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Резюме. В статье приводятся результаты исследований биоморфного состава 19 видов рода Allium L. Кавказа 

и влияния лабильности жизненной формы растений на возрастную структуру ценопопуляций. 
Abstract. Results of researches of biomorphic structure of 19 caucasian species of the genus Allium L. and influence 

of vital form lability on age structure of cenopopulations are given. 
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Биоморфный состав вида определяется его биологическими потенциями к ла-
бильности жизненной формы, реализующимися при воздействии различных экологиче-
ских факторов в форме гетерогенности как отдельных ценопопуляций (ЦП), так и всей 
морфологической структуры вида. В то же время, как показано в работах ряда авторов 
(Черемушкина, 2001а; Калинкина, 2009; Тхазаплижева и др., 2010), тип биоморфы в кон-
кретных условиях во многом обуславливает внутрипопуляционную дифференциацию 
особей по возрастности и уровням жизненности, определяет тип размножения и возоб-
новления, плотность ценопопуляций, способность к удержанию территории и т.д., в ко-
нечном счете влияя на уровень устойчивости вида в фитоценозах. Поэтому в рамках ис-
следований механизмов устойчивости видов рода Allium L. Кавказа целью данной работы 
стало выявление биоморфного состава видов как эндогенного фактора, детерминирую-
щего, в частности, характер возрастной структуры ЦП. 
 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 

Исследования проводились в период с 2008 по 2013 год на территории Кабар-
дино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик, Республики Северная Осетия-

Алания, Республики Дагестан. Обследовано 117 ценопопуляций видов рода Allium L., 

в том числе 22 ЦП A. albidum Fisch. ex Bieb., 14 ЦП A. paniculatum L., 14 ЦП 
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А. rotundum L., 12 ЦП A. saxatile Bieb., 8 ЦП A. fuscoviolaceum Fom., 7 ЦП A. globosum Bi-

eb. ex Redoute, 5 ЦП A. victorialis L., 5 ЦП A. inaequale Janka in Linnaea, 5 ЦП 
A. atroviolaceum Boiss., 4 ЦП A. szovitsii R., 4 ЦП A. pseudoflavum Vved., 4 ЦП A. gunibicum 

Miscz. ex Grossh., 3 ЦП A. erubescens C. Косh., 3 ЦП A. ursinum L., 2 ЦП А. affine Ledeb., 

2 ЦП A. schoenoprasum L., по одной ЦП A. sphaerocephalum L., A. moschatum L. и 
A. ruprechtii Boiss.  

Названия жизненных форм видов рода Allium L. приведены в соответствии с клас-
сификацией Черемушкиной (2001б), включающей единицы трех рангов: типы, разли-
чающиеся морфологической структурой подземных органов; группы, выделяющиеся на 
основе пространственной структуры особей; виды – по характеру ветвления, строению 
корневища, по способности к вегетативному размножению и наличию специализирован-
ных органов размножения. При этом термины «жизненная форма» и «биоморфа» прини-
мались нами за синонимы и трактовались, вслед за Серебряковым (1962), как габитус оп-
ределенной группы растений, исторически возникающий в данных почвенно-

климатических условиях как выражение приспособленности растений к этим условиям. 
Выделение возрастных состояний растений (проростки pl, имматурные im, вир-

гинильные v, молодые генеративные g1, средневозрастные g2 и старые генеративные g3, 

субсенильные ss, сенильные s и отмирающие cs растения) и возрастных спектров прово-
дили по общепринятой методике (Работнов, 1950; Уранов, 1975). За единицу отсчета при-
няты отдельные особи вегетативного или семенного происхождения. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

С позиций современной биоморфологии виды рода Allium L. достаточно изучены 
(Баранова, 1999; Черемушкина, 2001б; Седельникова, 2002; Троцкая, 2004 и др.). 
В гораздо меньшей степени представлены данные по адаптивному биоморфогенезу от-
дельных видов дикорастущих луков и влиянию типа жизненной формы растений на по-
пуляционные характеристики. 

В ходе исследований нами выявлено, что основной жизненной формой группы 
корневищно-луковичных партикулирующих видов A. albidum, A. victorialis, 

A. schoenoprasum, A. gunibicum, A. ursinum является моноцентрическая плотнодерновин-
ная, характерная для растений в пределах типичных мест произрастания: ксеропетрофит-
ная растительность скал (A. albidum, A. gunibicum) и каменистых склонов (A. gunibicum), 

субальпийские луга и сосняки-черничники (A. victorialis), грабово-буковые леса 
(A. ursinum), субальпийские болотца (A. schoenoprasum). Образование моноцентрической 
дерновины, в которой велика конкуренция разновозрастных элементов, приводящая к их 
взаимному угнетению и задержке в развитии (согласно «правилу Сукачева» (Работнов, 
1992)), во многом определяет накопление в ЦП особей прегенеративной фракции. Соот-
ветственно, характерные (базовые) возрастные спектры, позволяющие выделить общие 
закономерности, повторяющиеся в возрастной структуре ценопопуляций обозначенных 
видов, являются широкими мономодальными (за исключением A. ursinum) с пиком на 
виргинильной группе при достаточно низкой представленности генеративных растений 
(рис. 1).  

Другой причиной, обуславливающей повышение доли прегенеративных (в част-
ности виргинильных) особей в возрастных спектрах A. аlbidum, A. gunibicum, 

A. schoenoprasum, A. victorialis, A. ursinum, является высокая интенсивность ювенильной 
партикуляции. Кроме того, для первых трех видов, в меньшей степени для A. victorialis и 
A. ursinum, характерна также зрелая партикуляция, при которой в генеративных дернови-
нах образуются омоложенные до виргинильного состояния дочерние особи. 
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Рис. 1. Возрастные спектры видов рода Allium L.  

(для всех видов, за исключением A. ruprechtii, A. moschatum и A. sphaerocephalum,  

приведены характерные возрастные спектры) 
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Преимущественно вегетативный способ возобновления определяет низкий про-
цент представленности проростков в спектрах данных видов, ювенильные и имматурные 
особи которых также имеют в основном вегетативное происхождение. 

A. saxatile, A. szovitsii, A. globosum, A. inaequale, A. ruprechtii – группа корневищ-
но-луковичных косо-вертикально нарастающих видов с основной моноцентрической 
рыхлодерновинной партикулирующей биоморфой, характерной для растений в пределах 
как умеренно эродированных, так и средне задернованных каменистых и песчано-

каменистых склонов, обнажений известняка с разной степенью антропогенного давления. 
Основная закономерность возрастной структуры ЦП этих видов выражается в присутст-
вии всех онтогенетических групп при выделении значительной доли генеративных расте-
ний. Снижение уровня внутривидовой конкуренции за счет разделения корневищ и рас-
пада дерновины способствует здесь увеличению скорости прохождения растениями на-
чальных онтогенетических стадий и избеганию значительной задержки в развитии, свя-
занной с «репродуктивными тратами» (Работнов, 1950) на этапе подготовки к формирова-
нию генеративного побега. 

Для A. saxatile, A. globosum и A. inaequale в формировании максимума на фракции 
генеративных растений значительную роль, кроме того, играет зрелая партикуляция в 
генеративном периоде с образованием одновозрастных клонистов. Вегетативное размно-
жение в генеративном периоде при омоложении рамет (A. saxatile, A. szovitsii), юноше-
ская (A. saxatile, A. szovitsii, A. globosum, A. ruprechtii) и старческая (A. szovitsii) партику-
ляция вносят определенный вклад в повышение доли прегенеративной фракции в возрас-
тных спектрах этих видов. 

Для группы луковичных слабопартикулирующих моноцентрических видов 
A. paniculatum, A. fuscoviolaceum, А. affine и A. pseudoflavum интенсивность накопления в 
возрастном спектре особей генеративного периода в первую очередь обуславливается 
степенью благоприятствования местообитания. Одиночные особи данных видов, в ос-
новном семенного происхождения, по-видимому, довольно быстро проходят ранние ста-
дии онтогенеза, достигая генеративного состояния, на долю которого в характерных воз-
растных спектрах приходится максимальный из отмеченных в ходе исследований про-
цент растений (50,50–62,84 %). В то же время очевидно, что относительно низкий уро-
вень представленности прегенеративной фракции в возрастных спектрах этих видов от-
части обусловлен отсутствием в онтогенезе юношеской и зрелой (с омоложением рамет) 
партикуляции (рис. 2). 

 

  
 

Рис. 2. Онтогенез A. paniculatum и A. fuscoviolaceum (слева направо) 
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Так, A. moschatum и A. sphaerocephalum также можно отнести к группе видов с 
луковичной слабопартикулирующей моноцентрической биоморфой, однако для них в 
пределах изученных ЦП наряду с семенным отмечен вегетативный способ самоподдер-
жания (формирование 2–3 дочерних омоложенных рамет под оболочками материнского 
растения), в совокупности определяющие значительное пополнение доли растений пре-
генеративного периода. 

Высокая интенсивность процессов специализированного вегетативного размно-
жения (формирование на нитевидных столонах коллатеральных луковичек-деток, омоло-
женных до ювенильного состояния) является основной причиной повышения доли преге-
неративной фракции в ЦП группы луковичных неявнополицентрических короткостоло-
нообразующих видов A. erubescens, A. rotundum (рис. 3) и A. atroviolaceum. Базовые воз-
растные спектры этих видов представлены одновершинной кривой с абсолютным макси-
мумом на доле ювенильных растений (63,09 %, 59,13 % и 69,07 % соответственно). Вто-
рой пик приходится на группу генеративных особей, что также может объясняться неко-
торым снижением напряженности внутривидовых отношений за счет развития специали-
зированных столонов, выносящих дочерние луковицы дальше от материнского растения. 

 

  
 

Рис. 3. Онтогенез A. rotundum и A. erubescens (слева направо) 
 

Исследования показали, что для ряда изученных видов характерна лабильность 
жизненной формы, проявляющаяся в различных условиях произрастания. Внешними 
факторами, определяющими формирование биоморфы, являются характер субстрата и 
степень насыщенности верхнего горизонта почвы корнями сопутствующих видов. 

Так, потенциал морфологической поливариантности A. albidum при низком про-
ективном покрытии реализуется в формировании приспособительной биоморфы, отли-
чающейся интенсивным развитием корневищ, способствующих удержанию особей в 
почве и захвату свободных территорий. В то же время каких-либо явных отклонений воз-
растных спектров от характерного для вида в подобных ЦП не отмечено (рис. 4). Вероят-
но, даже при образовании неявнополицентрической биоморфы особи A. albidum оказы-
вают друг на друга сильное угнетающее воздействие (отделившиеся клоны не расходятся 
далеко), а в формировании характерного возрастного спектра основную роль играет 
юношеская партикуляция. 
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Рис. 4. Возрастная структура ЦП A. albidum 

 

Растения A. globosum и A. szovitsii при произрастании в пределах фриганоидных 
сообществ с сильно эродированными почвами также образуют неявнополицентрическую 
жизненную форму, характеризующуюся более ранним распадом дерновины и расхожде-
нием ее элементов. При этом снижение напряженности внутривидовых отношений в ЦП 
A. szovitsii приводит к накоплению в возрастном спектре генеративных растений, а по-
давленность вегетативного размножения (в частности юношеской партикуляции) – к 
уменьшению доли растений прегенеративного периода (рис. 5). В онтогенетическом 
спектре A. globosum, напротив, наблюдается значительное сокращение генеративной 
фракции, что в первую очередь связано со снижением интенсивности зрелой партикуля-
ции (без омоложения).  

Подобная тенденция наблюдается и в ЦП A. saxatile, низкорослые растения кото-
рых на задернованных почвах среди степного (700–1550 м н.у.м.) и альпийского 
(3100 м н.у.м.) низкотравья развивают факультативную моноцентрическую одноосную 
непартикулирующую жизненную форму. При этом в результате снижения интенсивности 
зрелой партикуляции, обычно значительно пополняющей фракцию генеративных расте-
ний в возрастных спектрах этого вида, в ЦП наблюдается значительное уменьшение доли 
генеративных особей (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 5. Возрастная структура ЦП A. globosum и A. szovitsii 
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Рис. 6. Возрастная структура ЦП A. saxatile 

 

A. paniculatum L., как было отмечено выше, является моноцентрическим слабо 
партикулирующим видом, однако при произрастании на территории хвостохранилища 
горного обогатительного комбината (сильно эродированный песчано-каменистый склон) 
некоторые особи ЦП активно партикулируют, образуя в средневозрастном генеративном 
состоянии плотные дерновины, включающие до десяти омоложенных на 1–2 онтогенети-
ческих состояния элементов. 

Произрастание A. rotundum и A. atroviolaceum в биогеоценозах с крайне незначи-
тельной насыщенностью почвы корнями в верхнем горизонте (соответственно песчаный 
карьер и песчаный эродированный склон каспийского побережья) также приводит к из-
менению жизненной формы видов, что отражается на возрастных спектрах их ЦП. На 
генеративной стадии под оболочками материнской луковицы формируется не более 3–
5 коллатеральных луковичек-деток (слабопартикулирующая моноцентрическая биомор-
фа), что определяет явное снижение доли ювенильных растений в возрастных спектрах 
этих видов (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Возрастная структура ЦП A. rotundum и A. atroviolaceum 

 

Таким образом, биоморфный состав видов рода Allium L. является важным эндо-
генным фактором, наряду с особенностями вегетативного размножения (юношеская, зре-
лая, старческая партикуляция, формирование одновозрастных или омоложенных рамет) 
во многом определяющим тип базовых возрастных спектров, а также характер возрас-
тной структуры отдельных ценопопуляций. 
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Лабильность жизненной формы видов дикорастущих луков связана с интенсифи-
кацией роста корневищ, распада дерновины и расхождения отделившихся партикул, ак-
тивизацией, или, напротив, ослаблением вегетативного размножения. Основными внеш-
ними факторами, определяющим данные процессы, являются степень подвижности и ха-
рактер субстрата, уровень межвидовой конкуренции в фитоценозе. 
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