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МАЛЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЧЕМЕРИЦЫ ЛОБЕЛЯ 
(VERATRUM LOBEL1ANUM BERNH.)

М. П. Бахматова

Изучен л4алый жизненный цикл чемерицы Лобеля в ус
ловиях заливных лугов Архангельской области. Рассмотре
на морфологическая структура вегетативных и генеративных 
побегов чемерицы. Отмечено, что чемерица Лобеля пред
ставляет собой систему моноподиальных полициклических, 
монокарпических побегов последовательных порядков, ко
торые формируются из совокупности элементарных побегов. 
Наиболее удобной единицей при исследовании малого жиз
ненного цикла чемерицы Лобеля оказался элементарный 
побег. Малый жизненный цикл элементарного побега чеме
рицы длится от 5 до 7—8 лет и включает эмбриональную 
фазу (около 2 лет), фазу подземного и надземного разви
тия побега (около 1 года) и фазу существования базаль
ной части побега в составе многолетнего корневища (от 2 
до 5 лет). Длительность последней фазы закономерно меня
ется в процессе большого жизненного цикла.

Чемерица Лобеля (Veratrum lobelianum Bernh.)— один из наи
более ядовитых луговых сорняков, с которым ведется упорная борьба. 
Все данные относительно биологии этого растения представляют не
сомненный интерес. В настоящем сообщении приводятся результаты 
изучения малого жизненного цикла побега чемерицы в условиях залив
ных лугов Архангельской области.

Veratrum lobelianum—многолетнее кистекорневое растение. Длитель
ность жизни чемерицы составляет не менее 50 лет [7], а может быть 
и значительно больще. До первого цветения, которое может наступить 
через 10—25—30 лет с момента прорастания [5, 7, 9], растение суще
ствует в вегетативном состоянии и представлено неветвящимся моно- 
подиально нарастающим побегом 1 порядка. На поверхность почвы у 
чемерицы ежегодно выходит ложный стебель, составленный из влага
лищ зеленых листьев, отходящих, наряду с чешуевидными листьями, 
от укороченного подземного обратноконусовидного, или, скорее, удли
ненно-яйцевидного, корневища, снизу постоянно отгнивающего 
(рис. 1, А).  После цветения нарастание побега I порядка прекращает
ся, а на следующий год из пазущных почек, заложивщихся в верхней 
части корневища, появляются крупные вегетативные розеточные побе
ги, которые развиваются по типу или моно-, или ди-, или полицикличе
ских. ^то тоже монокарпические побеги, образующие после цветения 
побеги следующего порядка. Таким образом, после первого цветения 
моноподиальное нарастание растения в целом сменяется симподиаль- 
ным. Отсюда видно, что чемерица представляет собой систему моно
подиальных (в трактовке Л. Е. Гатцук [2]) побегов последовательных 
порядков в типе полициклических и в то же время монокарпических.
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Но если моноподиальный побег I порядка нарастает 10—30 лет с 
момента прорастания из семени до первого цветения и проходит в сво
ем развитии ряд возрастных изменений (от проростка до молодого ге-- 
неративного состояния), то побеги II и более высоких порядков появ
ляются из боковых почек сразу' же как сильно развитые, характерные 
для взрослых вегетативных и генеративных растений. Эти побеги более 
однообразны по своему возрастному состоянию и не имеют строго опре
деленной цикличности.

Все сказанное дает основание считать, что для выявления малого 
жизненного цикла чемерицы Лобеля нецелесообразно брать какой-ни
будь моноподиальный побег и более удобной единицей является эле
ментарный побег в понимании И. А. Грудзинской [3]. Элементарный, 
побег чемерицы соответствует годичному побегу, или годичному при
росту. Из совокупности элементарных побегов формируются все моно- 
подиальные побеги чемерицы. Морфогенез и цикл развития элемен
тарного побега одинаковы для оси как I, так и последующих по
рядков.

В понятие малого 
жизненного цикла раз
личные ученые вкла
дывают разное содер
жание [15]. Варминг 
[21], А. П. Шенни- 
ков [19] и И. Г. Се
ребряков [9, 10] по
нимают под малым 
жизненным циклом по
бега его существова
ние от развертывания 
почки (зародышевой 
или стеблевой) до цве
тения и плодоноше
ния. В зависимости от 
длительности надзем
ной жизни побеги де
лят на моно-, ди-,три- 
и полициклические 
[21]. Л. Г. Рамен
ский [8] и С. П. Сме
лов [16] включают в 
малый жизненный 
цикл и эмбриональ
ную фазу жизни по
бегов, и период суще
ствования его нижне
го участка в составе 
многолетнего корневи
ща после отмирания 
надземной части и 
прекращения верху
шечного роста. Опи
сывая малый жизнен
ный цикл побега че
мерицы Лобеля, мы 
будем придерживать
ся взглядов л. г. Ра
менского и С. П. Сме
лова.



Рассмотрим подробно строение элементарного побега чемерицы на 
примере взрослых вегетативных и генеративных особей.

Вегетативный элементарный побег чемерицы — розеточный 
(рис. 1, Л). В момент его активной вегетации, т. е. в июне—июле, он 
представлен укороченным ортотропным подземным стеблем длиной
1— 2 см, толщиной 2—3 см, располагающимся в почве на глубине от
2— 3 см (у молодых и сенильных особей) до 8— 12 см (у взрослых осо
бей). От этого укороченного стебля отходят 2—4 катафилла, за кото
рыми следуют иногда 1—2 переходных листа с недоразвитыми пла
стинками, а за ними помещаются довольно многочисленные (до 14) 
зеленые листья срединной формации с хорошо развитыми влагалища
ми и эллиптическими или овальными, сильно гофрированными листо
выми пластинками. Вытянутые трубчатые влагалища срединных листь
ев, плотно примыкая друг к другу, образуют ложный стебель, выходя
щий на поверхность почвы. К осени надземная часть ложного стебля 
отмирает. Базальная часть этого «стебля», несколько утолщенная за 
счет отложения пластических веществ в основании влагалищ зеленых 
листьев, образует луковицеобразное расширение, разрушающееся лишь 
в июле—августе следующего-года, видимо, после того, как питатель
ные вещества израсходуются на весеннее отрастание нового побега. 
Поэтому основание нового элементарного побега бывает окружено мас
сой перегнивающих влагалищ прошлогодних листьев. Стебель элемен- 
тарн0 1 ' 0  побега несколько удлиняется с конца июня, в основном за счет

Рис. 1. Схема строения вегетативной особи (Л.) и почки возобновления (Б) Veratrum
lobeliainum в конце июля:

У “  укороченный подземный стебель элементарного побега, 2 — ложный надземный стебель, обра
зованный влагалищами зеленых листьев, 3 — листовые пластинки, 4 — влагалища зеленых листьев, 
5 — катафиллы, 6 — придаточные корни, 7 — верхушечная почка возрбновления 1971 г., 
8 — верхушечная почка возобновления 1972 г., 9 — отгнивание влагалища листьев прошлого года^ 

10 — отгнивающие корни, II  — перегнившая часть корневища, 12 -г  корневище чемерицы



незначительного растяжения междоузлий в месте прикрепления к стеб
лю катафиллов. Одновременно происходит и его утолщение. Междоуз
лия в области срединных листьев совершенно не удлиняются. От уко
роченного подземного стебля кругами отходят многочисленные светлые 
шнуровидные придаточные корни с морщинистой поверхностью. Как 
показали наши наблюдения, у взрослой особи чемерицы каждый эле
ментарный побег образует обычно по 3 круга корней, выходящих из той 
части стебля, где располагаются катафиллы. Заложение корней начи
нается в конце мая, начале июня, а полностью их формирование закан
чивается в июле; корни значительно отстают в росте от побега, 
получающего необходимые питательные вещества за счет корней прош
лого года. Корни и укороченный стебель служат местом отложения 
запасных питательных веществ, главным образом углеводов [18], и в 
отличие от ежегодно отмирающего надземного «стебля» составляют 
многолетнюю часть растения. Из совокупности таких укороченных 
стеблевых участков элементарных побегов с корнями формируется кор
невище чемерицы. Корни каждого элементарного побега остаются в 
живом состоянии 2—3 года, затем отгнивают, в то время как выше на
растают новые. Поэтому на корневище всегда можно видеть светлые 
молодые корни, желтоватые, иногда покрытые пробкой корни прошло
го или позапрошлого года и темные отмирающие.

Различить членики или годичные приросты на корневище легче 
всего по корням. Выше указывалось, что на каждом элементарном по
беге, членике образуется обычно по 3 круга корней. Сосчитав общее 
число кругов живых и отмирающих корней и поделив их на 3, можно 
определить количество годичных приростов, члеников в составе кор
невища, т. е. его условный возраст [17]. Несмотря на большую длитель
ность нарастания моноподиального побега I порядка, в составе его кор
невища обычно имеется не больше 3 члеников, элементарных побегов, 
годичных приростов, поскольку, нарастая верхушкой, корневище снизу 
все время отгнивает (рис. 1, А).  Отгнивание начинается еще у юве
нильных растений и продолжается у побегов последующих порядков. 
Условный возраст молодых особей чаще равен 2 годам, но в предгене- 
ративный период и в период цветения'темпы отмирания корневища за
медляются, и оно может включать до 3—4 члеников. После цветения 
нарастание вверх побега I порядка прекращается, а возобновление, как 
уже сказано, происходит за счет пазушных почек, дающих боковые по
беги. Вследствие замедленного темпа отгнивания корневища I порядка 
боковые побеги иногда нарастают в течение 4-—5 лет, оставаясь свя
занными воедино с остатком побега I порядка. Условный возраст таких 
разветвленных корневищ многопобеговых особей может достигать 5— 
6 лет. Но когда по истечении этого срока корневище I порядка сгниет 
полностью, боковые побеги обособляются и становятся самостоятель
ными особями. У стареющих генеративных растений, представленных 
побегами п-порядка, темп отгнивания корневища ускоряется, и услов
ный возраст его не превышает 3 лет, в большинстве случаев равняясь 
2 годам.

Корневище чемерицы Лобеля формируется под землей и никогда не 
выходит на поверхность. Оно втягивается в почву в результате контрак- 
тильной деятельности корней. Верхушечная почка возобновления может 
находиться на глубине 1,5—3 см (у молодых и старых особей) и 5—7 см 
(у взрослых особей), а нижний конец корневища достигает глубины 
2—5 см (у молодых и старых) и 10— 16 см (у взрослых). Глубина рас
положения в почве корневища является одним из показателей возраст
ного состояния особей чемерицы. По происхождению корневище чемери
цы гипогеогенное [11]. Однако мы применяем этот термин в более широ
ком смысле, поскольку И. Г. Серебряков и Т. И. Серебрякова [11] отно
сят к гипогеогенным плагиотропные корневища, несущие чешуевид



ные катафиллы и лишь со 
временем выходящие на 
поверхность почвы, где и 
образуются , зеленые 
листья.

На верхушке корне
вища чемерицы, в глуби
не ложного стебля, рас
полагается трехгранная 
желтоватая почка (рис. 1,
А, Б).  Объем почки у че
мерицы, т. е. ее длина и 
толщина, весьма значи
тельный. К августу вто
рого года развития дли
на почки достигает 3—
4 см, толщина 1—2 см, 
почка имеет полную ем
кость [13, 14] и пред
ставлена 2—4 колпачко- 
видными зачаточными ка- 
тафиллами со щелью в 
верхней части, покрыва
ющими зачатки будущих 
ассимилирующих листь
ев с сильно гофрирован
ными листовыми пластин
ками желтоватого цвета 
и уже заметными влага
лищами. Листорасполо
жение у чемерицы трех
рядное. К августу в поч
ке заложены зачатки всех 
срединных листьев буду
щего года. Эти зачат
ки окружают почку пос
ледующего года высо
той 1,5—2 мм (рис. 1, Б).
Таким образом, внутри- 
почечная фаза развития 
элементарного побега 
продолжается у чемерицы 
не менее 2 лет. На это 
указывали многие авто
ры, изучавшие биологию 
чемерицы [1, 4, 5, 12].

Как идет формирова
ние почки в течение 2 лет?
Начнем рассмотрение 
этого вопроса с образо
вания маленькой «почки 
в почке». Наши круглого
дичные наблюдения по
казали, что в июне на конусе нарастания появляются зачаточные ката
филлы, прикрывающие зачатки будущих зеленых листьев, большая 
часть которых к августу уже имеет вид колпачков с чуть намечающейся 
гофрированностью, и 3—4 примордия в форме воротничков и серповид
ных валиков. Все будущие зеленые листья закладываются быстро, поч-

liobelianum. /  — зона возобновления генеративного по
бега; II — зона торможения; / / /  — флоральная зона: 
1 — ложный надземный стебель, образованный длинными 
влагалищами срединных зеленых листьев, 2 — листовые 
пластинки срединных зеленых розеточных листьев, 3 — пере
ходные стеблевые листья зоны торможения, 4 — катафиллы, 
5 — придаточные корни, 6 — отгнивающие влагалища прошло
годних листьев, 7 — боковые пазушные почки возобновления 
{слева почка в пазухе предпоследнего срединного листа, 
справа почка в пазухе верхнего срединного листа), 8 —вер

хушечная кисть соцветия



ти сразу, в июле — августе и осенью листовых зачатков не образуется, 
что было отмечено Т. И. Серебряковой [12] как особенность лилейных. 
Объем почки в течение первого года развития остается незначительным: 
высота редко превышает 3 мм, толщина — 4 мм. До конца мая следую
щего года в почке видимых изменений не происходит. С июня следую
щего года объем почки быстро нарастает, так как увеличивается по- 

' верхность катафиллов, листовых пластинок, усиливается гофрирован- 
ность и образуются небольщие зачаточные влагалища срединных листь
ев. Таким образом, уже в конце июня второго года развития почка 
имеет не только полную емкость, но и хорошо различимые зачатки всех 
листьев. К августу почка приобретает описанный выше вид и объем и 
содержит внутри новую заложившуюся почку. В таком состоянии при
крытая основаниями отмирающих зеленых листьев ложного стебля 
почка перезимовывает в почве на глубине 1—5 см. В конце мая — нача
ле июня следующего года почка быстро развивается и дает надземный 
стебель.

Развитие цветочной верхущечной почки длится тоже 2 года. В ли
тературе [4, 5, 12] указывалось, что чемерица относится к растениям, 
у которых довольно рано и быстро закладывается соцветие. Заложе
ние его идет в акропетальном порядке с июня того же года, который 
предществует году цветения. В конце августа в соцветии полностью 
сформированы цветки вплоть до пестиков. В условиях Подмосковья 
этот процесс заканчивается несколько раньше, к началу августа [12].

Цветением, развитием из верхушечной почки генеративного побега 
завершается рост моноподиального побега как I, так и любого другого 
порядка. Элементарный побег цветущего растения чемерицы полурозе- 
точный. Базальная подземная часть побега остается розеточной с силь
но сближенными катафиллами и зелеными листьями, за ней следует 
удлиненная до 60—80 см, а иногда до 100 см и более, часть побега, вы
ходящая на поверхность, несущая на себе листья, отличающиеся от 
розеточных, и оканчивающаяся соцветием.

Таким образом, в генеративном элементарном побеге чемерицы 
можно различить 3 зоны, аналогичные трем зонам, выделенным для 
монокарпических побегов злаков Т. Й. Серебряковой [15] на основа
нии схемы Тролля [20] (рис. 2).

I — базальная зона, зона возобновления (Erneuerungszone или 
Bestockungszone по Троллю) — розеточкая часть побега, к которой при
урочено расположение пазушных почек возобновления и в дальнейшем 
ветвление.

II — префлоральная зона, зона торможения (Hemmungszone по 
Троллю)— удлиненный участок побега с коротковлагалищными листь
ями продолговатой формы, которые можно считать переходными от 
срединных к верховым. Первое междоузлие стебля в зоне торможения 
сильно вытянуто и равно длине ложного стебля, что связано с прохож
дением удлиненной части генеративного побега внутри трубки листо
вых влагалищ. В этой зоне мы не наблюдали заложения боковых по
чек и ветвления побега, что и определило ее название — зона тор
можения.

III — соцветие, флоральная зона (Bereicherungszone по Троллю), 
где идет ветвление стебля. Здесь располагаются верховые, безвлага- 
лищные, ланцетные и почти линейные листья. Из их пазух выходят 
цветущие боковые побеги II порядка, нижние из которых, в свою оче
редь, имеют боковые ветви III порядка. Число ветвей II порядка может 
достигать, 15— 16. Еще выще по главной оси соцветия располагаются 
прицветники с отдельными цветками в пазухах, составляющие верху- 
щечную кисть в целом метельчатого соцветия. Максимальное количест
во цветков в соцветии чемерицы, которое нам удалось установить пу
тем непосредственного счета, равнялось 1700.



в июне после развертывания листовых пластинок ложного стебля 
происходит быстрое вытягивание удлиненной части генеративного по
бега, достигающего в третьей декаде июня предельной длины. Массо
вое цветение Ч|емерицы отмечено в конце июня, начале июля (в Под
московье в начале июня [12]), плодоношение — в августе. Со второй 
половины июля срединные листья покрываются бурыми пятнами и в 
августе подсыхают. В сентябре, октябре отмирает и удлиненная над
земная часть генеративного побега. Но его нижняя розеточная часть, 
оставаясь живой, сохраняется как хранилище запасных питательных 
веществ, корни продолжают функционировать и на следующий год. 
В зависимости от длины и толщины этот участок стебля, ставший чле
ником корневища, может жить в его составе от 2 до 5 лет.

В верхней части корневища, сбоку от основания удлиненной зоны 
генеративного побега, в пазухах верхних розеточных листьев развива
ются боковые почки возобновления по одной, реже по две, коллате- 
рально. Общее число их колеблется от 1 до 5. Боковые почки, конусы 
нарастания которых возникают еще внутри цветочной почки, повторя
ют план строения уже описанной терминальной почки, но несколько 
сплющены со стороны генеративного стебля. На следующий год они 
разовьются в боковые побеги следующего порядка, и корневище раз
ветвится, станет многоглавым. Следовательно, базальная часть цвето
носного побега служит зоной возобновления и зоной ветвления, связы
вающей боковые побеги, которые ритмично сменяют друг друга во вре
мени с закономерно меняющимся по продолжительности периодом. Ее 
можно назвать и зоной размножения, так как функция вегетативного 
размножения концентрируется в последнем приросте, где у чемерицы 
сосредоточены все почки возобновления. Эта ее особенность была от
мечена рядом авторов [1, 5, 6], предложивших для борьбы с чемери
цей на лугах прием обезглавливания корневища, который оправдал 
себя на практике. Таким образом, элементарные побеги чемерицы мож
но дифференцировать на 2 типа: чисто вегетативные и вегетативно
генеративные.

Итак, малый жизненный цикл каждого элементарного побега, из 
совокупности которых складываются моноподиальные побеги чемерицы 
Лобеля, длится от 5 до 7—8 лет и включает эмбриональную фазу 
(около 2 лет), фазу подземного и надземного развития побега (около 
1 года) и фазу существования базальной части побега в составе много
летнего корневища (от 2 до 5 лет). Последняя фаза наиболее продол
жительна у молодых, средневозрастных генеративных особей и менее 
продолжительна у молодых виргинильных и старых особей. С процес
сом старения уменьшается условный возраст корневища, поскольку 
ускоряется процесс его разрушения.
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