
Доржиев Ц.З., Бадмаева Е.Н., Цогтбаатар Д., Ууганбаяр Э., Саая А.Т. 
Использование гнёзд врановых другими видами птиц в Байкальской Сибири и Монголии Общая биология 
 

42  Самарский научный вестник. 2019. Т. 8, № 3 (28) 
 

Т. 1. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1983. 

480 с. 

22. Волковская-Курдюкова Е.А., Курдюков А.Б. 

Материалы по экологии и населению сов Приханкай-

ской низменности // Русский орнитологический жур-

нал. 2010. Т. 19, экспресс-выпуск 595. С. 1591–1612. 

23. Кулаева Т.М. Отряд Совообразные Strigifor-

mes // Птицы Волжско-Камского края. М.: Наука, 

1977. С. 239–257. 

24. Коровин В.А. Птицы в агроландшафтах Ура-

ла. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 

2004. 504 с. 

25. Доржиев Ц.З., Дурнев Ю.А., Сонина М.В., Ела-

ев Э.Н. Птицы Восточного Саяна. Улан-Удэ: Изд-во 

Бурятского ун-та, 2019. 400 с. 

26. Доржиев Ц.З., Доржиева В.Д. К биологии разм-

ножения полевого воробья в Западном Забайкалье // 

Влияние антропогенных факторов на структуру и 

функционирование биоценозов. М.: Изд-во МГПИ, 

1983. С. 78–88. 

27. Доржиев Ц.З., Доржиева В.Д. Особенности гнез-

дования полевого воробья в населенных пунктах За-

байкалья // Фауна и экология наземных позвоночных 

животных на территориях с разной степенью антро-

погенного воздействия. М.: Изд-во МГПИ, 1985. 

С. 21–34. 

28. Полевой воробей Passer montanus L. (Харак-

теристика вида на пространстве ареала) / под ред. 

Г.А. Носкова. Л.: Изд-во Ленинградского универси-

тета, 1981. 304 с. 

USE OF CORVIDS’ NESTS BY OTHER BIRD SPECIES IN BAIKAL SIBERIA AND MONGOLIA 

© 2019 

Dorzhiev Tsydypzhap Zayatuevich, doctor of biological sciences, professor of Zoology and Ecology Department 

Badmaeva Evgeniya Nikolaevna, candidate of biological sciences, 

associate professor of Zoology and Ecology Department 

Dayanzhav Tsogtbaatar, postgraduate student of Zoology and Ecology Department 

Enkhsaikhan Uuganbayar, postgraduate student of Zoology and Ecology Department 

Buryat State University named after D. Banzarov (Ulan-Ude, Russian Federation) 

Saaya Ariyana Tomur-oolovna, postgraduate student of Zoology and Ecology Department; 

junior researcher of Natural Sciences Laboratory 

Buryat State University named after D. Banzarov (Ulan-Ude, Russian Federation); 

Tuvan Scientific Center (Kyzyl, Russian Federation) 

Abstract. The paper presents the species composition of corvids in Baikal Siberia and Mongolia. More than 700 

nests of 8 species of corvids in Transbaikalia, Baikal and Mongolia were examined. 133 cases of using nests of 5 

species of corvids (Magpies, Eastern Carrion Crow, Rooks and Daurian Jackdaws) by other species of birds were 

noted. Nests of small corvids do not attract other birds. Nests of magpies are most commonly used; they are charac-

terized by a specific structure. Of the 8 species that use corvid nests for nesting, Amur red-footed Falcon and long-

eared owl are obligate tenants. Then goes Kestrel that prefers magpie nests. The number of these types in many plac-

es is determined by the abundance of magpies and crows. In recent years, due to the high number of magpies, the 

number of Amur falcons in the region is growing. They began following magpies to penetrate the outskirts of Ulan-

Ude. Three species (Mallard, hobby, tree sparrows) are considered optional to be the tenants and three other species 

(Ruddy Shelduck, Long-eared Owl and House Sparrow) are considered to be random. Tree sparrows often nest in the 

magpie nests in natural habitats. Almost all types of tenants use old nests of the owners. Regional features in the use 

of corvid nests are revealed. Some species in different regions do not prefer the same nests of different types of 

corvids. 
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Аннотация. В данной работе представлен материал о фенологическом развитии семи интродуцированных 

видах рода Crataegus L. в условиях Кольского Севера. Изученные виды боярышника характеризуются ран-

ним началом вегетации, короткой длительностью линейного роста побегов и коротким периодом вегетации. 
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Своевременное завершение процессов роста и одревеснения побегов способствуют успешной адаптации рас-

тений Crataegus в условиях интродукции. Изучены морфометрические показатели (количество цветков в со-

цветии, диаметр цветков, диаметр и плотность соцветия), характеризующие декоративные качества цветков 

и соцветий. Выделены виды Crataegus наиболее декоративные во время цветения. Растения изученных бо-

ярышников характеризуются средней продолжительностью префлорального периода, ежегодным / нерегу-

лярным цветением. C. maximoviczii и C. dahurica имеют наиболее крупные цветки и соцветия. Эти виды 

имеют наибольшую декоративность во время цветения. Наиболее плотные соцветия характерны для видов с 

большим количеством цветков. Виды с более крупными цветками образуют более крупные соцветия и 

наоборот. В условиях Кольской Субарктики в основном от видовых особенностей зависит количество цвет-

ков в соцветии. C. maximoviczii рекомендован для использования в озеленении северных городов. 

Ключевые слова: экологические факторы; экологические условия; фенологическое развитие; продолжи-

тельность вегетации; фенологические фазы; префлоральный период; интродукция; цветение; древесные рас-

тения; семейство Rosaceae Juss. – Розоцветные; род Crataegus L. – боярышник; количество цветков; соцве-

тия; размер соцветий; плотность соцветий; Кольская Субарктика. 

Введение 
Участком проведения исследования является По-

лярно-альпийский ботанический сад-институт Коль-

ского научного центра Российской академии наук 

(ПАБСИ КНЦ РАН). Объектами изучения выбраны 

выращиваемые на экспериментальном участке ПАБСИ 

растения рода Crataegus L. (сем. Rosaceae Juss.). 

Полярно-альпийский ботанический сад-институт 

РАН размещается в 120 км к северу от Полярного 

круга. Территория экспериментального участка ПАБСИ 

располагается в трех км на запад от г. Апатиты. 

Среднемесячная температура наиболее холодного 

месяца (январь) около –13°C, наиболее теплого 

(июль) – +10°C…+14°C. Первые заморозки в воздухе 

отмечаются уже в августе, последние – в конце мая и 

июне. Безморозный период длится 50–70 дней. Пе-

реход через +5°C среднесуточных температур наб-

людается 31 мая. Наиболее обильные осадки отмеча-

ются в летние и осенние месяцы, а наименьшее их ко-

личество – в весенние. Количество осадков по сред-

немноголетним данным составляет 500–600 мм/год. 

Устойчивый снежный покров держится от 180 до 200 

дней, высота снежного покрова 60–80 см. Вегетаци-

онный период составляет 90–120 дней [1]. 

В коллекционных фондах древесных интродуцен-

тов ПАБСИ к семейству Rosaceae относят порядка 

30% образцов (17 родов, 113 видов, 12 внутривидо-

вых таксонов и 8 гибридов). Всего 280 образцов. 

Коллекции родов Sorbus L., Spiraea L., Crataegus L., 

Rosa L. представлены наиболее полно [2, с. 108]. 

Растения рода Crataegus L. распространены на 

значительной территории северного полушария, про-

израстают в умеренных, реже субтропических зонах. 

Виды рода Crataegus весьма декоративны в периоды 

цветения и плодоношения, в связи с чем широко 

применяются в зеленом строительстве. Цветение 

наступает в 10–15 лет. Период цветения наблюдается 

после распускания листьев в конце мая – начале 

июня. Сложные щитковидные или зонтиковидные 

соцветия располагаются на коротких боковых побе-

гах текущего года [3, с. 514–517]. 

По С.В. Мухаметовой и др. [4, с. 123; 5, с. 153], 

«морфометрические параметры цветков и соцветий 

являются важными признаками, характеризующими 

видовые особенности растений. У боярышников 

определяющими видовую принадлежность призна-

ками являются количество тычинок и пестиков, 

окраска пыльников, опушение осей соцветий, цвето-

ножек и гипантия, размеры венчика цветков, количе-

ство цветков в соцветии и т.д. В период цветения 

наиболее важными декоративными качествами рас-

тений боярышников являются количество и размеры 

соцветий, складывающихся из размеров отдельных 

цветков и их числа в соцветии». 

В естественных растительных сообществах Мур-

манской области растения рода Crataegus не произ-

растают, но в культуре встречаются, при этом не 

требуют особого ухода. 

Во многих ботанических садах созданы крупные 

коллекции боярышников, т.к. растения рода Cratae-

gus отличаются значительным видовым и формовым 

разнообразием [6, с. 3]. Анализу результатов интро-

дукции растений рода на северо-западе посвящен ряд 

работ [7; 8]. Некоторые результаты интродукции рас-

тений рода Crataegus в ПАБСИ представлены ранее 

[9–11]. 

Цель и объекты исследования 
Цель: изучение фенологического развития и ха-

рактеристика морфометрических параметров соцве-

тий 7 интродуцированных видов рода Crataegus, вы-

ращиваемых в ПАБСИ КНЦ РАН (эксперименталь-

ный участок, г. Апатиты). Характеристика исследуе-

мых образцов Crataegus L. представлена в таблице 1. 

Латинские названия растений в соответствии с 

ThePlantList.org и работой С.К. Черепанова [12; 13, 

с. 855–857]. 

Таблица 1 – Исследуемые образцы Crataegus 

Вид 
Год включения 

в испытание 

Происхождение 

первичного материала 
БЗ 

Crataegus cuneata Siebold & Zucc. 1986 ск Харьков 1–2 

Crataegus dahurica Koehne ex C.K. Schneid.  1979 сд Хабаровский край 1 

Crataegus flabellata (Bosc ex Spach) K. Koch  1998 ск Санкт-Петербург 1–2 

Crataegus russanovii Cinovskis 1998 ск Архангельск 1–2 

Crataegus laevigata (Poir.) DC.  1983 сд Калининградская область 1–2 

Crataegus maximoviczii C.K. Schneid.  1998 ск Архангельск 1 

Crataegus sanguinea Pall.  1989 сд р. Дянышка, Якутия 1–2 

Примечание. Ск / сд – семена культурного / природного происхождения, БЗ – балл зимостойкости. 
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Исследуемые растения имеют культурное и при-
родное семенное происхождение. По возрастным ка-
тегориям можно выделить две возрастные группы: 
21–22 года и 29–39 лет. 

Материал и методы исследований 
При исследовании использовали следующие ме-

тодики [14; 15, с. 22, 61, 65; 16]. Эмпирические фе-
нодаты были переведены в непрерывный числовой 
ряд [17, с. 264]. Для каждого параметра вычисляли 
статистические характеристики согласно общепри-
нятым методикам [18–20]. Математическая обработ-
ка результатов проведена с использованием пакета 
данных программы Microsoft Excel. 

Сбор морфометрических характеристик соцветий 
каждого образца выполнен в 2017 г. во время его 
обильного цветения. Соцветия отобраны произволь-
но в центральной зоне кроны с 3–5 экземпляров каж-
дого вида в количестве 10 шт. У видов, содержащих-
ся в одном экземпляре, измерено 30 соцветий. Диа-
метр соцветий и цветков измеряли по максимальной 
окружности линейкой с точностью до 0,1 см. Плот-
ность соцветий вычисляли как отношение количе-
ства цветков в соцветии к его диаметру. 

Результаты и их обсуждение 
В таблице 2 представлены среднемноголетние 

сроки наступления фенологических фаз за 2001–
2015 гг.: раскрытие вегетативных почек (Пч2), нача-
ло / окончание роста побегов (Пб1 / Пб2), одревесне-
ние побегов (О2), осенняя окраска листьев (Л4), опа-
дение листьев (Л5), начало / окончание цветения (Ц4 
/ Ц5); среднемноголетнюю продолжительность пре-
флорального периода (ПФП), цветения (ПЦ), линей-
ного роста побегов (РП), периода вегетации (ПВ). 

Начало вегетации у растений рода Crataegus от-
мечается 15–26 мая, что соответствует ранним сро-
кам начала вегетации. Исследуемые растения Cratae-
gus отличаются короткой продолжительностью ли-
нейного роста побегов. Более ранние сроки начала и 
окончания вегетации, окончания роста и одревесне-
ния побегов характерны для растений природного 
происхождения. Вегетация и рост побегов начинает-
ся в близкие временные сроки, отмечается наступле-
ние фенофаз у растений старшей и младшей возраст-
ной группы. Ранними сроками окончания линейного 
роста и одревеснения побегов характеризуются рас-

тения старшей возрастной группы, чем образцы 18–
19-летнего возраста. По срокам цветения можно вы-
делить две группы. C. flabellata, C. maximoviczii, 
C. sanquinea отличаются более ранними сроками цве-
тения по сравнению с образцами C. cuneata, C. laevi-
gata, C. dahurica. В целом, для боярышников харак-
терен префлоральный период средней продолжи-
тельности. 

По П.И. Лапину, «морозостойкость древесных 
растений в ходе сезонного развития резко повышает-
ся в результате своевременного завершения роста и 
дифференциации органов во время перехода в состо-
яние глубокого покоя» [21, с. 14]. Соответственно, 
для успешной перезимовки необходимо своевремен-
ное окончание роста и одревеснения побегов, появ-
ление осенней окраски листвы. Растения природного 
происхождения, старшей возрастной группы имеют 
адаптивными преимуществами. 

Морфометрические характеристики соцветий ин-
тродуцированных растений рода Crataegus в услови-
ях Кольской Субарктики отражены в таблице 3. 

Рассмотрим морфометрические характеристики со-
цветий растений рода Crataegus в ПАБСИ. Наимень-
шая ширина соцветий отмечается у C. laevigata, мак-
симальная – у C. maximoviczii. Средняя ширина соцве-
тий у исследуемых растений составила 5,5 ± 0,50 см. 

Характерно, что C. laevigata и C. maximoviczii об-
ладали крайними значениями количества цветков в 
соцветии 9,9 и 27,6 шт. соответственно, среднее зна-
чение этого показателя составило 16,9 ± 2,9 шт. 

Минимальный диаметр цветков наблюдался у 
C. sanguinea (1,41 см), максимальный – у C. maximo-
viczii и C. dahurica (1,74 см). Средняя ширина цвет-
ков у образцов Crataegus составила 1,6 ± 0,05 см. 

Самые плотные соцветия свойственны для C. da-
hurica (3,9 шт./см), для C. maximoviczii присущи ме-
нее плотные соцветия (3,9 шт./см), также эти виды 
отличались наибольшим количествов цветков. Наи-
меньшее количество цветков в соцветии и наимень-
ший диаметр цветков и соцветия свойственны для 
C. laevigata. Для этого же вида свойственны наиме-
нее плотные соцветия (2,3 шт./см). Плотность соцве-
тий исследованных видов в среднем составила 
3,01 ± 0,25 шт./см. 

Таблица 2 – Средние многолетние фенодаты интродуцированных растений рода Crataegus в ПАБСИ 

Вид Пч2 Пб1 Пб2 О2 Л4 Л5 Ц4 Ц5 ПФП / ПЦ, сут. РП, сут. ПВ, сут. 

C. cuneata  20,5 7,6 10,7 2,8 11,9 1,10 1,7 10,7 42/9 33 110 

C. dahurica  15,5 2,6 14,7 4,8 28,8 25,9 29,6 9,7 45/10 42 105 

C. flabellata  18,5 30,5 23,7 12,8 31,8 25,9 22,6 30,6 35/8 54 105 

C. russanovii 26,5 5,6 22,7 11,8 13,9 2,10 – – – 47 110 

C. laevigata  19,5 6,6 7,7 28,7 10,9 2,10 1,7 10,7 43/9 31 114 

C. maximoviczii 18,5 30,5 20,7 6,8 3,9 1,10 24,6 1,7 37/7 51 108 

C. sanguinea 12,5 31,5 5,7 19,7 23,8 16,9 23,6 1,7 42/8 54 103 

Таблица 3 – Морфометрические особенности цветков и соцветий некоторых видов рода Crataegus в ПАБСИ 

Представитель 
Диаметр соцветия, 

см 

Диаметр цветка, 

см 

Количество цветков 

в соцветии, шт. 

Плотность соцветия, 

шт./см 

C. cuneata  4,6 ± 0,18 1,64 ± 0,03 11,0 ± 0,66 2,5 ± 0,19 

C. dahurica  6,9 ± 0,20 1,74 ± 0,04 26,6 ± 1,70 3,9 ± 0,33 

C. flabellata  4,9 ± 0,19 1,59 ± 0,02 12,7 ± 0,48 2,7 ± 0,13 

C. russanovii  5,01 ± 0,23 1,59 ± 0,04 13,7 ± 0,87 2,8 ± 0,29 

C. laevigata  4,5 ± 0,16 1,54 ± 0,03 9,9 ± 0,44 2,3 ± 0,15 

C. maximoviczii  7,6 ± 0,21 1,74 ± 0,03 27,6 ± 1,26 3,7 ± 0,19 

C. sanguinea  5,0 ± 0,20 1,41 ± 0,03 16,6 ± 0,89 3,2 ± 0,16 
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Таким образом, изученные растения Crataegus от-

личаются разнородными морфометрическими пара-

метрами. Наименьшие значения морфометрических 

показателей соцветий установлены для C. laevigata, 

наибольшие для C. maximoviczii и C. dahurica. 

Фактор систематической принадлежности расте-

ния оказывает влияние на морфометрические харак-

теристики соцветий. По данным однофакторного 

дисперсионного анализа, доля влияния показателя 

видовой принадлежности на число цветков в соцветии 

составляет 63%, на ширину соцветий – 47%, на диа-

метр цветков – 31%, на плотность соцветия – 23%. В 

условиях Кольской Субарктики в наибольшей степени 

от видовых особенностей зависит количество цветков 

в соцветии, другие изученные показатели испытывают 

меньшее влияние видовой принадлежности. Результа-

ты данного анализа отличны от полученных исследо-

вателями в Республике Марий Эл [4; 5], что может 

свидетельствовать об особенностях интродукции дан-

ных видов боярышников в субарктических условиях. 

Корреляционный анализ показал положительную 

зависимость между средними значениями количе-

ства цветков и плотностью соцветия (r = 0,79 при 

 = 0,001). Наименее тесная корреляционная связь 

между данными показателями отмечена – у C. flabel-

lata (r = 0,63), наиболее тесная у C. dahurica (r = 0,93). 

Таким образом, более плотное соцветие характерно 

для видов с большим количество цветков в соцветии. 

Виды с малыми размерами цветков отличаются 

некрупными соцветиями, об этом свидетельствует 

слабая корреляционная связь между данными пара-

метрами (r = 0,32 при  = 0,001). Отсутствуют досто-

верные корреляционные связи между плотностью 

соцветия и размером цветков, между шириной со-

цветия и их плотностью и между размером цветков и 

их количеством. 

Заключение 
При оценке адаптации растений к новым эколо-

гическим условиям при интродукции существенную 

роль играет анализ характеристик цветения (продол-

жительность префлорального периода, цветения). В 

целом, фенологическое развитие изученных боярыш-

ников соответствует экологическим условиям Коль-

ской Субарктики, растения проходят полный цикл 

развития, являются зимостойкими и жизнеспособ-

ными. Интродуцированные образцы рода Crataegus 

L. характеризуются ежегодным цветением. Наиболее 

декоративны во время цветения виды с более круп-

ными цветками и соцветиями: C. maximoviczii и 

C. dahurica. Следовательно, наряду с C. dahurica, 

применяемым в зеленом строительстве городов Мур-

манской области, C. maximoviczii рекомендуется к 

использованию в озеленении заполярных городов. 
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Abstract. This paper presents phenological development of seven introduced species of the genus Crataegus L. in 
the Kola North. The studied hawthorn species are characterized by early onset of vegetation, short duration of linear 
growth of shoots and a short vegetation period. Timely completion of growth processes and lignification of shoots 
contribute to successful adaptation of Crataegus plants under the conditions of introduction. The authors study mor-
phometric parameters of flowers and inflorescences, decorative qualities, size and density of the inflorescence, the 
number of flowers in the inflorescence, the diameter of the flowers. The most decorative species of Crataegus during 
flowering are selected. The plants of the studied hawthorns are characterized by the average duration of the prefloral 
period, annual / irregular flowering. The most decorative species during flowering are the ones with larger flowers 
and inflorescences: C. maximoviczii and C. dahurica. Species with a large number of flowers are characterized by a 
denser inflorescence. Species with smaller flowers form smaller inflorescences and vice versa. In the conditions of 
the Kola Subarctic, the number of flowers in the inflorescence depends mainly on the specific features. 
C. maximoviczii is recommended for gardening in northern cities. 
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ACER PLATANOIDES L. В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ Г. ДОНЕЦКА 
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Аннотация. В данной статье представлена не описанная ранее в условиях города Донецка эколого-
биологическая характеристика клена остролистного (Acer platanoides L.). Описывается городская среда как 
уроэкосистема и трансформации в ней под воздействием антропогенных факторов. Рассматривается влияние 
антропогенной среды в городе на растительные организмы, а также физиологические и морфологические из-
менения в них. В ходе проведенных исследований определен высокий уровень антропогенной нагрузки в го-
роде Донецке на основе анализа показателей вибрационно-акустического шума вдоль автомагистралей, кон-
центрации тяжелых металлов в почвах и концентрации аэрополлютантов в атмосферном воздухе на исследу-
емых участках. Установлена тесная связь показателя флуктуирующей асимметрии листовых пластин клена 
остролистного с показателем жизнеспособности и уровнем шумового загрязнения вдоль автомагистралей. 
Изучены основные параметры механической устойчивости Acer platanoides L. в г. Донецке в условиях техно-
генной нагрузки и в зоне контроля (дендрарий Донецкого ботанического сада). Установлено, что наиболь-
шему риску облома подвержены молодые деревья (5–7 лет) и деревья, имеющие низкий балл жизнеспособ-
ности вследствие приближения критического возраста в условиях города. Полученные результаты могут 
быть использованы при биомониторинговых исследованиях состояния окружающей городской среды. 

Ключевые слова: Acer platanoides L.; антропогенная нагрузка; тяжелые металлы; аэрополлютанты; вибра-

ционно-акустический шум; механическая устойчивость; жесткость на изгиб; флуктуирующая асимметрия; 

жизнеспособность; город Донецк; Донецкий ботанический сад; биомониторинг; биоиндикация; городская 

среда; древесные растения. 

Введение 
Город на современном этапе – это природно-

антропогенная система, основными системообразу-

ющими факторами которой являются человек и при-

родная среда [1, с. 9]. В этой системе имеется боль-

шое количество антропогенных фактов. Поэтому 

очень трудно выделить влияние одного фактора на 

живые организмы в отрыве от остальных. Городская 

среда активно аккумулирует и накапливает загряз-

няющие вещества и отходы, засоряя при этом атмо-

сферу, водоемы и почвы [2, с. 129]. В центральных 

частях города часто отмечается превышение пре-


