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Background. The  studied  population  of Prunus pumila L. 
has  been  introduced  into  Chelyabinsk  Province,  as  its 
natural area of distribution is in North America. Of interest 
for  researchers  is  the  introduced  population’s  variability, 
induced by the effect of soil and climate factors natural for 
its  new  habitat.  Materials and methods.  A collection  of 
197 plants was employed to study the variability of P. pumila. 
Morphological  characters  were  described  in  compliance 
with  atlases  dedicated  to  seed  and  fruit  descriptive 
morphology,  with  some  adjustments  concerning  specific 
features of the subfamily Prunoideae Focke. The confidence 
interval  for  means  was  calculated  using  the  reliability 
criterion of t2 = 2.576. The degree of variation was assessed 
for the studied characters according to S. A. Mamaev’s scale. 
Results and conclusion.  The  average  fruit  weight  was 
2.49±0.11 g  and  varied  from  1.25  to  5.15 g.  The  average 
stone  weight  was  0.25±0.01 g.  Out  of  the  number  of 
morphometric  traits,  almost  all  linear  characters  of  fruit 
and stone size had  low variability  (coefficient of variation 
[V]: 8–12%). Of those  linear characters, only the peduncle 
length showed medium variability (V = 13–20%). The stone 
weight also had medium variability, while the fruit weight 
demonstrated  high  variability  (V = 21–30%).  The  fruit 
shape  was  subglobose  (40.3%),  less  frequently  ovate 
(20.9%),  ovoid  (20.9%),  broadly  ovoid  (9.7%),  cordate 
(6.1%)  or  elliptic  (2.0%).  The  ventral  suture  was  usually 
barely  noticeable,  less  frequently  moderately  (3.1%)  or 
strongly expressed (1.0%). Polymorphism was observed in 
the pulp color, which was usually green-pink (72.8%). The 
P. pumila  stone  shape  was  elliptic  (38.1%)  or  subglobose 
(34.0%),  less  frequently prolate  (10.7%), ovoid  (13.2%) or 
obovate (4.1%). The stone was symmetrically shaped from 
the  ventral  suture  and  sides,  usually  looking  subglobose 
from the sides. The shape of the stone’s apex was rounded 
(85.3%) or, less frequently, obtusely mucronate (15.7%); its 
base  was  rounded  (80.7%),  often  attenuate  (15.7%),  less 
frequently  slightly  slanted  (3.6%).  The  stone  surface 
texture was smooth (57.4%), often slightly costate (36.5%). 
There were  several  cases  of  a more  costate  surface of  the 
stone (6.1%). Thus, the introduced population was found to 
have  broad polymorphism of morphological  characters  in 
the  fruit  and  the  stone.  A considerable  increase  was 
observed in morphometric indicators, including the size of 
fruit and stone, compared with those typical for the species 
in  natural  environments,  which  may  be  of  special 
significance for breeders. The fusiform shape of  the stone, 
characteristic of var. depressa Pursh. in its natural habitat, 
was absent in the introduced population.

Key words: fruit color, fruit shape, fruit ventral suture, pulp 
color, stone shape, stone surface texture.

Актуальность. Исследуемая на территории Челябинскои�  
области  интродукционная  популяция  Prunus pumila L. 
имеет естественныи�  ареал на территории Севернои�  Аме-
рики.  Изменчивость  интродукционнои�   популяции,  выз-
ванная деи� ствием естественных в новых местооби таниях 
почвенно-климатических  факторов,  представляет  науч-
ныи�  интерес. Материал и методы. Изучение изменчиво-
сти проведено на объеме выборки 197 растении�  P. pumila. 
Описание морфологических признаков проведено в соот-
ветствии с атласами по описательнои�  морфологии семе-
ни  и плода  с некоторыми  уточнениями  особенностеи� , 
присущих семеи� ству Prunoideae Focke. Для расчета дове-
рительного интервала  средних значении�  использовался 
критерии�   надежности  t2 = 2,576.  Cтепень  варьирования 
признаков оценивали в соответствии со шкалои�  С. А. Ма-
маева. Результаты и заключение. Средняя масса плода – 
2,49±0,11 г  и варьирует  от  1,25  до  5,15 г.  Средняя  масса 
косточки – 0,25±0,01 г. Из числа морфометрических при-
знаков  низкои�   изменчивостью  (коэффициент  вариации 
[V] 8–12%) обладают почти все линеи� ные признаки вели-
чины плода и косточки. Из линеи� ных признаков только 
длина плодоножки характеризуется среднеи�  изменчиво-
стью (V = 13–20%). Масса косточки также обладает сред-
неи�  изменчивостью, а масса плода повышеннои�  изменчи-
востью (V = 21–30%). Форма плода округлая (40,3%); реже 
овальная  (20,9%), яи� цевидная  (20,9%), широкояи� цевид-
ная  (9,7%),  сердцевидная  (6,1%)  или  эллиптическая 
(2,0%).  Брюшнои�   шов  чаще  едва  заметен,  реже  средне 
(3,1%) и сильно выражен (1,0%). По цвету мякоти наблю-
дается  полиморфизм.  Обычно  она  зелено-розовая 
(72,8%). Форма косточки P. pumila эллипсовидная (38,1%) 
и округлая  (34,0%);  реже  удлиненная  (10,7%),  яи� цевид-
ная (13,2%) обратнояи� цевидная (4,1%). По форме косточ-
ка симметричная со стороны брюшного шва и боков, с бо-
ков  чаще  округлая. Форма  верхушки  косточки  округлая 
(85,3%)  или  изредка  тупо  заостренная  (15,7%),  основа-
ние  округлое  (80,7%),  нередко  оттянутое  (15,7%),  реже 
слабо скошенное (3,6%). Структура поверх ности косточ-
ки ровная (57,4%), нередко слабо ребристая (36,5%). От-
мечено несколько случаев формирования ребристои�  по-
верхности  косточки  (6,1%).  Таким  образом,  для  интро-
дукционнои�   популяции  характерен  широкии�   полимор-
физм морфологических признаков плода и косточки. Вы-
явлено значительное увеличение морфометрических по-
казателеи� ,  в частности  величины  плода  и косточки 
в сравнении с таковыми для вида в естественных услови-
ях, что может иметь особое значение для селекции. Для 
интродукционнои�  популяции не выявлена веретеновид-
ная  форма  косточки,  свои� ственная  разновидности 
depressa Pursh. в естественнои�  флоре.

Ключевые слова: окраска плода, форма плода, брюшнои�  
шов плода,  окраска мякоти, форма косточки,  структура 
поверхности косточки. 
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Введение

История мирового растениеводства последних сто-
летии�   наглядно  свидетельствует  об  огромнои�   и не-
редко решающеи�   роли интродукции культивируемых 
растении�   в повышении  эффективности  сельскохозяи� -
ственного  производства  (Balashova,  Pivovarov,  1998). 
Установлено, что виды, обладающие большеи�  изменчи-
востью признаков и высоким уровнем полиморфизма, 
имеют  широкии�   адаптационныи�   потенциал  (Tsitsin, 
1968;  Skvortsov et al.,  2005).  В условиях  изоляции  ин -
тродукционнои�  популяции через смену поколении�  при 
деи� ствии естественных почвенно-климатических фак-
торов и агротехнических мероприятии�  в культуре про-
исходит  трансформация  генетического  фонда  и ста-
новление новых качественных признаков в популяции 
(Koropachinskii et al., 2011). 

Prunus pumila L.  имеет  естественныи�   ареал  в Север-
нои�   Америке,  где  представлена  четырьмя  разновидно-
стями,  отличающимися  географическим  ареалом  и эко-
логическими  условиями  произрастания  растении�  
(Catling et al., 1999; Flora…, 2016). Селекционное улучше-
ние вида начато  еще в конце XIX в.  на разных опытных 
станциях  США.  Для  получения  ценных  плодовых  форм 
в большеи�   степени  использовали  «западную  песчаную 
вишню»  (var.  besseyi  Bailey)  прерии�   как  более  крупно-
плодную, зимостои� кую и нередко более приятного вкуса 
плодов разновидность. На востоке распространенную по 
песчаным берегам рек и озер разновидность (var. pumila) 
из-за ее сильнорослости, мелкоплодности и более кисло-
го вкуса плодов в большеи�  степени использовали в каче-
стве  подвоя  для  местных  слив,  персиков  и абрикосов 
(Hansen, 1904; Rohrer, 2000). В связи с этим есть основа-
ния полагать, что имеющаяся у нас интродукционная по-
пуляция P. pumila имеет гибридное происхождение и ве-
роятно может  быть представлена  как  отдельными раз-
новидностями, так и их гибридами.

На территории России и всеи�  Евразии P. pumila явля-
ется  в различнои�   степени  культивируемым  видом,  ин-
тродуцированным  в разные  природно-климатические 
условия (Putov, 1981; Merker, 2008; Simagin, 2013; Isakova, 
Slepneva, 2017). Наиболее благоприятно произрастает на 
остепненных  территориях  Поволжья,  Южного  Урала 
и Сибири,  где используется  в качестве  подвоя  для  слив 
и абрикосов и реже как самостоятельная плодовая куль-
тура (Simagin, 2013). Несмотря на продолжительныи�  пе-
риод интродукции и попыток селекционного улучшения 
вида, размножение растении�  происходит в основном се-
менным способом, что приводит к сильнои�  генетическои�  
неоднородности  посадочного  материала. Широкая  вну-
тривидовая  изменчивость  морфологических  признаков 
неоднозначно  сказывается  на  дальнеи�шем  использова-
нии  растении� .  Выявление  перспективных  для  хозяи� ст-
венного использования представителеи�  культурнои�  по-
пуляции P. pumila становится возможным на основе ком-
плексного изучения и выявления существующего разно-
образия морфологических признаков.

Цель работы – изучение изменчивости интродукци-
оннои�   популяции  P. pumila  в Челябинскои�   области  по 
морфологическим  и хозяи� ственно  значимым  призна-
кам плода и косточки.

Материалы и методы исследования

Prunus pumila L. – слива карликовая (в традиционнои�  
классификации микровишня песчаная, или низкая) – от-
носится  к подсекции  Spiraeopsis  (Koehne)  Erem.  секции 
Microcerasus Webb.  рода  Prunus L.,  вид  диплоидныи�  
(2n = 16).  Род  Prunus  относится  к подсемеи� ству  сливо-
вых – Prunoideae Focke семеи� ства розовых – Rosaceae Juss.

Исследование  проводили  в 2017  и 2018 г.  Материа-
лом для работы послужили насаждения P. pumila,  рас-
положенные  на  территории  ООО  НПО  «Сад  и огород» 
в 40 км от г. Челябинск на северо-восток. Все анализи-
руемые  растения  пятилетнего  возраста,  получены  из 
семян от свободного опыления. Объем выборки соста-
вил 197 растении� .

Описание  морфологических  признаков  проводили 
по  общепринятои�   методике  (Artyushenko  et al.,  1986; 
Artyushenko,  1990)  с уточнениями  некоторых  особен-
ностеи� ,  присущих  видам  из  подсемеи� ства  Prunoideae 
(Sedov, 2008).

Плоды  описывали  в момент  от  наступления  съем-
нои�  и полнои�  зрелости. Учитывали плоды преимущест-
венно с хорошо освещенных побегов. Для определения 
среднеи�   массы  брали  по  10 зрелых  типичных  плодов. 
Для  характеристики относительных размеров и отча-
сти  формы  косточек  использовали  индексы I  и II.  Ин-
декс I (высота/ширина) показывает изменчивость фор-
мы  косточек  от  сплюснутых  (< 1,0)  до  удлиненных 
(> 1,4). Индекс II (ширина/толщина) характеризует сте-
пень  уплощенности  (1,5)  или  вздутости  (< 1,4)  боков 
косточки (Khloptseva, 1986; Sedov, 2008). Также отмеча-
ли глубину и степень выраженности бороздок брюшно-
го  и спинного  шва,  поскольку  брюшнои�   шов  может 
быть  в разнои�   степени  обособлен  бороздками  от 
остальнои�  части косточки. Если бороздки образовыва-
ли ответвления на поверхность боков косточки, то от-
мечали  характер  скульптуры  поверхности  косточки. 
Отмечали степень образования киля брюшным швом.

Статистическую  обработку  данных –  вычисление 
среднего значения признаков (М), ошибки среднего (m), 
коэффициентов  вариации (V,  %),  определение  лимитов 
признаков (lim) – проводили по общепринятым методи-
кам  (Plokhinskiy,  1970)  с использованием  программы 
MS Excel.  Для  расчета  доверительного  интервала  сред-
них  значении�   использовался  критерии�   надежности 
t2 = 2,576 при уровне безошибочных прогнозов для гене-
ральнои�   совокупности  β2 = 0,99  (Plokhinskiy,  1970).  Cте-
пень  варьирования  признаков  оценивали  в соответст-
вии со шкалои�  С. А. Мамаева (Mamaev, 1972).

Результаты и обсуждение

В естественных  условиях  произрастания  вида  вы-
сота плодов P. pumila  колеблется от 6 до 12 мм, шири-
на – от 3 до 7 мм (Flora…, 2016). Показатели величины 
плода  интродукционнои�   популяции  P. pumila  совер-
шенно  отличаются  от  показателеи�   для  вида  в естест-
венных местообитаниях (табл. 1).

Минимальные значения показателеи�  величины пло-
да  интродукционнои�   популяции  близки  к известным 
максимальным  значениям вида  в естественных  услови-
ях.  При  этом  зарубежными  исследователями  (Flora…, 
2016; Rohrer, 2000) отмечено, что показатели величины 
плода для разновидности P. pumila var. besseyi (L.H. Bailey) 
Gleason выше, чем для других разновидностеи� . И это, по 
их  мнению,  может  быть  объяснено  как  естественнои�  
крупноплодностью разновидности, так и нецеленаправ-
ленным  постепенным  селекционным  улучшением  при 
естественных более высоких вкусовых качествах плодов 
этои�  разновидности. Коэффициент вариации указывает 
на повышенную изменчивость массы плода для интро-
дукционнои�   популяции. Для линеи� ных показателеи�   ве-
личины  плода  коэффициенты  вариации  соответствуют 
низкому уровню изменчивости. Распределение растении�  
по массе плода представлено на рисунке 1. 

Признак «длина плодоножки» также отличается от 
показателя для вида в диких условиях (3–19 мм). Диа-
пазон  изменчивости  этого  показателя  не  выходит  за 
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Таблица 1. Изменчивость некоторых морфометрических признаков плода Prunus pumila L. 
(Челябинская обл., 2017, 2018 г.)

Table 1. Variability of some morphometric characters for the fruit of Prunus pumila L. 
(Chelyabinsk Province, 2017, 2018)

Рис. 1. Распределение образцов Prunus pumila L. по массе плода (Челябинская обл., 2017, 2018 г.)
Fig. 1. Distribution of Prunus pumila L. accessions according to their fruit weight (Chelyabinsk Province, 2017, 2018)

рамки признака для дикого вида. Отмечено лишь уве-
личение минимального показателя этого признака. По-
скольку  этот  признак  является  хозяи� ственно  значи-
мым,  то  в интродукционнои�   популяции  на  изменение 
этого показателя могла повлиять случаи� ная или целе-
направленная  селекционная  деятельность  человека, 
направленная  на  отбраковку  генотипов  с короткои�  
плодоножкои� .  Коэффициент  вариации  указывает  на 
среднюю изменчивость этого признака.

По  окраске  плодов  на  основании  изучения  имею-
щеи� ся популяции и литературных сведении�  разработа-
на 10-балльная шкала основнои�  окраски плода. Выде-
лено два основных цвета – желтыи�  и черныи�  с разными 
оттенками. Желтая  окраска  плодов  может  быть  двух 
оттенков. На основании этого баллы 1 и 2 отражают зе-
лено-желтыи�   и ярко-желтыи�   оттенки  желтого  цвета, 
баллы 3–10 – оттенки черного цвета. Описание окраски 
проводили  в 2017 и 2018  годах,  которые  характеризо-
вались затяжными фенофазами развития как P. pumila, 
так  и  других  плодовых  культур  на  2–3 недели.  В оба 
года некоторые поздние формы не  успевали в полнои�  
мере созреть. В зависимости от степени неполного со-
зревания  таким  формам  присваивали  баллы  3  и 4 
(рис. 2).  В более  благоприятные  годы  балл  окраски 
плодов таких генотипов может измениться. Распреде-
ление растении�  по окраске плода представлено на ри-
сунке 3.

Желтоплодные формы P. pumila  не  обнаружены ни 
в числе 197 изучаемых растении� , ни во всем массиве од-
новозрастных растении�   (около 4500 шт.), и это несмо-
тря на то, что семена были собраны с маточного участ-
ка,  где  на  примерно  260 растении�   приходился  один 
желтоплодныи�   генотип.  Этот  генотип,  по  нашим  на-
блюдениям, очень слабо цветет и не каждыи�  год завя-
зывает единичные плоды. 

На основе классификации формы плода для вишни 
и  черешни,  приведеннои�   в помологии  косточковых 
культур,  описано  встречающееся  разнообразие  форм 
плода для P. pumila (рис. 4). Встречаемость форм плода 
представлена на рисунке 5.

Наиболее  типичные  формы –  округлая,  овальная 
и яи� цевидная. На вершине плода, как правило, сохраня-
ется хорошо заметныи�  остаток пестика. В редких слу-
чаях  он  оттянут  в виде  маленького  клювика.  Из 
197 описываемых растении�  такои�  признак встретился 
у пяти. Основание плода обычно округлое. 

Брюшнои�  шов в большинстве случаев представлен 
в виде полоски или вообще трудно различим. В редких 
случаях  встречаются  плоды  со  средне/сильно  глубо-
ким брюшным швом (рис. 6).

Окраска мякоти P. pumila не зависит от окраски по-
верхности плода, за исключением желтоплодных гено-
типов. У остальных генотипов этот показатель измен-
чив  от  темно-краснои�   до  зеленои�   и желто-зеленои� . 

№ 
п/п

Показатели M±m Маx Мin V, %

1 Масса плода, г 2,50±0,11 5,15 1,25 23,1

2 Длина плодоножки, мм 13,80±0,37 19,5 9,0 14,6

3 Высота плода, мм 15,26±0,24 19,6 11,9 8,4

4 Толщина плода, мм 14,52±0,22 19,9 11,5 8,3

5 Ширина плода, мм 15,40±0,25 19,8 11,7 8,7
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Рис. 2. Основная окраска плода Prunus pumila L.: 
а – желтоплодная форма Б 9-14; b – оттенки черного цвета плода (Челябинская обл., 2017, 2018 г.)

Fig. 2. Primary fruit color for Prunus pumila L.: 
a – yellow fruit form B 9-14; b – shades of black fruit color  (Chelyabinsk Province, 2017, 2018)

a b

Рис. 3. Распределение образцов Prunus pumila L. по окраске плода (Челябинская обл., 2017, 2018 г.)
Fig. 3. Distribution of Prunus pumila L. accessions according to their fruit color (Chelyabinsk Province, 2017, 2018)
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Рис. 4 Формы плодов Prunus pumila L.:  
а) округлая; b) широкояи� цевидная; c) овальная; d) удлиненная; e) яи� цевидная; 

f) сердцевидная (Челябинская обл., 2017, 2018 г.)
Fig. 4. P. pumila fruit shapes: a) subglobose; b) broadly ovoid; c) ovate; d) elliptic; e) ovoid; 

f) cordate (Chelyabinsk Province, 2017, 2018)
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Определение  окраски  мякоти  проводили  в момент  от 
наступления  съемнои�   до  полнои�   зрелости  плодов. 
В учет брали как плоды с хорошо освещенных побегов, 
так и с полузатененных собственнои�  кронои� . Нами от-
мечено, что есть как формы, у которых при созревании 
окраска мякоти сразу приобретает типичную окраску 
и не изменяется, так и формы, которые при полном со-
зревании  и перезревании  склонны  частично  менять 
окраску. Для качественного определения этого показа-
теля мякоть отделялась от косточки и кожицы и в этот 
момент описывалась (рис. 7).

Образцы  с зеленои�   окраскои�   мякоти  составляют 
9,2%; бордовои�  – 6,2%; наиболее обычна промежуточная 
зелено-розовая окраска мякоти –  74,5%. Редко  встреча-
ется желто-зеленая мякоть.  Для  образцов  с переходнои�  
зелено-розовои�   окраскои�   мякоти  свои� ственно  по  мере 

перезревания  плодов  частично  усиливать  интенсив-
ность розового пигмента.

По отделяемости косточки от мякоти отмечали фор-
мы  с неотделяющеи� ся  косточкои� ,  плохо  отделяющеи� ся, 
средне  отделяющеи� ся  и хорошо  отделяющеи� ся  косточ-
кои�   (рис. 8).  Этот  показатель  наглядно  представлен  на 
рисунке 7, где у формы Н 1-I-46 косточка свободная и хо-
рошо  отделяется,  а у формы  Н 1-I-1 –  не  отделяется. 
У остальных форм этот показатель промежуточныи� . 

Изменчивость по качеству отрыва плода от плодо-
ножки обусловлена степенью развития отделительнои�  
ткани, определяется визуальным нарушением целост-
ности  кожицы  и мезокарпия  плода  в зоне  прикрепле-
ния  к плодоножке.  Этот  показатель имеет  определен-
ную практическую значимость. Отрыв плода от плодо-
ножки у P. pumila сухои� , полусухои�  или мокрыи�  (рис. 9).

a b

Рис. 5. Распределение образцов Prunus pumila L. по форме плода: 
1) округлая; 2) овальная; 3) удлиненная; 4) яи� цевидная; 5) широкояи� цевидная; 

6) сердцевидная (Челябинская обл., 2017, 2018 г.)
Fig. 5. Distribution of Prunus pumila L. accessions according to their fruit shape: 

1) subglobose; 2) ovate; 3) elliptic; 4) ovoid; 5) broadly ovoid; 6) cordate (Chelyabinsk Province, 2017, 2018)

Рис. 6. Степень выраженности брюшного шва плода Prunus pumila L.: 
a – изменчивость признака; b – встречаемость растении�  с указанным признаком 

(Челябинская обл., 2017, 2018 г.)
Fig. 6. Degrees of the expressions of the Prunus pumila L. fruit ventral suture: 

a – variability of the character; b – occurrence of plants with this character (Chelyabinsk Province, 2017, 2018)
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Рис. 7. Характер окраски мякоти плода Prunus pumila L.:  
A – изменчивость признака, B – встречаемость растении�  с указанным признаком; 1) бордовая; 2) красная; 

3) зелено-розовая; 4) зеленая; 5) желтая; a – косточка, b – мякоть без кожицы и косточки, c – мякоть без косточки, 
d – продольныи�  разрез плода, e – поперечныи�  разрез плода, f – цельныи�  плод (Челябинская обл., 2017, 2018 г.)

Fig. 7. Prunus pumila L. fruit pulp color patterns: 
A – variability of the character, B – occurrence of plants with this character; 1) maroon, 2) red, 3) green-pink, 4) green, 
5) yellow; a – stone, b – peeled pulp without stone, c – pulp without stone, d – fruit longitudinal section, e – fruit cross 

section, f – whole fruit (Chelyabinsk Province, 2017, 2018)

Рис. 8. Распределение образцов Prunus pumila L. по отделяемости косточки от мякоти плода: 
1) хорошо; 2) средне; 3) плохо; 4) не отделяется (Челябинская обл., 2017, 2018 г.)

Fig. 8. Distribution of Prunus pumila L. accessions according to their stone-from-pulp detachability: 
1) good; 2) medium; 3) poor; 4) not detachable (Chelyabinsk Province, 2017, 2018)

Рис. 9. Распределение образцов Prunus pumila L. по качеству отрыва плода от плодоножки: 
1) сухои� ; 2) полусухои� ; 3) мокрыи�  (Челябинская обл., 2017, 2018 г.)

Fig. 9. Distribution of Prunus pumila L. accessions according to their fruit-from-peduncle separability: 
1) dry; 2) semidry; 3) wet (Chelyabinsk Province, 2017, 2018)
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Изменчивость длины косточки для вида в естествен-
ных условиях составляет 6,0–9,5 мм, для ширины – 4,5–
7,0 мм.  Количественные  показатели  изменчивости  ко-
сточек интродукционнои�  популяции приведены в табли-
це 2. Уровень изменчивости массы и доли косточки сред-
нии� . Для линеи� ных показателеи�  величины косточки ко-
эффициенты  вариации  соответствуют  низкому  уровню 
изменчивости. 

Для описания косточек используют показатели отно-
шения  длины  к толщине  и длины  к ширине  косточки 
(Sedov, 2008). Известно, что для вишни и черешни диапа-
зон  этих  значении� ,  в особенности  отношения  длины 
к толщине, значительно шире, чем для персика. В нашем 
случае  диапазон  значении�   отношения длины к ширине 
больше, чем диапазон значении�  длины к толщине. Таким 
образом,  показатель  отношения  длины  к толщине  ана-
логичен диапазону изменчивости персика, а показатель 
отношения  длины  к ширине  аналогичен  показателям 
вишни и черешни.

Форма косточки P. pumila в основном эллиптическая, 
округлая,  реже  вытянутая,  яи� цевидная  и обратнояи� це-
видная  (рис. 10, 11). По форме косточка обычно симме-
тричная  со  стороны брюшного шва или  боков.  Обычно 
достаточно округлая с боков. Сплюснутая с боков форма 
косточки отмечена только для формы Н 2-I-37. Нами не 
обнаружена веретеновидная форма косточки, свои� ствен-
ная разновидности depressa (Pursh.) Bean (Flora…, 2016). 
С нашеи�   точки  зрения,  это  является  доказательством 
того, что разновидность depressa не была интродуциро-
вана.  Следует  заметить,  что  данная  разновидность 
P. pumila  занимает  в естественных местообитаниях  аре-
ал,  схожии�   с разновидностью  susquehanae  (Wildenow) 
H. Jaeger, при этом последняя произрастает на кислых по-
чвах  лесных  заболоченных  или  возвышенных  местно-

стеи� . Если предположить, что разновидность susquehanae 
не приняла, как и depressa,  участие в становлении гено-
фонда культурнои�  популяции исследуемых растении� , то 
ее  интродукция,  несомненно,  способствовала  бы  реше-
нию проблемы неустои� чивости вида к подопреванию и, 
как  следствие,  расширению  культигенного  ареала 
P. pumila в нашем регионе.

По  форме  верхушки  в основном  косточки  округлые 
(85,3%) или изредка тупо заостренные (15,7%). По фор-
ме  основания  наблюдали  большии�   полиморфизм. 
В основном  форма  округлая  или  немного  скошенная 
(80,7%). Нередко (15,7%) отмечалось оттянутое основа-
ние косточки. Иногда встречалось в большеи�  степени вы-
раженное скошенное основание косточки (3,6%). 

Брюшнои�  шов во всех случаях широкии� , четко обо-
собленныи�  бороздками. Характер выраженности спин-
нои�  и брюшных бороздок сильныи�  иди среднии� . Нами 
не отмечена слабая выраженность какои� -либо борозд-
ки.  Нередко  (36,5%)  они  формируют  слаборебристую 
поверхность  боковых  сторон  косточки.  Хотя  преобла-
дает (57,4%) ровная поверхность боков косточки. Так-
же  отмечено несколько  случаев  (6,1%) формирования 
средне  ребристои�   поверхности  косточки.  Обычно  та-
кои�   признак  отмечали,  когда  около  половины  повер-
хности  косточки  имеет  сетчатую  или  бороздчатую 
структуру (рис. 12). 

В некоторых  случаях  наблюдали  формирование 
киля  брюшным  швом.  И хотя  это  распространенныи�  
признак и при большеи�  выборке косточек, чем мы име-
ем, возможно, косточки с килем были бы обнаружены 
в каждом генотипе. Тем не менее нами отмечены гено-
типы P. pumila (12,2%), для которых этот признак явля-
ется  закономерностью  и свои� ственен  большеи�   части 
или всем учетным косточкам в образце.

№ 
п/п

Показатели M±m Маx Мin V, %

1 Масса косточки, г 0,25±0,01 0,48 0,11 19,9

2 Доля косточки, % 10,43±0,37 20,8 5,6 19,1

3 Длина косточки, мм 9,54±0,15 11,9 7,4 8,3

4 Толщина косточки, мм 7,11±0,09 9,1 6,0 6,5

5 Ширина косточки, мм 6,36±0,09 8,0 5,0 7,7

6 Длина/толщина косточки 1,34±0,02 1,64 1,07 7,8

7 Длина/ширина косточки 1,51±0,03 1,92 1,12 9,6

Таблица 2. Изменчивость некоторых морфометрических признаков косточек Prunus pumila L. 
(Челябинская обл., 2017, 2018 г.)

Table 2. Variability of some morphometric characters for the stone of Prunus pumila L. 
(Chelyabinsk Province, 2017, 2018)

Рис. 10. Формы косточек образцов Prunus pumila L.:  
1) округлая; 2) эллипсовидная; 3) удлиненная; 4) яи� цевидная; 5) обратнояи� цевидная (Челябинская обл., 2017, 2018 г.)

Fig. 10. Prunus pumila L. stone shapes: 
1) subglobose; 2) elliptic; 3) prolate; 4) ovoid; 5) obovate (Chelyabinsk Province, 2017, 2018)
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Заключение

Для интродукционнои�  популяции Prunus pumila вы-
явлено  значительное  увеличение  морфометрических 
показателеи� , в частности, величины плода и косточки,  
в сравнении с таковыми для вида в естественных усло-
виях.  Диапазон  изменчивости  плодоножки  в большеи�  
степени пересекается со значениями для вида в естест-
веннои�  флоре. Выявлен широкии�  полиморфизм морфо-
логических признаков плода и косточки, которыи�  мо-
жет  иметь  особое  значение  для  селекции.  В пределах 
исследованнои�  интродукционнои�  популяции не выяв-
лена  веретеновидная  форма  косточки,  свои� ственная 
разновидности depressa. Можно предположить, что она 
не принимала участия в становлении генофонда куль-
турнои�   популяции  P. pumila  в Челябинскои�   области. 
Разновидность  depressa занимает  в естественных  ме-
стообитаниях ареал, схожии�  с разновидностью susque-
hanae, при этом последняя произрастает на кислых по-
чвах лесных заболоченных или возвышенных местно-
стеи� . Если предположить, что разновидность susqueha-
nae отсутствует, как и depressa, в изучаемои�  популяции 
P. pumila,  то  ее  интродукция,  несомненно,  способство-
вала бы решению проблемы неустои� чивости вида к по-
допреванию и, как следствие, расширению культиген-
ного ареала P. pumila в Челябинскои�  области.
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Fig. 11. Distribution of Prunus pumila L. accessions according to their fruit shape: 

1) subglobose; 2) elliptic; 3) prolate; 4) ovoid; 5) obovate (Chelyabinsk Province, 2017, 2018)
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