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ИЗМЕНЧИВОСТЬ VALERIANA OFFICINALIS И VALERIANA EXALTATA В БЕЛАРУСИ 
Род Valeriana L. включает более 200 видов, многие из которых довольно широко используются в каче-

стве лекарственных растений. Так, в Беларуси в официальную фармакопею введена валериана лекарственная 
(V. officinalis L. s. 1.), которая представляет собой довольно сложный комплекс, состоящий из большого количе-
ства эколого-географических рас. В его составе для территории Беларуси выявлено 6 видов (Тихомиров, 2002). 

Объектом нашего исследования явились два наиболее широко распространенных вида валериан Беларуси: 
V. officinalis и V. exaltata. Они являются 14-хромосомными диплоидными видами. Это валерианы с большим 
количеством (6-9 пар) долей листьев, снизу, как правило, опушенных длинными (до 1 мм дл.) отстоящими воло-
сками, с голыми междоузлиями, в узлах опушенные длинными (0,6-1,2 мм дл.) простыми волосками, с мелкими 
(до 2,7 мм дл. и 1,2 мм шир.) плодами, с тонкими светлыми корнями, без столонов. 

В ходе изучения морфологической изменчивости данных видов нами было проанализировано 17 признаков 
вегетативной и генеративной сферы. Всего было проанализировано 85 гербарных образцов данных видов, хра-
нящихся в Гербарии Белорусского государственного университета (MSK.U). 

Проведенное нами сравнение средних значений исследуемых признаков (U Манна-Уитни) показало, что 
изучаемые виды достоверно различаются по 11 из 17 изучаемых показателей (р < 0.05). Это высота стебля 
(73,9±2,54 см у И officinalis против 92,0±3,89 см у К exaltata) и его толщина у основания (4,2±0,18 мм у К offic-
inalis против 5,4±0,26 мм у К exaltata), количество мутовок листьев (4,15±0,15 см у Г officinalis против 4,78±0,15 см 
у V. exaltata), длина сегмента листа (30,2± 1,25 см у К officinalis против 41,8±1,83 см у К exaltata), его ширина 
(5,33±0,29 см у V. officinalis против 8,71±0,48 см у К exaltata), количество зубцов сверху и снизу листа (0—1 
у V. officinalis против 1-6 у V. exaltata), их глубина (до 1 мм у К officinalis и до 4 мм у К exaltata), средняя длина 
волосков по жилкам на нижней стороне листа (0,37±0,02 мм у Г officinalis против 0,44±0,02 см у Г exaltata) и их 
количество на участке в 1 мм (4,4±0,21 мм у V. officinalis против 5,0±0,2 см у К exaltata). 

Дискриминантный анализ (DA), при проведении которого в качестве группирующей переменной была ис-
пользована принадлежность к тому или иному виду, подтвердил выводы, полученные при сравнении средних 
значений изученных признаков. Согласно полученным данным, виды довольно четко обособляются друг от 
друга на оси первой канонической дискриминантной функции. При этом корректно классифицируется 91,9% 
анализируемых образцов, что является очень высоким результатом. 

Анализ структурных коэффициентов и стандартизированных коэффициентов канонической дискриминант-
ной функции показал, что наиболее информативными признаками при разграничении видов являются длина 
сегмента, ширина сегмента, количество зубцов с верху и снизу листа, глубина зубцов. Это в целом подтверждает 
выводы, сделанные в ходе сравнения средних значений исследуемых признаков. 

Tikhomirov V. N., Averchenkova A. S. 
Variabilityof Valeriana officinalis and Valeriana exaltata in Belarus 

Variability of morphological characters of two diploid valerians: narrow-leaved Valeriana officinalis and broad-leaved 
Valeriana exaltata has been studied. The dilferences between these species were found on the following characters: the height 
of the stem and its thickness at the base, the number of verticils, length and width of the leaf segment, number of teeth and their 
depth on the top and bottom of the leaf, the average length of hairs along the veins on the underside of leaves and their quantity. 
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ПОСЕЗОННАЯ ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВРАНОВЫХ В г. МИНСКЕ 

Для установления связи численности врановых в гнездовой и послегнездовой периоды с различной урбани-
зационной нагрузкой 9-ти административных районов столицы был применен х2-критерий Пирсона. 

Нами установлено, что распределение врановых птиц в столице неодинаково для разных видов (%2= 357,96; 
р = 0,0000). Так, например, что галка представлена по районам г. Минска достаточно равномерно - в среднем 
по 11% от общей численности данных пернатых в каждом административном районе. Относительно серой во-
роны и сороки можно отметить, что для них характерно видимое повышение концентрации особей до 16% от 
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общего числа в одном из девяти районов. Серая ворона чаще, чем в остальных восьми районах, встречается 
в Партизанском районе, а сорока - в Центральном районе. Здесь же большее число грачей по сравнению с про-
чими районами Минска — почти четверть (23%) от общего количества. 

Также были включены две номинальные переменные, такие как период года и административный район. 
Это позволило установить зависимость численности врановых в разный период года от того, какой район города 
они населяют (х2 = 638,87; р = 0,0000). 

Выявлено, что зимний период характеризуется самой низкой плотностью населения врановых в столице — 
204 особи/км2. Причем, почти пятая часть, а именно 18% всех насчитанных птиц, сконцентрирована в Ленин-
ском административном районе. С приходом весны, в марте-апреле, врановых больше становится во Фрунзен-
ском районе. В нем было обнаружено около У (15%) от общей плотности изучаемых пернатых в г. Минске. 

В период гнездования (май-июнь) плотность населения врановых резко возрастает в Центральном районе. 
В этот период здесь гнездятся более четверти - 27% от рассчитанной плотности врановых. В осенние месяцы 
первым по численности особей по-прежнему является Центральный район, в котором остается примерно ше-
стая часть, или 15%, всех врановых. Что касается периода июль-август, то в это время года административные 
районы столицы по распределению в них врановых статистически ничем не отличаются друг от друга. 

Таким образом, сезонные изменения структуры населения, численности врановых птиц довольно изменчи-
вы в г. Минске и зависят от многих экологических факторов, основными из которых являются условия гнездо-
вания и кормовая база. 

HandohiyD. A., HandohiyA. V. 
SEASONAL POPULATION DENSITY CORVIDAE IN THE CITY OF MINSK 

We prove seasonal population dynamics of Con'idae, depending on the degree of urbanization of administrative 
districts in Minsk. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
ПОПУЛЯЦИЙ БУРЫХ ЛЯГУШЕК В УСЛОВИЯХ ГЕТЕРОГЕННОСТИ 

ОКРЕСТНЫХ ЛАНДШАФТОВ Г. МИНСКА 

Неизбежным следствием изменчивости условий среды является географическая изменчивость видов 
(Майр, 1968). Цель настоящего исследования - изучить ландшафтно-географическую изменчивость фенетиче-
ской структуры популяций бурых лягушек Минской области. 

Анализ изменчивости фенотипической структуры популяций остромордой и травяной лягушек, проведен-
ный по частотам 23 фенов, показал, что общими вариантами рисунков спины бурых лягушек были 13 фенов: В, 
MR, hpS, MRS, hmR, BR, P, PR, M, Mhp, hp, hmhp, hpR. Если все перечисленные фены встречались у обоих видов, 
то по количеству выявленных фенов явно доминировала остромордая лягушка. Для неё были выявлены фены, 
встречающиеся только у этого вида - hmP, PS, MS, hpS, MRS, hmRS, hmRP, hmhpS, BS и BRS, что указывает яв-
ное доминирование этого вида над травяной лягушкой по количеству фенов (почти в 2 раза). 

У травяной лягушки наибольшей вариабельностью отличается фены - V+ (58,3+0,21) и R (52,8±0,39), наи-
меньшей - Р (0). Среднее положение занимают фены: hS (23,6±2,34), A V( 15,8± 10,31). Доля других - В (7,2±0,74) 
и V - (6.83 ±0.56), незначительна. 

У остромордой лягушки вариабельность фенов несколько иная. По частоте встречаемости явно доминирует 
фены: М (36,12+ 2,49), К - (33,62 ±7,26), В (30,88±2,28) и V+ (29,06±6,52). С наименьшей частотой встре-
чаются фены R, NV и NC (19,59±5,65, 17,8816,13 и 12,1513,84 соответственно). Фены NC (12.1513.87) и NV 
(17,8816,16) встречаются только у этого вида, в то время как фены - S, hS, А V и А С, свойственные близкород-
ственному виду - травяной лягушке, не обнаружены. 

Анализ по фену V— образного затылочного пятна показал, что более половины приходилось на фен JJ+ 
(55,3214,51%). На особей с фенами Л 1 и Л 2 приходилось 23,410,27% и 21,310,94%. Представителей земно-
водных с полным отсутствием V- образного затылочного пятна (Л-) не наблюдалось. 

Таким образом, на формирование фенооблика каждой популяции бурых лягушек Минской области ока-
зывают влияние не только особенности биогеоценозов, экологическая специфика особей разных генотипов, но 
и разный характер формирования ареалов этих видов в голоцене. 
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