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Ровншение продуктивности лугов и пастбищ- -  важная народно

хозяйственная задача. Одна из причин низкой продуктивности кор» 

ювнх угодий -  засоренность их малоценными, сорными и ядовитыми 
растениями, поэтому более глубокое и всестороннее знание биоло

гии сорняков я поиск способов их уничтожения приобретает не 
только теоретическое, но и большое практическое значение.

Данная работа посвящена изучению чемерицы Добеля (Verat- 
хиш loboiianum Bemh) — ядовитого лугового сорняка* Высушива

ние и силосование не упячтокают токсичности этого вида. Кроме 
того, групные сочные стебш чемерицы затрудня&Т равномерную 

сушку скошенных трав, вшивая запревакие и йерчу сека, отчего 

его кормовые достоинства снижаются.

С другой 'Стороны, чемерица используется как лекарственное 
я инсектицидное растение.

Чемерица не раз привлекала внимание исследователей. Мно

гие авторы изучали чемерицу с целью изыскать меры борьбы о 

этим сорняком (Буш, 1940 ;Кварацхечия, 1938 {Работное, 1948 ; 
Магакьян, 1951;Бутов, 1966 и др.)* Однако до сих пор эффек

тивных мер борьбы о ней еще не выявлено.' Большинство исследо
вателей, занимавшихся этим вопросом, цршшьвлг во внимание 

лишь взрослые особи чемерицы я подходили к регулировке ее чис
ленности о позиций биологии взрослых растений#

Вдд в ценозе существует обычно в виде- Щеяопопуляций (Кор

чагин, 1964, 1966), которые представляй? собой совокупность 
его особей, различающихся по возрасту, возрастному и кизвенно- 

му состояниям* Возрастной состав (Гавелов, 1950а, б ) г  воз
растной спектр (Уранов, I960) -  важнейшие признаки ценопопуля- 
ЦЙИ. Т.А.Работнов (1945, 1950а,б, 1964) ооосновал большое тео
ретическое я практическое значение изучения численности в воз-



раотного состава популяций растений.
Для исследова*ия возрастного состава цанопоцудявдй какого- 

нибудь вида необхо^иш предварительно изутать закономерности 

онтогенеза ого побей и. установить спеадфиАэокие особенности 
каждого гч возрастных состояний.

: Много чч чаше исследования яопуляциокно-йнтогенвтическо-

го характера (Уранов, 1967). проводятся в проблемной биологиче- 

окьй лаборатории и на кафедре ботаники МГПИ им.В. И. Ленина.

В нше1 работе* как и других работах этого цикла, основ
ной объект исследования -  отроение ценояопуляций чемерицы До

бели и дииамнка их развития.
Динамический подход к поселениям етого вида может открыть 

новые возможности регул;:ропапия его численности 'в  направлении 
полезном для хозяйственных целей. В таком аспекте чемерица 

Добеяя еще пкем не била изучена.
1ТДВ1ШЕ ЗАДАЧИ'нашей р'.боты, состояли в следующем:

1. Исучечие большого жизненного цикла и возрастных состо

яний особей чемегчщи Лобеил.

2. Исследование возрестного состава ее цонопопуляций в 

условия”. Северодвинской гойш и выявление: а ) их строения и 
некоторых черт разногодичной динамикиt б) влияния экотопичес- 
гчх условий h i цешшоцуляфш ; в) степени устойчивости цеыопо- 
пуляций чекзршщ Доба;.д в условиях разного хозяйственного ио- 
подьзовання.

Диссертационная работе изложена на 147 стр. машинописного 

те лета, вк.лтаетвв''дение,Ч главы, общее заключение, список 

литературы из 239 названий л приложе:ше на 22 страницах. Текст 

иллюстрирован рисунками и графиками (23 ), таблицами (26).
Половой твердой собран о Т969 до ХЭ72 г г . на поемных лу-



гал" низовий p .Северной Двины в Хетггорском и Приморокс'I рай

онах Архангельской области; К лапт области'- умеренно-континен

тальный лесной зоны. В Холмогорском районе исследования прове

дены в останцово-островнсй пойме Холмогорского расширения до- 
лины Северной Двины на оставде -  Хатаогорском массиве н- аллю
виальном острове -  $.Ншгьостров. Второй район работ расположен 
в 70 км ниже по течению на о.Уйма, близ г.Архангельска. Здесь 

исследования проведены Р. основном ш  участках соответствующих 

центральной (внутренней по , Канцеру, 1951) пой-е с экологи
ческим роликом средней зоны, на лугах среднего или переходного 

к низкому и верхнему уровню. Описания почвенных разрезов пока
зал л, что На участках Холмогорского тассива и о.У1*т.п почвы 

сходные-оллювиально-дерновие суглхннстне, а па исследуемых 

участках З.Наяьострова -  аллювиально-дерновые сугесч-ные. Рас

тительность представлена разнообразными злг.дово-раэнотравнымч, 

разнотравно-злаковыми и раэнотравно-осоково-слаковыми лугами. 

Наиболее широко распространены следующие злати овсяница луго
вая, тимофеевка луговая, щучка дернистая, овсяница красная,. 

Почта все сенокосные и пастбищные угодья засорены чемерицей, а 
на некоторых ока переходит , в разряд доминант.

Чемерица -  многолетнее, кистекорневое корневищно-лукович

ное, травянистое растение, которое отличается мезофяльяостью,. 
евзтолюбием, холодостойкостью. До первого цветения- которое1 
может наступить через 10-Г5-30 л е т е  момента прорастания семе- 
пи, растзкие существует в виде ыоноподааяъного побега I  порядка. 

Ьго мноюлетнга часть составляет укороченное обратнокмнуоовид- 
ное корневище о верхупечной почкой, зеднщенной луковицеподобпш 
образованием из. мясистых влагалищ срединных диетьеч- .

После первого цветения моноподиальное нарастание растения



сменяется сгаадодиальным я из пазушных почек, заложившихсл р 

верхней частя корневища, появляются крупные побеги, разнивахь» 

шиеся по типу моно- да- или полициклических* Это токе монохар- 
пяческие побеги, образующие после цветения побеги следующего 

порядка* Отсюда видно, что чемерица представляет собой сиотft-  

му моноподиалышх (а  трактовке Гатцук, 1970) мопокарпических 

побегов последователе них порядков* в тине полициклических»
Моиоподиаяыше побеги обычно формируются из совокупности 

элементарных побегов (Грудаинокал, I960), которые у чемерицы 

соответствуют годичному побегу или годичному приросту. Морфо
генез и цикл развития элементарного побега одинаковы дли осей 
1 эе'г порядков. Элементарные побеги чемерицы можно подразделить 
на 2 типа: чист», вегетативные, розеточпые и вегетативно-гене

ративные, палурозеточвые.
Укороченный стебель вегетативного побега остается под 

аеллей в составе корневища ь виде его членика, годичного при
р о ст . Э Составе корневища чемерицы имеется обычно 2-3, реже 

4-6 ’глендков, ч"о определяет его "условный возраст" (Смирнова, 
1967), Абсолютный возраст хорнзвшщ установить невозможно, 

вследствие его постоянного отгниваняя снизу. Корневище форми

руется под землей и к» выходы на поверхность, втягиваясь конт- 
рактяльпыми корнями в почву. Вычалено, что. глубина расположе
ния корневища в почве и его условный возраст могут быть одним 
из показателей возрастного состояния особи.

В генеративном элементарном побеге чемерицы выделено 3 зо
ны ио схеме Тролля (1964). I  зона гозобнеадеаия -  роэеточная 
часть побега, к которой приурочены пазушные почки возобновле
ния и дальнейшее ветвление, П -  зона торможения, Ш -  флоральная 
зона, соцветие.



. - 'fepwitt "Малый жизненный цикл", которым С.С. Смолов (1947) 

,мЯ*Г^РаменскиЙ (1938) обозик киот цикл развития монилрпичес— 

к ол  пойма,, яриглнен наш к более мелкой структурной едаиш- 
цв -  алемвнтарпл^у побегу. Согласно нашм исследованиям, малый 

жизненный цикл аяемектариого побега чемерицы длится от 5 до 

7-8 лет и включает еыбраоиальяуж фазу (около 2 лет ), фазу под
земного и надземного развития побега (около I  года) я фазу су

ществования базальной части побега в составе многолетнего кор

невища (от 2 .до 5 лет)* Последняя фаза более продолжительна у 

молодых и средневозрастных генеративных особей, С процессом 
старения она уменьшается, поскольку ускоряется процесс разру

шения корневища.
Применение сравнительно морфологического метода при изу

чении' б о л ь  ш о г  о и к з н е к к о г о ц  и к л  а (Ра

менский, 1925 {Смелов, 1937, 1947) чемерицы дозволило вндаяигь 
в нем 9 Еоэрастных состояний, рассьатриваемщ, как взаимосвя

занные этапы онтогенеза* Основными признака™ при выделении 

возрастных состояний оказались: форма, консистенция, размер 

живой и отмершей части корневища, его разветвленность, услов

ный возраст, глубина залегания в.почве и наличие рубцов гене

ративных побегов, а также количество корней и "емкость цочех"* 

В надземной части важны очертания г размеры листовых пластинок, 

площадь ассимилирующей поверхности особи* Учитывали также се
менное или вегетативное происхождение особи и способность ее 
к цветений.

Все данные статистически обработаны я сведены в таблицы. 
Оли уточнили характеристики возрастных состояний чемерицы, вы* 
деленных согласно классификация Т.А.Работнова (195Сг) ,  „онол- 
неньой другими авторам; (Трулевяч, I960 { Хукова, 1961 ; Смирно-



аа, 1967 | Шорина, 1967 и д р .).

П р в г  в я г р a t n i u u l  i e p и о д

,/ Развитие побега Z порядка в. течение прегенеративного 

риода идет медленно и плавно. У ;
• Проростки.  В литературе (Kii-cfcner, Ьоен, Schroeter.

1934) есть указания* что чэмеряш .прорастает по подземному ти

пу и проросток : первый год не выходит на поверхность почвы, 
Видшо, тах прорастают семена па какой-то глубине в почве. Мы 

обнаружили проростки чемерицы, развиващиеоя по надзеюоцу 
типу из ;о1лш, лежащих на поверхности почвы» Эти проростки об» 

дадялт главнгч корней в длиннш {до 5-G ом) зеленым влагалищем 

семедаля. винсоящем на своей верхушке семенную кожуру в зцдо- 
сперм о заключенной в нем гаусторией. В августе зеленая часть 

оемедали подсыхает, '.* ее основание окружает верхушечную гочку 
с одним будущим зеленым и одд_м чешуевидным листом.

Ювенильные раотёния. Лто -  растеньица о настоящими веле
вши! листья?**. Среди них выд&г эны 2 возрастные подгружай

л . Ювенильные растения 2 i ода жизни имеют один ланейный 
иди уахадищет-ый зеленый лист и разветвленный главный корень, 

наряду с I-S  придаточными. Корнегше еще не выражено. Встреча
ются в популяциях нь ежегодно. .

8- Ювзквдпные растения старше 2-х лет. Это -  растеньица 
о 1*й-в тзколандетныыи зеленыш, листьями, общая площадь асск- 

■мадирушей поверхности которых не превышает э среднем 10 се^.
Вое жорни придаток»», корпевшее маленькое. цилиндрическое 

: влв слехжа рагаршцееся кверху.
Им атуппые растения. К этому юоараотному состоянию отве

се чн особа; имеющие 2-4 узколаицетних иля елляптичееккх зело- 
Гнх лнста, идпомгнающах таковые .у взрослых особей. Корневище
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яачаш-ат приобретать обратяоконусовг дную.форму,' распадатаясь

.'■а 'здрлЬ» Ч^''см.7.7 "Ул \-
• '■ "• Взрослые гатятшильпыв: растения. Характерный признака: 
листовая аиастияка адаоштическая или втрокоовальная о заострён
ной верхушкой, округлым основанием и усплиБающейся зг̂ фрировам- 
носгьо, корневищ плотной; конеке-ешщи обратнокапуоовядной фор* 
1Ш, чаще всего о условным возрастом 3* а в предгенеративном 

состояния -  Ягода.
г Мсаоподкалышй побег I  порядка, пройдя все описанные воз

растные состояния, зацветает.

* г Г в н е  р а т к  в и н  й п е р и о д

1 Молодые генеративные. К ним отнесеик впервые аацвъгавдне 
растения,, представленные генеративным побегом I  порядка. Корне

вища и:: ©охраняют черты, свойшзекные взрослым вирпскил-ным 

особям в предгенеративном состояния, но зе имеют терминальной 
почки, а развивает боковое потаи возобновления обычно вчисле 

2-3, реже Х или 4-5, . Ластовые пдастпнки шдрокоовашше* В 

зто» соетояьяи,особи находятся I  год, Нд данном этапе.мовопоци- 
ельвое нарастание чемерицы заканчивается, сменяя*.# сяшодвалъ- 

нш, что характеризует переход особей в средневозрастное ген »* 

рзтивное состояние,
Интересная биологическая особенность чег*ерицы -  ее вееие- 

годное цветение. Массовое цветение «того лада отмечается с ин- . 
тервалами в 2-5 лет. Поэтому выявлены особые показатели, .лав*- 
вым образом, в подземной сфере, по которым можно установить 
возрастное состояние как цветущих, так и временно нецветущих 

средневозрастных и старых генеративных особей.



. Средневозрастные генератявгче

А. Средневозрастные генеративные семенного происхождения. 
Это особи, представленные разветвленным побегом I  порядка. Они 
имеют два пли б лывее число сближенных вегетативны): или геле— 

ративглх побегов, связанных остатком корневища I  порядка* Кор. 
невадце етлх ^астения дву- многоглавое я каждая "глава" несет в 

среднем 2-3 почки bos )бноаяения. .‘Иа нем виден рубец одного или 
нескольких генеративных побегов. Листовые пластинки широко- 
аддидтия.сюш или округлые.

В* Соедневсзрастыые генеративные вегетативного происхож

дения.
ЫН особи появляются в результате расчленения шогопобеговнх 

особей чемерицы, формируя клок* . На их вегетативное происхожде
ние указывают следующие признаки: J ) мецду корневищами отдалив
шихся растений обычно имеется перепившее корневище или его 

остатки , 2) корневища располагаются под углом друг к другу, 
вследствие их косоаг.эгеотролного (Смирнов, 1958) роста в сос

таве мгзгоглавсjo  корневища ; 3 ) корневище чаще всего имеет 
бочоихообрзэную *орцу о плоскьм широким нижним концом*

При обособлении побегов вое более высоких порядков в 
самостоятельные особи проксходят старение растений.

Старые генеративные растения. В дроцеЬса дальнейшего раа- 
читая в вегетативного размножения чемерицы все больше появля

ется особей, которые можно отнести к категории старых генера
тивных. Они обладаю» следующимипризнаками: I )  корневище бо- 

..ее рыхлой консистенции, чем у  средневозрастных, усиленно от
гнивающее на проксимальном конце \2) форма корневища цилиндри
ческая идя коиуоовиднал, в отличие от обратно-конусовидной у 
молодых растений 13) число веленых листьев на одном побеге



сокращается до 6-5п их листовне пластинки становятся похожими 

на таяовгз у взрослых шргннк ышх растений с 6-6 эел-шики 

лнстьяш ; 4 ) цветущий побег формирует одну, реже -  2 шаэушше 

почки, поэтому 'дробность к ветвлению ослаблена ; S) растения 

представлены обычно парииаль»х  ̂ о одним «да двумя бо--овымх по

бегами п -порядка ; 6) количество цветков ita побеге резко Сок

ращается ; 7) количество живых корней уменьшается. .

П о с т г о н е р а т я в н ы й  п е р и о д

Постгенеративкые растения ухе не способны цвести и веге
тативно размножаться. Мы подразделили ях па. субоеккгчдые я се- 

ггльные» К груше субсеквдышх отнесены нс дольше растеньица 

о 4-3 зелеными листьями на побеге, внешне напоминающие молодые 
ьиргянилыше о 3-4 листьями или юсаТурйне , но отличающиеся от 

них ркслым, гнилым корневищем к эцуговидной Форш. У с нгльных 
растений надземные побеги по внешнему вгту напоминает ювениль— ' 
ные, по отходят от корнечяща, почти полностью перегнившего» Это 

предсмертный этап онтогенеза чемерицы.

Продолжительность большого жиэнбныого цикла чемерицы Но
беля, определённую гряшдо и косвенными покаэатеддии, по налим 

подсчетам, составляет не менее Ш лет*

Наряду с выявлением возрастив- состояний особей "еиерицы, 

изучен npoqeco образования и речвитяя ее клороз. Чемерица -  
вегетативно малоподвижное растение. Клоны ее компактны, ко спо
собны длительно сохранять за собой захваченное пространство, 

чте наряду со значительными размерами особей определяет фато— 
ценотяческое значение чемерицы, как устойчивой основы фигоцено- 

• зов. Показано, что клоны чемернцн проходя-; свои возрастные соо-

х ) Торган "парциаль" предложен А.А.Ураповнм к означает всякую 
отделяющуюся часть ре чтения, способную к самостоятельному 
судсстЕоваияю. •



таяния, подобно модам нлубнвлуковичного геофвта безвремешш- 
на' великолепного (Шсриыа, 1967) и существуют в виде шлодих,

: сформнроваа захся хсродю развитых, стареющих и отарых. •«.'

0 Э Р A <V H U E  С П Е К Т ГЫ И 
t t o c t b  Ц Б Н 0 П 0 П У Л Я Ц И Й

Р И Д U Л О Б  ЕЛ я

. • v". . . -
ч и с л г и- V

Ч Е М Е — •

“ В соответствия с по ставя вянете задачами подбиралилуговые

участки, водная геоботапичгспяя характеристика которых дана на 

основе изучения ЪЛ ыР площадок. Изучение возрастного состава 
популяций чемерицы производили методой трансект (Понятовская, 
1964/, Алиной ДОС м и шириной 0,5 м, которые разбивали на 100 
площадок по 0,6 »г . Все особи на трансекте выкалывали, так как 
возрастное состояние лх тюхно определять лишь после тщательно— 

го цросмо:ра подаемиых органов. За счетную единицу принимали 
каждую особь семенного и вегетативного происхождения. Подсчитм» 

к  яя абсолютное число особей каждой возрастной группы и про

центную, до то ?е участия в цеаопопуляции. При последующей обра
ботке цифрового материала находили среднее арифметическое ака- 

ченке абоолвтнсй чисьекностн особей каждой возрастной труппы в 
пересчете на I  tP (И) и ошибки (м; этого среднего. Для оценки 
достогерностя разншш подученных величин использовали комет* 

грамму а л  бед к вероятностей (Поморский, 1930). Возрастной 
опгчтр тногопуляцнй ч ;мервгщ сгроади на основе процентного 

У'чотчя возрасти)к групп* 3», 100? принимали всю сут'цу особей, 
ва исключением юввшшлк* 1 подгруппы.

Статистическая обработка -оказала, что собранный материал

по возрастному составу цеголопулиний достоверен. Использовав— 
т к  данные соотвегодвуга довеонгедьноцг уровню 90-95? за неко
торыми исключениями, которые указаны в соответствующих местах»



■“ 11; ItepBj» задачу »  вы  я в и т  ь о т р о в н и е ч г‘.'.я в- 
к <> т о  р а *  ; ч 'в р т ы  р а а и о г  о д и ч н о й  д и -  

в а  и в к и ц е н  о я о д у л  я ц и й ч е м е р и ц ы 

Ж о 0 в л  я рэклли дуге» их исследования на трех участках в 
течение 3-х лет (1970-71-72) .которые отличалась контрастными 

изменениями вогодш.х условий. Дгч участка были выбраны около 

с.Холмогоры ( I  и П) и третий -  на о.Тйма. Эти три участка мяк* 
но представить как экологический ряд по влажности (77-73*69 -  

ступени по Раменскому).
у * Раз&огодичяые изменения численности и возрастных спектров 

цёнопопуяяций чемерицы изучали такс о методом трансект, во не

обходимость выкалывания особей для определения их возрастного 

состояния привела к тому, что хахдыЯ последующий год заклады
валась ногая трансекта близ той, которая была згтожсза в преды

дущем году. Для выяснения возможности использования такой итт^- 

дяхи предварительно.была проверена степень пространственной не- 

однородности цевопопупяций чемерицы. Оказалось, что при увели
чении размеров трансект от 20 м до 50 м возрастные спектры в 

Численность цепопопуляций чемергаы становятся сходными. Эхо 
дает основание полагать, что при достаточной протяженности 
трансект (100 и) пространственная неоднородность ценолепуяяции 
нввелируется и данные за разные годы отражают вх динамику во 

времени.

Ценопопуляции трех участков включав г вое возрастные труп

пы за яекявчевпем сенильных нг р участке и определит.' Как мор

альные или приближающиеся к соотоянив нормальных в ьончмшвв 

Т.А.Габотнова (1960а). Но во соотношение численности прегене- 

ративных и генеративных особей эти ценопопуляции рмдас'родны.
:..;В цзнопопуляалях 1 и  Г, сенокосных участков преобладав*.црегене-



ратнвные особи, главным образом, виргишиькцл, г-нератявяче же 

составляют небольшую до&э* В ценояопуллцзи Ш участка генератив

ная фракция, предстадяеиная в основном средневозрастными гене

ративными особями, составляет значительную ч^сть* На основании 

второ целочопуляции I  и Л участков хлаеевфицироваяи как моло
дые нормаяышс, а веноповуляц-то Ш участка как зрелую или арий- 
лижаюцувед к средой нормальной»

В структуре возрастных спектроь иопуляций выявили интерес

ную особенность'- их дв'увервднгость о "провалом" на группе мо
лодик генергтаьннх. Это обусловлено периодичностью «юсового 

цветения чемерицы и краткостью молодого генеративного состоя- 

ад*ч. '
На ксатрастяка погорше условия за 3 года чемерица реаги

ровала из«еденном абсолютной и относительной численности воз

растных групп Причем, на раз: их участках в одни и те же годы 
наб подались сходнее изменен*г, что нельзя рассштривать как 
случиIm  з ссвнгдоиив, :

ВЫЯСНИЛОСЬ, Ч^О В ХОЛОДНЫЙ И нгашльио ВЛа-НВЙ 1971 год 

по сравнению с 1^70 годом, : эгда метеорологические показатели 
били блязти к норма, абсолютная Численность всех возрастных 

категорий в ц-нопоиуляднях повысилась, а в кархий я засушливый 
т972 год -  сн-т хпась, за исключением старых' генеративных рас
тений, чт" правело я некоторому 'старению" популяций* Это подт

вердил:' не только тдпные возрастниг спектров, но и ьэзффицизи- 
ты аоэрас.ноотя Ценопопуляций, олределгшше по формуле 

А.А.Ураяояа ,1373). Тенденция изменения численности чемерицы 
Лчбедя заставляет дутать, что цеьоиопудяция реагирует на погод
ные условия я что близкое к норме количество осадков при низкой 
годовой температуре Наиболее благоприятно для етого растения.



В диссертагрга сделана дорясяа вгафыть механизм р'шадаи 
чемерицы на погодные условия. О етой целью било проаяализяро- ■ 
вано участие возрастных.,'гоунп (в 50 в ценовоиуляция I  участка, 

где наблюдения вели 3 года подряд. ,
Наблюдения за ценояоиудядаями, чемерицы позволяют ваклю- 

тать, что -Ш свойственны раэногоди’чше изменения, прояаляющи»- 
оя в холебг тиях общей численности и нес. (ачительном obrutewu 

возрастнооти, ж* колебания возрастного спектра не выходят за • 
пределы исходного типа нормальных п.еисчюпуляций. Две иа изу

ченных ценоаочуляцнй сохранял» облик молодой нормальной н 
одза — зрелой или приближавшейся к ареной нормальной цевопопу- 

лткни»
Периодичность цветения и ннснертции слабо влияет на це-* . 

нопопулецин чемерицы и не вызывает нарушения их устойчивости. 

Прерывистостьселенного пополнения нивелируется длительным 

развитием чемерица на Всех в талах онтогенеза. ,
Цслоаопуляцик чемерицы носят в целом устойчивый характер, 

они joryr длительно существовать в ценозе в ммолэмешшщзмся 
дефинитивном состоянии, что определяется биологическими соо- 
бенк>стями видя. Это дает возможность сравнивать его цгчояопу- 

ляшш, исследовании" не в од гк год, а в близкче годя, не ога- 

саясь, что разлогоди'шне изменения наложат сильный Отпечаток 
на реэульха". ' •

Вторая задача закшча*аоь в в ы я с н  я н в а г *  и -  

я в в я н е я о т о р н х в к о т о н и ч е о к и % 
ф а к т о р о в  л в ц е а  о п о  я у л  л ц и и  ч е м « -  

р в ц и. С зтой целые изучены оеаоштуляцич в Э-ас зкелогичео- 
кях рядах по увлажнению, Уровни увл&тепяя устанавливали по 
шкода* Раменского (1953),



На дугу около с.1слмогоры Засооцнации предегавляют !  «ко- 

допгчеокяй ряд во уадаянетт (71 ,73 , 77 огупеи етРаиетскочуН 

Две грвдсеыты (П ,12 ) па о*Уйм&составляютП экологический ряд V 

ко увлажнению (66-77 ступени по Раменскому) , *  ’три трансепты 
по о.Б.Нальостров (!»,8 ,7 ) -  Ш экс1логичпскаЙ рад по увдашвкию 

(62-65-69 отупеем по Раменскому). . Почвы Т я  П эколотаческих 

рядов -  аг ■говаально—дерновые суглннистне. Почвы И эхологнчео- 

вого ряда -  еядошюлько-дернЬвые супесчаные. Хозяйственное во* 
пользование всех «тих лугов сходное -  одвоукослые сенокосы, во 
в Нальострове (тр. 9,8,7) веской производится выпас окота.

Возрастные спектры в ценоп6пуляций кдассд'5ицированы хаж 

молодые нормальные яда прибяк&адлшеся к состояла» нормальных 

(Уралов, Смирнова» 1969). Выявлен "базовый"’ (Заугольнава,1974) 
левоетсрслий возрастной спектр нормальных цевопопуляций чеме- 
рвхш s условиях одинакового хозяйственного, использования *  
одноукосвогс сенокоса. В ней отразилась сходные черты возраст
ных' спектров рассмотренных ценопопулядий; I  -  преобладание 

прегевератявяых оообей, а среди них» в большинстве случаев, 
виргиняльннх- 2 -  незначительная доля участия в составе ценск* 

популяция генераалвной фракши.
Несмотря на отмеченные черты сходства ценопопуяяцви вое 

не неоднородны, Анализ возрастных спектров» ’'исленяооги ямю- 
популяпиЛ показал, что их отличая во многом определяются раз
н о » вкотопичеснит условия»», в  частности, почвенными усло
виями я -  главное -  увлажнением.

Юх в эавиокдооти от почв выделены 2ipynm» ценопопуяяций* 
I )  о левоотсроннида спектрами ■ максимумом на ввеннхьных рас
тениях (трансектнШ внелогического ряда на супесчаных почвах)'. 
и 2 ) левосторонними спектрами а максимумом на чиргинилышх ооо-



-.л := ■' -  is  »  .; "

бях (траисехти 1 а  П екодогичесхих рядов на оуглидистых почвах)» 
В"дн*»э, сувеочааие почва солее: благоариятш» д ш прорастания ов- 
мяг а приживаемости ювеяи;.ьйых©оосеЙ чемерицы.

Закономернее:зависимость ох увлахн«тш абсслют”ой числен
ности и охносятвлыэт^ оодераддвя возрастных групп в цеыочоьу- 
ичнях чвг^Чш прослешшается в к<одом апологическом ряду. Дал 

Проверки существования такой зависимости от увляжпечяя вое 8 

доноцопуляций расположили в общий внелогический рад по увлажне
нию, который охватил ушюаял увлажнения о » 62 до 77,6 ступени 

по Раменскому. т.е. от сухолугового до сиродугового,
. Вшоннлосъ» чхо обвал численность к численность прегевера- 

тивных в генеративных особей яа.лешштсч в атом общем ряду оо 

одновершинной крчвой о максимумом на 69г71 ступени увлажнения 

по Уаменско*^1. &го подтвердило существование закономерной реек- 
дал цеководуляций чемерицы на условия увлажнения а позволило 

заключить, что в условиях Северодвинской гойми peinaiaiiau факто
ром оцределяпилм ах состоялие являвтоя ядажнооть, а в» дро*че 

услс тая пойменного режима. : \ ;
: ; Детальный, анализ возрастных спектров к численностейвсех 

возрастныхкатегорий вскрыл более тсигла реакция цеиопочуляций 

чемерицы на изменение екотогг.чеоких условий. Оказалось, что в 

неивьлмалдиых уоловя'гх существования -  iric крайне сухих, так и 

сереувллжвешшх изменяется скорость развитгччечсркцы. в уело* 
виях сыролуипого увлажнения на оугаинястнх почвах пронсгодят 

замедление развязал впргвиильнш; раотечий ауддинеиие прегено» 

ратанного яориодг. В условиях оухаяуговогс увлажнения на супео» 
чаша почвах рчбяюяаетмг обратное явление -  ускорение развития, 
сокращение срегьиеративяо*«о периода* Подобное явление отнеча- 
лось а для других растений и веоптнмэдьных условия* ({Зорина, .



19681 ророагова, 196?, 1968, 1971). Факая лабильность, ндзмо, 
позволяет ценбюидляцням чемернцн адаптироваться краадичным 

неблагоприятным условиям* • И/
Резьба условия акотопа. отражаются и на вегетативной мши 

ности оробей чемериш, а следовательно, и на уровне яд жизнен- 

booth. Позтоцу I л поедориг’лли попытку характеризовать те же 
певопопупцил по жизненности сооталуилцихих особей. Работ, в 

которых этот показатель был ба применен дня характеристики по

пуляций я их изменчивости немного: Г.К.Проскуряхова (1968) ; 
Л.И.Воронцова (1ы72) ;И.У.Ермакова (1972).

Мы во могли воспойьэовать известными шагами определения 
жизненности (Браун-Бланко я Шзияр, 1922 (Алехин, 1925, 1938, 
1951 (Сукачев, 1930), вследствие бзолстич<.ского своеобразия 

чемергш - кеежегодасго цветеншиБыиг предложена трехбалыюя 
система уровней жизненности ее генеративных особей по различив 

в и  вегетативной моикости.
Первым способом выявления уровня жизненности- ценопопуля- 

цнй была избрала ветре таемость генеративных особей разной ве
гетативное >ящпостя* По «тому показателю Наибольший уровень 

жизненности оказался в попул.’щяг среднеувл^жненных местообита
ний* где наряду с №КС*ч«пльной численности генеративных рас

тений преобладав* модао развитые особи I  уровня* В условиях 
более сухого, как я переувлажненного экотопа встречаются лишь 

средне- и слаборазвитые особл П, Ш уровня жизненности, а осо
бей 1 уровня жизненности нет.

‘ Второй способ -  определение среднего веса средневозраст
ной генерат.шной семейной особи каждой ценопопуляции. Средний 

вес находили как среднеарифметическое из веса 25-80 генератив
ных растений данной ценопопуляции. Жизненное* ■ , выявлеяная по



этому признаку дала результат, аналогичные определенному первым 

способом, Раявнсаал -  в ценолепуляцик влахнолутового увлажне

ния. Э-от последний способ определения уровня жизненности прак
тически удобен и использован наш дня дополнительной характерно, 
таки иоравиенад цьяопонуляцнй.

Изучение чеыерицыв диапазоне рассмотренных условий эко то» 
на показало, что цеяопопудяции чемерицы реагируют на колебания 
увлажнения а различные, почвенные условия изменением еосоютной 

численности, уровня жизненности, возрастных спектров, поо- 
ледино меняется не с т о » значительно, чтобы привести к появле
нию разнил типов ценопопулгцяА.

Согласно третьей задаче, цеиодопулящщ чемерицы исследова
ли в р а з  н и х  у  о л о н  и я х п а с т б и щ н о г о  

р е ж и м а . ,  Три пастбища характеризовались одинаковой п с т - 
битное нагрузкой, но различались длительностью использования 
(7-8* 15» ЭО лет) и одно -  трцддзтилетнее -  имело повшюинуэ 

к злрузку, являясь црогопом дкя скота. Изучение пеаошшуляций 
памечицы в серии етих условий позволило цр'тйти к следушсш 
выводам, ■■
: . . Хозяйственное использование угодья эглвтно влияет на воз
растной состов цевопонуляциЯ. Бали для оеновосов характерами 
были молодые нормальные ̂ цаШшоцул,щвн, т*» для пастбищ -  зрелые 
нормальные с максимумом на особях генеративного периода 

(р яоЛ ). Кроме того, абсолютное и относительное содержанте 
ювенильных в юигтургоа особей в це:опоп;ля1Иях пастбищ ниже, 
чем на сенокосах, а доля старых генеративпщс г  сенильных осо

бей -  юнее. Сочостааденме адвхтров оеиокооной ч паохбшюшх цв- 
иоиоауляций показало, что серевтройкч ьоэраотвого спектра цепо- 
популяций под влиянием впаса происходит вокедотвио устранения



Пастбище 
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Пастбище 
90 лет

\ Паетбнцв 
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Рио. Возрастные спектры популшаГ. в ряду пастбищной .
ДШ. РОССИИ. "
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■.у. Под!Нолевой чер*о2^-.#. особо!: вегетатгапого!'проз»:Ь2--;
делил.' • ■ !: ' '  - ■■■ "



оодной оторовы «* юдеивльявд в юавтурашс особей, а с другой -  
старых генеративных и саяидышх» Средаедодраетнца генеративные 

сказываются болев устойчивым поотяовеви» ж яасш>« в ях да-,, 
ля вценоподудяциндаотбшчотечеяиемвреыени возрастает,

. Аналдсируя даэреотные спектры цансцопулядий пао.бнл 7-в, . 
15 я 30-ле;ы.го срока вспольтовадат давлвчилл, что при увели* 
ченна длятельноста пастбищного использования цещкгсиуляции че
мерицы медленно стареют» в них вадапялваются старые гвывратив- 

ныв я оенллыше раотеиня, т  дам  участия ювешиышх особей яе 
уменьшается и дав рассмотренные, ценополулядви продалхаыт сох
ранять харалгерзрелых нормальных, что свидетельствует d  да- 

ийчивости вида в умеренному, хотя в. дтаталвному выгосу.

Более резкие сдвиги в вязки и развитии авдавопуляций ч е 
мерицы происходят при увелячешн даетбвдюй гахуузки, что сле
дует из анализа возрастного спектра чвнбшпудацв» прогона на 

ЭО-летнем паотбям. Молодая часть *той гвхошзпулдцая подавле
на: вдадыыше исчезла, относительное оодарааяио вшаатуршо:-  
1,9£ я вар-чш илы па20,(&  Генеративная фракция яредставде- 
на, главным образом, старымигенеративными ЗЭ,1^и оредкевоз- 
расаавш гвввуатнвншш вегетативного происхождения -  2С,9#, 
Средневозрастные генеративные семенного происхождения состе-в- 

ляют лишь б,У&* Учнс.во оелильных оообей высокое *  14,IX. От* 
мечешшо поююа-али возрастной структуры цснопстуяяцжи харак

теризует ее дав отареюцую пормалную. :
Усиление пайтбшдоц нагрузка правэдиг к снижению урошя 

вегетативной иад.оотн, чт- проявляется в азмельчендя побегов* 
особенностью чемерицы wsxho считать высокое участие в по

пуляция прогона старых тенерат&внш. л сенильных особей, Цре- 

обльданяе здесь данных категорий , несмотря ш  «х  усаленное



«лимянировангз при вшасе> обменяется быстрцмпополнеилем 

«тих возраотных груда, вследствие ускорвнтого прохождения осо

бями средневозрастного генеративного состояния» или полного 

его выпадения. Ото» очевидно» результат снижения вегетативной 

мощности особей чемерица*
Основывало* за наших данных»'можно утверждать, ■ что усилен

ная пастбигнаднагрузка действует- «а  цвножтужяции чемерицы уг

нетающе и ускоряет проде'с их старения. Последнее обстоятельст
ве в предполагаемых методах борьбы с чемерицей до сих пор не 
учитывалось» хотя выпао как средство уничтожения сорных лу .о - 

вше растенья, при условии тщательно продуманного режима паст

бищного использования» уже не раз рекомендован (Пенников и 
Болотовская, 1927 | Шенвиксв и Кондратьева, XS34 ;  Э.КЛапп,1961),

Исподд лз наших наблюдений, в случаях крайней необходимос

ти срочных мер по борьбе с чемерицей, можно» вероятно» исполь
зовать засоренные св угодья под пастбища с интенсивной, но 

кратковремеиной нагрузкой. Такая нагрузка осуществима при мел
ковато нной пастьбе о сокращенным сроком выпаса, широко пропа

гандируемый в Западной Европе (Э.Клалп, I9C I). Учитывая нере
шенность проблемы искоренения чемерица как ядовитого лугового 

сорнАга, полагаем» чте рекомендуемый Э.Клагаюм метод достсзн 

внимания и мшет бить учтен и экспериментально проверен в'даль

нейших поисках способов борьбы о чемерицей»

В Ы В О Д Ы

I»  .В большом жизненном лнкке чемерицы Лобеля. выделено 
9 возрастных состояний особей» свойственных многим травянистым 
многолетникам. Они довольно четко разграничиваются во .биоморфо- 
лохячесжим показателям, основным из которых является харахте- 
ристала корневища и глубина его залегания в почве» Эти показа- '



теля явяшшоь ведущими н при определения возрастного состояния 

временно нецвегущах особей.
2. Чемерице -  вега та "’явно юлоподвижное растенне. Клоны 

ее начинают формироваться в средневозрастном генеративном соо- 
тояния. они компакты, но способны длительно сохранять за со
бой захваченное ггооотраяотво, что наряду со значительными раз

мерами особей определяет фитоценотическое значение чемершга. 

Клоны проходят своя возрастные состояния и существуют в виде 

молодых) хорошо развитых, стареющих и старых*
Э* В условиях Северодвинской поймы обнаружены ценопопу- 

яяцня чемерицы только нормального типа или приближающиеся к 

осстоянию нормальных (Работное, ХЯ50а). что подчеркивает ус
тойчивость ©того вида*

4. Возрастные спектры изученных ценопопуляций показывают 
нх изменение во времени от молодых дс отарых нормальных*

В. Особенностью воэраотных спектров всех раосмотренных 
ценопопуляций является их двуверпшный характер о "провалом** 
на груше молодых генеративных. Эта особенность обусловлена 
периодичность») шеоового цветения чемерицы, которое происхо

дит о интервалами в 2-4 года* и быстрым прохождением молодого 
генеративного Состоя.шя.

6. Хозяйственное использование угодья оказывает сущест
венное влияние н". возрастной спектр ценопопуляций чемерицы* 
Выделено два довольно у тои швых варианта нормальных цонопопу- 
ляций* два типа "базовых спектров* (Заугодънова, 1974):

2 ) молодые нормальные -  на сенокосах а 2 ) зрелые норюльнне -  
на пастбищах.

7. Длл характеристики жизненного состояния ценопопуляций 
наряду с численностью и в ’зрастными снектраия использованы



ещв! I )  процентное содержание особей разных уроваей жвзввЕЮО- 

»в , 2 ) средний вес средневозрастной геноштивноЗ семенной осо
би, Такая ̂ даышхеконая оценка жизненности денопопудяднй показа- 

ла, что в усло-иях сенокосного режима наиболее-' устойчивым": и 
высокожизиеннша явиоэтся ценоподулявдн с влах.юлуговым увлаж
нением (6&—7I ехтпениувла-шения по Раменскому); а вусловиях 

пастбищ -  ченопощшщии на участках с режимом, переходным от 

оевскоеяого к пастбищному*
8. Ни контрастные noi даше условна разных, дет, гшизмене- 

ния екотопкческхх условий, ни увеличение длительности пастбищ

ного испохъьования не приводят к изменению исходного типа цено-. 

. популяции, хотя в некоторой степени отражаются на уровне жиз
ненности особей, численности и возрастгом спектре ценопопулл- 

ций чемерлгч,

9; Ценопопулящи чемерицы, по-видимому, носят устойчивый 
дефинитивный характер, оки могут длительно существовать в це

нозе в ыадоиэменяющемся состоянии, что определяется биологиче
скими особенностями и большой продолжительностью жизни этого 

вида» •
1C, Стабильный характер пенополуяяций хемерицы не остав- : 

ляет надежды на то, что этот вил, появившись э фитоценозе, мо
жет быстро исчезнуть без вмешательства извне. Для искоренения 

чемерицы требуется активное вмешательство человека и примене

ние особых методов борьбы, воздействующих не только на взрос
лые, во я на самые молодые особи чемерицы* /•/

. LZ. Выявлено сильное действие на ценопопулявии чемерицы 
интенсивного выпаса,- Усиление пастбищной натр уз хи вызывает рез
кое ослабление вегетативной мощности особей и ускоряет старение 
ценопопулядий. Учитывая нерешенность проблемы искоренения чеме-



рацы хек ядовитого дугового сорняка, налагаем, что рсхомецдуе • 
Ы"& Э.Клашоы (1961) цетод борьбы о соркякали путем применения

крсткоьремешша мелкозагонкой пастьбы о интенсивной нагрузкой, 
доотоля вниизниля может'быть учтен и вкспариыонтал._но црове-

рвк в'дальнейшис волсках спосовов Оорьбы с чемерицей, особенно 

аа чрезмерно э&сорен ш  угодмес.

г . ПО теме диссертации опубликованы следующие раооты;

I*  Малый жизненный цикл чемерицы Довели (VeraVrun ldbellanu» 
Bemh.) .. Научные Доклады высшей школы* Биологические нау
к и ,.» 6,1973.

2* Большой жизнеаный цикл чемерицы Доведя в ценопопуляцнях 
Северодвинской поймы* В ив* "Возрастной состав воцуляций 
цветковых растенийвевяэнсих онтогенезом". Иэд-во ШШ 

км*В*И.Дешша, Москва, £974*

В* 0 диишкке популяций чемерицы Доведя (v«ratrue 1оЪ«11апид 

£ лп Ь .) ори ьсвтрастаыХ йэмекеникх метеорологических 
' условий. Научные доклады высшей шкоды* Биологические науки,

.' *  I I ,  1974.
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Северодвинской noBruV Совестное заседание ЕЕО й каф.геоб^т,, 

МГУ. 1972. ■



Под.' в печ, гг/1Х-75г. Зан. ??*» 1бьем 1,75 п.л. Тир. 150
iMuorpa'l1̂-! УГЛИ H'J. В,К.Левина


