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Памир.  
 
В статье приведены результаты исследования по побегообразованию особей Nepeta vakhanica 

в условиях Памира. Установлено, что онтогенез особей простой, полный, состоит из фаз: 
первичный побег→главная ось→первичный куст. В развитии особей выявлена поливариантность: 
морфологическая и темпов развития. Различная поливариантность связана с влиянием погодных 
условий и конкретных мест произрастания.   

 

Калимаҳои калидӣ: Nepeta vakhanica, калсифит, эндемик, морфогенез, ташаккули инкишофи 
навдаҳо, Помир. 

 
Дар мақола натиҷаҳои тадқиқот оид ба ташаккули инкишофи навдаҳои Nepeta vakhanica дар 

Помир оварда шудаанд. Муќаррар карда шудааст, ки онтогенези фардњо оддї ва мукаммал буда, 
аз даврањои зерин иборат аст: навдаи аввалия→мењвари асосї→буттаи аввалия. Дар инкишофи 
фардї шакли поливариантӣ ошкор карда шуд: морфологӣ ва суръати инкишоф. Шаклњои гуногуни 
поливариантї бо таъсири шароити иќлимї ва минтаќаҳои мушаххаси афзоиш алоқаманд аст.  

 
Key words: Nepeta vakhanica, calciphyte, endemic, morphogenesis, shoot formation, Pamir.  
 
The article presents the results of a study of shoot formation of Nepeta vakhanica individuals in the 

Pamirs. It has been established that the ontogeny of individuals is simple, complete, and consists of the 
following phases: primary shoot→main axis→primary bush. Polyvariance was revealed in the 
development of individuals: morphological and development rates. Various polyvariance is associated with 
the influence of weather conditions and specific places of growth. 

 
 

Кальцефитная растительность и растения-кальцефиты являются объектом 
пристального внимания исследователей-ботаников. Этот интерес связан с 
оригинальным составом сообществ, специфической физиологией растений и 
особенностями биологии видов [1-5]. В условиях Таджикистана растения-кальцефиты и 
кальцефитная растительность, как элемент естественной флоры, широко 
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распространены на Памире и в настоящее время слабо изучены. К кальцефитным 
растениям относятся некоторые представители Nepeta, одного из крупнейших родов 
семейства Lamiaceae. В Таджикистане таксоны этого рода в основном произрастают в 
высокогорьях в составе субальпийской и альпийской растительности на каменистых 
почвах [6], и только некоторые виды из sect. Capituliferae (Benth.) Pojark. освоили 
меловые субстраты, конгломераты и вместе с другими растениями образуют 
кальцефитные группировки. Изучение биологии кальцефитов и их морфологический 
анализ расширят знание о механизмах адаптации этой группы растений к своеобразным 
условиям обитания. В качестве объекта исследования выбран травянистый многолетник 
‟ Nepeta vakhanica. Цель нашей работы ‟ изучение побегообразования и онтогенеза 
кальцефитного эндемика Nepeta vakhanica. 

 
Материал и методы исследования 

Исследования проводились в условиях Восточного Памира у подножья 
огипсованного сухого склона, образующего конгломераты, а также в каменистом русле 
временного водотока, примыкающего к руслу правого берега р. Памир. Для описания 
онтогенеза и структурно-морфологического разнообразия изучено не менее 100 особей 
разного онтогенетического состояния. При характеристики этапов развития и 
выделении фаз морфогенеза была принята концепция дискретного описания онтогенеза 
[7-9]. Структурная организация побеговой системы описана согласно представлениям 
W.Troll [10], И.Г. Серебрякова [11], Т.И. Серебряковой [12], И.В. Борисовой, Т.А. 
Поповой [13]. В настоящее время эти подходы дополнены с позиции поливариантности 
онтогенеза и модульной организацией растений [14-16]. 

 
Результаты и их обсуждение 

Nepeta vakhanica Pojark ‟ котовник ваханский ‟ эндемик Памиро-Алая. 
Стержнекорневой каудексовый поликарпик, развивающийся по симподиальной 
длиннопобеговой модели побегообразования. Вид относится к моноцентрической 
биоморфе. Ксерофит, кальцефит. Гемикриптофит (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Взрослое растение Nepeta vakhanica (фото Черемушкиной В.А.) 

 
Онтогенез особей N. vakhanica схематично изображен на рис. 2.  
Прорастание семян надземное и приходится в основном на осенний период. 

Проростки ‟ двусемядольное растение с двумя парой настоящих листьев, хорошо 
выраженным гипокотилем и главным корнем. В год прорастания семян в пазухах всех 
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листьев закладываются боковые почки. После вегетации терминальная почка отмирает. 
За счет контрактильной деятельности главного корня базальная часть побега 
втягивается в субстрат. 

На следующий год особи переходят в ювенильное состояние.  Растение переходит к 
симподиальному нарастанию, в фазу главной оси. Как правило, формируется один 
побег возобновления, который развертывается из боковой почки второго метамера 
прошлогоднего прироста первичного побега. Появившийся побег ортотропный, 
удлиненный, высотой 5,0-8,0 см. На его оси супротивно расположены: одна пара 
чешуевидных листьев, 1-2 пары переходных и 6-7 пар настоящих зеленых листьев.  

 
Рис. 2. Онтогенез особей Nepeta vakhanica. 

Онтогенетические состояния: p ‟ проросток, j ‟ ювенильное, im ‟ имматурное, v ‟ 
виргинильное, g1 ‟ молодое генеративное, g2 ‟ зрелое генеративное, g3 ‟ старое 
генеративное, ss ‟ субсенильное, s ‟ сенильное; черта ‟ уровень почвы, стрелки ‟ 
переход из одного онтогенетического состояние в другое.  
 

Междоузлия с зелеными листьями удлиненные, с чешуевидными и переходными 
укороченные. Листовая пластинка настоящих листьев обратнояйцевидной формы на 
длинном черешке. Длина листа 0,8-1,0 см, ширина 0,7-1,2 см. Главный корень 
морщинистый, неветвящийся, более 5,0 см. После вегетации надземная часть побега 
отмирает. Сохранившийся под землей остаток (резид) принимает участие в 
формировании каудекса. Почка регулярного возобновления расположена в пазухе 
верхних метамеров, остальные почки не реализуются и становятся спящими.  

На 3 год жизни, находясь в фазе главной оси, особи за один вегетационный сезон 
проходят имматурное и виргинильное онтогенетические состояния. Нередко в 
виргинильное состояние растения переходят на второй год.  

Виргинильные особи однопобеговые, высотой 10,0-13,0 см. В структуре побега 
возобновления увеличивается число метамеров с чешуевидными листьями в базальной 
части побега (до 2-3). Каудекс одноглавый, представляет собой симподиальную 
систему, состоящую из коротких резидов. Главный корень не ветвится. Он достигает 
длины более 10,0 см.  

Первое цветение у этого вида наступает рано. Нами установлено, что некоторые 
экземпляры зацветают на 3 год жизни.  

У генеративных у особей N. vakhanica описана структурная поливариантность 
побегов, которая проявляется в разнообразии типов побегов и их цикличности. Нами 
выделено четыре варианта побегов: моноциклические удлиненные, моноциклические 
полурозеточные, моноциклические среднерозеточные, дициклические полурозеточные. 

p j g2 

g1 

g

3 

ss-s im-

v 
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Разнообразие побегов связана с различным ритмом развития побегов в условиях 
Памира и конкретными условиями произрастания. Так, на твердом известняковом или 
на крупнокаменистом субстрате в русле временного водотока формируются моно-, и 
дициклические полурозеточные побеги. Формирование моноциклических 
среднерозеточных побегов связано с различной деятельностью верхушечной почки в 
течение сезона. Терминальная почка способна замирать при неблагоприятных внешних 
условиях (резкий перепад температур, влияние сильных ветров). Это приводит к 
сближению междоузлий надземной части и формированию верхней розетки. 
Последующие междоузлия генеративного побега удлиненные.  

Наиболее распространенный вариант побега это ‟ моноциклический удлиненный. 
Он встречается во всех изученных местообитаниях. Такой тип побега мы принимаем 
как основной тип. Структурно-функциональное строение генеративного побега 
схематически изображено на рис. 3. В зависимости от цикличности и типа побега 
метамерная протяженность отдельных зон может меняться.  

НЗТ ‟ расположенная всегда в субстрате базальная часть побега, состоящая из 
сближенноузловых метамеров, несущих чешуевидные листья. Боковые почки 
формируются в пазухе каждого листа и со временем могут отмирать.  

ЗВ ‟ расположенная в субстрате часть побега, находящаяся выше НЗТ, состоящая из 
метамеров с переходными листьями. В пазухах таких листьев закладываются почки 
будущих побегов возобновления.  

Рис. 3. Структурно-морфологическая поливариантность монокарпического побега 
Nepeta vakhanica. 

а) моноциклический удлиненный, б) моноциклический полурозеточный, в) 
моноциклический среднерозеточный, г) дициклический полурозеточный; гп ‟ годичный 
прирост. 

 
ВЗТ ‟ надземная часть побега, несущая настоящие зеленые листья с боковыми 

почками и выполняющая функцию фотосинтеза. 
ЗО ‟ надземная разветвленная часть побега, несущая настоящие зеленые листья. В 

зоне обогащения образуются паракладии. В пазухах листьев формируются сериальные 
почки, которые остаются всегда нереализованными. Зона обеспечивает увеличение 
фотосинтезирующей поверхности, выполняет функцию размножения и расселения 
семян.  

ГС ‟ терминальная часть побега с удлиненными междоузлиями, выполняющая 
репродуктивную функцию. 

У выделенных нами типов побегов отчетливо прослеживаются отличия в зоне 
возобновления. У особей, произрастающих на твердом известняковом субстрате, почка 
регулярного возобновления расположена на нижнем метамере; произрастающих на 
каменистом склоне ‟ верхнем метамере.  
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Молодые генеративные особи, как правило, ветвятся, формируется первичный куст, 
однако некоторые экземпляры продолжают находиться в фазе главной оси.  У 
кустящихся особей насчитывается 2-3 генеративных побега высотой 20,0-25,0 см. Выше 
по оси материнского побега листовая пластинка видоизменяется и в зоне главного 
соцветия редуцируется в брактею. Листовая пластинка настоящих листьев 
широкосердцевидной формы, длиной 4,0-4,8 см, шириной 2,0-2,4 см. Главное соцветие ‟ 
фрондулезно-брактеозный кистевидный тирс, состоящий из супротивных дихазиев, 
заканчивающихся многочленными монохазиями. Генеративный побег в надземной 
сфере ветвится, образуются паракладии I порядка. В пазухе каждого зеленого листа 
помимо основной почки после появления бокового побега закладывается одна 
сериальная почка, которая остается нереализованной. Каудекс одноглавый, в 
зависимости от условий произрастания он состоит из коротких или удлиненных 
резидов. Главный корень в апикальной части ветвится до II порядка.  

Особи средневозрастного состояния представляют собой куст, состоящий из 4-6 
генеративных разветвленных побегов, высотой более 25,0 см. Побегообразование 
осуществляется исключительно из почек регулярного возобновления. Спящие почки не 
реализуются и со временем могут отмирать. В подземной сфере покровные ткани 
каудекса и главного корня начинают разрушаться. Каудекс у особей, произрастающих 
на склоне среди камней, разветвленный, многоглавый с 2-3 длинными каудикулами. У 
особей, произрастающих на известняковом субстрате, каудекс компактный, 
многоглавый. 

Старые генеративные особи ‟ это кустящиеся растения, состоящие из 2-3 
генеративных побегов. Побегообразование осуществляется из почек регулярно 
возобновления и из спящих почек, сохранившиеся на резидах каудекса. Главный корень 
веретенообразный с разрушенными покровными тканями.  

Особи постгенеративного периода ‟ это 1-2-х побеговые растения имматурного или 
виргинильного облика. Побеги, как правило, развертываются из спящих почек, 
расположенных на каудексе. Главный корень сохраняется до конца онтогенеза.  

 
Заключение 

Таким образом, онтогенез эндемика N. vakhanica простой, полный, состоит из фаз: 
первичный побег→главная ось→первичный куст. Особи переходят к цветению на 3 год 
жизни. Выделены четыре варианта побегов: моноциклические удлиненные, 
моноциклические полурозеточные, моноциклические среднерозеточные, дициклические 
полурозеточные. Поливариантность побегов связана с влиянием конкретных условий 
произрастания. Установлена разная метамерная протяженность зоны возобновления. 
Поливариантность побегов и развития особей обеспечивает устойчивое существование 
вида в составе флоры Центральной Азии.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного 
проекта № 23-24-00254.  
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