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beschtaviciforme Juxip, а также, предположительно, Asphodeline tenuior (Bieb.) 
Ledeb., Psephellus leucophyllus (Bieb.) C.A.Mey., P. ciscaucasicus (Sosn.) 
Galushko. Очевидно, в плейстоцене район лакколитов Пягагорья находился в 
географической изоляции от кавказской флоры, реликты которой и дали новые 
виды, ксеротермические и гляциальные реликты находившиеся в изоляции ме
нее продолжительное время, в настоящий момент являются материалом для 
расо- и видообразования. Однако эта проблема требует дополнительного ис
следования и не исключено, что в результате её решения будут обнаружены 
новые расы, подвиды и даже виды, а многие реликты приобретут новый статус.

Таким образом, анализ географического спектра флоры Пятигорского 
флористического района не только помогает в изучении хорологии видов, его 
результаты дают ценные сведения для решения проблемы генетических связей 
флоры региона и вопросов флорогенеза.

С.В.Федорова
ВЕГЕТАТИВНОЕ И СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ POTENTILLA ANSERINA L.

В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЧИСТОЙ ЗАРОСЛИ 
Казанский государственный университет, Казань, Россия

Лапчатка гусиная - наземно-ползучее растение. Семенное размножение 
лапчатки связано с формированием плодов - многоорешков. Вегетативное раз
множение лапчатки осуществляется тремя способами 1) партикуляция мате
ринской розетки, 2) геморизогенез, 3) формирование ползучих побегов с па
зушными дочерними кустами. Последний способ вегетативного размножения 
был рассмотрен в данной работе.

Исследование проводили на примере 3-х летней экспериментальной чис
той заросли, которая располагалась на 12 стационарных площадках размером 
1x1 м2, (биостанция Казанского университета).

В начале июня 1998г. особи лапчатки имели органы вегетативного и се
менного размножения. Оценка состояния чистой заросли на площадке с мак
симальным проективным покрытием лапчатки показала, что: плотность соста
вила 956экз/м2, количество особей с ползучими побегами и (или) цветоносами 
было 400экз, количество семенных проростков и ювенильных особей было ма
ло (35 и Юэкз. соответственно), преобладали особи без органов размножения.

Огромное количество узлов ползучих побегов (1152пгг.), обнаруженное 
при плотности ЗООэкз/кв.м, свидетельствует об очень высокой интенсивности 
вегетативного размножения лапчатки и о наличие свободной площади, несмот
ря на большое проективное покрытие вида на площадке. Наиболее густая сеть 
ползучих побегов (длина побегов -34,6м) обнаружена при не очень высокой 
плотности лапчатки (119экз/кв.м). Проверка корреляционных связей в чистой 
заросли лапчатки между признаками размножения показала наличие: тесной



положительной связи между количеством ползучих побегов и количеством уз
лов как укоренившихся, так и неукоренившихся; средней связи между количе
ством и длиной ползучих побегов; слабых связей между признаками семенного 
и вегетативного размножения.

Таблица 1. Морфологические признаки размножения лапчатки гусиной и 
их связь с плотностью экспериментальной заросли ( 4 , 0 7 . 9 8 ) ______________
Плотность, Цветоносы, Ползучие. Узлы ползучих побегов, пгг. Длина ползучих

экз/кв.м шт. побеги, шт всего жгоенившиеся побегов, м
72 118 163 350 226 28,41
83 317 128 323 66 19,01
105 175 182 391 94 28,26
119 165 217 491 100 34,62
123 149 172 362 110 31,5
206 88 132 307 130 28,75
231 296 99 274 72 16,05
249 145 103 250 70 19,57
295 266 122 384 107 27,38
300 340 288 1152 386 27,5
301 314 155 325 147 24,96
Г +0,47 -0,008 +0,29 +0,28 -0,24
У,% 38 25 35 46 17
Выявленная нами высокая интенсивность вегетативного и семенного раз

множения лапчатки гусиной и относительная независимость процессов раз
множения от плотности экспериментальной чистой заросли приоткрывает раз
гадку «лапчатковых ковров» устойчивых к вытаптыванию, которые часто 
встречаются вблизи человеческого жилья.
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Клевер сходный (Trifolium ambiguum Bieb.) - один из наиболее распро
страненных и ценных в кормовом отношении видов

В работе представлен анализ 12 признаков первых трех листьев и семен
ной продуктивности (число цвепсов-плодов на головку и обсемененности) "па
стбищной" формы к. сходного из Гунибскош плато (2300 м высоты над ур. м., 
юго-восточный склон, интенсивно выпасаемое пастбище между двумя скала
ми, 40-500 откоса).

Исходным материалом для наших исследований послужили выборки ге
неративных побегов ( п=30) клевера сходного, сборы которых были проведены


	UranovAA_2001_Konferentsiya 1
	UranovAA_2001_Konferentsiya 2
	UranovAA_2001_Konferentsiya 3
	UranovAA_2001_Konferentsiya 178
	UranovAA_2001_Konferentsiya 179

