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В семействе Labiatae широко распространена гинодиэция – сосуществование в попу-
ляции женских и обоеполых особей [1]. Такая половая организация встречается и у пред-
ставителей рода Salvia L. [3]. Однако механизм становления гинодиэции не вполне ясен.
Считается, что происходит редукция андроцея, но не одномоментно, а в несколько ста-
дий, которые, как правило, не описываются [2]. Для представителей рода Salvia строение
рычажно-тычиночного аппарата - основной систематический и диагностический признак.
Строение рычажно-тычиночного аппарата в филогенетических исследованиях приводит-
ся без указаний полового типа особи, что, в случае наличия особей разных половых и
переходных типов, делает эти данные не вполне валидными, так как не изучено все раз-
нообразие строения рычажно-тычиночного аппарата в цветках на одном растений и в
популяции в частности, так и половой состав популяций на всем ареале распространения
вида в целом.

В настоящей работе исследовано морфологическое разнообразие цветков и их половых
типов на одном растении, а также половой состав популяций S. pratensis L. и S. nemorosa
L.

Исследование проводилось на живом материале - соцветиях S. pratensis и S. nemorosa,
который был собран летом 2024 г. в селе Козье Тульской области и в парке 50-летия
Октября города Москвы. В работе проводили морфометрический анализ частей цветков
растений и определяли фертильность пыльцы цветков ацетокарминовым методом. Разные
типы рычажно-тычиночных аппаратов фиксировали в 70% спирте для изучения микро-
морфологии с использованием СЭМ.

В результате анализа было выявлено, что в популяциях видов S. pratensis и S. nemorosa
достоверно встречаются растения с обоеполыми и женскими цветками. У S. pratensis в
одной популяции могут быть растения: с морфологически и функционально обоеполыми
цветками; морфологически и функционально женскими цветками; с морфологически обое-
полыми, но функционально женскими цветками; с морфологически женскими, но функ-
ционально обоеполыми цветками; с морфологически обоеполыми, но с функционально
женскими и обоеполыми цветками. У S. nemorosa встречаются все вышеперечисленные
варианты, кроме растений с морфологически женскими, но функционально обоеполыми
цветками. Полученные данные однозначно свидетельствуют о том, что пол цветка нель-
зя достоверно определить по размерам околоцветника и андроцея, необходимо проводить
анализ фертильности пыльцы. Самыми консервативными параметрами оказались дли-
на венчика и длина столбика с рыльцем, а наибольшей вариабельностью обладает длина
рычажно-тычиночного аппарата.
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