
72

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР АЗИАТСКОЙ РОССИИ

Растительный мир Азиатской России, 2020, № 3(39), с. 72–80 http://www.izdatgeo.ru

УДК 581.14+581.52(582.715) DOI: 10.21782/RMAR1995-2449-2020-3(72-80)
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Изучены особенности онтогенеза Sedum hybridum в естественных условиях произрастания на юге лесной 
зоны Западной Сибири. Онтогенез вида полный, сложный, состоит из онтогенеза семенной особи (гене-
ты) и сокращенных онтогенезов рамет. В онтогенезе выделено 4 периода и 10 онтогенетических состоя-
ний. Установлено, что размножение осуществляется преимущественно вегетативным способом в резуль-
тате нормальной и травматической партикуляции, происходящей во взрослом генеративном состоянии 
и сопровождающейся в основном неглубоким омоложением дочерних растений.
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Очиток гибридный (Sedum hybridum L.) – тра-
вянистое суккулентное растение семейства тол-
стянковые (Crassulaceae) с многолетними стелю-
щимися побегами и мясистыми листьями. Типич-
ный представитель нагорно-ксерофитного типа 
растительности, развивающегося в условиях за-
сушливого климата на каменистых, скалистых и 
щебнистых субстратах. Южносибирско-централь-
ноазиатский вид. Основной ареал охватывает юж-
ные регионы Сибири, горы Средней Азии (Тянь-
Шань) и северную часть Монголии (Пешкова, 
1994). На западном пределе распространения до-
стигает границ г. Томска. Отдельные местонахож-
дения этого вида указываются для Омской области 
и некоторых районов Казахского мелкосопочника. 
Изолированные фрагменты ареала приводятся для 
Южного Урала, Приуралья (Горчаковский, 1969) и 
северных районов Восточной Сибири (Якутии) 
(Красная книга…, 2000).

На территории Сибири S. hybridum имеет до-
статочно широкое распространение. Встречается в 
степной, лесостепной и южной части лесной зоны. 
Преимущественно этот вид распространен в гор-
ных системах Южной Сибири, где обитает в ниж-
нем поясе гор, в условиях степей, на скалах, осы-
пях, щебнистых склонах, в редкостойных сухих 
лесах. По южным склонам и каменистым обнаже-
ниям поднимается до субальпийского пояса (Пеш-
кова, 1994). В Томской области встречается только 
по югу – в пределах г. Томска (Лагерный сад) и его 
окрестностях (населенные пункты Аникино, Кола-
рово и Яр). Местонахождения вида приурочены к 
открытым южным (юго-западным) склонам и об-

рывам коренного берега р. Томь, где сохраняется 
в составе участков со степной растительностью 
(Прокопьев, 2011). В связи с тем, что вид занимает 
специфические экотопы и имеет ограниченное 
распространение на территории области, он реко-
мендован к охране (Амельченко и др., 2012).

S. hybridum издавна используется в народной 
медицине для лечения и профилактики различных 
заболеваний и представляет значительный науч-
ный интерес в качестве источника сырья для полу-
чения высокоэффективных лекарственных препа-
ратов, обладающих противовоспалительными, 
антидепрессантными и нейротропными свойства-
ми (Краснов и др., 1979; Растительные ресурсы…, 
2009). Кроме того, высокие декоративные качества 
очитка гибридного в сочетании с неприхотливос-
тью к условиям выращивания делают его перспек-
тивным объектом в ландшафтном озеленении 
(Прокопьев, 2008; Прокопьев и др., 2017). Вид так-
же является отличным медоносом (Прокопьев и 
др., 2004).

Для решения задач по практическому исполь-
зованию и охране хозяйственноценных растений 
необходимо изучение их биологических особен-
ностей, которое тесно связано с подробным опи-
санием онтогенеза. Исследование онтогенеза по-
зволяет выявить уровень приспособительных 
 возможностей и устойчивости вида в природных 
местообитаниях. В литературе имеются данные 
по онтогенетическим исследованиям отдельных 
пред ставителей семейства толстянковых (Гончаро-
ва, 2006; Головко и др., 2007), в том числе некото-
рых видов сибирской флоры (Бытотова, 2007; Се-
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менова, 2007; Прокопьев, 2014). Сведения об онто-
генезе S. hybridum единичны и неполны. Подробно 
описаны только начальные этапы онтогенетиче-
ского развития S. hybridum при интродукции в 
Белгородской области (Орлова, Сорокопудова, 
2011). Однако полные данные об особенностях он-

тогенеза S. hybridum в естественных условиях оби-
тания в литературе не обнаружены.

Цель настоящей работы – характеристика ос-
новных этапов онтогенеза S. hybridum в природ-
ных популяциях на юге лесной зоны Западной Си-
бири (в пределах Томской области).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования проводились в местах есте-

ственного произрастания S. hybridum на юге Том-
ской области (окр. н.п. Аникино и Коларово). 
Здесь очиток гибридный растет на достаточно 
крутых (40–45°) склонах южной и юго-западной 
экспозиции, в составе разнотравно-полынно-зла-
ковых и караганово-очитково-полынных остеп-
ненных сообществ. Травяной покров склонов из-
реженный, с общим проективным покрытием над-
земной массы 5–20 %. Доминирующее положение 
в сообществах занимают полыни (Artemisia com-
mutata Besser, A. gmelinii Weber ex Stechm., A. glauca 
Pall. ex Willd.), злаки (Festuca pseudovina Hack. ex 
Wiesb., Elytrigia repens (L.) Nevski) и типичные 
пред ставители петрофитных сообществ – Orosta-
chys spinosa (L.) C.A. Mey. и S. hybridum. На отдель-
ных участках достаточно обильны Carex duriuscula 
C.A. Mey., Stipa capillata L. и некоторые другие ви-
ды степного разнотравья – Galium verum L., Gala-
tella angustissima (Tausch) Novopokr., Silene nu-
tans L., Veronica spicata L., Allium nutans L. В период 
цветения очиток гибридный выступает в качестве 
аспектирующего вида.

Периодизация жизненного цикла очитка гиб-
ридного проведена согласно концепции дискрет-
ного описания онтогенеза растений (Работнов, 
1950; Уранов, 1975; Ценопопуляции…, 1976, 1988; 
Жукова, 1995). Определение  онтогенетического со-
стояния особей проводилось на основании комп-

лекса качественных и количественных признаков. 
Учитывались следующие показатели: наличие се-
мядольных листьев; наличие и уровень развития 
вегетативных и генеративных побегов; число, раз-
меры и форма листьев; изменение размеров и типа 
корневой системы; переход к пар тикуляции и свя-
занная с ней степень морфоло гической дезинте-
грации особи; соотношение  процессов новообра-
зования и отмирания, степень сформированности 
у особи основных признаков биоморфы.

Жизненная форма вида описывалась по при-
знакам взрослого растения, находящегося в сред-
невозрастном генеративном состоянии. Морфоло-
гические признаки изучены преимущественно на 
живых растениях с привлечением гербарного ма-
териала.

Морфологию семян описывали, опираясь на 
ра боты М.Ф.  Даниловой (1996) и В.  Броувера, 
А. Штелина (2010).

Семенная продуктивность видов определя-
лась по общепринятым методикам (Вайнагий, 
1974).

Всхожесть семян изучали в лабораторных ус-
ловиях. Семена проращивали в чашках Петри, ис-
пользуя общепринятые методики (Ишмуратова, 
Ткаченко, 2009).

Статистический анализ данных проводили в 
программе Microsoft Office Exel 2003. Рисунки, 
представленные в работе, выполнены авторами.

S. hybridum – наземноползучий суккулентно-
листовой травянистый поликарпик, хамефит 
(Прокопьев, Бытотова, 2014). Растение образует 
ползучие, укореняющиеся, моноподиально нарас-
тающие многолетние вегетативные побеги и более 
длинные ортотропные генеративные побеги, кото-
рые после плодоношения отмирают, сохраняясь в 
нижней (базальной) части. К осени листья остают-
ся только на верхушке вегетативных побегов, об-
разуя розетку, и в таком состоянии растения пере-
зимовывают. Соцветие верхушечное, рыхлое, щит-
ковидное. Цветки многочисленные, обоеполые, 
актиноморфные, 5-мерные (рис. 1). Плод – много-
семянная полусинкарпная звездчато-растопырен-
ная пятилистовка. При созревании плоды вскры-
ваются по вентральному шву. Семена, высыпаясь, 
могут разноситься ветром, водой и муравьями.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В развитии особей S. hybridum выделены сле-

дующие периоды и онтогенетические состояния: 
латентный (покоящиеся семена); прегенеративный 
(проростки, ювенильное, имматурное, виргиниль-
ное состояния); генеративный (молодое, средне-
возрастное и старое генеративные состояния); 
постгенеративный (субсенильное и сенильное со-
стояния) (рис. 2).

Латентный период (se) представлен покоя-
щимися семенами. Семена мелкие, обратнояйце-
видные, темно-коричневые, 0.79–0.84 мм длиной и 
0.35–0.40 мм шириной, структура поверхности – 
продольно-гребенчатая. Масса 1000 шт. семян в 
среднем составляет 0.07 г (Prokopyev et al., 2014). 
Семена очитка гибридного характеризуются высо-
кой всхожестью и значительной светочувстви-
тельностью: на свету прорастает 96 % семян, в тем-



74

Рис. 2. Онтогенез S. hybridum в природных популяциях на юге Томской области.
A – генета, B – рамета. Онтогенетические состояния: p – проросток, j – ювенильное, im – имматурное, v – виргинильное, 
g1 – молодое генеративное, g2 – средневозрастное генеративное, g3 – старое генеративное, ss – субсенильное, s – сенильное.

Fig. 2. S. hybridum ontogeney in natural populations in the south of the Tomsk region.
A – genet, B – ramet. Ontogenetic stages: p – seedling, j – juvenile, im – immature, v – virgin, g1 – young generative, g2 – middle-
aged generative, g3 – old generative, ss – subsenile, s – senile.

Рис. 1. Общий вид S. hybridum на юге Томской области 
(правый берег р. Томи, окр. н. п. Яр).

Fig. 1. General view of S. hybridum in the south of the 
Tomsk Region (the right bank of the Tom River, the vicinity 
of Yar).

ноте всхожесть снижается до 44 %. После года хра-
нения при комнатной температуре всхожесть 
семян постепенно падает. На второй год хранения 
прорастает 78 % семян, на третий год – 54 %.

После созревания и осыпания на землю семе-
на способны сразу прорастать, поэтому всходы 
могут появляться уже в августе текущего сезона 
либо весной следующего года. Прорастание семян 
надземное, всходы немногочисленные.

Прегенеративный период. Проростки (p) 
мел кие, на ранних стадиях развития имеют две 
 мясистые зеленые семядоли округлой формы и ги-
покотиль, переходящий в тонкий корешок. Дли-
на семядольной пластинки составляет 1.9–2.1 мм, 
ширина – 2.1–2.4 мм (см. таблицу). Длина кореш-
ка – 0.7–1.0 см. Первая пара настоящих листьев по-
является на 13–17-й день от начала прорастания. 
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Их листовые пластинки округло-почковидной 
формы, зеленые, неопушенные, с ровными края-
ми. В  процессе формирования следующих пар 
листь ев семядольные листья постепенно усыхают. 
В возрасте 25–30 дней особь переходит в следую-
щую стадию развития.

В ювенильном состоянии (j) у растения на-
чинает формироваться моноподиально нарастаю-
щий одноосный побег высотой 2.0–2.7 см с 2–4 
парами супротивно расположенных настоящих 
листьев овальной формы. Длина листовой пла-
стинки составляет 0.6–0.8 см, ширина – 0.6–0.9 см. 
На главном корне длиной 2.3–3.1 см развиваются 
тонкие боковые корешки (см. таблицу). К концу 
вегетационного сезона в основании первичного 
побега закладываются почки возобновления. Этой 
стадией обычно завершается вегетационный сезон 
первого года жизни сеянца.

В целом развитие очитка гибридного на пер-
вом году жизни протекает достаточно медленно, 
что обусловлено суровыми условиями природных 
местообитаний вида. На крутых каменисто-щеб-
нистых и глинистых склонах сеянцы постоянно 
испытывают недостаток влаги, что в сочетании с 
высоким уровнем инсоляции и резкими суточны-
ми перепадами температур задерживает их разви-

тие. По сравнению с природными условиями в 
культуре особи S. hybridum развиваются значи-
тельно быстрее. При рассадном способе выращи-
вания с последующей высадкой сеянцев в грунт 
растения уже в первый год жизни успевают до-
стичь виргинильного состояния (Прокопьев, 2009; 
Орлова, Сорокопудова, 2011).

На втором году жизни растение переходит в 
имматурное состояние (im). Весной первичный 
(главный) побег продолжает рост, постепенно уве-
личиваясь в длину до 4.0–4.5 см, и полегает. Одно-
временно из почек, перезимовавших в базальной 
части первичного побега, развиваются 1–2 укоро-
ченных восходящих боковых побега – побеги вет-
вления. Число листьев на главном побеге увеличи-
вается до 13–18. Листья приобретают овально-ло-
патчатую форму, по краю слабозубчатые, длиной 
1.3–1.8 см, шириной 1.0–1.7 см. На главном корне 
длиной 4.8–7.2 см появляются корешки второго и 
третьего порядков ветвления (см. таблицу). К кон-
цу сезона активной вегетации в нижних узлах по-
бегов закладываются почки возобновления. В им-
матурном состоянии особи могут находиться от 
одного до двух лет.

Переход в виргинильное состояние (v) со-
провождается увеличением общего числа вегета-

Морфологические характеристики особей S. hybridum в разных онтогенетических состояниях

Morphological characteristics of individuals of S. hybridum in diff erent ontogenetic stages

Показатель p j im v g1 g2 g3 ss s
Длина семядольного 
листа, мм

2.0 ± 0.18 – – – – – – – –

Ширина семядольного 
листа, мм

2.3 ± 0.22 – – – – – – – –

Длина гипокотиля, мм 3.8 ± 0.44 – – – – – – – –
Длина листа, см – 0.8 ± 0.07 1.6 ± 0.06 3.5 ± 0.21 3.7 ± 0.19 3.6 ± 0.33 3.4 ± 0.32 2.3 ± 0.22 1.2 ± 0.11
Ширина листа, см – 0.7 ± 0.07 1.2 ± 0.29 1.3 ± 0.15 1.2 ± 0.16 1.5 ± 0.20 1.1 ± 0.13 1.1 ± 0.12 0.7 ± 0.06
Длина вегетативного 
побега, см

– 2.2 ± 0.42 4.3 ± 0.77 8.5 ± 1.53 11.5 ± 1.92 19.2 ± 6.82 20.3 ± 6.71 12.5 ± 3.75 3.2 ± 0.68

Длина генеративного 
побега, см

– – – – 17.2 ± 4.2 18.0 ± 3.61 17.6 ± 6.10 – –

Число вегетативных 
побегов, шт.

– – – 12.5 ± 3.25 56.0 ± 17.3 122.0 ± 35.72 35.4 ± 9.82 9.7 ± 2.79 1.9 ± 0.37

Число генеративных 
побегов, шт.

– – – – 8.6 ± 2.81 34.3 ± 11.32 5.6 ± 1.41 – –

Диаметр соцветия, см – – – – 3.5 ± 0.32 5.1 ± 0.41 5.0 ± 0.34 – –
Число цветков в 
соцветии, шт.

– – – – 30.5 ± 3.20 33.1 ± 3.71 31.7 ± 3.13 – –

Длина корня, см 0.9 ± 0.14 2.6 ± 0.65 5.2 ± 1.46 13.5 ± 4.32 25.3 ± 7.41 29.1 ± 9.20 27.8 ± 8.34 – –

Примечание. Онтогенетическое состояние: p – проросток, j – ювенильное, im – имматурное, v – виргинильное, 
g1 – молодое генеративное, g2 – зрелое генеративное, g3 – старое генеративное, ss – субсенильное, s – сенильное. 
Данные представлены в виде среднего арифметического ± среднее квадратическое отклонение (x ± Sx).

Note. Ontogenetic stages: p – seedling, j – juvenile, im – immature, v – virgin, g1 – young generative, g2 – middle-aged 
generative, g3 – old generative, ss – subsenile, s – senile. Data are presented as arithmetic mean ± standard deviation of the 
arithmetic mean (x ± Sx).
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тивных побегов ветвления, размеров листьев и 
корневой системы. Побеги прошлого года за счет 
формирования новых метамеров нарастают до 
8.0–8.9 см, постепенно полегают и укореняются в 
узлах. Вегетативные побеги текущего года перво-
начально восходящие, а в дальнейшем полегают. 
Таким образом, формируется все более разрастаю-
щаяся система побегов (в основном второго и тре-
тьего порядков ветвления), которые в процессе 
развития постепенно переходят в плагиотропное 
положение. Плагиотропная часть растения, несу-
щая зачатки побегов следующего сезона, составля-
ет многолетнюю вегетативную основу особи, так 
называемый скелет. В этом состоянии диаметр 
особи может достигать 13–20 см. Листья на по-
бегах становятся более крупными, достигая 3.2–
3.7 см в длину и 1.0–1.4 см в ширину, и приобрета-
ют типичную для взрослых растений лопатчатую 
или обратнояйцевидно-ланцетную форму, на вер-
хушке тупые, зубчатые, постепенно клиновидно 
суженные в длинный черешок. Корневая система 
образована главным корнем длиной 9.0–18.3 см, 
большим количеством тонких боковых корней и 
придаточными корнями, которые развиваются в 
узлах полегающих побегов (см. таблицу). В зимний 
период на побеге сохраняется большая часть 
листь ев, обычно сближенных на верхушке в розет-
ку. При разрастании особь формирует достаточно 
плотные куртины. Несмотря на активно идущие 
процессы разрастания и укоренение отдельных 
побегов, особь продолжает сохранять свою це-
лостность. По нашим наблюдениям, после не-
скольких сезонов активной вегетации (обычно в 
5–6-летнем возрасте) особи переходят к следую-
щей стадии развития – генеративной.

Генеративный период характеризуется как 
наиболее продолжительный этап в жизни особи. 
Надземная часть растения продолжает развивать-
ся, увеличиваясь в размерах, формируются генера-
тивные побеги. На этом этапе развития растение 
приобретает характерную для данного вида жиз-
ненную форму, которая представлена системой 
побегов двух типов: вегетативных (стелющихся) и 
генеративных (восходящих). Вегетативные побеги 
неспециализированные, однотипные, моноподи-
ально нарастающие. Изначально некоторое время 
растут ортотропно, затем полегают и дальше раз-
виваются плагиотропно (по поверхности почвы), 
регулярно образуя придаточные корни. Генератив-
ные побеги развиваются ортотропно. После пло-
доношения на значительной части своей длины 
они отмирают, сохраняются лишь базальные части 
побегов, несущие почки возобновления,  которые в 
дальнейшем входят в скелетную основу растения. 
В соответствии с классификацией С.Б. Гончаровой 
(Гончарова, 2006) изучаемый вид нами отнесен к 

группе вегетативно подвижных травянистых ха-
мефитов. Основные различия между особями раз-
ных онтогенетических состояний этого периода 
заключаются в степени развития их вегетативной 
и генеративной сфер, а также уровне морфологи-
ческой дезинтеграции растения в целом. На этом 
этапе особи не только достигают своего макси-
мального развития, но и приступают к активному 
вегетативному размножению, которое происходит 
в результате как нормальной, так и травматиче-
ской партикуляции.

У молодых генеративных растений (g1) обра-
зуется от 2 до 15 генеративных побегов высотой 
около 12.9–21.5 см. Число вегетативных побегов 
увеличивается до 38–75, длина побегов старшего 
поколения достигает 8.5–15.4 см. В соцветии раз-
вивается 27–35 цветков. Главный корень продол-
жает нарастать, его длина составляет 17.0–33.0 см 
(см. таблицу). Одновременно с ним формируется 
разветвленная система боковых и придаточных 
корней. За счет многократного укоренения пла-
гиотропной части растения развивается сложная 
полицентрическая система. Обитание на крутых 
склонах с подвижным субстратом может приво-
дить к отделению жизнеспособных частей особи 
(рамет) – травматической партикуляции. В резуль-
тате происходит частичная морфологическая дез-
интеграция особи. В то же время на участках с хо-
рошо закрепленным субстратом генета получает 
возможность длительное время сохранять целост-
ную структуру.

При вступлении в средневозрастное генера-
тивное состояние (g2) особи заметно разрастают-
ся, формируя уже достаточно большие куртины 
диаметром 45–60 см. Количество вегетативных 
(80–180 шт.) и генеративных (20–55 шт.) побегов 
на особь достигает своих максимальных значе-
ний. Длина многолетних побегов также заметно 
увеличивается и составляет 11.9–31.0 см. В соцве-
тии диаметром 4.5–5.6 см развивается в среднем 
33 цветка. Корневая система смешанного типа, 
представлена хорошо развитым главным корнем 
длиной 18.6–38.5 см и придаточными корнями, 
часть из которых заметно утолщается (см. табли-
цу). У некоторых вегетативных побегов старшего 
порядка происходит отмирание точки роста и 
дальнейшее усыхание. В этом состоянии за счет 
активации процессов разрушения в скелетной си-
стеме растения становится возможной нормаль-
ная (зрелая) партикуляция, приводящая к обособ-
лению и переходу ее отдельных частей к самостоя-
тельному существованию. Партикулы (раметы) 
обычно испытывают неглубокое омоложение – до 
виргинильного или молодого генеративного со-
стояния. Корневая система партикул представле-
на ветвящимися придаточными корнями. Реже 
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встречаются партикулы имматурного состояния. 
Разрастание и партикуляция особи приводят к ее 
частичному распаду. В результате формируется 
сложная полицентрическая система, имеющая не-
сколько центров самостоятельного разрастания за 
счет отделяющихся партикул.

Для очитка гибридного в средневозрастном 
генеративном состоянии характерны высокие по-
казатели плодоцветения (91.8 %), т. е. практиче-
ски все цветки на побегах образуют полноценные 
плоды. Потенциальная семенная продуктивность 
(ПСП) генеративного побега в среднем составляет 
3541.7 ± 1239.5 семяпочек, в то время как реальная 
семенная продуктивность – 1200.8 ± 421.3 семян. 
Соответственно коэффициент семенификации не-
высокий – 33.9 %. В целом вид продуцирует до-
статочное количество семян, однако основным 
способом поддержания численности популяции 
остается вегетативное размножение (Прокопьев, 
Бытотова, 2014).

У старых генеративных (g3) растений дезин-
теграция достигает максимального проявления. 
Активно идущие процессы отмирания в скелетной 
части приводят к почти полному распаду особи на 
отдельные партикулы. Таким образом, формиру-
ется рыхлый клон, состоящий из старой материн-
ской генеративной особи и отделившихся от нее 
рамет. В этом состоянии у генеты уменьшается об-
разование побегов ветвления (25–46 шт.) и суще-
ственно сокращается число генеративных побегов 
(до 3–9). Главный корень сохраняется, но начинает 
постепенно разрушаться. Его длина уменьшается и 
варьирует в пределах 19.2 –36.1 см (см. таблицу).

Длительность генеративного периода в целом, 
как и продолжительность существования его от-
дельных онтогенетических состояний в связи с 
омоложением вегетативного потомства опреде-
лить достаточно трудно. Как правило, самое про-
должительное время особи находятся в средневоз-
растном генеративном состоянии.

Постгенеративный период. В субсенильном 
состоянии (ss) полностью прекращается образо-
вание репродуктивных органов. Побеги слабо об-
лиственны, листья сохраняются преимущественно 
в верхней части. Из почек возобновления в числе 
6–13 шт. формируются ослабленные вегетативные 
побеги длиной 7.0–16.5 см, зачастую с листьями 
имматурного типа (см. таблицу). Увеличение числа 
отмерших частей в скелетной части особи приво-
дит к ее дальнейшему распаду с образованием уже 
нежизнеспособных субсенильных и сенильных 
партикул. Корневая система представлена в основ-
ном придаточными корнями, главный корень поч-
ти полностью разрушается.

Сенильное состояние (s) очень скоротечное, 
не всегда четко выражено и характеризуется прак-
тически полным разрушение скелетной системы 
ветвления и корневой системы особи. У растения 
формируется от 1 до 4 укороченных побегов дли-
ной 2.0–4.3 см, с мелкими листьями ювенильного 
или имматурного типа (см. таблицу). Корневая 
 система представлена сухими остатками главного 
корня и немногочисленными ослабленными при-
даточными корнями.

В связи с высокой способностью вида к веге-
тативному размножению, подавляющее большин-
ство особей очитка гибридного в природных по-
пуляциях являются раметами.

Особи вегетативного происхождения (раме-
ты), в отличие от особей семенного происхожде-
ния (генеты), имеют на скелетной оси рубец, на-
личие которого свидетельствует о существовав-
шей когда-то связи рамет с материнской особью. 
Раметы виргинильного онтогенетического состоя-
ния имеют несколько моноподиально нарастаю-
щих побегов. Корневая система представлена мно-
жеством придаточных корней, один (реже два) из 
которых утолщается и углубляется. Дальнейшее 
развитие рамет сходно с развитием особей семен-
ного происхождения (см. рис. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований уста-

новлено, что S. hybridum относится к наземнопол-
зучим суккулентно-листовым травянистым поли-
карпикам, хамефитам. В развитии особей выделе-
но 4 периода и 10 онтогенетических состояний. 
Онтогенез изученного вида характеризуется как 
полный, сложный, состоит из онтогенеза генет и 
рамет. Раметы, образовавшиеся в результате нор-
мальной или травматической партикуляции, ис-
пытывают неглубокое омоложение (до виргиниль-

ного состояния) и сами способны к неоднократ-
ной партикуляции. Таким образом, в природе у 
очитка гибридного крайне редко наблюдается пол-
ное прохождение жизненного цикла одной особью 
семенного происхождения при отсутствии вегета-
тивного размножения.
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SEDUM HYBRIDUM (CRASSULACEAE) ONTOGENY
IN THE SOUTHERN PART OF FOREST ZONE IN WESTERN SIBERIA

A.S. Prokopyev, T.N. Kataeva, T.N. Belyaeva
Siberian Botanical Garden of the Tomsk State University,

36, Lenina str., Tomsk, 634050, Russia, e-mail: rareplants@list.ru
Sedum hybridum L. belongs to perennial herbaceous succulent-leaf plants of the Crassulaceae family. In Siberia, 
the species is common in the steppe zone and lower zones of mountain systems. In the southern part of forest 
zone, it founds fragmentarily along open slopes and cliff s with steppe vegetation. S. hybridum is a valuable me-
dicinal, ornamental and honey plant. Due to the limited distribution in the Tomsk region, this species recom-
mended for protection.
Th e article presents the results of in vivo ontogeny study for S. hybridum in the southern part of forest zone in 
Western Siberia (within the Tomsk region).
Th e development of individuals include 4 periods and 10 ontogenetic stages. Th e seeds are small, obovate, dark 
brown and ripen in August. In laboratory testing, seeds have high germination, which signifi cantly related with 
seeds photosensitivity. Seedlings are few, appear immediately aft er ripening and dissemination, or in the next year 
spring. In the early stages of ontogenesis, the development of individuals proceeds slowly. At least 5–6 years plants 
pass before the fi rst blossom. Th e generative period is the longest stage in the life circle of individuals. In a middle-
aged generative state, individuals reach their maximal development and begin active vegetative propagation, 
which subsequently leads to its disintegration into new individuals. New formed clone consists of the old parental 
generative individual – a genet and separated particles – the ramets. Ramets formation is the results of normal or 
traumatic plants partitioning. Th ey have a little bit rejuvenation (to a virgin state) and themselves are capable of 
repeated partitioning. Further development of ramets are similar to the development of individuals of seed origin. 
Th e transition to the postgenerative period accompanied by the gradual destruction of the perennial part of the 
individual with the formation of already non-viable particles. Th us, in nature, S. hybridum extremely rarely pas-
sages the complete life cycle by one seed originated individual without formation of vegetative progeny. Ontogen-
esis of this species is complete, complex and includes genets and ramets ontogeny.
Key words: Sedum hybridum, population, ontogeny, ontogenetic stages, geneta, rameta, Western Siberia.
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