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Аннотация. Исследование проявления 25 мор-
фологических признаков в пяти среднеуральских по-
пуляциях Pоа palustris L. и P. nemoralis L. выявило 
высокую степень их изменчивости, как внутрипо-
пуляционной, так и межпопуляционной и большое 
число особей, сочетающих признаки обоих видов. 
Это позволяет предполагать гибридную природу всех 
исследованных популяций и образование надвидовой 
структуры – сложного гибридогенного комплекса. 
Статистический анализ подтвердил отличие средне-
уральских популяций P. palustris × nemoralis от запад-
носибирских. 

Summary. A study of 25 morphological characters in 
five populations of Poa palustris L. and P. nemoralis L. 
from Middle Ural revealed a high degree of their both 
intra- and inter-population variability, a lot of samples to 
combine the characters of both species. This allows us to 
suggest the hybrid nature of the studied populations and 
the formation of supraspecific structure – complicated 
hybridogenic complex. Statistical analysis confirmed the 
difference between Middle Ural and Siberian populations 
of P. palustris × nemoralis.

Введение
Секция Stenopoa Dum. – одна из наиболее 

значительных в роде мятлик, поскольку, с одной 
стороны, она является одной из самых многови-
довых в роде Роа, а с другой – многие ее виды 

играют важную роль в сложении растительных 
сообществ, являясь их доминантами и эдифика-
торами, поэтому исследование входящих в нее 
видов имеют важное практическое значение. 
Вместе с тем, благодаря склонности к гибриди-
зации и апомиксису, присущей многим злакам, 
виды этой секции нередко образуют гибридоген-
ные комплексы сложной структуры.

Лесной вид Poa nemoralis L. и луговой  
P. palustris L. – наиболее широко распространен-
ные, и, предположительно, наиболее древние 
виды мятликов секции Stenopoa (Tzvelev, 1972). 
Типичные представители этих видов хорошо раз-
личаются и морфологически: у первого из них 
ось колоска опушена, и язычок не превышает 1 
мм, в то время как у второго – ось колоска голая, 
а язычок длинный, у нормально развитых расте-
ний обычно свыше 2 мм. Оба вида отличаются 
очень высоким полиморфизмом, обусловленным 
переходом к апомиксису. У них отмечаются наи-
более высокие и разнообразные по сравнению с 
другими видами секции хромосомные числа. В 
этом отношении они уступают только P. glauca 
Vahl (Probatova, 2007). Смещение границ ареа-
лов P. palustris и P. nemoralis, имевшее место в 
плейстоцене, обусловило широкие возможности 
для гибридизации между этими видами и приве-
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ло к массовому образованию гибридных популя-
ций между ними на территории северо-востока 
Европы и Сибири (Tzvelev, 1974). Исследова-
ния сибирских материалов показали, что пода-
вляющее большинство популяций P. palustris и  
P. nemoralis (особенно последнего вида), вклю-
чает как особи, которые морфологически могут 
быть с уверенностью отнесены к одному из этих 
видов, так и сочетающие признаки обоих видов. 
Исследование массового гербарного материала 
показало, что в Сибири значительная часть осо-
бей сочетает признаки P. palustris и P. nemoralis – 
короткий язычок и голую ось колоска, или, реже, 
длинный язычок и опушенную ось колоска (Olo-
nova, 1993, 2001). Обширные сибирские матери-
алы, где особи сочетают опушенную ось колоска 
с относительно коротким (0,6–1,2 мм) язычком, 
которые, несмотря на несколько более длинный, 
чем у типа, язычок традиционно относили к  
P. nemoralis, Н. Н. Цвелев (Tzvelev, 2009) недавно 
описал как P. orientalis Tzvel. – отдельный вид, 
возможно гибридного (P. palustris × nemoralis) 
происхождения. 

На территории Урала специального исследо-
вания мятликов до сих пор не проводилось, хотя 
уральская часть ареала и представляет особый 
интерес, как пограничная территория между Се-
вероевропейско-Уральской и Таежно-Сибирской 
подпровинциями Североевропейско-Уралоси-
бирской провинции Евросибирской подобласти 
Циркумбореальной области Голарктического 
флористического царства (Kamelin, 2005). П. Л. 
Горчаковский отмечает, что Урал является своео-
бразной границей распространения европейских 
и азиатских видов (Manual of vascular…, 1994), а 
С. А. Овеснов, основываясь на высоком уровне 
видового и отчасти родового эндемизма и своео-
бразии набора видов, даже предложил выделить 
Урал и Предуралье в отдельную Уральскую про-
винцию Циркумбореальной области Голаркти-
ческого царства (Ovesnov, 1998). 

Предварительный просмотр гербарных 
материалов с Урала выявил образцы, в кото-
рых сочетались признаки как P. palustris, так и  
P. nemoralis. Для того, чтобы выявить нали-
чие гибридогенных комплексов на Урале и их 
морфологическую структуру, было предпри-
нято популяционное исследование P. palustris и  
P. nemoralis. Целью настоящей работы было ис-
следование морфологической однородности по-
пуляций P. palustris и P. nemoralis, выявление 
возможных закономерностей варьирования и 
сопряженности морфологических признаков в 

предположительно гибридогенных популяциях, 
а также возможных различий между уральской 
и западно-сибирской группами популяций этих 
видов. 

Материалы и методы

В работе были использованы коллекции гер-
бариев LE, MW, NS, NSK, SSBG и TK (Holmgren 
et al., 2010), а также материалы, собранные ав-
торами во время экспедиций в районы Средне-
го Урала и Западной Сибири. Для исследования 
было отобрано 5 популяций предположитель-
но P. palustris и P. nemoralis из  окрестностей 
уральских городов Екатеринбурга, Березовска 
и Старопышминска. Сравнение проводилось с 
семью популяциями P. palustris, Р. nemoralis и 
предположительно гибридных из Томской и Но-
восибирской областей Западной Сибири (табл. 
1). Исследования проводились с использованием 
классического сравнительно-морфологического 
метода. За операционную единицу (ОЕ) прини-
малась одна нормально развитая особь в фазе 
цветения или плодоношения. Изучалась попу-
ляционная изменчивость 21 морфологического 
признака, которые обычно используются для 
характеристики видов секции Stenopoa (V1 – об-
щая высота растения, V2 – длина от основания 
до верхнего узла, V3 – длина от верхнего узла до 
основания метелки, V4 – длина второго сверху 
междоузлия, V5 – длина влагалища верхнего ли-
ста, V6 – длина пластинки верхнего листа, V7 – 
ширина пластинки верхнего листа, V8 – длина 
язычка верхнего листа, V9 – длина метелки, V10 –  
ширина метелки, V11 – число веточек в нижнем 
ярусе метелки, V12 – длина наибольшей веточки 
метелки, V13 – число колосков на наибольшей 
веточке метелки, V14 – число цветков в колоске, 
V15 – длина колоска, V16 – длина верхней коло-
сковой чешуи, V17 – ширина верхней колосковой 
чешуи, V18 – длина нижней колосковой чешуи, 
V19 – ширина нижней колосковой чешуи, V20 –  
длина нижней цветковой чешуи, V21 – ширина 
нижней цветковой чешуи, V22 – характер по-
верхности оси колоска, V23 – опушение каллуса 
нижней цветковой чешуи, V24 – окраска узлов, 
V25 – характер поверхности стебля под узлами). 
Количественные признаки (V1 – V21) были об-
работаны методами главных компонент, фак-
торного и дискриминантного анализов, реали-
зованными в программе STATISTICA 7 (StatSoft 
Inc., 2012). Качественные признаки (V22 – V25) 
анализировались по отдельности. Длина язычка 
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анализировалась дважды: как количественный 
признак (V8) в ходе многомерного анализа, и –  
отдельно – как качественный, поскольку как 
качественный он часто используется в опреде-
лительных ключах. При определении мятликов 

секции Stenopoa на территории России обычно 
различают 4 состояния этого признака: 1 – рав-
ный или менее 1 мм; 2 – более 1 мм, но менее 
1,5 мм; 3 – равный или более 1,5 мм, но менее 2; 
4 – равный или более 2 мм.

Таблица 1
Исследованные природные гибридогенные популяции Poa palustris × nemoralis на территории 

Среднего Урала и Западной Сибири

№  
популяции Местонахождение Местообитание Размер  

выборки (ОЕ)

1 Урал, Свердловская обл., окр. Старо-
пышминска

Опушка соснового леса 28

2 Урал, Свердловская обл., окр. Екате-
ринбурга, карьер. 

Сосновый лесок, на камнях 21

3 Урал, Свердловская обл., Екатерин-
бург, район ж/д складов

Разнотравно-злаковое  
сообщество

36

4 Урал, Свердловская обл., между Берё-
зовском и Старопышминском   

Опушка соснового леса 25

5 Урал, Свердловская обл., окрестности 
Березовска (Свердловская обл.)

Сосновый лес 27

6 Западная Сибирь, Томская обл., юж-
ные окр. пос. Богашово

Смешанный разнотравный лес 26

7 Западная Сибирь, Томская обл., окр. 
пос. Лоскутово

Опушка лесопосадок 26

8 Западная Сибирь, Томская обл., 5 км к 
северу от пос. Богашово

Заросли ивы по берегу ручья 28

9 Западная Сибирь, Томская обл., 12 км 
к северо-востоку от пос. Богашово

Сосновые лесопосадки 26

10 Западная Сибирь, Томская обл., окр. 
пос. Аникино

Смешанный разнотравный лес 26

11 Западная Сибирь, Томская обл., 7 км к 
югу от пос. Аникино

Заросли ивы по берегу реки 26

12 Западная Сибирь, Новосибирская обл., 
окр. пос. Которово

Разнотравно-злаковый луг по 
берегу ручья

64

Результаты и их обсуждение

Исследование показало, что среди уральско-
го материала преобладают особи, сочетающие 
признаки P. palustris и P. nemoralis. Среди иссле-
дованного материала количество таких «проме-
жуточных» особей составляет 54,05 %, причем 
с разной частотой они были обнаружены во всех 
популяциях (рис. 1). Это позволяет предполо-
жить гибридную природу изученных популяций. 
Самое большое число «промежуточных» особей 
зарегистрировано в популяции 1, где они чис-
ленно преобладают. В популяциях 2, 4 и 5 были 
обнаружены морфотипы и обоих родитель-
ских видов, и «промежуточные» формы. При 
этом во всех из них число особей с признаками  
P. palustris существенно превышало P. nemoralis, 

что вполне объяснимо бореальным характером 
флоры. 

Исследование основных качественных при-
знаков, по которым различаются P. palustris и  
P. nemoralis – длина язычка и опушение оси ко-
лоска – показало их изменчивость во всех ис-
следованных популяциях, что позволяет предпо-
лагать гибридную природу этих популяций. Во 
всех из них встречались особи, как с голой осью 
колоска, так и с опушенной (рис. 2), причем в по-
пуляциях 3 – 5 особи с опушенной осью колоска, 
характерной для P. nemoralis, преобладали. 

Длина язычка также существенно варьирова-
ла во всех пяти исследованных популяциях (рис. 
3), причем в трех из них – 2, 4 и 5 были обнару-
жены особи с очень коротким (равным 1 мм и 
менее), характерным для P. nemoralis, язычком. 

Олонова М. В., Мезина Н. С., Шипоша В. Д.   
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Доля особей с язычком, равным или превышаю-
щим 2 мм, характерным для P. palustris, была су-
щественно выше во всех популяциях. Значитель-
ное число особей имело язычок длиннее 1 мм, 
но короче полутора. Детальное исследование 
изменчивости длины язычка в популяциях пока-
зало, что абсолютная длина язычка до некоторой 
степени зависит от мощности всего растения, и 
даже в чистых популяциях P. palustris у слабо- 
развитых, мелких и угнетенных особей язычок 
нередко бывает короче 2 мм. В данном случае 
большее значение имеет форма язычка, одной 
из характеристик которой может служить соот-
ношение между длиной язычка и шириной осно-
вания листа. Этот признак использовал в своей 
обработке мятликов для англоязычной версии 
«Флоры Китая» R. J. Soreng (Zhu et al., 2006), 
и он представляется более показательным, чем 
просто длина язычка.

Поскольку оба признака, по которым разли-
чают P. palustris и P. nemoralis, показали суще-
ственное варьирование в популяциях, представ-
ляет интерес проследить возможные закономер-
ности комбинаций состояний этих признаков, из 
которых один бинарный, а второй представлен 

по меньшей мере тремя состояниями. Поскольку 
у слабо развитых особей P. palustris длина языч-
ка может не превышать полутора мм, и в клю-
чах указывается изменчивость длины язычка по 
меньшей мере от 1,5 до 3,5 мм (Edmondson, 1980; 
Krylov, 1928; Tzvelev, 1976), особи с язычком бо-
лее 1,5 мм и более 2 мм мы объединяем в одну 
группу. Таким образом, в потомстве P. palustris и 
P. nemoralis возможно 6 комбинаций состояний 
родительских признаков, причем только 2 из них 
соответствуют описанным видам. Учет распре-
деления комбинаций показал, что в исследован-
ных популяциях с разной частотой встречались 
все 6 возможных морфотипов. При этом среди 
пяти исследованных не было обнаружено ни од-
ной популяции, где бы встречались все 6 морфо-
типов. По 5 морфотипов было зарегистрировано 
в популяциях № 2, 3 и 5, в первой популяции – 4 
морфотипа и в четвёртой популяции – 3 морфо-
типа. 

Среди всех морфотипов наиболее редким ока-
зался вариант «язычок короче или равен 1 мм, 
ось колоска голая». Он встретился всего один раз 
в популяции 3. Чаще всего (59 случаев) встре-
чался морфотип, соответствующий P. palustris. 

Рис. 1. Частоты встречаемости морфологических типов Poa palustris и P. nemoralis в уральских популяциях. 
1–5 – №№ популяций (см. табл. 1).

Turczaninowia 18 (4): 116–127 (2015)
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При этом, как видно на графике (рис. 1), в попу-
ляциях он распределяется крайне неравномерно, 
от 10 % в популяции 1, почти до 60 % в попу-
ляциях 3 и 4. Практически столько же особей с 
опушенной осью колоска и длинным (более 1,5 
мм) язычком (58 случаев). В популяциях они 
тоже распределились по-разному: в первой и во 
второй они преобладают (соответственно, 78,57 
и 57,14 %), в четвертой и третей их доля снижа-

ется, соответственно, до 32,00 и 30,56 %, а в пя-
той популяции падает до 18,52 %. Морфотипы 
с «промежуточной» длиной язычка – от одного 
до полутора мм, как с опушенной, так и с голой 
осью колоска, представлены во всех популяциях 
довольно слабо: в первой, второй и третьей их 
количество колеблется от 1 до 2, в пятой было 
отмечено по 4 того и другого типа, а в четвертой 
популяции они отсутствовали вообще. 

Рис. 3. Изменчивость длины язычка в уральских популяциях Poa palustris и P. nemoralis. 1–5 – №№ популяций 
(см. табл. 1).

Рис. 2. Изменчивость характера поверхности оси колоска в уральских  популяциях Poa palustris и P. nemoralis: 
а – ось колоска опушенная; б – ось колоска голая. 1–5 – №№ популяций (см. табл. 1).
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В секции Stenopoa обычно большое внима-
ние уделяется такому признаку, как наличие или 
отсутствие пучка волосков на каллусе нижней 
цветковой чешуи. Исследование изменчивости 
этого признака в среднеуральских популяциях  
P. palustris и P. nemoralis выявило его высокую 
стабильность: только в одной, третьей, популя-
ции было обнаружено 2 образца с голым каллу-
сом. У остальных ста тридцати пяти растений 
пучок было нормально развит. 

При предварительном просмотре материала 
было обнаружено, что часть особей имеет тем-
но-окрашенные, почти черные, узлы, а часть – 

обычного зеленого цвета. Поверхность под узла-
ми у некоторых особей была покрыта шипиками, 
иногда довольно длинными. Поскольку именно 
качественные признаки чаще всего являются 
маркерами генетических линий и указывают на 
близкое родство организмов, в популяциях была 
исследована их изменчивость. Исследование не 
выявило закономерностей в распределении этих 
морф. Все они в разной мере представлены во 
всех популяциях (рис. 4, 5), и только первая за-
метно отличалась от остальных абсолютным 
преобладанием особей с темно окрашенными 
узлами. 

Рис. 5. Изменчивость характера поверхности стебля под узлами в уральских популяциях Poa palustris и  
P. nemoralis: а – с густыми и (или) длинными шипиками; б – с короткими и редкими шипиками; в – голые. 
1–5 – №№ популяций (см. табл. 1).

Рис. 4.  Изменчивость окраски узлов в уральских популяциях Poa palustris и P. nemoralis: а – темно окрашен-
ные; б – зеленые. 1–5 – №№ популяций (см. табл. 1).
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Для того, чтобы получить более полную кар-
тину морфологического сходства и различия, 
данные были обработаны методом главных ком-
понент (МГК) и дискриминантного (канониче-
ского) анализа. В координатах I и II ГК все дан-
ные представляют собой единый массив, что об-
условлено существенным перекрыванием полей 
всех пяти популяций, включенных в анализ (рис. 
6). Тем не менее, заметна частичная изоляция и 
больший разброс объектов, принадлежащих пер-
вой и второй популяциям. Это может свидетель-
ствовать об их большей дифференциации и вы-
сокой изменчивости. При этом первая и вторая 
популяции изолированы друг от друга, а области 
рассеяния объектов популяций 3, 4 и 5, практи-
чески перекрываясь, служат связующим звеном 
между первой и второй. График рассеяния по-
казывает, что все 5 популяций практически не 
различаются по I ГК, за исключением, может 
быть, только пятой популяции, область которой 
несколько смещена вправо вдоль оси абсцисс.

Полученный разброс объектов был в основ-
ном обусловлен такими признаками, как V9, 
V12, V1, V3, V4, (коэффициенты корреляции с 
ГК I, соответственно, равны 0,88, 0,87, –0,82, 
–0,68, –0,67) и V18, V20, V17 (коэффициенты 
корреляции с ГК II, соответственно, равны 0,76, 
0,75, 0,65). При этом ГК I, отражает, главным об-
разом, вегетативные признаки, а ГК II – призна-
ки цветка и колоска.

Для изучения взаимоотношений объектов с 
перекрывающейся у близких видов изменчиво-
стью используется дискриминантный анализ. Он 
позволяет сгруппировать множество объектов, 
характеризующихся набором скоррелированных 
входных характеристик, в несколько групп. В 
результате такой дискриминации в одной груп-
пе оказываются объекты, наиболее близкие по 
своим морфологическим признакам, тогда как 
межгрупповые отличия устанавливаются мак-
симальными (Leonov, 1990). Максимальный вес 
при этом получают признаки с наибольшей меж-

Рис. 6. Проекция объектов уральских популяций P. palustris × nemoralis (n = 137) в осях I (23,26 % изменчиво-
сти) и II (15,06 %) главных компонент. 1–5 – №№ популяций (см. табл. 1).
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групповой дисперсией и минимальной внутри-
групповой. 

Проведенный дискриминантный анализ под-
твердил высокую морфологическую изоляцию 
второй и первой популяций, а также некоторую 
обособленность популяций 3 и 4 (табл. 2). Полу-
ченное распределение объектов в координатах I 
и II канонических переменных было обусловле-
но главным образом вегетативными признаками 
V9, V6, V4 по I канонической переменной (стан-
дартизированные коэффициенты, соответствен-
но, равны –0,80, 0,75, –0,70), и генеративными 
V13, и V19 – по второй (стандартизированные 
коэффициенты, соответственно, равны 0,76, и 
–0,68). На графике (рис. 7) заметна некоторая за-
кономерность в распределении объектов популя-
ций 3, 4 и 5. Четвертая популяция обнаруживает 
некоторую близость ко второй популяции, в то 
время как третья – к первой, отличаясь от нее 
по второй канонической оси; пятая популяция 
связывает третью и четвертую, являясь как бы 
промежуточной между ними, но все же находясь 

ближе к третьей, отличаясь от четвертой по пер-
вой канонической оси, обусловленной главным 
образом признаками общего габитуса. Различия 
между третьей и четвертой популяциями наблю-
даются в основном по первой канонической оси, 
также как и между первой и второй, но у послед-
ней пары различия более глубокие. 

Полученное распределение нельзя объяснить 
только пространственной разобщенностью по-
пуляций, хотя первая и вторая популяции дей-
ствительно наиболее удалены друг от друга гео-
графически. Наиболее близкими географически 
являются популяции 2 и 4, но, судя по графику, 
они различаются и по первой, и по второй кано-
ническим переменным. Наиболее близка ко вто-
рой популяция 4, которая географически распо-
лагается между популяциями 1 и 5. 

Многомерные анализы подтвердили морфо-
логическую разнородность среднеуральских ги-
бридогенных популяций Poa palustris x nemora-
lis. Поскольку Средний Урал и Западная Сибирь, 
хотя и расположены в пределах одной Североев-

Рис. 7. Проекция объектов уральских популяций Poa palustris × nemoralis (n = 137) в осях I (ось абсцисс) и 
II (ось ординат) канонических переменных, полученных в результате дискриминантного анализа. 1–5 – №№ 
популяций (см. табл. 1).
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Таблица 2
Результат дискриминантного анализа уральских популяций Poa palustris × nemoralis

Группы Соответствие, % 1 2 3 4 5
1 96,43 27 0 0 0 1
2 100,00 0 21 0 0 0
3 88,89 1 0 32 3 0
4 88,00 0 0 1 22 2
5 74,07 2 0 4 1 20

Общая 89,05 30 21 37 26 23
Примечание. В колонках предварительная классификация (№№ популяций), в рядах – наблюдаемая (результат 
переклассификации).

ропейско-Уралосибирской провинции, относятся 
к разным подпровинциям, это может отразиться 
и на морфологической структуре гибридогенных 
популяций. Для выявления возможных различий 
между сибирской и среднеуральской группами 
популяций P. palustris × nemoralis был проведен 
их сравнительно-морфологический анализ, в ко-
торый помимо пяти уральских популяций было 
включено 7 западно-сибирских (табл. 1).

Проведенный анализ по МГК показал, что все 
включенные в анализ популяции представляют 
собой единый массив, который при вниматель-
ном рассмотрении подразделяется на несколько 
перекрывающих друг друга полей (рис. 8). При 
этом сибирские популяции сосредоточены глав-
ным образом в верхней части массива, а ураль-
ские – в нижней. Такое распределение объектов 
было обусловлено главным образом, такими 
признаками, как длина метелки, общая высота 
растения, длина наиболее длинной веточки ме-
телки с одной стороны, и длина нижней колоско-
вой чешуи, длина нижней цветковой чешуи, дли-
на верхней колосковой чешуи с другой (табл. 3).

Для проверки гипотезы о морфологическом 
различии сибирской и уральской групп популя-
ций был предпринят дискриминантный анализ. 
Для этого уральские и сибирские популяции 
были объединены, и для сравнения в анализ 
была включена «чистая» популяция P. nemoralis 
из Краснодарского края. Проведенный анализ 
подтвердил морфологические различия между 
уральской и сибирской группами гибридоген-
ных популяций P. palustris × nemoralis и их отли-
чия от «чистой» P. nemoralis на высоком уровне 
(рис. 9). Общее соответствие предварительной и 
наблюдаемой классификации оказалось 98,24 %, 
уральской группы популяций – 99,55 %, сибир-
ской – 96,62 %, и 100 % эталонной популяции 
P. nemoralis из Краснодарского края. Главными 
признаками, которые внесли наибольший вклад 
в такое распределение, оказались ширина ниж-
ней цветковой чешуи, число цветков в колоске, 
длина листовой пластинки верхнего листа по 
первой канонической переменной, и длина верх-
него междоузлия, расстояние от основания до 
верхнего узла и длина язычка верхнего листа.

Таблица 3
Коэффициенты корреляции значений морфологических признаков с I и II главными компонентами 

при анализе уральских и сибирских популяций Poa palustris и P. nemoralis по МГК (n = 359)
Признаки ГК I ГК II

V1 -0,79

V5 -0,69
V6 -0,65
V7 -0,66
V9 -0,85
V10 -0,72
V12 -0,75
V16 0,61
V18 0,72
V20 0,69
V21 0,65

Доля общей изменчивости 31,58 % 17,29 %
Примечание. Значения коэффициентов, составляющие менее 0.6, не указаны. Значения признаков V1 – V23 
указаны в тексте.
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Рис. 8. Проекция объектов уральских и сибирских популяций Poa palustris и P. nemoralis в осях I (ось абсцисс) 
и II (ось ординат) главных компонент. 1–12 – №№ популяций (см. табл. 1).

Рис. 9. Проекция объектов сибирских и уральских популяций P. palustris × nemoralis и эталонной популяции 
P. nemoralis из Краснодарского края в осях I и II канонических переменных, полученных в результате дискри-
минантного анализа: 1 – сибирские; 2 – уральские; 3 – из Краснодарского края.
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Исследование распределения качественных 
признаков в популяциях и сравнительно-морфо-
логическое изучение популяций P. palustris и P. 
nemoralis позволили выявить высокую степень 
как внутрипопуляционной, так и межпопуляци-
онной изменчивости основных морфологиче-
ских признаков в этих популяциях. Все 5 иссле-
дованных популяций содержали помимо особей, 
относящихся к P. palustris и (или) P. nemoralis, 
образцы, сочетающие признаки этих предпо-
ложительно родительских видов. Проведенный 
анализ позволяет предполагать гибридную при-
роду всех исследованных популяций и широкое 
развитие этих процессов на территории Урала, 
так же как на северо-востоке европейской части 
России и в Сибири, где имеет место образование 
надвидовых структур – сложных гибридогенных 
комплексов. Как МГК, так и дискриминантный 
анализ подтверждают отличия уральских гибри-

догенных популяций P. palustris × nemoralis от 
сибирских, и, возможно, от европейских. 

Для подтверждения высказанной гипотезы 
требуется ее проверка альтернативными метода-
ми. Наиболее подходящими для этой цели пред-
ставляются такие виды молекулярно-генетиче-
ского анализа как ISSR и AFLP. 
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