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Представлены данные сравнительного морфогенетичес
кого анализа побеговой системы клонов 9 видов (3 родов: 
Fraga-ria L. ,  Saxifraga L.  и Sempervivum L.)  столонооб
разующих гемикриптофитов со специализированными 
органами вегетативного размножения в виде прикорне
вых розеток. Установлены основные типы побегов, разви
вающихся в онтогенезе изучавшихся растений; определе
ны их структура, цикличность, продолжительность жиз
ни и степень специализации. В пределах побега каждого 
типа выделены зоны, универсальные для всех исследо
ванных растений. Показано, что у столонообразующих ге
микриптофитов, как и у столонообразующих геофитов, 
основная структурная единица побеговой системы кло
на — высокоспециализированный побег вегетативного раз
множения, проходящий в онтогенезе 3-го этапа и состоя
щий из 3 частей, различающихся по строению и функ
циям; универсальная часть этого побега и у геофитов и у 
гемикриптофитов — столон. Установлена структура и цик
личность развития побеговой системы клона столонооб
разующих гемикриптофитов. Предложено понятие боль
шого и малого жизненных циклов относительно растений 
этой жизненной формы.

Широким спектром жиз
ненных форм представлены 
вегетативно-подвижные ра
стения. По Г. Н. Высоцкому 
[2] вегетативно-подвижные 
растения — высшие расте
ния, распространяющиеся с

помощью органов вегетатив
ного возобновления и раз
множения. Именно эта груп
па растений характеризует
ся наиболее высоко развитой 
способностью к вегетативно
му возобновлению и раз
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множению, сочетающейся с 
вегетативной подвижностью, 
т. е. удалением органов возоб
новления от материнского 
организма [16].

Вегетативно-подвижные 
растения, встречаясь в са
мых разнообразных семей
ствах, распространены очень 
широко и выступают в каче
стве доминантов и других 
важных компонентов боль
шинства растительных сооб
ществ [15, 16, 21]. С точки 
зрения Е. П. Любарского [16], 
это объясняется следующи
ми их морфо-биологически- 
ми особенностями: наиболее 
совершенной способностью к 
вегетативному возобновле
нию с очень сильным омоло
жением почек возобновле
ния, повышенной потенцией 
вегетативного размножения, 
легкой укореняемостью, кло
нальным долголетием, высо
кой и многогранной вариа- 
бильностью популяций, спо
собностью «перемещаться» в 
более благоприятные эколо
гические условия, наличием 
более жизнеспособных, чем 
семена, зачатков, повышен
ной способностью к геофи
лии, повышенной морфоло
гической и физиологической 
пластичностью.

Наземно-ползучие травы 
в фитоценозах выступают 
обычно в роли эксплерентов 
[19]. Особь занимает обычно 
площадь не более чем на 2~ 
3 года. При этом скорость 
передвижения особей может

быть весьма значительной — 
более 1 м за период вегета
ции [13].

К вегетативно-подвижным 
растениям относят длинно
корневищные, наземно-пол
зучие, столонообразующие, 
корнеотпрысковые, наземно- 
опадающие [8, 16, 25]. При
чем часто длиннокорневищ
ные и столонообразующие 
растения объединяют вмес
те с наземно-ползучими под 
общим названием «ползучие». 
Т. И. Серебрякова [21] счита
ет это вполне возможным 
из-за наличия многочислен
ных переходных форм.

В существующих класси
фикациях жизненных форм 
не всем вегетативно-подвиж
ным растениям уделялось 
одинаковое внимание. В луч
шем положении оказались 
наземно-ползучие травы. 
Еще С. Raunkiaer [28] разде
лил их на хамефиты и гемик
риптофиты. Характеризуя 
гемикриптофиты, С. Raun
kiaer выделял различные 
пути возникновения специа
лизированных побегов — сто
лонов и плетей, т. е. подчер
кнул возможность их разно
го эволюционного происхож
дения. То, что эволюция 
ползучих трав в разных се
мействах шла своими путя
ми, отмечается многими ав
торами. В одних семействах 
ползучие травы возникли от 
стелющихся древесных рас
тений [17], в других — от 
ползучих травянистых мно
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голетников [4, 18] и даже от 
лиановидных растений [3].

Жизненные формы и мо
дели побегообразования на
земно-ползучих трав подроб
но рассмотрены в ряде ра
бот Т. И. Серебряковой и ее 
соавторов [21, 22]. Автор по
пытался рассмотреть назем- 
но-ползучие травы с позиций 
ныне широко распростра
ненной концепции «архитек
турных моделей» [26]. Исхо
дя из степени специализации 
наземно-ползучих побегов, 
им выделены три основные 
группы наземно-ползучих 
растений, образующих мор
фологический ряд по усиле
нию специализации ползучих 
побегов и тесно связанной с 
этим способности к вегета
тивному размножению.

К первой группе отнесены 
растения «ползущие всем 
телом». Для них характерны 
неспециализированные, уд
линенные, укореняющиеся 
побеги с листьями срединной 
формации. Вегетативное раз
множение происходит у этих 
растений только в результа
те партикуляции из-за отми
рания старых частей побего
вой системы (Glechoma hede- 
racea L., Veronica officinalis 
L., Trifolium repens L., Lysi- 
machia nummularia L.). Bo 
вторую группу включены ра
стения со специализирован
ными плагиотропными побе
гами с листьями срединной 
формации — «плетьми», ко

торые способны укоренять
ся своими верхушками, да
вая начало новым особям. 
Вегетативное размножение 
происходит благодаря отми
ранию плетей (Ajuga reptans 
L., Galeobdolon luteum L., 
Hieracium pilosella L.). Третью 
группу составляют растения, 
образующие специализиро
ванные надземные столоны 
с укоренившимися дочерни
ми розетками. Это наиболее 
специализированная жизнен
ная форма с наиболее интен
сивным вегетативным раз
множением (Potentilla anse- 
rina L., Potentilla reptans L., 
виды рода Fragaria L., 
Ranunculus repens L.).

Все эти группы жизненных 
форм характеризуются раз
ными моделями побегообразо
вания («архитектурными мо
делями»), Первая группа пред
ставлена длиннопобеговыми 
растениями (с моноподиаль- 
ным и симподиальным нарас
танием побеговой системы). 
Ползучий образ жизни обус
ловлен только плагиотроп- 
ным направлением роста по
бегов. Во второй группе — рас
тения длиннопобеговые и с 
полурозеточными побегами. 
Третья группа возникает толь
ко на базе полурозеточной и 
моноподиально-розеточной 
моделей. Самой поливариант- 
ной при этом признается по- 
лурозеточная модель.

По нашему мнению, при
веденная классификация,



наземно-ползучих трав нуж
дается в дальнейшей дора
ботке. Третья группа назем- 
но-ползучих растений оказа
лась более полиморфной, 
следовательно, более искус
ственной, чем две первые. 
В нее вошли растения с со
вершенно разными по про
исхождению органами ве
гетативного размножения. 
Т. И. Серебрякова [21] подчер
кивает, несмотря на то, что 
все они видоизмененные по
беги, их нельзя во всех слу
чаях считать полными гомо
логами. И действительно, в 
одном случае специализиро
ванные побеги вегетативно
го размножения образуются 
в результате изменения все
го побега в целом (Ranuncu
lus repens), во втором — они 
представляют собой видоиз
мененные соцветия (Poten- 
tilla reptans, Potentilla anse- 
rina), в третьем — значи
тельные изменения затра
гивают лишь часть побега 
(Fragaria). Все эти растения 
настолько отличаются ха
рактером и степенью морфо
логических и функциональ
ных изменений побеговой 
системы при переходе к пол
зучему образу жизни, что их 
также, на наш взгляд, сле
довало бы разделить на три 
самостоятельные группы.

Кроме того, трудно согла
ситься со столь широким и 
неопределенным применени
ем автором термина «столон». 
Наряду с обычным толкова

нием этого термина как бы- 
строотмирающей части побе
га с удлиненными тонкими 
междоузлиями и чешуевид
ными листьями [7, 20], сто
лонами в работе названы и 
усы (представляющие собой 
симподий) и удлиненные по
беги с листьями срединной 
формации. Кстати, подобное 
неоправданно широкое тол
кование понятий «столон», 
«ус» и «плеть» можно встре
тить и в учебной литературе 
[1, 24].

Таким образом, среди на
земно-ползучих многолетних 
трав самой высокоспециа
лизированной жизненной 
формой представлены расте
ния, размножающиеся при 
помощи быстроотделяющих- 
ся прикорневых розеток. 
Т. И. Серебрякова [21] выде
ляет у них 2 модели побего
образования: при первой — 
розетка отделяется настоя
щим столоном — видоизме
ненной базальной частью по
бега, при второй — функции 
столона выполняют метамор- 
физированные оси соцветия. 
В сферу наших интересов 
входили растения с пер
вой моделью побегообразова
ния — с типичными столо
нами; они изучались нами в 
рамках исследования законо
мерностей онтогенеза клонов 
столонообразующих травя
нистых поликарпиков.

Ранее нами были опубли
кованы данные о структуре 
побеговой системы клонов
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столонообразующих геофи- 
тов [14]. Ниже приводятся 
аналогичные данные относи
тельно клонов столонообра
зующих растений с надзем
ными специализированными 
органами вегетативного раз
множения — прикорневыми 
розетками.

Объектами проведенных 
нами экспериментальных ис
следований были виды рода 
Fragaria L.: диплоидные —
F. vesca L. и F. nipponica Мак., 
тетраплоидный F. orientalis 
Los., гексаплоидный F. mos- 
chata Duch.,октоплоидные F. 
ovalis Rydb. и F. Virginian a 
Duch., а также Saxifraga 
stolonifera Mecrb. (9-13). Све
дения о формировании побе
говой системы у Saxifraga 
flagellaris Wild, и Semper- 
vivum tectorum L. взяты из 
литературных источников 
[23, 27].

Изучавшиеся нами виды с 
надземными побегами веге
тативного размножения по 
системе жизненных форм 
С. Raunkiaer [28] отнесены к 
типу В — гемикриптофитам, 
многолетним травам, у кото
рых почки возобновления 
находятся над поверхностью 
почвы — на базальной части 
надземных побегов.

Проведенное нами сравни
тельное изучение морфоге
неза вегетативных органов 
столонообразующих гемик
риптофитов, представлен
ных 6 видами и подвидами

рода земляника, 2 видами 
камнеломки, а также моло
дилом побегоносным, показа
ло большое сходство в раз
витии и структуре их побе
говой системы с таковой у 
исследованных нами ранее 
столонообразующих геофи- 
тов [14]. У столонообразую
щих гемикриптофитов были 
выделены те же 4 основных 
типа побегов, что и у сто
лонообразующих геофитов 
(рис. 1).

Главный побег у изученных 
видов обычно дициклический, 
полурозеточный. В 1-й год 
жизни у него формируется 
вегетативная часть, пред
ставленная прикорневой ро
зеткой, на 2-й — флораль- 
ная часть, состоящая из 2 
(земляника) или нескольких 
метамеров и терминального 
цветка. В пределах главно
го побега мы выделили те 
же зоны, что и у геофитов: 
торможения (позднее она мо
жет стать нижней зоной во
зобновления), вегетативного 
размножения, верхняя во
зобновления и обогащения. 
У главного побега земляни
ки в зоне обогащения разви
ваются 2-метамерные побе
ги повторения — паракла- 
дии, ветвящиеся до 3-5-го 
порядка; совокупность их у 
земляник составляет цимоид- 
ное соцветие дихазиального 
типа (реже — монохазий). 
У молодила главный побег 
завершается терминальным
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зонтиковидным цимоидным 
соцветием. Изучить структу
ру главного побега у камне
ломок не удалось, т. к. они, 
очевидно, семян не образуют.

Большая протяженность 
зоны вегетативного размно
жения у главного побега сто
лонообразующих растений — 
признак позднеспелости, со
храняющийся и у вегетатив
ных потомков.

Изучавшиеся виды земля
ники отличаются долей рас
тений с моноциклическим 
главным побегом. Наиболь
шее число таких растений 
(до 20%) наблюдается у F. 
vesca; причем в основном это 
растения не размножавши
еся вегетативно. Такие не 
образующие усов растения
G. Staudt [29] выделил как 
особую форму — F. vesca /. 
eflagellis. У ряда растений F. 
vesca. F. nipponica и F. ovalis 
у главного побега не выра
жена нижняя зона возобнов
ления, что в конечном ито
ге сказывается на продол
жительности их жизни: она 
меньше, поскольку у этих 
растений образуется неболь
шое число придаточных кор
ней, и они не способны к 
партикуляции.

В отличие от геофитов у 
гемикриптофитов главный 
побег отмирает полностью не 
всегда, у земляник розеточ- 
ная его часть — многолет
няя, входящая в состав цент
ральной побеговой оси мате

ринского растения, которая 
нарастает акросимподиально 
и представлена совокупно
стью вегетативных частей 
побегов возобновления возра
стающего порядка. Со вре
менем в результате геофи
лии она превращается в эпи- 
геогенное корневище.

Основная структурная еди
ница побеговой системы ге
микриптофитов, как и у гео
фитов, — специализирован
ный побег вегетативного 
размножения (ПВР), прохо
дящий в онтогенезе 3 этапа: 
развитие столона, прикорне
вой розетки и флоральной 
части. У изучавшихся рас
тений он дициклический; у 
земляник — столонно-полу- 
розеточный, у всех осталь
ных — столонно-розеточный 
(у флоральной части — толь
ко листья верховой форма
ции). Развитие побега вегета
тивного размножения закан
чивается формированием 
терминального соцветия того 
же типа, что и у главного 
побега (у камнеломки — кис
тевидный тирс с боковыми 
соцветиями — завитками, или 
плейотирс; рис. 2). У большин
ства растений F. ovalis побе
ги вегетативного размноже
ния могут развиваться как 
моноциклические; у других 
видов это явление встреча
ется редко.

Набдюдаемая разнокаче- 
ственность боковых почек 
позволяет выделить в преде-
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Рис. 2. Строение побеговой системы растений Saocifraga stolonifera.
I — схема строения ПВР; ВЧ и ФЧ — соответственно вегета

тивная и флоральная части побега; А. Б. В. Г — соответственно 
зоны отделения, торможения, вегетативного размножения, возоб
новления. II — схема побеговой системы клона (п+1 — п+4 — 
порядок ПВР).

лах этого побега зоны, ана
логичные зонам побегов ве
гетативного размножения 
геофитов, но имеющие иное 
расположение их в пределах 
побега. Зона отделения (сто
лон) редко у гемикриптофи
тов бывает одновременно 
зоной вегетативного размно
жения (только у земляники 
мускусной и камнеломки сто
лонообразующей); зона веге
тативного размножения — 
нижние метамеры розетки 
(из пазушных почек разви
ваются силлептические побе
ги вегетативного размноже
ния), зона возобновления — 
верхние метамеры розетки 
(из боковых почек формиру

ются пролептические побеги 
возобновления); зона обога
щения — флоральная часть 
побега (из пазушных почек 
образуются паракладии).

Благодаря раннему ветвле
нию побегов вегетативного 
размножения и однонаправ
ленному росту столонов, 
формирующихся в пазухах 
вторых листьев побегов ве
гетативного размножения 
предыдущих порядков, к 
концу периода вегетации об
разуется система побегов ве
гетативного размножения 
возрастающего порядка с 
хорошо выраженной цент
ральной осью, состоящей из 
столонных частей этих побе-
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гов вегетативного размноже
ния (базисимподиальное на
растание). Под термином «ус» 
мы понимаем именно такой 
симподий, представленный 
несколькими побегами веге
тативного размножения воз
растающего порядка: у зем
ляник — 4-7-й, камнелом
ки и молодила — обычно не 
более 2.

Третий тип побегов у ге
микриптофитов — побеги во
зобновления, формируются 
только у земляники - у мно
голетних особей ее клона. 
У камнеломки они образуют
ся крайне редко, и обычно 
быстро отмирают. Побеги 
возобновления чаще — ди- 
циклические, состоящие из
3 зон: вегетативного размно
жения, возобновления и обо
гащения. Формируются эти 
побеги в зоне возобновления 
главного побега, побегов ве
гетативного размножения и 
побегов возобновления пре
дыдущего порядка. Верхний 
из побегов возобновления 
представляет собой побег 
продолжения, за счет розе- 
точной части которого про
исходит нарастание как 
главной, так и боковых мно
голетних побеговых осей ра
стения. На побегах возобнов
ления 2-го порядка, форми
рующихся в нижней зоне 
возобновления главного по
бега, и в результате геофи
лии погруженных в почву, 
развиваются придаточные

корни. То же явление мож
но наблюдать у побегов во
зобновления 3-го порядка. 
Именно на базе этих побе
гов у растений в сенильный 
период онтогенеза образуют
ся партикулы (сенильная 
партикуляция).

Широко распространен
ный в плодоводстве термин 
«рожок» представляет собой 
симподий, состоящий из ве
гетативных частей побегов 
возобновления возрастающе
го порядка, каждый из ко
торых заканчивается верху
шечным соцветием. Нами 
установлен принцип опреде
ления границы между веге
тативными частями побегов 
одного симподия — это чис
ло и размер зубцов по краю 
сегментов листовой пластин
ки: у сегментов первого лис
та бокового побега число 
зубцов меньше и они значи
тельно крупнее, чем у сег
ментов листа, в пазухе ко
торого образовался этот бо
ковой побег.

Побеги обогащения разви
ваются у земляник в пазухах 
листьев флоральной части 
побегов всех предыдущих 
типов и представлены пара- 
кладиями [30] возрастающе
го порядка — 2-метамерны- 
ми побегами с терминальным 
цветком.

Представляет интерес тот 
факт, что у земляники чис
ло метамеров до терминаль
ного цветка у побегов всех
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типов кратно 2 — постоян
ному числу метамеров у па- 
ракладиев. У побегов вегета
тивного размножения и по
бегов возобновления число 
метамеров до терминально
го цветка уменьшается с уве
личением их порядка до 3-го, 
а в дальнейшем остается по
стоянным, что коренным об
разом отличает их от побегов 
ранее изученных травянис
тых кистекорневых поликар- 
пиков [6]. У всех боковых по
бегов число метамеров до тер
минального цветка меньше, 
чем у главного побега.

У побегов вегетативного 
размножения камнеломки и 
молодила число метамеров 
до терминального соцветия 
значительно больше, чем у 
земляники; у этих растений 
оно варьируется в незначи
тельных пределах независи
мо от порядка побега.

У всех изучавшихся рас
тений листья простые (пос
ле отмирания на части не 
распадались); у земляники — 
с прилистниками. Гетерофил- 
лия хорошо выражена у зем
ляники и камнеломки. У зем
ляники в пределах одного 
побега листья различаются 
размерами, формой и числом 
зубчиков по краям сегментов 
пластинки (установленный 
нами признак, позволяющий 
определять границы вегета
тивных частей побегов возоб
новления разного порядка).

Особо следует отметить 
образование у тетраплоидно-

го (F. Orientalis) и октопло- 
идных (F. virginiana,F. avalis) 
видов земляники наряду с 
тройчато-рассеченными не- 
парно-перисто-рассеченных 
листьев с двумя парами бо
ковых сегментов у листовой 
пластинки. Дополнительные 
сегменты закладываются при 
формировании листового 
примордия базипетально и 
отходят от того же места, 
что и основные сегменты 
листовой пластинки. Затем в 
процессе интеркалярного 
роста черешка листа, они от
даляются на различное рас
стояние от основных боковых 
сегментов. Проводя парал
лель с филогенезом листа в 
близкородственном роде 
Potentilla L. [5], можно пред
положить, что появление 
дополнительных боковых сег
ментов листовой пластинки 
у растений этого и других 
изучавшихся видов рода 
Fragaria можно рассматри
вать как случай рекапитуля
ции, свидетельствующий о 
том, что в филогинезе рода 
первичными были перистые 
листья.

Все изучавшиеся гемик
риптофиты зимуют с зелены
ми листьями. Листья осенней 
генерации отличаются от 
летних меньшими размера
ми, относительно короткими 
черешками, более темной 
окраской с проявлением ан- 
тоциана. Весной перезимо
вавшие листья быстро отми
рают.
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Интересно, что и у Saxi
fraga stolonifera, в ноябре- 
декабре у розеточной части 
побегов вегетативного раз
множения образуются 3 —
4 листа, отличающиеся от 
летних листьев по всем вы
шеперечисленным призна
кам. После чего рост расте
ний в середине декабря пре
кращается. Возобновляется 
он в начале февраля, и к на
чалу цветения (первая дека
да апреля) большинство зи
мовавших листьев отмирает.

Как и геофиты, все геми
криптофиты к концу перво
го года жизни уже пред
ставлены клоном, в виде 
которого и существуют в 
дальнейшем. В отличие от 
геофитов растения земля
ник, развивающиеся как из 
семени, так и из розетки по
бега вегетативного размно
жения, — многолетние; у 
земляник продолжитель
ность жизни первых — 5- 
7 лет. Исходя из этого боль
шой жизненный цикл для ра
стений этих видов приходит
ся рассматривать в двух ас
пектах: для всего клона в 
целом и для отдельных осо
бей его составляющих. В пре
делах онтогенеза особи кло
на земляники за малый цикл 
развития мы принимаем 
цикл развития дицикличес- 
кого побега возобновления.

У камнеломки, как и у сто
лонообразующих геофитов, 
клон представлен только по
бегами вегетативного раз

множения возрастающего 
порядка (см. рис. 2). Побеги 
эти — дициклические: в пер
вый год жизни побегов у них 
формируются столонная и 
розеточная часть, а на вто
рой год — флоральная часть, 
завершающаяся терминаль
ным соцветием.

У молодила клон тоже 
представлен только совокуп
ностью побегов вегетативно
го размножения возрастаю
щего порядка. Однако наря
ду с дициклическими у него 
часто развиваются трицик- 
лические побеги вегетатив
ного размножения (розеточ
ная часть побега живет 3 пе
риода вегетации).

Изучение жизненного 
цикла у особей земляники, 
развивавшихся из семян, 
показало, что его продолжи
тельность варьируется от 4 
до 8 лет. Наиболее коротким 
онтогенезом отличаются ра
стения с моноциклическим 
главным побегом, т. е. с наи
менее продолжительным 
виргинильным периодом — 
до 5 мес. Обычная протяжен
ность виргинильного перио
да — 5-7 мес., реародуктив- 
ного — 4—5 лет, сенильно
го — 1-3 года. Побеговая 
система представлена моно- 
и диноциклическими побе
гами: моноциклические — 
побеги обогащения, дицик
лические — побеги возобнов
ления и вегетативного раз
множения. Зачатки гене
ративных органов закла
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дываются у дициклических 
побегов, как правило, осенью 
первого года жизни. В се
нильном периоде возможно 
развитие побегов с неполным 
циклом (с продолжительнос
тью жизни 2-3 года). Нарас
тание побеговой системы 
идет акросимподиально за 
счет вегетативных частей 
побегов продолжения возра
стающего порядка. В сениль
ном периоде онтогенеза в 
связи с увеличением продол
жительности жизни побегов 
нарастание побеговой систе
мы становится моноподиаль- 
ным. Наибольшая способ
ность к вегетативному раз
множению наблюдается у 
растений 1-2-го года жизни; 
растения сенильного перио
да вегетативно практически 
не размножаются.

Строение корневой систе
мы земляник в онтогенезе 
растений изменяется: в пер
вый год жизни она смешан
ная — представлена систе
мами главного корня и при
даточных корней, в после
дующие годы — только при
даточная. Образование и рост 
корней ограничены двумя 
периодами: апрелем-маем и 
августом-сентябрем. У расте
ний хорошо выражена гео
филия, но специализирован
ных контрактильных корней 
нет. Интенсивность втягива
ния побегов в почву находит
ся в прямой зависимости от 
мощности развития растений. 
Наиболее глубоко погружа

ются в почву самые разви
тые растения F. ovalis. В ре
зультате геофилии на 3-м 
году жизни у растений фор
мируется эпигеогенное кор
невище.

В конце 4-го года жизни у 
растений начинается парти- 
куляция в результате отми
рания тканей стебля вегета
тивных частей побегов 2— 
3-го порядка. Продолжитель
ность жизни партикул не
большая — не более 2 лет.

У камнеломок и молодила 
монокарпические особи кло
на представляют собой моно- 
подиально нарастающие ро- 
зеточные части побегов ве
гетативного размножения; 
таким образом у камнеломок 
они 2-летние, а у молоди
ла — 3 (2-4)-летние (отми
рают после образования фло- 
ральной части побега веге
тативного размножения).

Как у геофитов, так и у 
гемикриптофитов наблюдает
ся нарушение цикличности 
побегов вегетативного раз
множения — развитие их по 
моноциклическому типу, т. е. 
формирование фотосинтези
рующей (у геофитов) или 
флоральной (у гемикритофи- 
тов) части в первый же год 
жизни побега. У геофитов (на
пример, картофеля) это яв
ление вызывается обычно 
неблагоприятными погодны
ми условиями и известно в 
практике как «израстание 
столонов», или «израстание 
клубней». Оба эти отклонения
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от нормального типа разви
тия приводят к значительно
му снижению урожая. У рас
тений земляники развитие 
побегов вегетативного раз
множения по моноцикличес- 
кому типу обусловлено гено
типически и положительно 
оценивается селекционерами, 
поскольку это обеспечивает 
сортам свойство ремонтантно- 
сти. Как правило, у подобных 
растений по моноциклическо- 
му типу развиваются и побе
ги возобновления. Особенно 
часто такие растения встре
чаются у земляники оваль
ной — октоплоида Северной 
Америки. Данные особенно
сти развития побегов обеспе
чивают создание так" назы
ваемых шпалерных сортов 
земляники, а также выращи
вание земляники как однолет
ней культуры при выращива
нии из семян.

Интенсивность вегетатив
ного размножения у всех 
изучавшихся столонообразу
ющих растений различная и 
определяется числом форми
руемых побегов вегетативно
го размножения. У геофитов 
число ежегодно образующих 
побегов вегетативного раз
множения наибольшее у ста- 
хиса - достигает 500 (!), т. е. 
по способности к вегетатив
ному размножению он пре
восходит все изучавшиеся 
виды (у остальных геофитов 
это число не превышает 20). 
Наибольшая интенсивность 
вегетативного размножения

среди гемикриптофитов на
блюдается у земляник и осо
бенно в первый год жизни (у 
отдельных растений образо
вывается более 250 побегов 
вегетативного размножения 
различного порядка). В после
дующие годы она уменьшает
ся за счет сокращения зоны 
вегетативного размножения у 
побегов возобновления с воз
растанием их порядка.

Способность к захвату тер
ритории у гемикриптофитов 
значительно выше за счет 
большей длины столонов и их 
однонаправленного роста в 
пределах одного симподия — 
уса. В результате дочерние 
растения оказываются уда
ленными от материнского на 
расстояние до 2 м (земляни
ки). Наименее вегетативно 
подвижный среди гемикрип
тофитов — молодило.

Результаты проведенных 
исследований не выявили 
каких-либо новых репрезен
тативных признаков, кото
рые могли бы рассматривать
ся как видовые признаки в 
роде Fragaria. Наблюдавшие
ся между некоторыми вида
ми различия по темпу раз
вития, цикличности главно
го побега и его структуре, 
морфологическим особеннос
тям «усов», длине ствола и 
их окраски, степени геофи
лии -— признаки не только 
трудно определяемые в при
родных условиях, но весьма 
сильно варьирующие в пре
делах одного вида даже в
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условиях культуры, где ра
стения развиваются в прак
тически одинаковых экологи
ческих условиях.

На основании полученных 
результатов за большой жиз
ненный цикл (полный онто
генез) у столонообразующих 
гемикриптофитов, как и у 
столонообразующих геофи
тов, мы принимаем развитие 
всего клона, в виде которо
го они существуют. За малый 
цикл в онтогенезе клона — 
цикл развития специализи
рованного побега вегетатив
ного размножения. У земля
ники в онтогенезе отдельных 
многолетних особей клона за 
малый цикл развития мы 
принимаем цикл развития 
дициклического побега во
зобновления.
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