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Изучено состояние 7 ценопопуляций эндемичного и раритетного для Крыма таксона Satureja montana 

L. subsp. taurica (Velen.) P.W. Ball., произрастающего на щебнисто-мергелистых склонах, бровках 

плато, структурном уступе и известняковых глыбах в пределах Предгорного Крыма. Определены 

онтогенетическая, виталитетная и пространственная структуры, рассчитаны онтогенетические 

индексы. 

Ключевые слова: Satureja montana L. subsp. taurica (Velen.) P.W. Ball, Предгорье Крыма, 

онтогенетическая структура, пространственная структура, виталитет популяции. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Satureja montana L. (Lamiaceae) – средиземноморский флористический элемент, 

представляющий агрегатный таксон [1, 2], в состав которого входит и 

произрастающий на Крымском полуострове эндемичный подвид S. montana L. 

subsp. taurica (Velen.) P. W. Ball. Исследования эндемичных и раритетных видов на 

популяционном уровне в комплексе проблем сохранения биоразнообразия планеты 

имеют особую значимость, т.к. многообразие их популяционно-структурных 

адаптаций лежит в основе установления экологических и ценотических границ вида 

[3] и дает ответ к решению созологических задач. Не менее важным является и 

практическое значение чабера горного (в т.ч и крымского подвида): ведётся 

изучение состава и биологической активности [4–7] чабровых эфирных масел с 

целью акклиматизации в странах, перспективных для введения его в культуру и 

выведения новых сортов [8–10].  

Широкомасштабное разрушение мест произрастания и эндемичный статус 

подвида обосновали необходимость включения данного таксона в состав ККрК [11]. 

S. montana subsp. taurica – летне-зимнезеленый симподиальный полукустраничек, по 
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экоморфе – литофит, мезоксерофит и гелиофит [12]. Произрастает на известняковых 

скалах, каменистых и мергелистых склонах в составе хасмофитных и петрофитно-

степных сообществ в большей части Предгорного Крыма, а также – на Южном берегу 

Крыма и Тарханкутском полуострове [12, 13]. Учитывая, что исследование 

структуры и жизненности популяций S. montana subsp. taurica ранее не проводилось 

[11], авторами статьи была поставлена цель – изучить онтогенетическую, 

виталитетную и пространственную структуры ценопопуляций S. montana subsp. 

taurica, произрастающих в различных экотопах Предгорного Крыма. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В вегетативный сезон 2019 года пробные площади для изучения 

популяционной структуры чабера были заложены в 7 различных точках Предгорья. 

Экотопы, на которых произрастал S. montana subsp. taurica, были условно 

разделены на 3 типа: (1) щебнисто-мергелистые склоны (ЦП 1, 2), (2) известняковые 

структурные уступы (ЦП 3), бровки плато (ЦП 4, 5), и (3) известняковые глыбы  

(ЦП 6, 7), табл. 1, рис. 1. 

 

Таблица 1 

Локалитеты исследуемых ценопопуляций S. montana subsp. taurica 

 

№ 

ЦП 
Тип экотопа Координаты 

Площадь 

ЦП, (м
2
) 

Крутизна 

склона, (
0
), 

экспозиция 

Высота 

над 

уровнем 

моря, 

(м) 

1. 
Щебнисто-мергелистый 

склон, с. Межгорье,  

(Белогорский район) 

44.980709, 

34.408154 
800 

   45 

 

        Ю-З    

411 

2. 

Щебнисто-мергелистый 

склон, окр. г. 

Бахчисарая 

 (Бахчисарайский 

район) 

44.739499, 

33.889713 
250 

 

    20 

 

         С-В 

279 

3. 

Известняковый 

структурный уступ на 

днище балки, окр.  

г. Бахчисарая  

(Бахчисарайский район) 

44.739704, 

33.890356 
400 

     

    55 

 
 

        Ю-З 

274 

4. 

Известняковое плато 

(бровка) горного 

останца Внутренней 

гряды,  

с. Владимировка, 

(Белогорский район) 

45.106126, 

34.304452 
700 

    

   25 

 

 

          Ю               

195 
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Продолжение таблицы 1 

5. 

Известняковое плато  

(бровка) горного  

останца окр. с. 

Залесное, 

(Бахчисарайский район) 

44.623219, 

33.788405 
125 

 

    15 

 

           Ю 

164 

6. 

Известняковая глыба на 

склоне Внутренней 

гряды, окр. с. 

Межгорье, 

 (Белогорский район)  

44.980116, 

34.408969 
90 

 

    10 

 
        

Ю-В 

387 

7. 

Известняковая глыба  

на горе Байраклы, 

(Симферопольский  

район)  

44.943750, 

34.150690 
180 

   

  20 
 

           Ю 

360 

 

 

 

Рис. 1. А – участок ценопопуляции № 1, Б – участок ценопопуляции № 2. 

 

Для изучения онтогенетической структуры популяций нами предварительно 

была проведена периодизация жизненного цикла S. montana subsp. taurica согласно 

принципам, разработанным авторами классической [14–16] и современной [17] 

биоморфологии. Для каждой популяции были рассчитаны популяционные 

показатели: индекс возрастности (Δ) [15], индекс эффективности (ω) [18]. 

Онтогенетическая структура ценопопуляций анализировалась по методике 

Л. А. Жуковой [19] и по классификации «дельта-омега» [18]. Исследование 

виталитетной структуры осуществлялось по методике Ю. А. Злобина [20–22]. Для 

установления типа пространственного размещения особей в популяции 

использовался индекс Одума (IO) [23]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Общее количество обнаруженных в ценопопуляциях особей на пробной площади 

на момент исследования колебалось в пределах 41–94 экземпляров, среднее число на 

1м
2
 – 3,43±1,19. В составе исследуемых сообществ S. montana subsp. taurica выступает 

в роли доминанта и эдификатора, доля участия в проективном покрытии которого, 

колеблется в пределах 20–35 %. S. montana subsp. taurica был обнаружен в составе 

ассоциаций Saturеetum-lamyroso-bothriochlosum (ЦП 1, 2), Saturеetum-bothriochlosum 

(ЦП 3, 4, 5) и Saturеetum-teucriosum (ЦП 6, 7). Модальный онтогенетический спектр 7 

исследованных ценопопуляций – полночленный, одновершинный, с пиком на зрелых 

генеративных особях (g2), рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Возрастные спектры ценопопуляций S. montana subsp. taurica. 

 

Онтогенетические спектры ЦП известняковых глыб и щебнисто-мергелистых 

вариантов экотопов имеют различные тенденции в сохранении особей 

прегенеративного и генеративного периодов. Так, в ЦП 1, 2 (щебнисто-мергелистые 

склоны) спектр возрастных состояний характеризуется преобладанием 

генеративных и сенильных особей, поскольку имеет место существенная гибель 

растений в прегенеративном возрасте (рис. 3). Это, вероятно, связано с 

экстремальными для проростков и имматурных особей условиями в местообитаниях 

подобного типа (крутизна склона; дожди, смывающие слабо закрепленные в почве 

растения, недостаток влаги в течение большей части вегетационного периода). 

Однако установлено, что на щебнисто-мергелистых склонах создаются достаточно 

благоприятные условия для развития генеративных растений и медленной 

элиминации сенильных особей. На известняковых глыбах, в трещинах и 

углублениях породы, накапливается достаточно влаги и минеральных веществ для 

развития прегенеративных возрастных состояний (рис. 4). При этом, по мере 

увеличения вегетативного тела растения, возникает дефицит органических и 

минеральных веществ, слой почвы оказывается недостаточным для развития 
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корневой системы, поэтому генеративные и сенильные особи ускоряют темпы 

жизненного цикла и, как правило, быстро гибнут, выпадая из ценопопуляции. Таким 

образом, можно предположить, что гетерогенность ценопопуляций на разных 

экотопах проявляется не только в изменениях ее структурных признаков, но также 

имеют место и функционально-динамические адаптации: смена k-стратегии 

прегенеративного периода на r-стратегию в генеративном состоянии. 

Онтогенетический спектр ценопопуляциий в таких экотопах имеет левостороннюю 

тенденцию и характеризуется доминированием особей прегенеративного и 

генеративного периодов (ЦП 4, 7), рис. 4, 5. 

 

 

Рис. 3. Возрастной спектр ЦП 1, ЦП 2 (щебнисто-мергелистые склоны). 

 

 

Рис. 4. Возрастной спектр ЦП 3 (известняковый структурный уступ), ЦП 4,  

ЦП 5 (бровка горного плато). 
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Рис. 5. Возрастной спектр ЦП 6, ЦП 7 (известняковые глыбы). 

 

На основе данных онтогенетических спектров были рассчитаны коэффициент 

возрастности (Δ) и индекс эффективности (ω). В пространстве «дельта-омега» 

исследуемые популяции заняли положение переходных, зрелых и стареющих типов 

популяций (рис. 6). 

 

  

Рис. 6. Типы ценопопуляций Satureja montana subsp. taurica по классификации 

«дельта-омега» (1-7 – номер ценопопуляций). 

 

В целом исследуемые ЦП характеризуются высоким значением коэффициента 

возрастности (Δ 0,49–0,65) и индекса эффективности (ω 0,64–0,91), что объясняется 

у S. montana L. subsp. taurica существенной продолжительностью жизни в форме 

полукустарничковой биоморфы. Подсчёт количества годичных колец главного 

корня показал, что особи S. montana L. subsp. taurica способны достигать 30–40 

летнего возраста. Большую часть жизненного цикла растение пребывает в 

генеративном возрастном состоянии, в связи с чем происходит накопление 

генеративных особей в популяции. Схожие результаты были получены и для 
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полукустарничка Hedysarum tauricum [24]. ЦП, произрастающие на щебнисто-

мергелистых склонах (ЦП 1, 2), в связи с малой долей участия прегенеративных 

особей, вошли в состав «стареющего» типа популяции. Другие ЦП, приуроченные к 

известняковым глыбам, известняковым уступам и бровкам плато, сгруппировались 

между «переходным» и «зрелым» типами популяций.  

В соответствии с классификацией Л. А. Жуковой, исследуемые ЦП относятся к 

нормальным, т.к коэффициент возрастности (Δ) получил значения в пределах  

0,49–0,65. 

Виталитетная структура ценопопуляций была рассчитана для зрелых 

генеративных особей (g2). Наиболее подходящими для виталитетного анализа были 

выбраны признаки, обладающие высокой степенью вариабельности: длина (min. 

11,00 мм; max. 33,30±0,24 мм), ширина (min 1,70 мм; max. 4,68±0,03 мм) листовой 

пластинки и длина генеративного побега (min 5 см; max. 33±0,33 см). Соотношение 

особей наивысшего (а), промежуточного (b) и низшего классов виталитета в ЦП 

S. montana L. subsp. taurica представлено на рис. 7. 

 

 

Рис. 7. Виталитетная структура ценопопуляций Satureja montana subsp. Taurica 

(ЦП – ценопопуляция). 

 

Постепенное снижение доли участия наивысшего (а) и промежуточного 

классов виталитета происходит с одновременным повышением доли участия особей 

низшего класса от ЦП 1 к ЦП 7. Соотношения виталитетных классов в ЦП 1, 2, 3 

соответствуют процветающему, в ЦП 4 – равновесному, в ЦП 5, 6, 7 – 

депрессивному типам популяции.  

Расчет виталитетного качества популяций также показал постепенное снижение 

значений индекса Q (а+b/2) по мере смены типов экотопа от мергелистых склонов к 

известняковым глыбам (рис. 8). Так максимальное значение индекса Q характерно 

для ЦП 1, 2 (Q – 0,5; 0,45, соответственно). В петрофитных сообществах (ЦП 3, 4, 5) 

происходит существенное снижение индекса Q с 0,45 до 0,13. В ЦП 6,7, 

произрастающих в хасмофитных группировках, характерно минимальное значение 

индекса Q – 0,06 (рис. 8). 
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Рис. 8. Q – Индекс виталитетного качества популяции. 

 

Исследование пространственной структуры ЦП позволило выявить, что для ЦП 

3, 4, 6, 7 (IO колеблется от 2,26 до 3,10) характерен групповой характер 

пространственного распределения особей. Значение индекса IO (1,5; 1,31) для ЦП 

№ 2, 7, подверженных антропогенному прессу, соответствует случайному типу. В 

ЦП 1, произрастающей на щебнисто-мергелистом склоне, особи S. montana L. subsp. 

taurica распределены равномерно (IO - 0,91). 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изученные ценопопуляции S. montana L. subsp. taurica характеризуются 

одновершинным онтогенетическим спектром с пиком на зрелых генеративных 

особях (g2), при этом ценопопуляции известняковых глыб проявляют тенденции к 

левостороннему, а щебнисто-мергелистых экотопов – к правостороннему смещению 

онтогенетических спектров. 

Исследуемые ЦП S. montana L. subsp. taurica по классификации «дельта-омега» 

относятся к переходным, зрелым и стареющим типам, что обусловливается 

преобладанием в большинстве из них генеративных и сенильных особей.  

Особи S. montana L. subsp. taurica достигают максимальной реализации 

виталитеного статуса в составе сообществ, произрастающих на щебнисто-

мергелистых экотопах. 

По пространственному размещению растения S. montana L. subsp. taurica 

преимущественно показывают контагиозный тип. С появлением или усилением 

негативных факторов, изменяющих среду обитания, характер пространственной 

структуры сменяется на случайный. 

В целом, исследованные ценопопуляции показали сложную гетерогенность 

популяционно-структурных и функционально-динамических приспособлений, а 

также специфику их реализации в различных местообитаниях, что свидетельствует 
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о высокой экологической адаптивности вида и потенциально высокой способности 

S. montana L. subsp. taurica выживать даже в самых экстремальных экотопах. 
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HETEROGENEITY OF THE CОENOPOPULATIONS STRUCTURE OF 

SATUREJA MONTANA L. SUBSP. TAURICA (VELEN.) P. W. BALL [S. TAURICA 

VELEN.] IN DIFFERENT ECOTOPES OF FOOTHILL CRIMEA 

 

Abdulganieva E. F., Vakhrusheva L. P. 
 
V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia 

E-mail: eabdulganieva1993@gmail.ru 
 

This work presents the results of a study of 7 cоenopopulations of the endemic and 

rare for the Crimea taxon Satureja montana L. subsp. taurica (Velen.) P.W. Ball. The 

studies were carried out in 3 types of ecotope: gravelly-marl slopes, limestone plateaus, 

structural scarps and limestone boulder in the Crimean Foothills. Determined the 

ontogenetic, vitality, spatial structures and calculated the ontogenetic indices.  

A population age and efficiency indices were calculated for each population. The 

ontogenetic structure of cоenopopulations was analyzed by the method of L. A. Zhukova 

and according to the L. Zhivotovsky classification “delta omega”. The study of the vitality 

structure was carried out according to the Zlobin Yu. A. method. The type of spatial 

distribution of individuals in the population was defined on the Odum index. 

As a result, we revealed that cоenopopulations of S. montana L. subsp. taurica are 

characterized by a single-peak ontogenetic spectrum with a peak on mature generative 

individuals (g2). However, the populations of limestone boulder have a tendency towards 

left-sided shift of ontogenetic spectra but gravelly-marl ecotopes toward a right-sided shift 

of ontogenetic spectra. 

S. montana L. subsp. taurica cоenopopulations, according to the classification “delta 

omega” refers to the transitional, mature and aging types. This is due to the high 

participation of generative and senile individuals in the composition of the majority 

populations. 

Individuals S. montana L. subsp. taurica reach maximum realization of vital status in 

phytocоenosis growing on gravelly-marl ecotopes. 

Individuals of S. montana L. subsp. taurica in the studied communities have 

aggregated (contagious) distributions. When negative factors that change the environment 

(ecotope) appear or intensify, the type of spatial structure changes to a random distribution. 

In general, the studied cоenopopulations showed a complex heterogeneous structure 

that allows the species to grow in various habitats. The results indicate a high ecological 



ГЕТЕРОГЕННОСТЬ СТРУКТУРЫ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ SATUREJA … 
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adaptability of the species and a potentially high ability of S. montana L. subsp. taurica 

survive even in the most extreme natural ecotopes. 

Keywords: Satureja montana L. subsp. taurica (Velen.) P.W. Ball, Crimean Foothills, 

ontogenetic structure, spatial structure, population vitality. 
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