивая 

7РБ Аян 0,09 0,09 0,42 0,89 зрелая неустойчивая 

8РБ Тюлькюлитау 0 0 0,48 0,97 зрелая неустойчивая 

9РБ Сукракские вишарники 0,10 0,10 0,44 0,92 зрелая неустойчивая 

 Среднее значение 0,29 0,29 0,41 0,81   

 
Из 14 исследованных ЦП A. lilifolia по критерию 

«дельта-омега» большинство являются зрелыми (10), 
кроме того выявлены 1 переходная и 3 зреющие. 
Зреющие популяции также характерны для горной 
части РБ и отрогов (увалов) Бугульмино-Белебеевс-
кой возвышенности на территории СО, а в степной и 
лесостепной зоне РБ и в Предволжье и Низменном 
Заволжье СО популяции вида зрелые, с доминирова-
нием средневозрастных и старовозрастных растений. 

Анализ демографических параметров показал, 
что все исследованные ЦП бубенчика лилиелистного 
являются неустойчивыми, что важно при оценке со-
временного состояния как самих ЦП, так и фитоце-
нозов с их участием и общего состояния природных 
комплексов на территории СО и РБ. Без сомнения, 
данный аспект исследований важен при мониторинге 
ООПТ и выявлении видов-индикаторов при возрас-
тании антропогенной нагрузки на местообитания 
редких представителей локальных флор. 

Заключение 
Таким образом, на особо охраняемых территори-

ях различного ранга на территории Самарской обла-

сти и Республики Башкортостан, расположенных в 

лесостепной и степной зонах Средней Волги и За-

уралья и в горной зоне Южного Урала, исследованы 

14 ценотических популяций бубенчика лилиелистно-

го (Adenophora lilifolia (L.) A. DC.). Показано, что 

плотность популяций в большинстве местообитаний 

вида невысокая – от 0,8 до 4,2 растений на 1 м². 

Усредненный (базовый) онтогенетический спектр 

ценотических популяций A. lilifolia является центри-

рованным, максимум которого приходится на особи 

средневозрастного генеративного состояния; в нем 

представлены растения всех онтогенетических со-

стояний, за исключением постгенеративного. Однако 

в РБ онтогенетические спектры ЦП ближе к усред-

ненному (базовому), а в СО отличаются от него в 

значительной степени, что характерно для видовых 

популяций в центре и на краю ареала. Онтогенетиче-

ская структура конкретных ЦП A. lilifolia характери-

зуется двумя типами спектра – левомодальным и 

центрированным, в различной степени отличающих-

ся от усредненного варианта. Из 14 ЦП изученного 

вида – 10 зрелых, 3 зреющих и 1 переходная. Наибо-

лее благоприятные условия для произрастания вида 

формируются в центральной части горной зоны и на 

восточном макросклоне Южного Урала. В целом со-

стояние популяций на Южном Урале достаточно 

благополучное, они стабильны. Все изученные ЦП 

на территории СО испытывают значимую антропо-

генную нагрузку, их численность невелика. Однако 

соотношение особей онтогенетических групп все же 

свидетельствует о неустойчивом типе ЦП, что в 

большей степени проявляется при антропогенном 

воздействии на местообитания бубенчика. Вызывает 

опасение малочисленность популяций в степной зоне 

двух регионов, где мест с подходящими эколого-

фитоценотическими условиями для произрастания 

данного вида значительно меньше, а его возобновле-

ние снижено. 
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Abstract. The study of rare plants at the level of cenopopulations throughout the range greatly contributes to the 

identification of their biology and ecology features. We identified features of the age and spatial structure of Ade-

nophora lilifolia (L.) A. DC. cenopopulations in the ecological conditions of the steppe and forest-steppe zones of 

the Middle Volga (Samara Region) and the Southern Urals (Republic of Bashkortostan), as well as the mountainous 

zone of the Southern Urals. Adenophora lilifolia is included in the Red Book of the Samara Region in category 3 – a 

rare species. The study of A. lilifolia populations was carried out in different years on the territory of specially pro-

tected territories of different rank. We used standard techniques for determining cenopopulations structure. The stud-

ied cenopopulations are located on the fringes of oak-lime, birch, less often maple-linden or aspen forests, sparse for-

ests or forest potholes. The total density of individuals varies from 0,8 to 4,2 specimens / m². The mean values of the 

generative fraction in the populations are 81,1%, the prevalent fraction is 19,3%. The basic ontogenetic spectrum of 

A. lilifolia is characterized as centered. Although the share of generative individuals in all cenopopulations is high, 

the distribution by ontogenetic groups in the two regions differs. The average values of demographic indices indicate 

a fairly high stability of the species populations. Of the 14 investigated cenopopulations of A. lilifolia, according to 

the «delta-omega» criterion, most are mature; in addition, transitional and maturing are identified. In general, the 

state of the populations in the Southern Urals is fairly prosperous. All studied populations in the Samara Region have 

a high anthropogenic load, and the number of individuals in specific habitats is low. 

Keywords: Adenophora lilifolia; specially protected natural area; reserve; nature monument; Samara Region; Re-

public of Bashkortostan; age structure; cenopopulation; rare view; Red Book; Middle Volga Region; Southern Urals. 

УДК 574.21 

Статья поступила в редакцию 07.06.2018 

СОДЕРЖАНИЕ РТУТИ В ШЕРСТИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ Г. ЧЕРЕПОВЦА 

© 2018 

Бачина Екатерина Сергеевна, студент факультета биологии и здоровья человека 

Румянцева Ольга Юрьевна, младший научный сотрудник 

эколого-аналитической лаборатории кафедры биологии 

Иванова Елена Сергеевна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник, 

руководитель эколого-аналитической лаборатории кафедры биологии 

Череповецкий государственный университет (г. Череповец, Вологодская область, Российская Федерация) 

Комов Виктор Трофимович, доктор биологических наук, профессор, заместитель директора 

по научной работе; старший научный сотрудник эколого-аналитической лаборатории кафедры биологии 

Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 

(п. Борок, Некоузский район, Ярославская область, Российская Федерация); 

Череповецкий государственный университет (г. Череповец, Вологодская область, Российская Федерация) 

Гусева Марина Андреевна, биолог 

Вологодская областная клиническая больница № 2 

(г. Череповец, Вологодская область, Российская Федерация) 

Поддубная Надежда Яковлевна, кандидат биологических наук, 

ведущий научный сотрудник эколого-аналитической лаборатории кафедры биологии 

Череповецкий государственный университет (г. Череповец, Вологодская область, Российская Федерация) 

Аннотация. Ртуть (Hg) и ее соединения рассматриваются в качестве одной из десяти основных опасных 

групп химических веществ. Было определено содержание ртути в шерсти 136 кошек и 113 собак на террито-

рии Вологодской области в г. Череповец. Общую концентрацию ртути в образцах шерсти измеряли на ртут-


