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ОНТОГЕНЕЗ ТАВОЛГИ ОБЫКНОВЕННОЙ

(Filipendula Vulgarismoench)
В РАЗЛИЧНЫХ СООБЩЕСТВАХ НА ЮГЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ. Изучены эколого-фитоценотическая приуроченность и осо
бенности онтогенеза Filipendula vulgaris на юге Тюменской области на 
лугах и в березняках различной степени повреждения непарным ш елкопря
дом. Выявлены размерная и временная поливариантности онтогенеза.

The peculiarities o f the ontogenesis o f  Filipendula vulgaris were investigated 
in meadows and forest communities, witch were desturbed by Limantria dispar 
L. in the south o f Tyumen region. Dimensional and temporal polyvariance o f 
plant ontogenesis were revealed.

Изучение онтогенеза различных видов растений — основа для оценки со
стояния их популяции и структуры растительных сообществ в целом. Популяци
онно-онтогенетические исследования имеют теоретическое и практическое зна
чение при разработке мероприятий по рациональному использованию, охране и 
прогнозированию состояния популяций видов, а также при исследовании дигрес- 
сионнно-демутационных смен растительных сообществ, вызванных влиянием 
различных факторов, в том числе и поражением непарным шелкопрядом 
(Limantria dispar L.). По данным Центра защиты леса Тюменской области, 
общая площадь распространения очагов непарного шелкопряда на начало 2000 г. 
в южной зоне составляла около 70 тыс. га, а в отдельные годы достигала 200 тыс. га 
[1, 2, 3, 4, 5, 6. 7].

Объект исследования — Filipendula vulgaris Moench. — полурозеточное 
короткокорневищное травянистое растение из семейства Rosaceaey обладающее 
лекарственными и медоносными свойствами. Типичным местообитанием тавол
ги обыкновенной являются суходольные луга, однако вид произрастает и в 
березняках, пораженных непарным шелкопрядом.

Целью работы явилось изучение хода онтогенеза таволги обыкновенной на 
юге Тюменской области в типичных местообитаниях — на лугах и в березняках, 
в разной степени поврежденных непарным шелкопрядом.
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Методика исследования
Сбор материала проводили в 2002-2004 гг. с июня по август в Аромашевс- 

ком и Голышмановском районах Тюменской области. Геоботанические описания 
проводили по общепринятой методике с указанием обилия видов по шкале Дру- 
де. Всего описано 45 сообществ.

При выделении возрастных состояний использовали методику Т. А. Работно- 
ва [8], А. А. Уранова [9] и других [10, 11, 12]. Объем выборки составил по 25 
особей каждого возрастного состояния. Исследовали более 25 параметров веге
тативной и генеративной сфер разновозрастных растений, основные из них пред
ставлены в таблицах 1, 2. Всего проанализировано около 800 особей таволги 
обыкновенной. Энергию прорастания и всхожесть семян определяли по стандар
тной методике [13]. Статистическую обработку данных проводили по общепри
нятой методике Г.Ф. Лакина [14].

Результаты исследования и их обсуждение
Эколого-фитоценотическая приуроченность F. vulgaris.
Таволга обыкновенная — ксеромезофит. На юге Тюменской области, по 

нашим данным, наибольшего обилия (soc-cop3) достигает в остепненных луго
вых сообществах при общем проективном покрытии травянистого яруса 85-90% 
(таволгово-земляничная, кострово-таволгово-клеверная и др. ассоциации). Вид 
может внедряться и в нарушенные лесные ценозы в результате повреждения 
кроны берез непарным шелкопрядом и изменения микроклимата в сообществе. 
В поврежденных березняках при сомкнутости крон 0,3-0,4 таволга встречается 
в большом обилии (cop3), часто находится под пологом леса в цветущем состоя
нии. В непораженных лесных сообществах при сомкнутости крон 0,75-0,8 F. 
vulgaris рассеянно произрастает на просеках и опушках, а под пологом леса, 
как правило, не встречается или приурочена к микроповышениям, угнетена и не 
цветет.

Ход онтогенеза Filipendula vulgaris в типичных местообитаниях
Латентный период. Семена таволги обыкновенной созревают в июле-ав

густе. Гинецей полимерный апокарпный, из одного цветка образуется 9-12 пря
мых, жестковолосистых орешков 3-5 мм длиной и 0,3 мм шириной.

М. Г. Николаева и др. [15, 16] отмечают, что семена F. vulgaris могут 
находиться в состоянии промежуточного физиологического покоя, при котором 
им для прорастания необходима довольно длительная (1-3 мес.) стратификация, 
сухое хранение, а также обработка гиббериллиновой кислотой. По нашим дан
ным, всхожесть семян, собранных в июле, при их проращивании в лабораторных 
условиях на влажных фильтрах в марте достигала 30-32%, а энергия прораста
ния — 10-12%. Известно, что янтарная кислота стимулирует прорастание семян 
растений [15, 16]. По нашим данным, наилучшую всхожесть (31-37%) и энергию 
прорастания (14-17%) показали семена, замоченные на сутки в 0,04% растворе 
янтарной кислоты.

В прегенеративном периоде растения характеризуются розеточной формой 
роста. В ходе онтогенеза у них происходит изменение формы листьев от пальча
то-лопастной у проростков, к крупнозубчатой округлой форме у ювенильных 
растений и к непарноперисто-рассеченной — у особей всех последующих возра
стных состояний. Растения виргинильного возрастного состояния образуют ро
зеточный побег, несущий 3-4 непарноперисто-рассеченных зубчатых листа. Они 
30-32 см длиной и 3-5 см шириной, рассечены не менее чем на 50 крупных 
сегментов. Листовая пластинка превышает длину черешка в 3-4 раза. В подзем
ной сфере стержневая корневая система проростков в ювенильном состоянии 
заменяется корневой системой смешанного типа. В имматурном состоянии у
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особей формируется ортотропное эпигеогенное корневище, которое у виргиниль- 
ных растений становится плагиотропным, его длина достигает 2-3,5 см, а диа
метр — 4-5 мм. От корневища отходят 12-14 придаточных корней, из них 4-5 
несут удлиненные коричневатые корневые шишки, запасающие воду [17] и крах
мал [18] (табл. 1, рис. 1 А-Г) j j f j

А Б В Г Д E Ж  3
Рис. 1. Особи F. vulgaris различных возрастных состояний

в типичных местообитаниях — лугах:
А — проросток; Б — ювенильное возрастное состояние;
В — имматурное состояние; Г — виргинильное состояние;
Д — молодое генеративное состояние; E — зрелое генеративное состояние;
Ж — старое генеративное состояние; 3 — субсенильное состояние;
1 — семядоли; 2 — розеточные листья; 3 — стеблевые листья;
4 — генеративный побег; 5 — соцветие; 6 — отмершие генеративные побеги;
7 — корневище; 8 — придаточные корни; 9 — корневые шишки;
10 — уровень почвы. Масштаб: А и Б — 1:1; В-3 — 1:10.

В естественных условиях проростки и ювенильные растения были найдены 
нами только в Аромашевском районе в сильно пораженном березняке. Имма- 
турные, виргинильные и генеративные особи таволги обыкновенной обнаружены 
во всех изученных сообществах.

По нашим данным, растения F. vulgaris в первый год жизни проходят воз
растные состояния: проростки, ювенильное и имматурное; в виргинильное воз
растное состояние переходят на следующий год, это состояние длится 1-2 года.

Генеративный период. На 3-4 год жизни особи таволги обыкновенной на
чинают цвести и плодоносить и переходят в генеративный период. Растения 
формируют побеги двух типов: многолетний укороченный вегетативный и одно
летний удлиненный пазушный генеративный. Подземная сфера представлена 
плагиотропным эпигеогенным корневищем с отходящими от него придаточными 
корнями.

Большинство морфологических признаков таволги обыкновенной изменяют
ся по одновершинной кривой, достигая максимума в зрелом генеративном со
стоянии. У средневозрастных генеративных растений таволги обыкновенной в 
луговых сообществах высота генеративного побега достигает 69-110 см, на нем. 
располагается 5-6 стеблевых листьев. В прикорневой розетке имеется 3-5 живых 
непарноперисто-рассеченных листьев, состоящих в среднем из 87 сегментов.



Морфометрические признаки особей F. vulgaris прегенеративного периода в типичных сообществах

Признаки
Возрастные состояния

проростки ювенильное имматурное виргинильное
xcp ± Sxcp, CV, % ср.— Sxcp CV, % Xcp ± Sxcp CV, % xcp ÷ Sxcp. CV, %

Высота вегетативного побега, см. 0,31±0,02 36,6 0,15±0,03 36,5 0,37±0,07 45,3 0,54±0,05 39,3
Количество листьев в розетке, шт. l,90±0,10 31,3 2,17±0,17 18,8 2,00±0,16 40,8 3,11±0,18 28,3
Отношение длины к ширине 
ювенильного листа O,81±O,O3 15,9 0,82±0,04 11,4

Листовой индекс второго 
розеточного листа 7,04±0,4* 31,9 8,94±0,27* 23,4

Отношение длины листовой 
пластинки к длине черешка 2,48±0,25 50,3 3,86±0,22 28,9

Длина главн. корня, мм. 30,84±0,99 16,1 27,33±0,02 22,8
Диаметр главн. корня, мм. 0,14±0,01 35,2 0,15±0,02 36,5
Длина корневища, см l,46±0,15 52,1 2,60±0,15 29,3
Диаметр корневища, мм l,55±0,21* 66,4 4,38±0,27 30,8
Число придаточных корней 
с шишками, шт.

2,44±0,34*
* 70,1 4,32±0,45 51,6

Число придаточных корней 
без шишек, шт. 3,04±0,34* 56,6 8,72±0,63 35,9

Примечание: по сравнению с особями непораженного сообщества различия статистически достоверны
*— на первом уровне значимости, **— на втором уровне значимости, ***— на третьем уровне значимости.
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Таблица 2
Морфометрические признаки особей F, vulgaris в генеративный и постгенеративный периоды на лугах

4^

Признаки
Возрастные состояния

Молодое генеративное Зрелое генеративное Старое генеративное Субсенильное
X̂P i  Sxcp CV,% Xcp. — S Xcp. CV,% Хер — Sxcp. CV,% Xcp.- Sxcp. CV, %

Высота вегетативного побега, мм 031±0,M 403 031+0,09 302 0,48+0,05 423 0,58±0,06 40,5
Высота генеративного побега, см 91,67±3,38* 28,2 101,54±2,69*** 16,5 90,59±3,21** 28,7
Число листьев в розетке, шт. 2,36±0,28 59,8 4,38±0,31*** 48,5 1,91 ±0,29 72,1 3,09±0,34 48,9
Листовой индекс второго 
розеточного листа 6,65±0,33*** 24,0 8,18±0,17* 13,8 6,31 ±0,29 19,8 7,06±0,37 26,6

Отношение длины листовой 
пластинки к длине черешка 5,09+0,48 44,5 8,42±032* 282 7,21±0,45* 363 5,51±0,36* 26,1

Длина соцветия, см 1138±0,92* 39,8 14,07+0,67* 232 10,10+033* 343
Число цветков в соцв-и, шт. 81,OO±7,O5*** 42,9 132,84±8,26*** 31,1 49,09±4,15 42,4
Длина корневища, см 2,43±0,15 31,4 4,01±0,33 40,8 4,39±0,24* 25,4 5,30±0,29* 38,9
Диаметр корневища, мм 5,5O±O,23*** 25,7 6,04±0,24 19,9 7,67±0,36*** 21,6 6,13±0,45 32,9
Число придаточных корней 
с шишками, шт. 5,92±0^9* 49,4 7,(H±O33* 52,6 435+0,42 55,6 4,35±0,42* 45,8

Число придаточных корней 
без шишек, шт. 12,16±Q,68 473 19,84+0,87* 44,4 1135+0,88* 353 9,70±0,76 35,1

Примечание: по сравнению с особями непораженного сообщества различия статистически достоверны
*— на первом уровне значимости, **— на втором уровне значимости, ***— на третьем уровне значимости.
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Листовой индекс равен 8; длина листа больше длины черешка в 8-9 раз. Количе
ство отмерших генеративных побегов в среднем равно 5. Длина соцветия со
ставляет 10-15 см, число цветков в нем — 132 шт. Зрелые генеративные особи 
таволги обыкновенной достигают максимальной семенной продуктивности — 
на одном растении формируется от 1200 до 2350 плодиков. В подземной сфере 
длина корневища составляет 4-5 см, а диаметр 5-7 мм. От корневища отходят 
20-27 придаточных корней, из них 7-9 имеют корневые шишки (табл. 2, рис. 1Е).

В генеративном периоде лишь у единичных особей таволги обыкновенной наблю
дается вегетативное размножение. Это вполне согласуется с мнением В. Н. Голубева 
[19], указывающего, что благодаря наличию укороченного корневища, большого ко
личества придаточных корней и отсутствию главного корня вегетативная подвиж
ность кистекорневых короткокорневищных растений незначительна.

За один вегетационный период у особей таволги обыкновенной образуется 
один генеративный побег, таким образом, по количеству отмерших генеративных 
побегов можно определить, что продолжительность генеративного периода со
ставляет на лугах 6-11 лет.

Растения пост генерат ивного периода найдены нами только на лугу и в 
сильно пораженном березняке. Они имеют розеточную форму роста, формируют 
3-4 живых листа, рассеченных на 60-65 сегментов. Листовой индекс равен 7 
(табл. 2, рис. 1 3). Корневище, длиной 5-6 см и диаметром 6 мм, несет 12-16 
придаточных корней, из них 4-5 формируют корневые шишки.

Большинство исследуемых морфометрических параметров характеризуются 
средним и высоким коэффициентом вариации — 11-79% (табл. 1, 2).

Различные эколого-ценотические условия оказывают влияние на ход онто
генеза таволги обыкновенной. Так как данный вид относится к экологической 
группе ксеромезофитов, то условия большей освещенности, а соответственно и 
меньшей увлажненности почвы на лугах и в поврежденных лесных сообществах 
(вследствие полного или частичного выпадения древесного яруса) оказываются 
более благоприятными для развития растений.

В ряду луг — сильно поврежденный березняк — слабо поврежденный берез
няк — неповрежденный березняк наблюдается закономерное изменение некото
рых исследуемых параметров, наибольшие отличия характерны для особей непо
раженных лесных сообществ. В непораженных лесных фитоценозах у растений по 
сравнению с особями луговых сообществ в 1,5-2 раза уменьшается количество 
сегментов листа, листовой индекс, отношение длины листовой пластинки к длине 
черешка, число цветков в соцветии, в 1,3-1,5 раза уменьшается высота генератив
ных побегов, длина корневища, количество, длина и диаметр придаточных корней.

В луговых сообществах и сильно пораженных березняках особи таволги 
обыкновенной проходят все возрастные состояния, жизненность равна 3 бал
лам. В слабо пораженном березняке растения F. vulgaris отмирают в старом 
генеративном состоянии, жизненность особей составляет 2-3 балла. В непора
женных березняках жизненность таволги обыкновенной составляет 1-2 балла, 
особи проходят, как правило, не весь онтогенез: большинство растений остаются 
в виргинильном состоянии, цветущие особи встречаются единично, а сенильные 
не обнаружены. Таким образом, в различных сообществах у особей таволги 
обыкновенной наблюдается размерная поливариантность онтогенеза, выражаю
щаяся в различной мощности и жизненности особей одной и той же возрастной 
группы. Данный тип поливариантности широко распространен у травянистых 
поликарпиков [1, 5, 11 и др.].

Продолжительность жизни особей таволги обыкновенной в исследуемых фи
тоценозах различна; на лугу она составляет 11-12 лет, в сильно пораженном 
березняке — 8-9 лет, в слабо пораженном и непораженном березняках — 6-7
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лет. Следовательно, в различных фитоценотических условиях у особей F. vulgaris 
проявляется временная поливариантность онтогенеза, выражающаяся в различ
ной скорости индивидуального развития особей. Многие авторы указывают, что 
в неблагоприятных условиях среды достаточно часто происходит как задержка, 
так и ускорение темпов развития растений [1, 10, 11 и др.].

Поливариантность онтогенеза во всех ее проявлениях — широко распрост
раненный адаптационных механизм популяционного уровня, определяющий ге
терогенность, а следовательно, и устойчивость популяций в экосистеме. Оценка 
онтогенетического разнообразия и различных проявлений поливариантности раз
вития в популяциях растений позволяет наметить оптимальные пути восстанов
ления и рационального использования природных ресурсов.

Выводы
1. F. vulgaris — типичное растение суходольных лугов, однако вид может 

внедряться в лесные сообщества (березняки) с нарушенным верхним ярусом.
2. Онтогенез таволги обыкновенной неполный включает 4 периода и 9 воз

растных состояний. Особи отмирают в старом генеративном (березняки разной 
степени повреждения непарным шелкопрядом) или субсенильном (типичные ме
стообитания — луга) состояниях. В течение всего онтогенеза растения характе
ризуются моноцентрическим типом биоморфы.

3. У особей Filipendula vulgaris луговых сообществ по сравнению с расте
ниями лесных фитоценозов наблюдается размерная и временная поливариант
ность онтогенеза.
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СОСТОЯНИЕ И  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПАНТОВОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЕВОДСТВА НА ЯМАЛЕ

АННОТАЦИЯ. Приведены сведения о состоянии северного оленеводства 
на Ямале. Дается обоснование создания специализированных стад панто
вого направления продуктивности.

The information about the condition of the north reindeer-breeding on Yamal 
is adduced here. The basis for creation o f specialized herds of pantov tendency 
of productivity is given.

Северное оленеводство Ямала — это не только отрасль традиционной хо
зяйственной деятельности, которая обеспечивает поддержание основ жизнедея
тельности и трудовую занятость коренных малочисленных народов Севера, но и 
уникальная форма адаптации человека к жизни в экстремальных условиях, а 
сама ненецкая порода домашних северных оленей является историческим досто
янием коренного населения. На 01.01.2005г. в Ямало-Ненецком автономном ок
руге насчитывалось 568 тыс. голов северных оленей, что составляет около 40%


