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н.в.rпотов, и.т.папонова 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ШВIDOPSIS 'l!IALIANA (L.) НЕ11ЧН 
В ПРЕдУРАJIЬЕ* 

Кафедра геиетихи и селекции Московского государственного университета 

Кафедра ботаники Пермского государственного педагогического института 

Arabidopsis tь.aliana (L.) Heynh. - широко распространенное однолет

нее травянистое растение, в основном самоопьшитель, ареап которого охваты

вает большую часть Папеарктики, Северную Америку, .Австралию [I].Предуралье 
относится к северной части ареала. В Пермской области известно около деся

ти очагов произрастания арабидопсиса, удаленных друг от друга на десятки 

XJl[JIOMeтpoв и содержащих в разные годы от единичных экземпляров до несколь

ких тысяч растений. Арабидопсис встречается обычно по лесным опушкак,вдоль 

тропинок и дорог, а таЮЕе по краям полей культурных растений. Ботаником 

* ДоХJ1ад сделан II ноября I975 г. 
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Пермского университета М.М.Даниловой и нами очаги произрастания арабидоп

сиса в одном и том же месте отмечаJiись неоднократно на протяжении IO-15 лет 
наблюдений. Концентрация растений арабидопсиса в длительно существующих 

очагах размножения,относительно удаленных и, по-видимому, практически изо

.пирm1авиых друг от друга, позволяет рассматривать такие группы растений в 

качестве отдельных популяций [2]. 
Семена арабидопсиса в Предуралье прорастают обычно в апреле. Скорости 

роста и развития растений очень изменчивы и зависят не только от особенно

стей данной местности, но и от узко локальных абиотических, почвенных и 

фитоценотических условий, в которых ~казываются отдельные растения. Во вcir 

ком случае,в конце мая - июне большая часть растений в популяциях вступает 

в стадию плодоношения. Известна в Предуралье и озиман форма арабидопсиса. 

Целью настоящей работы является анализ изменчивости некоторых количе

ственных признаков арабидопсиса в трех популяциях Пермской области на про

тяжении 7 лет наблюдений. Исследования природных популяций на протяжении 

длительных промежутков времени относительно редки, хотя лишь многолетние 

наблюдения позволяют получить наиболее полные представления о жизни попу

ляции. Поэтому описанные ниже наблюдения, а также некоторые другие иссле

дования будут нами продолжены в течение ряда последующих лет. 

Материал и методика 

В течение 1968-1974 гг. И.Т.Папоновой изучались три популяции Arabi
dopsis thaliвna (L.) Heynh в юго-западной части Пермской области. Попу

ляция 11 Монастырка11 (М) находится в окрестностях села Монастырка, располо
женного на правом берегу Камы почти напротив города Оса. Сорока километра

ми ниже по течению Камы, на ее левом берегу, к югу от села Елово, располо

жена ;цругая популяция - 11Елово 11 (Е). Третья популяция - 11Барда 11 (Б) - на

ходится в 30 км южнее Монастырки в верховьях р.Туnвы, впадающей в Ка.ку, на 
ее правом берегу напротив села Барда. Расстояние между Еnово и Бардой со

ставляет около 40 км. 
Популяция М занимает пологий склон вдоль опушки хвойного леса, состо

ящего из ели, пихты, сосны. Арабидопсис произрастает на возвышениях и по

нижениях около пней, у расположенных здесь построек и по обочине канавы 

совместно с лесными и сорными видами: вероника весенняя, лапчатка серебри

стая, бедренец-камнеломка, вяжечка, ястребинка волосистая и др. Проектив

ное покрытие 70-85%. Почва дерново-сильно-подзолистая, легко суглинистая. 

В течение 7 лет наблюдений растения не встречались за пре;целами участка 

размером примерно 30-50 м. 
Популяция Е занимает южный пологий склон г.Фаоры. Растения встречают

ся здесь на участке площадью 5х40 м вдоль опушки леса (ель, пихта, сосна, 

береза) на покрытых мхом и лишайниками повышениях и понижениях, таЮ1tе об

разуя ассоциацию с лесНЬ1ми, луговыми и сорными видами: кошачья лапка, мят

лик луго~ой, фиалка лесная, копытень, герань лесная и др. Проективное по

крытие 60-65%. Почва дерново-сильно-подзолистая, среднесуглинистая. 

Попупяция Б расположена по обочине дороги и невспаханной полосе поле-

вого участка (2-3 х 25 м), примыкающего к лиственному лесу. Арабидопсис 

произрастает совместно с сорной, луговой и лесной растительностью: мать-и

мачеха, одуванчик лекарственный, осот полевой, живучка ползучая, василек 
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фригийский и т.д. Проект1П1ное покрытие варьирует от 4о-45 до 9()%. Почва 

дерново-карбонатная, малогумусная, глинистая. В годы увеличения численно

сти арабидопсис появляется и в посевах культурных растений по периферии, но 

не в центре поля. 

По возрастанию антропогенных воздействий популяции чисто качественно 

могут быть упорядочены следующим образом: Е, М, Б. В популяции Б растения 

расположены по одиночке, более или менее равномерно по участку и не обра

зуют групп. Напротив, в популяциях М и Е, даже при большой численности по

пуляций, четко выявляются локальные скопления растений, лишь несколысосме

щающиеся от года к году. 

Таким образом, характерной чертой изучавшихся нами, а таюке, вероятн~ 

и других популяций арабидопсиса в Предуралье является ограниченность зани

маемой ими территории. Как правило, это участки в несколько сот квадратных 

метров. Специально предпринимались маршрутные обследования, при которых, 

однако, не было обнаружено мест произрастания арабидопсиса между названны

ми пунктами. 

В табл.I и 2 приведены среднесуточные температуры и количество осад

ков за вегетационный период (апрель - июнь) в разные годы для трех насе

ленных пунктов, названиями которых обозначены популяции (данные Пермской 

обсерватории). Эти погодные показатели существенно меняются от года к году: 

ранговый дисперсионный анализ Фридмана [3] дает для cyYJlbl среднесуточных 
температур Р = O,OI и для cylOIЬI осадков Р < 0,05. Температура воздуха и юг 
личество осадков довольно сильно отрицательно скоррелированы (коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена р = -0,80I; Р < 0,01). 

Год 

I968 
1969 
1970 
I97l 
I972 
1973 
I974 

Год 

1968 
I969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Таблица 1 

Среднесуточная температура воздуха в Монастырке (М), Елово (Е) 

и Барде (Б), 0с 

Апрель Май Июнь Сумма за вегетацион-
ный ПеDИО 

м Е Б м Е Б м Е Б м Е Б 

0,5 2,2 0,8 П,5 I2,I П,6 I5,9 16,8 15,6 27,9 31, 1 28,О 
3,3 3,6 2,6 6,3 7,4 6,4 12,4 13,6 12,I 22,3 24,6 21, 1 
3,4 1·3 3,2 П,4 п,о II,2 15,4 I5,6 I5,5 30,4 29,9 29,9 
I,3 ,4 0,9 9 2 9,4 9,0 14, l I4,8 13,7 24,6 25,6 23,6 
5,0 4,6 5,3 ro:e I0,8 IO, 5 15,8 16,4 15, 5 26, 5 31,8 3I,3 
6,4 4,8 6,3 I2, 7 I2,9 12,6 24,8 18,8 24,4 43,9 36,5 43,3 
4,3 4,2 4,2 П,9 I2, l I2,2 I6,6 16,4 I6,4 Бг,8 Бг,7 32,8 

Таблица 2 

Количество осадков в Монастырке (М), Елово (Е) и Барде (Б), мм 

Апрель Май Июнь Сумма за вегетацион-
НЫЙ пеРИО[ 

м Е Б м Е Б м Е Б м Е Б 

46,1 I0,2 45,3 61,9 48,4 72,2 ЭО,3 33,2 47,5 138,3 9I,8 165,О 
20,4 !2,8 I8,9 65,9 52,9 67,О 67,5 77,8 67,0 I49,8 I43,5 152,9 
92,3 44,1 52,О 30,2 28,8 34,9 57,7 73,1 58,5 180,2 I46,0 I45,4 
43,О 23,О 25,3 36,О 88, 7 45, 7 100, 7 74 ,2 136,0 179,7 135,9 201,О 
88,4 47,4 47,4 П,2 16,6 14. 7 44,3 61,4 51,3 98,9 I25,4 П3,4 
2,4 1,2 2,3 26,8 34,4 22,4 41,3 15,7 58,8 70,5 51,3 83,5 

44,3 89,2 41, 1 46,5 24,9 40,0 44,5 4.7,6 48,3 135,3 III, 7 124,4 



Изменчивость значений температуры воздуха и количества осадков в раз

ных насехенных пунктах в один момент времени гораздо меньше изменчивости 

от года к году. Это, естественно, объясняется территориалъ~mй близостью по

пуляций. Следует, однако, иметь в виду, что среднесуточные температуры, 

осредненяые за месяц или вегетационный период, а таКJtе количество осадков 

за вегетационный период являются очень стабильными показателями. Разницы 

между температурами в одJIН - два градуса или количеством осадков в десяток 

мипп1111етров могут свидетельствовать о наличии на протяжении месяца перио

дов, гораздо более холодных или жарких, засушливых или дождливых, что мо

жет оказать существенное влияние на рост и развитие арабидопсиса. Поэтому 

разницу между населенными пунктами следует проанализировать более подробно. 

Ранговый дисперсионный анализ показывает наличие статистически достоверных 

разниц между среднесуточнwи температурами за месяц (Р< О,05): более низ

кие температуры в Б, средние в 11 и более высокие в Е. Также достоверны раз

личия в количестве осадков за вегетационный период (Р< 0,05): меньше всего 
в Е и больше всего в Б. Раз111еется, даже обобщенные показатели погоды, ре

гистрируе11Ые в ближайших населенных пунктах, могут лишь косвенно характе

ризовать условия на участках территории в несколько сотен квадратных мет

ров, занятых арабидопсисом. 

Отметим, наконец, чисто качественно различия между популяциями по ос

вещенности. Популяция Е находилась в гораздо большем затенении по сравне

нию с другими; в ясный солнечный июньский день участок освещен соJIНцем лишь 

с lЗ до 15 часов. В популяции 11 часть растений затеняется близко стоящими 

деревьями; другие растения занимают открытнй, лучше освещенный участок. 

в наИJiучших условиях по освещенности были растения в попуJIЯции Б. 

Обследование каждой популяции мн могли производить лишь раз в году во 

второй половине мая - первой половине июкя. Ежегодно проводился сплошной 

подсчет числа растений в популяциях. Поскольку большинство растений во вре

мя наблюдений находилось в стадии спелости, только у этих растений на мес

те (без повреждения растений) учитнвались следующие признаки: 

1. Ввсота стебля, мм. 
2. Количество генеративных образований (стручков и соцветий) на всех 

побегах. 

3. Форма розеточного листа: отношение диаметра розетки к удвоенной 

ширине среднего розеточного листа. 

4. Форма стеблевого листа: отношение длины нижнего стеблевого листа к 
его ширине. 

5. Относительная длина стручка: отношение длины стручка к длине пло

доножки. 

Первые два признака учитнвались на протяжении веех лет наблюдений, 

остальные - начиная с 1969 г., причем в отдельные годы по техническим при
чинам были допущены пропуски в учете того или иного из этих признаков.Раз

меры выборок составляли обычно 40-80 измерений или опре~елялись численно

стью популяции. Ограничение разкера выборок объясняется рядом причин.Прежде 

всего нужно отметить, что учитнвались признаки только у одностебеnьных рас

тений, чтобы избежать примеси озимых форм (особенно в М), не всегда одно

значно диагностируемых в стадии спелости. Однако количество генеративных 

образований на растении подсчитывалось дополнительно и на выборке много

стебельных растений, чтобы можно было, пусть грубо, оценить семенную про-
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дуктивность популяции в целом. Далее, далеко не у всех растений можно было 

проводить измерения всех признахов, поскольку в природных условиях расте

ния в конце :вегетации, как правило, сильно повреждены. Наконец, следует ука

зать на трудоемкость и длительность учета количественных признаков в поле

вых условиях без повреждения растений. 

Как будет показано ниже, распределения признаков подчас резко асим

метричны и не регулярны (что объясняется главным образом микрогетерогенно

стью среды), и это делает совершенно неприемлемым использование статисти

ческих методов, основанных яа нормальном распределении. Поэтому в качестве 

меры среднего значения использовали медиану, а в качестве меры изменчиво

сти - квартильный размах [Э]. Для анализа данных прикеняли непараметриче
ские методы (критерий Н, ранговый дисперсионный анализ Фр:и.цмава, коэффици

ент ранговой корреляции р Спирмена и коэффициент конкордации \V, см. [3], 
[4] или непосредственно сравнивали :выборочные распределения с помощью обыч
ного критерия хи-квадрат. Несмотря на грубость такого анализа, позволяюще

го улавливать лишь главные тенденции изменчивости, он представляется един

ственно :возможным :в данном случае. 

Из 5 изучавшихся признаков только между высотой стебля и формой розе
точного листа не было обнаружено корреляции (для выборки :в Э9Э растения по

лучено суммарное значение л2= 92,45 при df = 23, что соответствует P-D.OOJ. 
Все другие пары признаков скоррелиро:ваны в одном направлении: более длин

ный стебель, большее количество генеративных образований, удлиненные IХJЗе

точные и стеблевые листья, большая относительная длина стручка. Однако 
поскольку изменчивость одного признака при фиксированных значениях другого, 

как правило, велика, связь между признаками проявляется не свишком жестко 

(коэффициенты взаимной сопряженности Чупрова :в пределах О,!5-0,30), что 

делает не бессмысленныи учет и последующее рассмотрение дияаиики всех 5 
признаков. 

Результаты и обсуждение 

В табл.Э приведена динамика численности попувяций в течение 7 лет. 

Т а б л и ц а З 

Динамика численности популяций арабидопсиса 

в Предуралье (при:ведеяы десятичные логарифиi 

численности) 

Год Попvвяпии 

м Е Б 

!968 Э,00 2,70 э эо 
!969 I,70 2,64 1:3а 
!970 I,8! 2,IO I,72 
!97! 2,22 Э,!8 2,02 
!972 * !,88 !,89 
!97Э Э,05 2,!4 I,30 
!974 Э,44 2,96 I,II 

* В популяции не было ни одного растения. 



В 1972 г. в популяции М не было ни одного растения. Минимальное число рас
тений (!Э, 20 и 24) наблюда.nось в популяции Б в !974, !973 и !969 гг.;мак
сим:аnьное (2770 и 2000) - в популяциях М (1974 г.) и Б (!968 г.). Ранговый 
дисперсионный анализ, однако, не обнаруживает различий ни между средники 

численностяuи разных популяций, ни между численностяuи в разные годы. Тем 

не менее укажем, что минимальное число растений во всех популяциях прихо

дится на 1972 г.: в Мне бЬ1J10 ни одного растения, в Е и Б соответственно 

75 и 77 растений. Динамика численности разных популяций во :времени не сmр
ре.ииро:ваиа :'\V= 0,389; Р» О,05). Численность популяций не связана тапе 

яи с температурой :воздуха ( р = О, 117), ни с количеством осадков ( р =-0,О~. 
Jюбопытяо, что вслед за отсутствие• растений в М в !972 г. на следую

щий год численность этой популяции пре:выси.иа тысячу. В другой популяции 

Предураnья, около села Добряяка, мы наблюдали :вспьшв:у численности после 

двухnетнего отсутствия растений. В.И.Сукачев в письме Н.Б.Тимофее:ву-Ресов

скому сообщал, что он наблюдал то хе самое в московском Серебрянок бору в 

60-е го,цы. Не следует забывать, что семена некоторых растений могут эффек

тивно сохраняться в почве в течение неско.иьких десятков лет [5]. Этот ме
ханизм сохранения популяции представляет огромный интерес и требует все

стороннего изучения. 

В табл.4 представлены некоторые типичные распределения признаков~вы

сота стебля». И для одной популяции в разные годы, и д.ия разных популяций 

в одия год распределения могут быть и очень различными, и очень похожими. 

Т а б л и ц а 4 

Примеры распределений признака «высота стебля» в разных популяциях 

в раз11ые годы 

Попу- Год Числен- высота стебля см 
J!ЯЦИЯ ность 1 3 5 7 9 II 13 !5 17 19 21 23 25/2? 29 31 3Э Э5 т аэ/4! :вы:5оnки 

)( 1971 68 - l 5 2 3 8 !4 IO 2 7 6 l 11 4 2 2 - - - - -
1974 78 2 3 13 28 6 6 3 4 3 l I 2 - l - - - - - - -

Е 1971 68 2 19 !7 IO IO 3 2 3 I l _1 - - - - - - - - - -
1973 53 5 29 18 I - - - - - - - - - - - - - - - - -

Б !968 99 - - - l 2 7 5 !8 14 22 14 8 з 2 l l - - - - l 
1970 49 - 6 !8 12 6 з 3 - I - - - - - - - - - - - -

Как правило, они Я11НО асимметричны. Четко :выражена корреляция между значе

ниями медианы и в:вартильного размаха ( р = О, 69; Р <О, 01). Даже на неболь
ших по объему выборках обнаруживаются статистически достоверные отклонения 

от нормального распределения. Характерной особенностью являются также очень 

низкие значения высоты стебля: только в 3 случаях из 20 медиана 6оJIЬШе lОсм 
(табл.5). Наиболее низкие значения медианы наблюдаются в Е. Чуть выше зна

чения для Б; исключение составляет здесь выброс (19,3 см) в 1968 г. Значе
ния медианы в М очень изменчивы. Применение критерия Н для сравнения ме

диан разных популяций дает Р = О,05. 
Резко выраженная короткостебельность арабидопсиса свидетельствует о 

том, что, несмотря на устойчивость существования популяций и достижение 

растениями стадии плодоношения, они крайне угнетены. О зависимости роста 

растений от факторов среды свидетельствуют и асИ)(](етрия распределений (от-
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Попу-
Год 

ля-

ЦИЯ 

!968 
!969 

м !970 
I97I 
!972 
!973 

1 !974 

!968 
!969 
!970 

Е I97I 
1972 
1973 
!974 

!968 
!969 
1970 

Б 1971 
!972 
1973 
I974 

Таблица 5 

3начения медиан tме) и к:вартильных раэмахов ( QJ - а, 

изуча:вшихся приэнако:в арабидопсиса 

Высота стебля, Ко.nичест:во ге- Форма роэеточ- Форма стеб-
СМ н~ати:вных ного листа левого лис-

о разований та 

.М.е 03-0f М.е G3 -0, .М.е 03-0f М.е aJ-af 

I0,9 4,5 II 7 - - - -
4,3 3,5 3 3 2,20 I,I4 2,02 0,77 
6,2 4,4 8,5 8 I,-99 0,80 2,0I I,I7 

!4,I 8,2 I7 !3,5 I,97 0,24 2,02 I,04 

9,2 4,0 9 6. - - - -
7,4 4,6 4 5 2,00 I,30 I,70 0,67 

6,2 4,7 7 4 - - - -
5,5 7,2 4 6 2,02 0,60 I,76 0,49 
5,I 5,2 5 3 I,82 0,69 I,96 0,54 
5,5 4,3 5 4 2,02 0,53 I,74 0,52 
2,2 2,I I l - - 1,53 0,68 
3,6 1,6 2 l 2,03 I,49 I,96 0,49 
4,0 5,7 2,5 l 1,97 0,80 1,97 0,77 

19,3 6,3 27 !3,5 - - - -
5,6 3,5 3,5 4,5 2,00 l, 15 I,95 0,75 
6,1 3,6 4 3 2, !О 0,47 2,00 0,08 
6,6 5,7 8 13 1,75 0,73 I,67 0,54 
5,I 2,3 8 6 1,93 I,06 I,75 0,56 
4,5 2,8 3 2 - - - -
4,5 3,2 5,5 4 1,97 0,93 I,96 0,52 

Относитель-
ная д;uина 

стручка 

.М.е 03-0t 

- -
I,67 0,57 
I,97 0,44 
I,5! 0,32 

I,85 0,64 
2,27 0,67 

- -
I,84 0,58 
1,80 0,54 
I,90 0,56 
2,07 0,24 
2, 18 
I,77 

0,50 
0,65 

- -
- -

1,96 0,74 
I,82 0,40 
I,54 0,98 
2,00 0,47 
I,90 0,65 

дельные растения имеют высоту стебля более 20, а то и до 40 см), и измен

чивость значений медианы :в одной популяции от года к году (например, :в по

пуляции Б :в I969-1974 гг. медиана колеблется в пределах 4, 5-6, 6 см, а :в 1$8г. 
принимает значение I9,3 см) и, наконец, результаты опытов по выращи:ванию 

растений из собранных в популяции семян на экспериментальной установке :в 

контролируемых условиях. Сходст:во погодных условий в разных популяциях в 

один и тот же год при:водит, по-:видимому, к сопряженной динамике медиан раз

ных популяций ( W= 0,670; Р<О,05). К:вартильный размах высоты стебля скор
релиро:ван с количест:вом осадков за :вегетационный период (Р< 0,05); коэффи
циент ранго:вой корреляции между значениями медианы и количеством осадв:ов 

равен О,444 ( р О, 05 = 0,45). Средние значения и размах изменчивости высоты 
стебля не зависят от температуры воздуха, осредненной за весь :вегетацион

ный период. Однако со среднесуточной температурой апреля отрицательно скор

релированы и медианы ( р = -0 1593; Р<О,01), и квартильные раэмахи ( р =
О, 58Р; Р< 0,01). По-видимому, существенное влияние на рост и развитие рас
тений в Предуралье окаэы:вают наблюдающаяся иногда в апреле в течение не

скольких дней относительно высокая температура воздуха в сочетании с малым 

количеством или полнЬIМ отсутст:вием осадв:ов. Когда говорят о северной части 

ареала вида, обычно прежде :всего думают о низких температурах как об одном 

из основвЬIХ .nимитирующих факторов. Для арабидопсиса :в Предуралье, однако, 

на первое место :выступает континентальность климата: лимитирующими факто

рами Я11.nяются относительно высокая температура и малое количество осадков 

:в начальН1>1е периоды онтогенеза растений. Более подробная разработка этого 

:вопроса предста:в.nяется очень интересной. 
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Достоверная корреляция с численностью популяций значений медианы <р= 

=О,504;Р<О,05) и значений квартильного размаха ( р = 0,549; Р< 0,05) объяс
няется, по-видимому, тем, что большее число растений оказывается в более 

разнообразных микроусловиях среды (локальные различия в температуре, влаж

ности, почве, фитоценотическом окружении). 
Выше упоминалось о корреляции высоты стебля с количеством генератив

ных образований у растений. Скоррелированными оказываются и медианы распре

делений <р = 0,8!9; P<O,OI) и квартильные размахи ( р= 0,539; Р<О,05). 
По-видимому,в значительной мере зависимостью от высоты стебля этого призна

ка объясняются скоррелированность квартильных размахов (но не медиан) с ко

личеством осадков ( р == О,580; Р< 0,0!) и сопряженность динамики медиан (но 

не квартильвых размахов) разных популяций (W= О, 724; Р<О,05) .Однако очень 
большая изменчивость признака «количество генеративных образований» (что шд

но и в табл.5) приводит к неполноте этой связи. Несомненно, что плодовитость 

не задается однозначно высотой стебля. Поэтому не удивительно, что характе

ристики распределений количества генеративных образований не скоррелированы 

ни с температурой воздуха, ни с численностью популяций. Судя по та6л.5,на

мечаются систематические раэницw в значениях характеристик разных популя

ций, однако лишь для квартильных размахов критерий Н дает Р = 0,05. По-ви
димому, в популяции Е наряду с меньшими значениями медиан высоты стебля 

меньше выражена и изменчивость количества генеративных образований. 

Используя данные о количестве генеративных образований не только у од

носте6ельных растений, но и у многостебельных, а также зная численность этой 

репрезентативной выборки и численность популяции в данном году, можно оце

нить количество генеративных образований во всей популяции. Оно может рас

сматриваться в качестве меры семенной продуктивности популяции. Эти данные 

приведены в табл.6. 

Т а 6 л и ц а 6 

Оценка семенной продуктивности популяций 

(количество генеративных образований х ш2) 

Год Попvляuия 

м Е Б 

!968 II4 44 9I3 
!969 5,6 36 I,2 
!970 8,7 7,4 2,7 
!97! 90 95 I6 
I972 о I,6 6,6 
I973 !66 3,I 0,7 
I974 203 83 0,8 

Если не считать максимального для всего материала выброса в популяции Б в 

I968 г., ее семенная продуктивность будет минимальной; на эту же популяцию 

приходятся и три самых низких значения плодовитости. Создается впечатление 

о большой плодовитости популяции М сравнительно с популяцией Е. Однако на 

имеющемся материале все эти тенденции статистически недостоверны. Плодови

тость популяций связана с высотой стебля ( р = 0,593; Р< O,OI). Однако она 

совершенно не коррелирует с численностью популяции в следующем году ( р = 
=-0,042).Последнее хорошо согласуется с отсутствием корреляции численности 

популяции с погодиWlи условиями, а также с исчезновением растений в отдель

ные голы и последующими вспышка.ми численности. 
39 



Таким образом, в приспособленности арабидопсиса к усnовиям Предураnья 

нуzно различать по крайней мере два момента. Во-первых, в общем небnаго

приятные условия для индивидуаnьного развития растений, а во-вторwс,какие

то обстоятельства, контролирующие вероятность прорастания семян. Прежде 

всего эдесь следует попuтаться изучить связи с погодными условиями преды

дущего осенне-эимиего периода. Сейчас трудно оценить и адаптивный смысл 

иевсхоzести семян: что популяции "внгоднее" для сохранения во времени -
испытание всего семенного фонда ежегодно или хранение большей его части в 

течение дnительного времени? 

Уже упоминалось, что из трех оставшихся признаков только форма розе

точного листа не коррелирует (во всяком случае эта связь не обнаружена) с 

высотой стебnя, однако она скоррелирована со всеми другими признаками. Фор

ма стеблевого листа и относительная дnина стручка скоррелированы между со

бой и со всеми остальными признаками. Тем не менее три последние признака 

ведут себя совершенно иначе, чем высота стебля и количество генеративных 

образований. Во-первых, обращает на себя внимание относительно меньшая из

менчивость их медиан (табл.5). Лишь частично это объясняется использовани

ем индексов. От года к году во всех популяциях набnюдаются несистематиче

ские фnюктуации. Во-первых, характеристихи распределений этих признаков не 

коррелируют с погодннми условиями, с численностями популяций и с характе

ристиками распределений высоты стебля и количества генеративных образова

ний. Чтобы сопоставить изменчивость разных признаков, 11Ь1 ввели меру, ана

логичную коэффициенту вариации: отношение квартильного размаха к значению 

медианы. Из табл.7 можно видеть, что изменчивость признаков «высота стеб

ля» и «количество генеративных образований» систематически и заметно 

Таблица 7 

Изменчивость признаков в популяциях арабидопсиса 

(Q3- Qr/Me),% 

Попу- Год Высота Количество Форма ро- Форма Относит ел 
ляция стебля генеративных эеточного стеС>лево- ная дnина 

образований листа го листа плодоножки 

I968 4I,3 63,6 - - -
!969 81,4 IOO,O 5I,8 38,I 34,I 

м I970 7!,О 94,I 40,2 58,2 22,3 
I97I 58,2 79,4 12,2 47,3 2I,2 
1973 43,5 66,7 - - 34,6 
!974 62,2 125,О 65,О 39,4 29,5 

!968 75 8 57,I - - -
!969 130:9 !50,О 29,7 27,8 3!,5 
1970 I02,0 60,О 37,9 27,6 30,О 

Е !97! 78,2 80 о 26,2 29,9 29,5 
1972 95,5 roo:o - 44,4 П,6 
1973 44,4 50,О 73,4 25,О 22,9 
1974 142,5 20,О 40,6 39,l 36,7 

1968 32,6 50 о - - -
1969 62,5 128:6 57,5 38,5 -
1970 59,О 75,О 22,4 4,0 37,8 

Б 1971 86,4 162,5 41,7 32,3 22,О 
1972 45,I 75,О 54,9 32,О 63,6 
1973 62,2 66,7 - - 23,5 
1974 7!,I 72,7 47,2 26,5 34,2 
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выше изменчивости признаков <.форма розеточного и стебnевого nистьев» и 

<.о'1'носи'1'еnьная ;цЗiина с'l'ручка~ • Э!rо по;цтвер:к;цается и применением критерия 

Н: P<<O,OI. Объяснение Э'l'ого явnения пре;цставnяется очеви;цным. Три пОСJiед

ние признака вряд nи имеют прямое приспособитеnьное значение в онтогенезе, 

они боnее нейтраnьны и откnикаются на воз;цействие факторов сре;цы через оп

'1'огенетическую скорреnироваиность с высотой стебnя, что и доJIХно обнару

живаться на боnьших выборках. 

В заюmчение приведем качественное сопоставnение трех изучавшихся по

пуnяций. в наибоnее бnагоприятных усnовиях сре;цы находится попУ1Jяция м.она 

чутко отражает динамику фахторов сре;цы, показывая боnьшую пnастичность. 

Несмотря на менее выраженные антропогенные воздействия, попуnяция Е угне

тена заметно боnьше. Эдесь, по-видимому, на первый пnан выступают менее 

благоприятные погодные условия, но в первую очередь резко выражается за

тененность растений. Дnя попуnяции Б опредеnяющиvи явnяются, по-видимому, 

антропогеннне воздействия; очень интересно будет просnедить за даnьнейшей 

судьбой этой популяции. 

Выводы 

I. В течение семи nет (!968-1974 гг.) изучаnась динамика чисnенности 

и изменчивость 5 коnкчественных признаков арабидопсиса в 3 попуnяциях Цред
уралья. 

2. Чисnенность попуnяций варьирует от отсутствия растений до двух 

с nишним тысяч растений вне связи с погодными усnовиями разных nет.Не об

наружено систематических разниц меs;цу чисnенностями разных попуnяций. 

3. В популяциях Предураnья преобnадают довоnьно низкие значения вы

соты стебnя (нескоnько сантиметров), в разных попуnяциях сопряженно варь

ирующие от года к году. Средние значения и изменчивость этого признака по

ложительно связаны с количеством осадRОВ за вегетационный период и отри

цатеnьно - со среднесуточной температурой апреnя. БОnьшая чисnенность по
пуnяций сопровождается б6nьшими значениями средних и изменчивости высоты 
стебля. 

4. Количество генеративных образований на растении, связанное с высо

той стебnя, в основном показывает те же закономерности изменчивости.Коnи

чество генеративных образований в попуnяции, явnяющееся оценкой ее семен

ной продуктивности, не корреnирует с чисnенностью попуnяции в сnедующем 

году. 

5. Форма розеточного и стебnевого nистьев и относитеnьная дnина струч
ка показывают гораздо меньшую изменчивость от года к году и в разных 

попуnяциях; эти признаки отсnеживают динамику усnовий среды, по-видимому, 

косвенно через онтогенетические корреляции с высотой стебnя. 

6. Лимитирующим фактором в жизни популяций араби;цопсиса в Предураnье 
явnяется относитеnьно высокая температура воздуха и маnое коnкчество осад

ков, особенно в начаnе вегетации. Остается неясной природа факторов,обус

nовливающих динакику чисnенности попуnяций. 

Авторы выражают сердечную бJJагомрвость В.И.Иванову за всестороннее 

обсуждение настоящей работы и цеnый ряд весьма поnезных советов, а также 

Л.А.lивотовскому и А.С.Северцову, прочитавшим рукопись и сдеnавшик ряд су

щественных замечаний. 
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