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В настоящее время, в связи с возросшими потребностями человечес
кого общества, уделяется большое внимание глубокому и всестороннему 
изучению растительного покрова. При атом исследователи ставят пер*д 
собой задачу т. только изучить строение растительных сообществ, но 
изучить их прошлое, настоящее и будущее. Некоторые пути к решению 
этой задачи наметились в последнее время е появлением серин работ 
Т. А. Рабаадова (1946, 1950а, 19506, 1954). Рассматривая популяцию 
как структурную единицу сообщества, Т. А. Работнов пришел к выводу, 
что по соотношению возрастных групп в составе видовой ценошшуяя- 
ций, но отсутствию некоторых из них, можно составить представление 
о прошлом, настоящем и даже будущем положении ввда в ценозе.

А. А. Ура нов (1960) развил критерии характеристики жизненного 
состояния вида в сообществе и в недавней статье вместе с сотрудниками 
сделал попытку такого анализа будущего популяций некоторых луговых 
растений.

Эти идеи были использованы преподавателями и аспирантами кафед
ры ботаника МГДИ им. В. И. Ленина и сотрудниками проблемной лабо
ратории при ней для характеристики онтогенеза н положения в сообще
ствах целого ряда растений ценных в практическом и научном отноше
ниях. В этом же направлении проводилась и данная работа по изучению 
численности н возрастного состава популяций осоки низкой.

Роль осоки низкой в растительном покрове очень значительна. Эт-л 
вид является одним из массовых в ряде растительных степных сообществ.
Не шпее важную роль это растение играет и в травянистых группиров
ках но склонам гор.

Многие ботаники считают осоку низкую за реликтовое растение.
Помшэ научного, Carex h om ilis  имеет и известное хозяйственно^ 

значение как хорошее пастбищное растение. Она охотно поедается все
ми видами скота, быстро отрастает после скусыванмя и скашивания, хо 
рпша переносит умеренный вьшас.

Несмотря на особы! интерес, Carex hum ilis  изучена все еще до
вольно слабо. Почти совершений не изучены ее морфологические особен
ности, нет евезеннй э большом цикле развития втег» растения п, на
сколько известно, совершенно не зйтренуто исследование возрастной* 
состава емшоуляций. Слабо изучена также езиенная продуктивность 
ш oooSeiiHficl^BOiefajBaeHHa осоки аизкв! в естественных в»июах.

Основными задачами нашего исследования было:
I .  Изучение морфологического строения побегов и дерновины всокн »ки 

низкой.

ъ



2. Изучение большого жизненного цикла я выделение возрастных ых 
состояний осоки низкой.

3. Сравыяжваьнвк изучение втщ тж я  епевдов Carex ftum llis  в тн- (- 
бшчных для н§е мветообитанаях.

М вдшлом написают работы птщтшлш, главным образом, по- 
мшь ке&здздщш&я, вы тятттъ  в 196ё— 19@7 годах в Цвнтралыш- 
5ервозе»вок тттж тк ъ  имени В. Б. Алехина на Стрелецком и Ямском 
участках. В Нгфвдоцкой и*вв Carex h u m iiis  изучалась т  косимом, 
hgksckmdm ш пастбищном учаеявах. В Ямской стези изучением был ох- 
оачен меловой т т  ш балке «Вишняки».

Изучение численности и возрастного состава осоки низкой проводи
лось на площадках размером 25x25 см. При этом подсчитывалось коли
чество особей, зарисовывалось расположение их и затем вотопаяяые 
растения закладывались в гербарий для дальнейшей обработки в лабора
тории. Для этого собранные экземпляры осоки размачивались в кипятке, 
затем дерновины разбирались « помощью препаровальных аш под биноку
лярной лупой (МБС-1). Одновременно составлялась схема последователь
ности расположения побегов, листьев, почек. Наиболее характерные 
детали строения зарисовывались и фотографировались фотоаппаратом 
«Зенит». Ишшо этого изучалось анатомическое строение особей осоки 
шдаш. Материал для этого был зафиксирован в смеси Кар ну a. G анато- 
мдаежгх препаратов делались зарисовки.

Г Л А В А К

АРЕАЛ Еаггж humitis Leges.
ЕГО ЭКШЮГИЧЕСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА*

Начиная с 1761 гада Сагех hum ! Из отмечалась во многих «Фло
рах» и «Спвгэш». Однако, до 1935 гор  вб&ем этого вида трактовался 
т т ь  ишрко. Так, согласно Meusel Н. (1913, 1965) &раш Сагех 
ЙишШз простирается в северном полушарии ш Мсгшний й Англии до 
Советского Дальнего Востока, Кореи и Япония.

В 1935 кот  В. 1. Крчетошч пересмотрев %%ът этого вида; он 
нршел ж выводу: чти настоящая Carex hum ilis  Leyss распространена 
тахъ&и до к т т ,  л далее на восток она замещается близкородственным 
видом Cares папеШ  O hwi. Ли данным Т. Кщ&тш (1962) эти 
осте! ряаяичатея к  цитологически: 2п у этих видов соответственно
! »  36 и Ж

В Ш О  году В. JL Кречетом* выделил еще один вид— Сзхех 
S usch lom ®  Ч. Kjeez. к которому он отнес Carex hum ilis  Leyss, 
рааущуш пш Кавказе ш в Крыму. Одаш, описание нового ада не позво

ляет в зЕШтиевввх условиях четт  отличить Carex hom ilis  Leyss от 
Cares BusetsionaiB V. Krecz, так как даже в различных иеттбита- 
тшх Цвад1ы&Ш5н1||Рнвяахи»го заповедника у Carex ЬнозШз Leyss 
гш-л^шш т т т ш  ввраш влагалищ, длина листьев, характер дерно-



вины, окраска колоекивых чотуй, величина плодов, что с успехом 
может быть принята за Сагех Busehlorum  V. Krecz.

При изучении гербарных экземпляров Сагех Buschiorum  
V. Krecz, собранных на Кавказе, и Сагех h um ilis  Leyss из Цент

рально-Черноземного заповедника различий не обнаружено. Так что, 
вполне вероятно, что Сагех hum ilis  Leyss и Сагех Buschiorum 
V, Krecz— один вид.

По гербарным материалам Сагех hum ilis  Leyss, хранящимся в 
Б. И, Н. им. В. Л. Комарова АН СССР, в Ленинградском и Московском 
университетах, а также по литературным данным и собственным сборам 
автором составлена карта ареала Сагех h um ilis  Leyss. По данным 
этой карты на территории Советского Союза осока низкая распространена 
с запада на восток— от западной границ до Байкала и с юга на север— 
пт южной границы Армения до южных районов Московской области.

Сагех h u m ilis— растение е очень широкой экоаогичаекой амплиту
дой. Она растет в теплом субтропическом климате Средизем
номорья и в сухих степях северного Казахстана и Западной Сибири, где 
мичеетв© осадков зачастую бывает меньше 500 мм в год, растет на 
равнинах и поднимается высоко в горы, до высоты 2500 м и выше, 
вплоть р  навального паяеа., растет на богатых черноземных почвах и на 
обнаженных горных породах, едва затронутых почвообразованием, на 
«слых нвяуболотных тчт?к и на голых известняках. на нетронутой 
щелинной степи и на пастбище, на хорошо возделанной почве питом
ника, на залитых солнцем склонах я под пологом леса.

Можно е уверенностью сказать, что ни один из обычно учитываемых 
экологических факторов в довольно значительных пределах не оказывает 
существенного влжшщя на распространение и размещение осоки низкой. 
Все же следует отметить, что осока низкая преимущественно распростра
нена на чернышаных почвах, на каменистых л известковых склонах, 
хорошо освещаемых и прогреваемых солнцем.

Г Л А В А  2.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ПРЕДЕЛАХ АРЕАЛА
С агех h u m il is  И РОЛЬ В ИЕЙ ОСОКИ НИЗКОЙ

Растительный покров в пределах ареала Сагех hum ilis  очень 
разнообразен. Среди сообществ, в которых Сагех hum ilis  играет более 
или менее значительную роль, следует на наш взгляд различать:

1. Растительные сообщества равнинных частей ареала осоки низкой.
2. Сообщества меловых холмов и обнажений равнинных частей 

ареала этого растения.
3. Сообщества горных стран.
Наибольшего распространения достигло это растение в степных 

сообществах. Недаром эго растение часто называют еще «степной 
осокой». Центрально-Черноземный заповедник им. В. В. Алехина, где 
выполнено это исследование, состоит из трех участков: Стрелецкая,



Ямская и Ё&зшрая степь. Наиболее изучена Стрелецкая степь, е 1535 
года объявлен пая заповедной. В дальнейшем на его территории была вы
делены шшеилшв участки: М  1 (1910) й М  2 11939). На детальной 
площади с 1959 года введено регулярное пе чстшрахпольшй сигам* 
сеиовошеииг. В зшоведникв имеется еще небольшое пастбище.

В Стрелецкой степи осока низкая обильна на косимых участках. По 
данным Г. И. Дохман (1968) и по нашим наблюдениям обилие этого 
растения на косимых участках достигает в среднем «sp»— «сор». 
Встречаемость осоки, учет которой проводилея нами на площадках 
25X25 см, немного ниже 60%. Средняя численность на площадку 
составила 1,2 особи, т. е. 19,2 особи на 1 м2. В некоторых случаях на 
одном квадратном метре насчитывалось до 35— 40 экземпляров. На 
косимом степи растения осоки низкой лучше развиты, чем на некосимой 
и на пастбище.

На абсолютно заповедном участке обилие Сагех hum ilis  много 
ш  и в баллах Друде составляет в среднем «an»— «sob. Встречае
мость ее достигает 7,5%. Численность в расчете на площадку 25X25 ем 
равна 0,08, а в пересчете на 1 м2—1,28 особи.

На вьшаеаемом участке в Стрелецко! степи было отмечено увеличе
ние обилия Сагех h u m ilis  по сравнению с косимыми и наносимыми 
участками— «сор*».— «сора» и увеличение встречаемости— 73,7%. 
На одну площадку здесь приходилось 1,32 растения, а на 1 м2— 21,2 
раетешш.

Ассоциации Стрелецкой степи с массовым участием осоки низкой 
Г. И. Дохши (1968) объединила в две группы:

1. S tipa  pennata +  Brom us r ip a r iu s  — Festuca sulcata — 
Сагех hum ilis .

2. B rom us r ip a riu s  — разнотравно-северостешиш доминант!- 
Festuca su lcata — Сагех h u m ilis —T hu id iu m  abietinum .

Осока низкая, как известно, одна из самых раннецветущих растений 
Стрелецкой степи. Она зацветет примерно в середине апреля, а к началу 
мая ее цветение прекращается. Семенная продуктивность осоки низко! 
невелика. В 1956 году автором был проведен учет семенной продуктив
ности этого растения на 30 площадках косиной, некосимой степи и на 
пастбище. На каждом из участков было заложено по 10 площадок 
площадью в 1 ма. По данным этого учета на 1 мг поверхности почвы 
косимого участка и пастбища приходится 1,25 зрелых плодов. На 10 
площадках некоеимого участка нормально развитых плодов осоки обна
ружено не было.

Большую роль играет осока низкая в растительности степей Орлов
ской и Тамбовской области, Воронежской области и в каменистых степях 
Жигулей, в степях Алтая и Казахстана, в степях Украины, на остенвен- 
ных участках Польши, Чехословакии, Германии и др.

Распределение осоки низкой на меловом холме в Ямской степи не
сколько отличается от распределения этого растения на плакорных про
странствах Стрелецкой степи. В Стрелецкой степи осока низкая растет 
больше па целинных, 'ненарушенных участках, предпочитая выровнен-



н'ыо :кш  -слегка возвышенные места. Перехода ид склоны^ ба*Ш- т а. 
занимает обычно верхнюю часть Сазонов, резке встречается в средней U 
не наблюдается у подножия их. Ва меловом холме в Ямской степи .осока 
низкая растет не только по склонам холма, по и у подножия его скло
нов, занимая участки как не нар уже иные, щ*л и шдеугайТЯ&е .жекучйма 
водами и даже на полностью обнаженных пятнах меда.

H i меловом хозмв в Ямской певя Carex hum ilis  растет т т &  к 
другими меловыми растениями, в том чште с теми, которые швшшд 
как растения сниженных аяьн», «горных боров»: B tip leurum
m a ll i nerve, Po lyga la  sibm ea, H e lic to trlchon  desertorum, 
Ephedra distachia, Androsace Koso— P o lja n sk ii и др. Здесь 
осока низкая достигает обилия «яр»— «сор». S зашив Ямской степи эти 
сообщества встречаются, как известно, в других районах Курской 
области, в Белгородской, Липецкое, Воронежской, Орловской и Тульской 
областях.

Принята считать, что подобная растительность— это «древнейшая, 
сохранившаяся у нас растительная группировка» (Еозв-НолявгвнЙ, 
1881)..

Очень распространена осока ^низкая ш в растительных сообществах 
гор— в горах Англии и в. Пиренеях, Альпах ш в Кздзю*.
Германии, Ч *м с;ш аад  и Пол-ыш, в БйДШВс&йх горах и в Карпатах, в 
Крыму л т  Кавказе, ш  Алтае, где является доминирующим видом 
большого количества сообществ растений. Ботаников давно интересует 
•вопрос— насколько Carex h u m ilis  способна занимать вторичные место
обитания. По этому вопросу автором было рассмотрено большое количе
ство литературных источия&ов й были проведены собственные наблюдения 
по распространению осоки низкой в Центрально-Черноземном заповед
нике. По литературным данным распространение ее на вторичные место-, 
обитания происходит очень медленно. В заповеднике, согласно наблю
дениям автора, основную роль в распространении плодов' и зачатков 
этого растения играет человек и домашние животные; вегетативное раз
множение в распространении осоки низкой не играет существенной роли, 
так как оно происходит-только путем разламывания дерновин с возрастем 
на части. По такие «обломки дер новин» осоки низкой не развиваются в 
дерновину, они, продолжают существование, нарастая лишь с одной 
стороны и; отмирая с другой, вплоть до полного отмирания. Такое нард- Т 
ртанне не может продолжаться, долго, так как быстро процессы отмира
ния начинают преобладать над нараставшем.

•В Ямской степи автор наблюдал, еще один способ вегетативного 
размножения—гидрохорию. Он заключается в том, что потоки воды, 
размывая склоны, подмывают дерновины и вместе с почвой, которая 
накапливается между корнями осоки, переносит дерновины п т  их части 
в другие места. Оседая в защищенных местах, вместе с . захваченной 
корешками почвой,, дерновины или их частя легко укореняются. В запо
веднике на. другие местообитания и, в  частности, на вторичные место
обитания осока низкая "‘ распространяется, очень медленно. Медленнее 
распространение этого растения на другие местообитания обусловлено



не 'ж & т гт ят т м  факторами и ие низкой всхожестью семян, а главным 
образом малым кошшез^ем семян и, по-видимому, отсутствием у них 
специальные нрэепшблейий к разнесению на оалее или менее далекое 
расстояние.

Г Л А В А 3,

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ОСОКИ НИЗКОЙ

Осока низкая имеет юсовоевдадее корневище, толщина которого 
у взрослых особей достигает 2— 3 мм; корневище плотно одето много
численными темно-бурыми остатками листовых влагалищ. Оно н д а та - 
ст моиоподиааьно и состоит из коротких междоузлий. Из почек, возни
кающих на нем, ежегодна вырастают надземные побеги. На корневище 
взрослого растения различают почки следующих типов; пазушные (поч
ки возобновления и спящие), верхушечные вегетативные, верхушечные 
^веточные. Пазушные начкн возобновления ежегодно дают начало но
вым побегам. 0ни достигают значительной длины-до 15 им при шири
шь 1,5— 2,0 мм. йнаружн почки покрыты одной сплошной чешуей 
(нредлнетом) вначале бледной, а в конце формирования окрашенной в 
снвтжиеоричиевнй цвет. Дшша предлиста более чем в 4 раза превышает 
ширину, и поэтому он может быть охарактеризован как линейный пред- 
лист. При развертывании побега он сохраняется. За предлистом внутрь 
почки следуют 1— 2 листовых зачатка, уже дифференцированных на 
зачаточную листовую пластинку и замкнутое влагалище. Далее распо
лагаются 4— 5 листовых зачатков, которые имеют зачаток листовой 
пластинки и только отчасти замкнутое влагалище, так что здесь прихо
дится различать замкнутую и незамкнутую части влагалища. Каждый 
последующий зачаток располагается во влагалище предыдущего. Форми
руются эти почки в пазухах нормально развитых листьев м щ  в редких 
случаях, а пазухах низовых листьев, за исключением предлиста. Но 
обычно они приурочены ш зоне кущения побегов.

Спящие пазушные почки отличаются от пазушных почек возобнов
ления меньшими размерами (0,8— 2,0 &ш). Они плоские, округлые, 
прилегают к поверхности побега* 0 поверхности, как и почки предыду
щего типа, докрыты плотной кожистой чешуей—предлистом. По форме 
он будет овальным. Кроме предлиста в составе этих почек находится до 
8— 9 зачатков листьев. Непосредственно под предлистом внутри ночки 
имеется 1— 2 чешуи, несколько слабее чем предлист окрашенных. За 
шши на конусе нарастания можно обнаружить 3— 5 зачатков листьев, 
имеющих вид незамкнутых на вершине колпачков. На них, но верхне
му краю, можно различить небольшой выступ— зачаток листовой пла
стинки. Кроме них в почке еще имеется 1— 2 зачатка в виде недиффе
ренцированных колпачков.

Также как и пазушные почки возобновления, спящие почки могут 
располагаться на побеге в пазухах почти всех листьев, за исключением 
предлиста.



Верхушечные вегетативные и верхушечные цветочные ш ш ж  отли
чаются от выше названных тиков почек, Прежде всего она открытые, 
не имеют почечных чешуи, и листовые зачатки в них прикрыты лишь 
влагалищами листьев— срединных у вегетативных пазушных почек ши 
срединных и верховых у цветочных почек. В них у Же к осени, подоб
но другим типам ночек, сформирован побег. В верхушечной вегетатив
ной почке имеется 8— 9 зачатков листьев. Степень сформированное^ 
листовых зачатков подобна степени сформированное^ зачатков в па
зушных почках возобновления.

Побеги, развивающиеся у Сагех h um iiis  из почек этих четырех 
типов, не одинаковы. Из пазушных почек возобновления развиваются 
интравагинальные вегетативные годичные побеги, состоящие из укоро
ченной стеблевой части длиной от 0,5— 1,0 мм и листьев. Листья обра
зуют своими влагалищами «ложные стебли». Для вегетативных го
дичных побегов характерно наличие листьев двух формаций—низовых и 
срединных.

Боковые годичные побеги, развивающиеся из пазушных почек во
зобновления, имеют следующее сочетание листьев различных форма
ций. Первый от основания лист—предлист, он достигает длины 8— 15 
мм и не имеет даже зачатка листовой пластинки. За предлистом следу
ют 2— 3 листа, имеющие зачаток листовой пластинки и хорошо разви
тое влагалище. После листьев с недоразвитой листовой пластинкой сле
дуют срединные ассимилирующие листья в количестве 4— 5.

Листовая пластинка годичных побегов плоская, складывающаяся 
вдоль по главной жилке, по краям остро и мелко зазубренная. Длина 
ее изменяется по одновершинной кривой в пределах листовой серии го
дичного побега и в зависимости от условий обитания. Так на пастбище 
и на косимых участках Стрелецкой степи длина листовых пластинок 
наиболее развитых ассимилирующих листьев составляет от 120 до 130 
мм, а на некосившх может достигать 250 и 300 мм при более или ме
нее постоянной ширине— от 0,6 до 1,2 мм.

С верхней и нижней стороны листовая пластинка покрыта крупно
клеточным эпидермисом; клетки эпидермиса имеют сильно утолщенные 
и кутйййзнрованпые стенки. При этом клетки эпидермиса верхней сто
роны пластинки листа крупнее клеток эпидермиса нижней стороны. 
С внутренней стороны над главной жилкой располагается 3— 7 круп
ных «метздшх» клеток. Под эпидермисом находится мезофилл с круп
ными межклетниками.1 Б мезофилле листа проходят проводящие пуч
ки. &натомичеевее строение листовой пластинки не остается постоян
ным, оно закономерно изменяется е возрастом особи и разянчно у листь
ев разных формаций: изменяется степень развития мезофилла, количество 
и величина меэшшттншв, количество проводящих пучков, степень 
развития проводящей ткани.

Вегетативные годичные побеги, развивающиеся из верхушечной ве
гетативной почки и продолжающие нарастание оси побега, по некото
рым признакам отличаются от боковых побегов. Они не имеют двукиле- 
вого преддиста, столь характерного для боковых побегов, на них первы
ми развиваются 2— 1 влагалищных лита е недоразвитой мстовой



гш ш ш ш ", а № ними следуют нормально развитые асснтгаруюшш* 
т т ъя.

$  генерал § ш ш х й А г ®  в ш д а ш ш  т гтштш  два г ш г о в д в д х  
листа с йедараавитшш лиетовшиг вмети акамн, я я&тт $— 4 пленча
тых полупрозрачных верхушечных листа, на имевдия даж^ зачатка 
листовой пластинки. Они чехлом окутывают Формнрующееся соцветие. 
Стеблевая часть генеративного побега состоит пл удлиненных междоуз
лий, длина которых у верхушечных листьев достигает 20 мм.

Побеги, возникающие па спящих пазушных почек, развиваются 
эвстряяашгальш», прорывая плотные, жесткие влагалища окружающих 
листьев. Нескояьио июю, чем у ранее шшеашшх соотношение
листьев ^агшячяш фщвшш!. В оепшшшш noSera цремяет.
Яа вц&даяетвя следуют 1— 2 »1®галйщиых mzm, m жтшщт дазм 
эдчятка листовой даяычгоя. | ш ш  т  Roiere ж ш щ « ш  I.--? 
с п*п$гтпт£х лиевой елйстйшШ й, п т т щ . яеяышв яест яж ш иа- 
щит листья п количестве 4—• §.

Генеративные побега ocmui нижой Часть побе
гов можно Kj’Wum^HUHpo»fti'b как м i j но ка ри я чешне дяциклические, наря
ду с. этим встреча ютея и полициклические побеги, и шнщги с пешьтым 
нintлом развития.

Количество побегов, т  котгфых Формил-юте# генеративные органы, 
изменчиво в зависимости от условий обитания. Наибольшее количество 
генераткыгых побегов наблюдается у особей растущих ь инто.чпипл ля- 
йойсднн1п и на ми г ю нем холме п Ямской степи. У особей этого расте
ния, растущих т  н ш м ш х  участках в Стрелецкой степи, гёиердтй.и- 
Ш  вй&?ги большей чтгыт вс иё$т£$жм.. Особи осоки низкой, пахч- 
дящшс,я т *  wtcfmw гэдвтвд и .пастбище, т  к п ж ч тш * етегндин а§ра- 
т м п ж ш  гдаратяаяда: mn%m .чйшшодот ш щ ш ш *
между оел.бйМ|з даух арайвих меС:Т;о<щгга1Г.и11.

Разаитив я строение .ееряявины C a re y  fm m iU s

Семи чеши и взкой. шинш в блвтпртг.иыс у ел ода, и р р о т г  
Зояадш р ж п т т  т т '- 'т т  чщ упт лнт ш п а» 3 - - 4  ш .  йт т ы  их к«- 
ратей** f | i ) — .И) т т \ ,  т ш ш  £ пЛ л& ш пм  в о до отв о д  ш т т з т я и  
кучков в мэдц&юш 13 4 У Лисздв быстро отмирают и разрушаются.
На 1—4 гаду жязвд <ю к.нишш?ячш п«ргше пазушные е^чкй в количе
ств» 1 • 2. Йй них |шда|Щ:штеи 1 - -2 иайвга второго шэрдка— iвозника
ет первая ж т  кущшйя. Зги тй-ущ слабые. Павле 1 — 1,5 ле? жизни 
ПИИ отмирают. В ЯвЗЬИРНШРЯ S3 ттрГШ Ш  ШШ№ следующих Зой ЙЩй- 
гшя йоявящбКй рааяжшй п*о&гй. Листья их Гшлве .развиты, tr
большие м ы я м ю м  пзчящявдх вуто*. Шттщц® т  и т  <й|шцян 
ш» 2 —3 баковых n«S*ra третья» ворд&а, 0зк;щв, дмаее развитие щ г* 
побегов ме идет и щщ такшз води радо. й»дпбнме ввЗбги вевазуш^ея в 
прадеда от 3 до 1 гая* т э т  т М п. Ш т т т  т т т  иа sa- 
тсринско! оси первого порядка. П{щд«>лж?нпшрй зйЩ йШТЬ мошт^.ш м ь -

появляются побеги второго т щ да, т  0тмм|лшщк@, а иараетшщи'» 
унш пш вддаш о, подаГпю пси 1 порядка, м ш ’р ш ш н ш ф  долго. Такие дли-

to



тельмо живущие боковые побеги обычно второго шрад&а (в количестве 
1,2, реже S3 имеете г системой собственнмх краткозшвущих боковых 
побегов превращаются в парциальные кусты. Потом на побеге первого 
порядка в течение ряда лет образуются кратклялзвущпе побеги. Б 
дальнейшем вновь могут возник путь 1 — 2 дянгодьвв « и у д а х  побега. 
Йод.й| т т ъ м ш  живущие иойеги могут обрываться ш на т & т ь  
2 -т  порядка и ш н ш д у ш т  порядков, т  они о&адап четт т  afocefc* 
ж т ш .  Но т щ  старешш особей т  п^егоойраз^натеяьная деятель
ность падает. У стареющих особей осоки низкой образуются только 
краткожииущие побеги. В дерновинах осоки ереднегн возраста наибо
лее четко выявляются парциальные кусты второ.о порядка. Хорошо раз
витые дерновины на коеимьгх участках Отряда:!# ш и н  т т чт  состо
ят из 5— 6 реже 7 чеукп Ае#Сшм1Нш пдашальйШ Kyesm. Ш рш ш ь- 
Ш в куст  нарастают затем ра*дамда« s ряяш* етярны, ш дершетш 
в плаве приобретает ш у у ж ш  Щ * Щ .  Ййсгщдао, ш результате отмир
ая* побегов, в центре дерновины фдамдоякх взеишшм, осяовйййя кор** 
ненищ парциальных кустов е гш ш ш , к гщ т о т т  распадается. Тт т *' 
■%?№т№ дерновины осоки пилки! ь иаай&зад ш ш ч й ш  и Шйр&ч» par- 
пдавдхдовш  ^ шоцсдтшкй■ косимых участках степи.
Б других ^Ш)й1.йтайиа\—■-па пастбище, г. жшчпшх участках, питомни
ке Стрелецкой степи, а такта? на ж;;;«»шх холмах в Ямской степи - 
жизненная форма в нойоще \1<фФ̂ дйПинч*«;пе утроение осоки низкой т*- 
екплым меняется.

Исключительно мшгппт? ра.жнтия дпггиглйт нта осока в питомник»’ 
ззнсведиика. Здесь она является типично плотно-дерновкниым растеть 
ш , щ Гадыщй Сдо ЗвЙ~*~1Ш 1 м.ч п диамр*р*к плотной дерновиной. Вся 
дерцшщщ. слегка пршндата а д  шшдашгсью ш и .  образуя хорошо
вщш^иную ипчвз. Псшшщя мадл вдбент такой ДЙрНШШНЫ
Ш Ш  и толбвй даш зда часть цт т м т ^л^т ш т ^ Только •дацшдаь* 
побеги т* завершают д а ! ш ш гш ш й цикл,

На пастбище, ваг4п|шт. тт& шцжяш щы&р-т не#ойшую рш»узп # # ; 
ш вш г. p m  раеаадающю®* ш  «юогошадяда путы., tm iu o  едявяч- 
ные побеги приносят плоды. йнгяйшя m r a  да$шщ —ш%гм с 
Н!.!М циклом развития.

Еше более изминается ««блик мпити пндай в условиях некоетшт 
участии ГтрелецЕпц стели. Здесь она имеет кнд типично корневищного 
растения с длинный »*:»«•■ р ;ш 1Ш£ешшя корме гшщбм. Дзршлшна не 
наблюдалась. Только в неЕхю'ттюьвых случаях тшш% обнаружить ге- 
нерггивмые побеги, которые, однако, семян не приносят.

В Ямской степи осока низкая достигает наилучше го разг.итпя на 
целинных склонах медового хояма. Здесь растения имеют вид типично 
дерношшаых, и дерновина их приближается по степени развития и ве
личине К развитию дернздшы т т п  низкой в тщтшщшке Стрездш! 
т т ,

Б результате а ш ш т  большого количества особей осоки низкой бы
ло отмечено закономерное изменение ряда особенностей строения с вэ;ь 
раетег, что позволило выдел» ш р е т ш г  адаозшня атмм реш ш ш

И



В оснопу распределений особей осоки низкой по возрастным категориям 
была положена схема Т. Л. Работнока (1950).

У осоки низкой актором наблюдались следующие возрастные груп
пы особей: проростки, ювенильные растения, имматуряые растения,
молодые вегетативные (виргщильньт) растения, молодые генеративные 
растения, средневозрастные генеративные растения, стареющие гонерл- 
тиввые растения, сенильные растения.

П р о р о с т к и
Да последнего времени в литературе высказывались пуриц.пнаьнае 

мнение о возможности возобновления осоки низкой семенным путем в 
естественных ценозах. Проростки были найдены актором на выпасаемом 
н кпгэдиоя умает га х и Стрелецкой етепи и ил нсаовам .холме в Яшг&я'й 
гттш ш вручены. Собранный семена Сагех fu tm ilis  были нророщеша 
в лаборатории; жт дало возможность ир$едв:шь ранние Фазы развития 
растения. Для нряцйстк«й характерно наличие фушшяонвррщей гида-- 
мы главаоси кормя и мезшъптиль. На короткой ^0,Р—0,8 ш  длины} 
сте(шшш части за шептимипый период развивается до 5 --6 зеленых 
ясеимкяйрушщих ляпы?и. п<*жи№ влагалища к«тдалх защшщтся 
татками ж ^е ш ш д а.

Ювенильные растения

Главный корень » м ззш г^&зь о т ш ш ш * . РиаведжЯед систему при* 
даточных гиршм']. Увеличивала я длина сдал я t который как н в преды
дущей группе испоен растет ортотрошто.

Имматурные растения
Основание стебля, притягиваемое корнями, стлишигтея кпсигшехидя- 

щим, образуется начало корпев ища.
Молодые зегетативные растения

Начинается ветвление oui первого порядка. ФормирИ'тгя дерношшя, 
в которой различимы пприиальные кусты.

Молодые генеративные растения
Появляются первый глшрятяшшв нобега. Парциальные кусты tm*- 

собляются дин: (п Ш т ,  •■жтт-фи о т ш р м »  и разрушению gptr&n- 
■/Швушдгх т т т п  т  Колее та риз участках клрпевшщк. В результате 
отмирания вегетативных побеги?: г; центре дерюжины «бразуетед хорпщч 
за метил я « иле шштк а ».

Средневозрастные генератианые растения
Подрастает количество генератшшда побегов. Дерновина осоки тйрз- 

рт свою целостииоть, она рас па даете я на обособленные и арщ ш ы ш е ку
ти . Основания кдцнтешщ парш.'*дь*шх кустеи в центр» дерюшш сгни

вают.
Стареющие генеративные особи

Количество генеративных побегов уменьшается. Замедляются про
цессы ветвления и скорость прироста эдшотшы, Парциальные пусты



настолько друг «т друга, что зачастую трудно установить
их принадлежность к одной особи. В пространстве отмерших корпевши 
в центре лсдапшны поселяются другие растения.

Сенильные растения
Форлщршийис! мэдератиьнш побегов прекршцагтея. Осипшую мас

су яг5ршгалы1В\ куст о в составляют отмершие «обеги, ал: них побега»; 
Р^нь мила, Равтдае ностепетга отмирает.

Автором Гилла щщщшнята попытка определения абсолютного воз
раста у « Т !  ЯВЗКИЙ. Это НршОДИЛФЬ путем подсчета листовых рубцов 
на кйрнеицщо и дшзеинем полученного числа на среднее количество 
листьев, ^%эдущщш:я б год. Так как в гид на корневище особи о бра - 
«деця только одна зона кущения, то примерный возраст осоки низкой 
уишшо определить и путем подсчета вон кушания на корневище.

IIй ц&шшревдешгш дершшшых «чптмр. указанным выше способом, 
парезйлия время, Ш ’да ноянляютш нервы»* краткоживутие побеги вто
рого шдадка* iifmtn появления парциальных кугт-пщ определил скорость 
пара стадия дершдаиы, диаметр дерновины и т. д.

Используя Ш! удавалось иг г»»* делить возраст дерновин этого
рЖоййя в paicrawoil степени повременных. При атом подсчитывалось 
число т у  Ш; сохр;пш1Щ|*ч1»;я части дердовивы и нрнбиЕДялось число 

/•оответствуацнэ): числу лет разрушенной части, которое определя
лась на всиошглни данных, полученных при изучении менее ш»»рсждск- 
ПЫХ ДГфЗвБН-К.

Таким обдэдзом был осгретшм йЗгегютцыП возраст деришиш всех
ш щ раетш х tvpynn раотеншТ Йй таш авВ^тп» равным: у проростков до 
I £Щу, бэджггшй емпШШ* длится от .! кода, до 2-^4 лот,
т ш т yjmm шщрмтШе состоять длитея р 3 до 5...О ж - ,  время ew»-
гтпощнил молодых ввгетатдтшх рутении г 4— 5 до 12 — 13 лет, моло
дых геиетгпшшх растении с 12 13 да Ш - 22 лет. гредневозраотых
тешфатгшлшх растений и 2 0 — 22 до ЯО ■ Л5 лет. стареющих генеродш- 
й-ш \П\£Шт?\ е. ;U! ■ Шэ до 4.5 Г)П лед. ИЧтдШЫЯ .р'ЙГгрЕШЙ % 50 Ди 
55’-- 60 лет. Hcrw. мняы.шш лдомши-М'П никл п**пки низкой еоеЩ^шод 
5Ц 60 лет.

Г Л А В А  4.

ЧИСЛЕННОСТЬ И ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ПОПУЛЯЦИЙ
Сагех httmills

Подсчет чягдештртй «ични.'Я и miредр'Р;ч!цг шторам возрастного соста
ва цщп7Ш1Ц§ ъящ'хц шкжоп прмшшодилш:  ̂ ця площадках размером 
*5x25 ем. закладывали-л. ни ?.штйЦ’ случайных чисел на иело-
Пим г-'лм»* й Янекой rferiH. на кегпмпм. некогимом и выпасаемом уча
стках к Стрелецкой </тег:н. [{ каждом из умученных участков было залп- 
жгцп но 240  площадок.

Па основании изучения нопуляциП осоки низкой различных мееэ 
енктания Центрально-Черноземного заповедника можно заключить сле
дующее:



1. В настоящее время .угловт  возобновления ш произрастания ©со
ки низкой нянйояее бдягяирнятвы ш  дбшдготно заповедном участке ме
дового холма в Ямскпи стели. В ж ь  веобя этого растения имеет наибо
лее развитую вегетативную и генеративную сферы и характеризуются 
большой устойчивостью и господством в ценозе.

%. На абсолютно заповедном участке Стрелецкий степи эдяфикатор 
степной растительности Сагех hum ilis  находится в угнетенном со
стоянии ж недалеко то время, когда о т , вероятно, полностью выпадет нз 
гадш гтт

%. В других ьм*егс»о?шаниях Стрелецкой стеши— «а косимом участ
ка а ггйсг#йш«~~Сагех hum ilis  ещ&етвует в значительной степени 

де№яын«ш1 человек, еиособетвушщей возобновлению ттш  
н № -т$пт№  кищедагщйи со пш щ вы  вкруздающвх раегеиай.

4. Ишшвкпе численности и возраст но го снекяра популяций
Сличив him iHift ш ра*шчвш ж т т ^ т т п т  Шэдрадшю-Ч‘Цшоземшм« 
:кшов©дшя8, пъ-Щ$мЖ£$я в значительной степени оёутле влево степенью 
гптку]»'Ш!ип окрузздинппх шд«в ш усйввиямй ряепдос1$знвикн раодов
к стчат^оп этот тиа.

Как мы только что отметили, на ж-косимых, зашмдшх участках 
Ггролецкок степи осока низкая находится в очень угнетенном состоянии. 
1'^тесп*он1ы B-KTLmxH'T еадюс— какой .:-ке была степь в период форми
рования ее ареала, и когда происходило формирование зтого ареала?

В «тчнчпсаии происхождения Сагех hum ilis  автор склоняется к 
vпсины некоторых Гнгапикш?, что се родиной была Восточная Азия 
I timmi&B, I 91 1; Лаврснво, 1942 и др.),

Й m n u w  sa о гр го верит следующее:
I » тощ\№фв~,т бшгкорадсШ'штзЕ видов е^рядотнчей» т  Дальняя 

ilnrsoEp н в ]н>*тиятл1 Сибири;
? *  ъ ж т т м  и нентрлш ш  * ш т  ареала С&геж humilis. как бо

д а  дцм-.ягч, вдге значительна 1дадо*шцщ на птдеяьвы» имирпван- 
иые участки, чем западная ьол*»е «изодц часть я дала.

Автор пчле.п'п. что п шдадй пилагято гр ти ’шого периода гм вер- 
т т т  & ^;:мн#у гщ Настенной Азии, в разреженных тарных лесах и 
ни бои‘г'тшч кияеиты х участках, я сформировался первичный ареал 
t *нян пшшпЩ. Отсюда зге растение в неогене распространялось по скло
не» тар т  на над.

Возможно. что в конце третичного периода Сигех hum ilis  уже су* 
шегтнордлн т  склонах гор в пределах, по крайней мере, большей части 
at мла.

В пользу этого предположения говорит в некоторой степени следую-
игре:

I )  проникновение Сагех hum ilis  на Корсику и остров Вшшкпбр- 
шшю могло прои.-.пйти в ш  время, ки ш  ити оггрева были связаны я 
вж№’\ш ;т  Еврот*. я им он но в неогене.

f )  в щ^шя в цдеядох равшшш! ч а т  ареала
Сягех hum ilis  шииае? два типа местообитаний: склоны и холмта с



идшшш залегшжвя кирсквии, гаашгыи ооралд», содержащих известь 
м.дед и |з д й м н ш  пространства степ^В, Ц я$т  в этом отношении в из
вестной стйпеий схндшш г горной и ряяви других растений (Лкт- 
иинпн, [ 8 9 I j .

3) изолированные жчтш таи&даШ ! дизькшктввнвгв ареала осоки 
низкой приурочены ж центрам гак-одаривания третичных лесов. Эго 
Ввлыйн-Ввяпльйкяя шшьгтенность, СдшшФУеская возвышенность, 
т вш &  Крым. Кта .а4 Алтай;

[ i здшнзи ШШМ1 ope С троки у v виды и и пиггняиит сдам я распрост
раним в горных n&zi.jsx, п п.рнш светлых леглх. мл гкалах, склонах
гятт.

1Ьд мдагдам касту т ювдг* дедшка горные он дм заг.-днли при- 
ru'.vjwwhir рйг.ншш (З'ягфиш*. 1937). Растения мрт.у висмя рапт ро
стщш-пжь а дашвдщ, ш^мцишиУг ш» км-до о истым обнажениям по 
'иш г̂ггМ } «  л.*3атсч, цмггте г .м-ушкпиеы лоссогдд\ разнив. :пл фззра 
изла-Еяиллу мядадезй ят»8 мйдшйй и дояип ;& о;к* и виде так иязыкае- 
\т% №орм » i - i .  (Лмш &т . If tf f l *. И'деЯиим же <pV
\щят c f̂OTii isw.-шь рлдда&ддс* пдат|№1ктпа к С гг гг  х hum ilte.

Я т м & П ^ ш т п т }  гдояиирввяг ш р № ,  ш -ва д и м » **, разрежен- 
тт тра»иг?«*Г«. квтирый кг с$щ- да**дая черты гт^ирй. С mompht.i
дагГО rJf#JVjb'gnnKw»«« Т^аИЯИЖТйГЙ гищюи МРИШШНЫХ upocinpriji нлхо- 
д е гя  тл Н'Ждаьтавд н»адейп-т\ч жйис'Тйых, которые и сыграли 
рола. r |[в£1чи.игт8)й!,1^лви давш 1.дага1 и« ра^нипиим Ггрнгтрпнетвам. 
беяыипг шштт  ш  д о тггл ы гн б  ** дчвннх пренвк оказывал
а *Шнвек.

:ш ш  %Т№Г№£, дометши и пт а , m i«-
mw -пс'*' ^  р п т ш » -  гагкудатщ р- других растении: енн-
ж п  яытлту т^ вйпв^ п $ш£рааа и гка^п^ггв-^адч зг.Г -л тш  отмерших 

*{Ш№ *в СтдалтгЛ гт  пгмш» цкшгтя пгшдспяе низки 
№»fш *  щ-да|Г; жгдахаш* ря.-даваав с доам» на ногах 

1Г|'*:и.г рь, рпсА«*язи Дс’ рдашцл и п 'т т в  вес ато, орроит-
р*«. 1 дазя т * т * > \ рй̂ кв й й й г !  на д а г о ш ш  н растра « т ю х  з»«- 
5s?CTu :ш пятая ди^р.

1^Г0|; П-рйХо рП g Ш Ш Щ Н «Ш1 Вр*»МЯ фо|»МК)Н*':лИНЯ РЬЯНЫХ И р й -  
г р ш х  ча«?твй G'HPrx hI^>ril:s ри1диилкгск И «рр»*»м случае
ЙТО in-iK‘EKr-” 0 к 7l№Taq«a2Ij 1Ш|ИГ>ДУ* *Sw Й10?1»*8 К .’14>ШИКй^ляу Й ИО '
*■ .Ч|*л«дяш/wЗ»53гу ! Ш.

В Ы В О Д  ы

1 Ш^^инЧ'ПС^® й М ИЧ «‘ГШИ• PTJloeiW дащн Ш'ГД“
ti*?8. 8 и»*:лйигрны' рпн|ы тщпщ}ттт$

1 .  «?№1р«Ы ГЛ5^.« КЙСТеГСЙЙ Щ Ш ^'В ^ТС Я  I  ♦Ш'ВНСИ**
\П»г;ТИ O'? £Р.ТИВН|1 м£?П$Ш'бЙ- Ъ Щ ' У ' Я  Д^рйодИМ Ы . £в-<ьТЯЧ»*ТЬ Ш ,

рр*:пиеявмпс'и. н^Тйло щ ^ ггр!М‘Иь pjssu^j^sna г возрастам, ко-
да.ёгтр4* ищ%т"йс nm$s, mm&rw ш т. г. t-Ьшиолсг н пдэтнпя де^“
ги.да^ рй^да^тги у к» мг аши*м ш<:ш р  в Яэшюй етевй.
г,; D^ISMI ТЧйР.Ш?» и Гт*«ШРЮТ8 №ИН Д.фНоГШХ̂  ДисТНСЗИ' меньшой



величины н менее плотная, еще слабее она развита на пастбище. На 
абсолютно заповедном участке Стрелецкой степи дернопинные особи во- 
орще не наблюдались; здесь осока низкая имеет ляд корневищного ра
стения, с длинным, мало ветвящимся корневищем.

3. Морфологические особенности дерновины и закономерности не 
гримирования позволяют определять абсолютный возраст особей 
Снгех hum His и uotosI tw к определению длительности большого цикла 
р гзш и т

Изучение большого жизненного никла осоки низкой дало возмозк- 
яп«?ь ридоянть В возрастных состояний. Возрастные состояния диета- 
т«»'1;гн ч«тво характеризуются морфологическими признаками.

Осяяя гибкая является растением с очень пнгрокоц экологической
ЙМЕМИГ]. ДпП.

8. В пределах своего ареала «сока низкая распространена в боль- 
шуч количеств ету&шоети. Особенно разнообразно участие зтоГо расте
ния » питательных сообществах меловых и известковых склонов рав- 
пн-гшш частой нреаап и в сообществах горных стран.

7, Возрастной сослав популяции аськи низкой неодинаков в различ
ных з&стбнташш-х заново липка. 0» закономерно изменяется в залиеп- 
япегя «т характера распространения идолов и зачатков этого растения и 
о:г степени конкуренции окружающих растений. По данным спектров 
возрастных состояний шпуля шш Сагсх Iium flis  достигает яавлучшеге 
С8СТ0ЯНИЯ в Ямской стснег на склонах мелового холма и последовательно 
ухудшается с переходом к растительности пастбища, косимого н абсо
лютно лампадного участков. Ба абсолютно заповедном участке популя
ций осоки является регрессивной. Лдесь Ото растение не возобновляется 
»■ п а та м  и й уттг? и находится ин грани выпадания из ценоза.

8. H^ îmcooimcTiv осоки низкой выдерживать сильную конкуренцию 
;ЗД гж, m im к  медленное распространение плодов и зачатков ее, малая 
ггмигвяя нрчдуггикшеть- -все это. наряду е днзьюактгошым ареалом.

ия^одрввэпиых частей ареала на убеашш древних флор, с 
я  ггоеобралиых реликтовых группировках («горные боры» и 

япшжмшме а.тьпи*) ш друпшт щшидашн, говорит о реликтовом ха- 
ргагтере ятвг» onjfe.

Р Бремя форхшрогшшт тщы% аааттей ареала можно предпиложи- 
телкио зятйр»й«ть второ к иоявкниай третямкого периода, а равнинных - * 
р атадапгв дти.иш?и£ьш к пшитдоакавня превшем.

М. Ргмадю-тралвйШ осока низкой щ  равеявшая частям ее ареала 
и siyg№e;TR«B80Hip щ й  ретешш н степных шитеах т т *  произойти
твтмю взлета вя И‘:нр?рыяио'.чу воздействии словака. ДИКИХ И ШШЙ-
ииз етвотимх на СТЩШ.ую раствЯЬНОСТЬ.

11. Изуч^Ш" Чйсаеняш'ти и возрастнет сотая поаулхинб ярш$~ 
ННУМ пни ВГЖ.̂ ХШВ я ЯСТирКЧУЯКИХ СУЖ>%1 вязов.
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