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В статье изложены результаты изучения особенностей генеративного 
развития доминантных видов луговой степи осоки низкой и типчака вал- 
лисского. Выявлено, что у типчака валлисского генеративное развитие на
ступает только на второй год жизни, независимо от срока посева семян. 
У осоки низкой реальная продуктивность составляет более 70% потен
циальной. Обилие этого вида в фитоценозе обусловливается приурочен
ностью осоки низкой к известнякам.

В результате интенсивной распаш
ки, эрозионных процессов, чрезмер
ного выпаса животных и загрязнения 
окружающей среды катастрофически 
исчезает в природе естественная ра
стительность. Поэтому восстановление 
степных ценозов — актуальная про
блема нашего времени. Метод агро
степей [4] позволяет воспроизвести 
травяное сообщество, аналогичное 
разрушенной целине в 2~3 года — 
альтернатива продолжительности ес
тественной демутации в 80—100 лет и 
более. Данный метод предусматрива
ет использование поликомпонентной 
смеси семян, убранной комбайном в 
несколько сроков с мест оставшихся 
целин. Как показали наши исследова
ния, у осоки низкой плодоношение от
мечается не каждый год и не на всех 
местах произрастания.

Известно, что доминантами в степ
ных ценозах выступают ксерофильные 
злаки и осоки. Изучение способов раз
множения растений в природных и вос
создаваемых сообществах представля
ет интерес не только для получения

семян различных видов и решения 
практических задач, но и для выясне
ния сущности процесса самоподдержа- 
ния ценопопуляций, сохранения видо
вого разнообразия. Исследование се
менной продуктивности дикорастущих 
растений имеет большое значение для 
решения проблемы восстановления 
природных ценозов.

Как отмечается в [2], первые ра
боты по определению семенной про
дуктивности у представителей есте
ственной флоры были проведены фин
скими учеными [13; 14]. Далее интен
сивно в этом направлении работали 
отечественные исследователи [1, 10, 
12]. Целью наших экспериментов 
(1996-2001 гг.) было изучение особен
ностей генеративного развития и се
менной продуктивности зональных до- 
минантов луговой степи — осоки низ
кой и типчака валлисского.

Методика

Объекты изучения: осока низкая 
(Carex humilis Leyss.), типчак валлис- 
ский (Festuca valesiaca L.). Экспери-

* Ставропольский НИИ сельского хозяйства.
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ментальный участок располагался в 
Ставропольском ботаническом саду, 
имел площадь около 2 га. Половина 
поля — агростепь первого года жиз
ни, другая — агростепь второго года 
жизни. Кроме того, для изучения вли
яния разных сроков сева на биологию 
развития типчака был заложен мик- 
роделяночный опыт. Площадь делян
ки 4 м2. Семена типчака высевали вруч
ную в первых числах каждого месяца, 
начиная с марта по ноябрь. Повторность 
опыта 4-кратная. Почвы эксперимен
тальных участков представлены типич
ным мицеллярно-карбонатным черно
земом с мощным гумусовым горизон
том. В пахотном слое содержание 
гумуса составляло около 4%.

Биологические особенности разви
тия осоки низкой исследовали на двух 
экспериментальных участках Ставро
польского ботанического сада. Это 
степь, восстановленная методом дерна 
на каменисто-песчаном и черноземном 
субстрате. Наблюдения проводили так
же на местах естественного произрас
тания осоки низкой — это ботаничес
кие заказники — урочище Шалево и 
Новомарьевская поляна, находящиеся 
вблизи г. Ставрополя. Растительность 
каждого участка описывали по стан
дартной методике. Помимо традицион
ных геоботанических исследований, для 
оценки потенциальной и реальной про
дуктивности соцветий проводили мор
фофизиологический анализ роста, раз
вития и формирования продуктивнос
ти соцветий изучаемых видов, для чего 
отбирали по 5—10 модельных образцов 
растений с I по XII этапы органогенеза 
[8]. До этого метод применялся для 
оценки продуктивности культурных ра
стений пшеницы, ржи и тритикале [6,
9, И, 15].

Результаты

Установлена зависимость появле
ния всходов и развития растений тип
чака в начале онтогенеза от условий

увлажнения года. При этом семена 
прорастают через 7—40 дней от даты 
посева. Так, количество осадков в ав
густе 1992—1993 гг. (35,3) было ниже 
среднемноголетнего (51,0) на 15,7 мм, 
влажность воздуха не превышала 7 0%. 
Температура воздуха достигала в сен
тябре 32°С, т. е., имела место воз
душная засуха, поэтому всходы по
явились через 40 дней. В первый год 
жизни независимо от срока сева рас
тения типчака валлисского не пере
ходили к генеративному развитию, и 
отмечалось только две фазы разви
тия: всходы и кущение. Согласно ли
тературным данным [7], у некоторых 
представителей рода Festuca воз
можно образование генеративных по
бегов уже в первый год жизни при 
весенних сроках посева, а по [3] в за
сушливые годы образование единич
ных генеративных особей имеет мес
то и при осеннем посеве. Морфофи
зиологический анализ развития 
показал, что все растения имматур- 
ного возраста имели верхушечную 
меристему на II этапе органогенеза. 
К концу первого года жизни типчак 
валлисский достигал виргинильного 
возрастного состояния. Верхушечная 
меристема наиболее развитых побе
гов соответствовала III этапу органо
генеза. Несмотря на то, что растения 
типчака относились к одному возрас
тному состоянию, они различались по 
габитусу и жизненному состоянию. 
Различия обусловливались высотой 
растений, числом побегов, листьев, 
развитием дерновины. Виргинильные 
особи злака при майском сроке сева 
имели до 95 побегов, 285 листьев, ди
аметр дерновины составлял 14 мм. 
У хорошо развитых особей типчака 
имматурного возраста насчитывалось
18,7 побегов, 56,7 листьев и дерновина 
в диаметре достигала 6 мм (табл. 1).

Среднеразвитые растения имели 
10,2 побега, 30,6 листа; их дерновина 
в диаметре не превышала 4,2 мм. При
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Т а б л и ц а 1
Структура вегетативной сферы типчака валлисского при разных сроках сева

майском, июньском, июльском сроках 
сева растения находились в одном и 
том же возрастном состоянии (имма- 
турном), но различались по разви
тию корневой системы, высоте рас
тений, количеству побегов и листьев. 
Возрастной спектр популяции имел 
левосторонний характер, так как 95% 
составляли имматурные особи, 4% — 
виргинильные и 1% — ювенилы. К 
концу второго года жизни в агростепи 
популяция типчака имела до 44% ге
неративных особей, 54% — виргиниль- 
ных и 2% — имматурных. На третий 
год отмечался сомкнутый травостой.

Технология получения семян тип
чака валлисского не сложна. Молодые 
генеративные особи формировали 
16,2±0,4 продуктивных побегов, масса 
семян с 1 побега составляла 2,0±0,2 г, 
взрослые генеративные особи типча
ка имели соответственно свыше 84,0 ±

±6,6 побегов и массу семян с одного 
побега — 4,0±0,7 г.

Исследование семенного размно
жения осоки низкой представляет те
оретический и практический интерес. 
По литературным данным [5], у не
которых представителей рода Сагех 
может отсутствовать семенное раз
множение. Морфофизиологический 
анализ продуктивности соцветия осо
ки низкой позволил сделать не толь
ко количественную оценку, но и вы
явить особенности формирования 
цветков, а именно, синхронность их 
развития. Всего в женских колосках 
колосовидного соцветия осоки разви
вается 15,7 цветков, что и составля
ет потенциальную продуктивность 
этого вида (табл. 2). Из данного коли
чества цветков продуктивными ока
зываются 11,2, или 71%. Редуцирует
ся 29% цветков от общего их числа
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Морфофизиологический анализ потенциальной и реальной продуктивности 
колосовидного соцветия осоки низкой

Т а б л и ц а 2

на V этапе органогенеза. Структурный 
анализ колосовидного соцветия осо
ки на XII этапе органогенеза показал, 
что количество мужских колосков со
ставляло 1,0±0,05, женских — 1,5=ь 
±0,08. Более продуктивными были 
нижние женские колоски, в них завя
зывалось в среднем 5,4±0,2 семян, 
в верхних — 4,2±0,2.

Общее количество семян с одного 
побега составляло 9,б±0,34, а масса — 
13,8±1,1 мг. Еще более высокие пока
затели продуктивности отмечались в 
2001 г, когда количество семян с одно
го побега составляло в среднем 11,9± 
± 0,5, а их масса — 20,2±1,05 (табл. 3). 
За годы проведения исследований

(1996-2001) генеративное развитие 
осоки низкой отмечалось у единичных 
особей в урочище Шалево в 1996 и 
1997 гг., массовое — в 1998 г.; в Став
ропольском ботаническом саду на аль
пийской горке — в 2001 г. ив степи, 
восстановленной методом дерна на 
черноземном субстрате, также в
2001 г. На Новомарьевской поляне 
единичные особи цвели в 1998 г. Ис
тинной причины отсутствия плодоно
шения осоки низкой в отдельные годы 
или на разных местах произрастания 
установить не удалось.

Морфофизиологический анализ 
роста и развития многолетника позво
лил выявить, что генеративное раз-

Т а б л и ц а З
Структурный анализ колосовидного соцветия осоки низкой на XII этапе 

органогенеза в разные годы проведения исследований
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Влияние экологических условий на обилие осоки низкой
Т а б л и ц а 4

витие осоки начинается осенью. Мы 
определяли побеги с верхушечной 
меристемой на V этапе органогенеза. 
Можно предположить массовую ги
бель таких побегов во время перези
мовки.

Экспериментальные работы, прове
денные в Ставропольском ботаничес
ком саду в последние три десятилетия, 
показали, что при интродукции рас
тительных сообществ методом дерна на 
черноземах осока низкая выпадала из 
восстановленного ценоза уже на 2—
3-й год. В то же время в вариантах дол
голетнего эксперимента с каменисто
песчаным субстратом осока низкая в 
первые годы пересадки присутствова
ла в небольшом обилии (1975 г. — spu2). 
В дальнейшем она усиливала свою по
зицию (1991 г. — sp3, а в 1997 г. — сор2) 
(табл. 4).

Заключение

Биологические особенности разви
тия типчака валлисского позволяют 
этому виду быстро и стабильно занять 
доминантное положение в создавае
мом методом агростепей сообществе 
и сохранять свою активную позицию. 
Благодаря семенному размножению 
злака и быстрому развитию надзем

ной и корневой систем изучаемый вид 
уже на 2-3-й год формирует сомкну
тый травостой. Это открывает боль
шие перспективы в проведении ра
бот по рекультивации нарушенных 
земель, созданию стабильной естест
венной кормовой базы для животно
водства. У осоки низкой лимитирую
щим фактором является не величина 
семенной продуктивности, а отсут
ствие процесса плодоношения в от
дельные годы и в некоторых местах 
произрастания вида. Обилие многолет
ника в фитоценозе обусловливается 
его физиологической приуроченнос
тью к известковым породам.
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SUMMARY

Results of studying of peculiarities generative development of meadow steppe 
predominant species Carex humilis Leyss. and Festuca valesiaca Gaudin. are stated. 
The morfophysiological analysis method was applied for an estimation of potential 
and real productivity of Carex humilis inflorescence, developed in the laboratory 
of plant development biology of the Moscow State University under
F.M.Kuperman’s management. Earlier the method was applied to an estimation 
of cultural plants wheat, rye and triticale productivity. It is revealed, Festuca 
valesiaca generative development comes only for the second year of life, 
independing of sowing terms. The gap between the potential and real productivity 
of Carex humilis seeds equal 30%. The abundance of this species in phytocenosis 
is caused by Carex humilis sensitivity to limestones.
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