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И. С. Антонова, М. В. Кременецкая, В. Д. Лейба

ОСОБЕННОСТИ РАННИХ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ QUERCUS MIRSINIFOLIA BLUME, 

ИНТРОДУЦИРОВАННОГО В АБХАЗИИ

Аннотация. Исследованы особенности ранних онтогенетических состоя-
ний Q. myrsinifolia в условиях интродукции. Выявлено различие интен-
сивности возобновления в местообитаниях с контрастными параме-
трами освещенности и почвенных условий. На уровне морфологических 
характеристик побегов и побеговых систем рассмотрен переход от 
стадии проростка к раннему виргинильному возрастному состоянию.

Ключевые слова: Quercus myrsinifolia, интродукция, онтогенез, ювениль-
ные растения, имматурные растения, побеговая система, теневынос-
ливость, морфология кроны.

Онтогенезу древесных растений умеренной зоны посвещено множество 
научных работ, и на этом фоне видам субтропическим уделяется меньше 
внимания, однако их изучение представляет особый интерес как с научной, 
так и с практической точки зрения.

К описанию возрастной дифференциации особей в естественном сооб
ществе можно подходить с позиции определения астрономического (кален
дарного) возраста или возраста биологического, идея которого предложена 
и развита Т. А. Работновым (1950), а затем подробно разработана в трудах 
его последователей (Уранов, Воронцова, Ермакова и др. 1967: 156; Gatzuk, 
Smirnova, Vorontzova et al.et al.1980: 675–696; Smirnova, Chistyakova, Zau
golnova et al. 1999: 8–20).

Обоснованность применения концепции биологического возраста за
ключается в том, что скорость протекания онтогенеза различается в зави
симости от условий произрастания. Особи одного календарного возраста 
могут находиться на разных онтогенетических стадиях, равно как и особи 
одной стадии могут иметь разный календарный возраст. Поливариантность 
онтогенеза проявляется даже в пределах одного естественного сообщества 
вследствие мозаичности и постоянной изменчивости условий. Это обсто
ятельство отражается как на скорости развития, так и на уровне жизнен
ности организма (Жукова, Комаров 1990: 450–461; Жукова 2001:169–176).

Практическая значимость изучения онтогенеза субтропических видов 
связана с вопросами их интродукции в регионы со сходными климатиче
скими условиями. Для успешного развития интродуцентов необходимо 
знание особенностей их онтогенеза и, в первую очередь, критических пе
риодов, во время которых происходит массовая гибель особей.
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Для городского озеленения и декоративного использования целесообраз
но выбирать виды, которые хорошо растут в данном регионе, не требуют 
сложного ухода и больших финансовых затрат. Такими характеристиками 
могут обладать и интродуценты. В частности, Q. myrsinifolia в Абхазии, не
смотря на удаленность региона интродукции от естественных сообществ, 
прекрасно растет и возобновляется семенным путем. Поэтому его можно 
рассматривать как перспективный вариант для массового введения в озеле
нение и замены стареющих и отмирающих по разным причинам растений.

Q. myrsinifolia является представителем секции Cyclobalanopsis, одной 
из древнейших секций обширного рода Quercus L. Все представители 
данной секции произрастают в Восточной и ЮгоВосточной Азии, и аре
ал Q. myrsinifolia по величине занимает среди них одно из первых мест 
(Меницкий 1983: 530). Ареал Q. myrsinifolia входит в группу лесообра
зующих пород субтропических вечнозеленых широколиственных лесов 
Китая и Индонезии.

Активное изучение представителей рода Quercus привело к появлению 
множества исследований, посвященных систематике семейства (Kremer, Ab
bot, Carlson et al. 2012: 583–610), рода (Aldrich, CavenderBares 2011: 89–129; 
Hipp, Manos, Hahn et al. 2019) и секции (Deng, Zhon, Li 2013: 48–60; Deng, 
Jiang, Hipp et al. 2018: 170–181). В них предлагаются различные варианты объ
единения видов в более крупные систематические группы (подроды или сек
ции), но представители древнейшей секции Cyclobalanopsis всегда выделялись 
в единую обособленную группу (Denk, Grimm, Manos et al. 2017: 13–38).

Q. myrsinifolia успешно интродуцирован на Черноморском побережье, в 
том числе в г. Сухуме, Республика Абхазия (Гуланян, Григолая, Лукава и др. 
2017: 24–48). Это вечнозеленое дерево высотой до 30 м с гладким прямым 
стволом и очень густой кроной правильной округлой формы. В настоящей 
работе внимание уделяется описанию изменений, которые претерпевает 
дерево в ходе онтогенеза – от стадии проростка до момента перехода в вир
гинильную стадию.

Материалы и методы
Сбор материала производился в искусственных посадках Q. myrsinifolia 

на территории Абхазской научноисследовательской лесной опытной стан
ции (АбНИЛОС) и в роще Дендропарка Государственного научного уч
реждения «Ботанический институт Академии наук Абхазии» (далее –Ден
дропарк ГНУ БИ АНА) на территории г. Сухума, где вид возобновляется 
естественным путем, а также в Сухумском ботаническом саду Государ
ственного научного учреждения «Ботанический институт Академии наук 
Абхазии» (далее – ГНУ БИ АНА) и на газонах в центральных парках Су
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хума. Для каждого дерева определялся биологический возраст. Всего было 
обследовано около 60 растений – от проростков до молодого генеративного 
возрастного состояния.

У растений, находящихся на ювенильной и имматурной стадиях онто
генеза, были измерены длины годичных приростов всех осей растения. 
Определен астрономический возраст каждого побега, на всех приростах 
было подсчитано количество зеленых листьев и боковых побегов. Для каж
дого дерева зарисованы схемы, отражающие год образования прироста и 
его положение в системе кроны и конкретной ветви, а также сделаны фото.

По результатам исследования была составлена подробная схема изменения 
кроновой системы от проростка до поздней имматурной стадии (рисунок 1).

Результаты и обсуждение
Проростки Q. myrsinifolia имеют высоту от 95 до 176 мм в зависимо

сти от уровня освещенности. На верхушке проростка располагаются два 
супротивно расположенных листа (реже встречаются проростки с тремя 
листьями). По форме они похожи на листья взрослых растений, но имеют 
меньшую ширину и более вытянутую верхушку. Под зелеными листьями 
на высоте около 80 мм имеется пара супротивно расположенных чешуе
видных листьев, изредка их может быть три или четыре (Соколова, Анто
нова, Казанова 2016: 424–428).

При возобновлении семенным путем за стадией проростка, которая 
длится в благоприятных условиях один год, а в неблагоприятных – не
сколько лет, следует ювенильная стадия. Ювенильное растение характери
зуется моноподиальным нарастанием, которое сохраняется в течение всей 
жизни, и небольшой, по сравнению с последующими стадиями, длиной го
дичных приростов (в среднем 50–60 мм). Зеленые листья располагаются по 
спирали и сгруппированы в верхней части прироста, под ними находится 
участок с очень редуцированными чешуевидными нефотосинтезирующи
ми листьями, также расположенными спирально.

Несмотря на то, что растение не ветвится, в случае отмирания верху
шечной почки наблюдается перевершинивание. «Продолжение» стволика 
образуется из верхней живой пазушной почки, но внешне изгиб стволика 
практически незаметен. Продолжительность этой стадии составляет около 
10 лет. В это время наблюдается энергичный рост системы главного корня.

При переходе к имматурной стадии происходят следующие важные 
события: ускоряется рост, то есть увеличивается длина годичных приро
стов (до 150–200 мм) и появляются боковые побеги из пазушных почек. 
В первые несколько лет образуется от одного до трех побегов, затем их 
количество увеличивается и достигает максимума на осях второготретье
го порядка в виргинильном и раннем генеративном состоянии, когда идет 
активное формирование кроны взрослого дерева.
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На побеге пазушные почки различаются по размеру: крупные сосредо
точены в верхней части, под ними находится зона с более мелкими почка
ми, которые, за редким исключением, остаются спящими. Боковые побе
ги сгруппированы в верхней части годичного прироста, располагаются по 
спирали и образуют «розетку».

 
Рисунок 1. Побеговые системы Q. myrsinifolia: 

а – общая форма листовой массы боковых ветвей, б – розетки боковых побегов

Все боковые побеги, образовавшиеся на ранней имматурной стадии, 
состоят из одногодвух годичных приростов (останавливают рост на пер
вомвтором году) и на второйчетвертый год отмирают, не принимая уча
стия в формировании кроны.

По мере роста появляются побеги третьего порядка ветвления, количе
ство ветвей в розетках на главной оси возрастает, а также начинается их 
заметная дифференциация по интенсивности развития. Из верхних пазуш
ных почек образуются достаточно крупные ветви, участвующие в построе
нии каркаса кроны имматурного дерева. Нижние боковые побеги в розетке 
не ветвятся и прекращают рост на первыйвторой год, а начиная со второго 
года, постепенно отмирают.

На следующем этапе формируются более мощные боковые ветви, поря
док ветвления доходит до четвертого. Длина годичных приростов достига
ет 300–400 мм (близко к приростам взрослого дерева), изредка до 700 мм. 
Особо крупные ветви, появившиеся в конце имматурной стадии, функцио
нируют и в кроне виргинильного дерева.

Считаем важным отметить роль дифференциации ветвей от ствола по 
размерам (по диаметру, а также по количеству и длине приростов). У по

 а б
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беговых систем, слагающих главную ось, в каждой розетке снизу вверх 
начинается постепенная остановка развития боковых побегов. Это явле
ние лежит в основе формирования в кроне ярусов ветвей, между которыми 
остается пространство, заполненное листвой с меньшей плотностью.

В верхушках растущих деревьев наблюдаются следующие закономерно
сти. С увеличением приростов увеличивается и количество побегов в ро
зетках, но соседние розетки, как правило, различаются по размеру, то есть 
за крупной розеткой часто следует небольшая. На более поздних этапах 
онтогенеза эта разница проявляется еще ярче, что, наряду с отмиранием 
нижних побегов в розетке, создает ярусность кроны.

Рисунок 2. Последовательное изменение кроны на ранних стадиях онтогенеза 
(p – проросток, j – ювенильная стадия, im – имматурная стадия, 

virg – виргинильная стадия)

Взрослые особи Q. myrsinifolia в Дендропарке ГНУ БИ АНА ежегодно 
производят большое количество фертильных семян, хорошо прорастаю
щих и весной образующих (без вмешательства человека) сплошной покров 
под сенью материнских деревьев. В искусственной одновозрастной посад
ке (АбНИЛОС) также образуется значительное количество фертильных се
мян, однако сплошного покрова проростков не наблюдается, а до имматур
ной стадии доходят единичные особи.
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Известный в лесоводстве факт массовой гибели молодых особей на стадии 
проростка и на имматурной стадии в условиях Дендропарка ГНУ БИ АНА не 
наблюдается, молодые особи здесь имеют высокую сохранность и образуют 
сплошные заросли. Отмирание происходит на более поздних стадиях разви
тия, когда деревья стремятся выйти во второйтретий ярус и конкурентные 
отношения обостряются. Массовое развитие подроста по краю рощи останав
ливается посредством регулярных рубок.

Различия в состоянии молодых растений в Дендропарке ГНУ БИ АНА 
и на территории АбНИЛОСа обусловлено экологоэдафическими услови
ями. Растения в Дендрарии растут на склоне югозападной экспозиции с 
влажной и хорошо дренированной почвой, в то время как искусственные 
посадки в АбНИЛОСе расположены на ровном участке, где почва более 
тяжелая и сырая, а дренирование недостаточное. Расположение на склоне 
дает возможность растениям получать больше солнечного света. Молодые 
растения на опытной станции круглосуточно находятся в условиях недо
статка солнечного света, тогда как в роще они защищены от солнца в самые 
жаркие дневные часы, но достаточно хорошо освещаются закатным солн
цем в вечернее время.

Q. myrsinifolia – это горный вид. На родине, в ЮгоВосточной Азии, он 
произрастает в низкогорных лесах, поэтому в роще Дендропарка, где усло
вия сходны с условиями его естественного местообитания, возобновление 
идет намного успешнее, чем на опытной станции.

Следовательно, при необходимости производства саженцев Q. myrsini-
folia для нужд озеленения наилучшими условиями являются участки на 
склоне с влажной и хорошо дренированной почвой, с достаточным количе
ством рассеянного солнечного света, а также отсутствием конкуренции со 
стороны других видов.

В литературе имеются подробные описания проростков Q. robur, а также 
их ювенильных и имматурных стадий, важные для создания лесных куль
тур и описания естественных насаждений (Морозов 1949: 455; Серебряков 
1962: 1962; Смирнова 1989:102). Интересно, что исследование побеговых 
систем Q. robur проведено лишь в недавнем прошлом (Стаменов 2018:18). 

Заключение 
Начатые нами исследования формирования побеговых систем Q. myrsini-

folia показывают существенное отличие его морфологии от Q. robur на всех 
стадиях развития: проростка, а также ювенильной и имматурной стадий. Эти 
отличия являются отражением древности вида и обитания его в условиях 
влажных вечнозеленых лесов. Темпы протекания онтогенеза у Q. myrsini-
folia в сравнении с таковыми у Q. robur более медленные и растянуты во 
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времени. Большая продолжительность жизни листьев проростка, а также 
последующих стадий позволяет ему удерживаться в сообществе в надежде 
на улучшение условий существования.

В естественных местообитаниях лесостепной дубравы или дубовых 
лесов проростки Q. robur легко повреждаются грибными заболеваниями, 
разрушающими ткани листовых пластинок. Это способствует элиминации 
значительного количества проростков уже в первую зиму. Кроме того, про
ростки повреждаются в результате того, что побеги скусывают косули и 
кабаны. По нашим многолетним наблюдениям, проростки Q. myrsinifolia в 
условиях влажного климата Сухума не имеют комплекса вредителей, повре
ждающих молодые растения, и их гибель чаще всего обусловлена конкурент
ными отношениями друг с другом или кошением.

Кроме того, в условиях сильного затенения в естественных сообществах 
растения Q. robur формируют торчки, которые не способны перейти от им
матурной стадии к виргинильной. В Абхазии в самых разных условиях за
тенения нам не удалось увидеть таких растений Q. myrsinifolia, так как вид 
обладает большой теневыносливостью.

Нами предварительно выявлено большое сходство и однообразие побеговых 
комплексов молодых растений, поэтому, безусловно, стоит продолжить изуче
ние развития побеговых комплексов от молодого растения до зрелого дерева.

К тому же, выявленное значительное сходство и однообразие побеговых 
комплексов молодых растений Q. myrsinifolia является отражением глубо
кой древности вида, который тем не менее успешно адаптируется к услови
ям Черноморского побережья Кавказа. Практическая значимость работы в 
этом направлении побуждает продолжить данное исследование.
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И. С. Антонова, М. В. Кременецкаиа, В. Д. Леиба

АԤСНЫ РАԤХЬАӠА АКӘНЫ ИАЛАРҴӘАЗ 
QUERCUS MYRSINIFOLIA BLUME 

ЗААТӘИ АОНТОГЕНЕТИКАТӘ ҬАГЫЛАЗААШЬА АҶЫДАРАҚӘА
 

Аннотациа. Астатиаҿы иазааҭгылоуп Аԥсны раԥхьаӡакәны иаларҵәаз 
Q. Myrsinifolia заатәи аонтогенетикатә ҭагылазаашьа иамоу аҷыда-
рақәа. Игәаҭоуп еиуеиԥшым алашарақәыԥхара змоу аҭыԥқәа рҿи еи-
уеиԥшым анышәеилазаашьа змоу аҭыԥқәа рҿи ари аҵиаа шаднакыло. 
Аморфологиатә ҟазшьақәа рыла игәаҭоуп ахҿарахқәеи ахҿарахтә си-
стемақәеи ахылҿиааны ишрызҳауа. 

Ихадароу ажәақәа: Quercus myrsinifolia, аинтродукциа, аонтогенез, аиуве-
нилтә ҵиаақәа, аимматуртә ҵиаақәа, ахҿарахтә система, ашәшьы-
рачҳара, аҵлеилачыра аморфологиа. 

I. S. Antonova, M.V. Kremenetskaya, V. D. Leyba

FUATURES OF EARLY ONTOGENETIC STATES 
OF QUERCUS MIRSINIFOLIA BLUME, INTRODUCED IN ABKAZIA

Abstract: features of early ontogenetic states of Q. myrsinifolia are studied un-
der conditions of introduction. A difference in the intensity of renewal in 
habitats with contrasting parameters of illumination and soil conditions is 
revealed. The transition from the seedling stage to the early virgin age state 
is considered at the level of morphological characteristics of the shoots and 
shoot systems.

Keywords: Quercus myrsinifolia, introduction, ontogenesis, juvenile plants, im-
mature plants, shoot system, shade tolerance, crown morphology.


