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Изучены биологические особенности при культивировании ре
ликтового вида цикаса поникающего (Сусаз геио1и1а ТЬииЪ) в услови
ях оранжереи. Показано, что исследуемое растение в условиях оран
жереи проходит все стадии жизненного цикла. Выявлено, что ход цик
ла развития в период префлоральных и флоральных фаз соответствует 
естественным условиям выращивания, что свидетельствует об успеш
ности интродукции вида в культуре.
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В в е д е н и е

Сохранение геноф онда растительного мира и введения в культуру редких видов, в том 
числе и реликтовы х видов, стала весьма значим ой проблемой. Эта задача осущ ествляется, с 
одной стороны , разработкой м етодов учета и охраны  редких и исчезаю щ их видов растений, с 
другой -  приемов вы ращ ивания этих растений. К этом у призы вает их огром ное научное зн аче
ние как реликтов далекого прош лого наш ей планеты, как представителей вы м ираю щ ей груп 
пы растений. В настоящ ее врем я на земном ш аре произрастает около 200 видов саговниковы х. 
Саговниковы е распространены  во влаж ны х субтропиках и появились в конце кам енноугольно
го периода палеозойской эры. А реалы  распространения древних саговников охваты вали 
огром ны е пространства, их остатки найдены  в Евразии, вклю чая некоторы е районы  Сибири. 
О ни встречаю тся в тропических районах Аф рики, Ам ерики, в Ю го-Восточной Австралии и на 
островах И ндийского и Тихого океанов [1]. Среди саговниковы х вне тропической зоны  встреча
ется только один вид -  саговник (цикас) поникаю щ ий, которы й распространен, как декорати в
ное растение. Его мож но увидеть в К ры м у и на Ч ерноморском  побереж ье Кавказа, а такж е он 
им еется в коллекциях оранж ерей в ботанических садах М осквы, Санкт-П етербурга, Самары, 
Н овосибирска, Томска и др. О бы чны й возраст у  сам ы х крупны х экзем пляров саговников оц е
нивается до 2 ты сяч лет.

Н аучная ценность саговниковы х -  реликтов заклю чается в том, что они служ ат н оси те
лям и инф орм ации о природной обстановке преж них эпох.

Саговник поникаю щ ий в условиях оранж ереи, по данны м  состава коллекций Б отаниче
ских садов России им ею тся в единичны х экзем плярах, в некоторы х отсутствует. В генерати в
ную стадию  вступаю т, как известно, вступаю т в возрасте после 38 л ет (в Ботаническом саду Уро 
РАН (Екатеринбург), на 45 году зацвел экзем пляр в Ботаническом саду ДВО  РАН (Владиво
сток), в Ботаническом саду «Аптекарский огород» в 180 л ет и т.д.

В условиях оранж ереи Ботанического сада уф им ского научного центра РАН при "ц ве
тении" реликтового вида саговника поникаю щ его нам и бы ли проведены  описание и изучение 
особенности биологии роста и развития. П одобны е наблю дения в России, в условиях оран ж е
реи Ботаническом  сада П етра Великого Санкт-П етербурга проводились с 1965 по 1974 г. [2] В 
естественны х условиях цикас или саговник поникаю щ ий (Сусаз гепо1и 1а  ТБипЪ.) -  вечнозеле
ное растение с толсты м , коротким  (обы чно до 1 .5 -3  м, но иногда -  до 10 м) стволом. Ствол с 
толстой корой, ш ирокой сердцевиной, содерж ащ ей м ного крахм ала, густо покры ты й чеш уями 
и остаткам и череш ков листьев. Л истья крупны е, до 3-х  м длины, ксероморф ны е, сильно варьи
рую т по разм ерам, анатом ическом у и м орф ологическом у строению . Саговники -  двудом ны е 
растения. Семена развиваю тся в ж енских ш иш ках, которы е по одной ф орм ирую тся на расте
нии: в самом центре на верхуш ке неразветвленного ствола. О ни ры хлы е, состоят из удлинен 
ных (до 20 см) видоизмененны х специальны х листочков, на которы х сидят зачатки семян. З р е
лы е семена крупные, 3 - 5  см длиной, оранж евы е. М уж ские ш иш ки узкие, цилиндрические, до 
60 см длины  и 15 см  в диаметре. [1].

Ц елью и задачей н аш их исследований являлись наиболее подробное изучение 
особенности биологии генеративного развития саговника поникаю щ его при интродукции по 
м ере роста и развития в условиях оранж ереи.
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О б ъ е к т ы  и  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я

О бъектом  исследования являлся единственны й экзем пляр саговника поникаю щ его в 
возрасте 112 лет, которы й культивируется в оранж ерее Ботанического сада -  института 
уф им ского научного центра РАН с 1932 г. (рис.), привезен из Ботанического сада г. Сухум.

Рис. Саговник поникаю щ ий: А  - процесс образования новых листьев; 
Б -  вступление в генеративную стадию

В оранж ерее Ботанического сада -  института уф имского научного центра саговник 
поникаю щ ий им еет вы соту 2.5 м. Д иам етр ствола в основании 26 см, листья начинаю тся на 
вы соте 73 см от ствола. Ч исло листьев насчиты вается 5 4 -5 8  ш т. Л истья им ею т разм еры  от 
17x122 см  до 22x120  см, череш ок листа -  8 -1 0  см.

По общ епринятой м етодике проводились ф енологические наблю дения [3] и описание 
некоторы х особенностей роста и развития объектов исследования [4].

Д ля характеристики условий оранж ереи с 1994 -  2010 гг. еж едневно проводились и з
м ерения гидротерм ического реж има, освещ енности в трех точках оранж ереи в 9 часов утра и 2 
часа дня. Усредненны е данны е затем  заносили в таблицу, вы числяли среднем есячны е -  м ини
мальны е, м аксим альны е и средние тем пературы .

Р е з у л ь т а т ы  и  и х  о б с у ж д е н и е

Д ля роста и развития наиболее важ ны м ф актором  в условиях оранж ереи являю тся вли
яния тем пературного реж им а, влаж ности и освещ енности. По м ноголетним  наблю дениям те м 
пературные условия в оранж ерее в зимний период в разны е годы  бы ла неоднородной (табли 
ца). Д ля вечнозелены х растений субтропической ф лоры  осенью  и зимой тем пературу поддер
ж иваю т не вы ш е 5-6° С [2]. В условиях оранж ереи цикл развития тропических и субтропических 
растений по сравнению  с природны ми ритм ами развития м огут бы ть различны ми. Главными 
из них являю тся ф отопериодические различия родины  интродуцента и м еста интродукции, се
зонны е и суточны е колебания гидротерм ических реж им ов оранж ерей, а такж е непрохож дение 
некоторы ми видам и периода покоя в зим нее врем я из-за невозм ож ности создать для каж дого 
растения условий, соответствую щ их его природном у ри тм у развития. В особенности это касает
ся хвойны х растений, многие из которы х нуж даю тся в холодном  зимнем  содерж ании.

Н ормализация хода природного цикла развития м ож ет бы ть достигнута воздействиям и 
на растения изм енениям и светового и терм ического реж им а в период преф лоральной ф азы [5].

В условиях оранж ереи наблю дения за ростом  и развитием  саговника поникаю щ его в е
лись с началом  интродукции (1932 г.). За процессом  описания см ены  стары х листьев м олоды ми 
впервы е описы вали в 1985 г. В последую щ ем  появление новы х листьев наблю дается, как пра
вило, весной следую щ его года. Вступление в генеративную  ф азу саговника поникаю щ его вп ер
вые отмечали в 1989 г. Бы ли начаты еж едневны е наблю дения и изучение за динам икой п р о
цесса «цветения» с появлением  ш аровидного пучка бледно-ж елтого цвета на верхуш ке ствола 
саговника поникаю щ его.

Гидротерм ический реж им  и освещ енность в оранж ерее Ботанического сада -  института 
Уф им ского научного центра РАН за 1994 -  2010 гг.
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Таблица

Показатели

Весна Лето Осень Зима Весна Лето Осень Зима Весна
Утро
Ш1П/
т а х

День
т т /
т а х

Утро
т т /
т а х

День
т т /
т а х

Утро
т т /
т а х

День
т т /
т а х

Утро
т т /
т а х

День
т т /
т а х

Утро
т т /
т а х

Температура С° 14/19 19/22 14/20 20/26 13/15 16/22 16/17 17/20 14/19
Влажность, % 82 86 88 94 87 95 86 86 82
Освещенность,
люкс

66/
3909

87/
5612

66/
5070

130/
59 8 0

63/
1950

88/158
8

4 8 /
1290

63/
1800

66/
3909

После начало видим ого роста верхуш ки ствола цикаса поникаю щ его в мае (1985 г.) 
появилась верш ина конусного образования пучка молоды х листьев, густо сж аты х и прикры ты х 
тверды м и чеш уями. Такое состояние продлилось до декабря (рис 1). Л иш ь к последней декаде 
стало заметно, что конус пучка листьев зам етно увеличивается в объеме, кож исты е крою щ ие 
листья стали вы делятся верхуш кам и и корнями. В начале января 1986 г (девяты й месяц 
наблю дения) -  чеш уйки, прикры ваю щ ие конус, стали расходиться, а конус слегка вы тянулся. В 
течение месяца конус увеличился от 8 до 30 см. Заметно ф орм ирование листьев. На ниж ней 
части хорош о видны  листочки второго порядка. Л истья опуш енны е приобрели коричневы й 
цвет. Ч ерез м есяц вы сота конуса вы рос до 40 см. Л истья вы прям ились и начали отторгаться от 
конуса, опуш енность исчезла. В дальнейш ем, листья разош лись друг от друга и располож ились 
под прямы м  углом  к своем у основанию . Н ижние листочки завитка хорош о ф ормировались. 
Нижние листочки (6 0 -9 2  см) вы прямились, приобрели светло-ж елтую , сн и зу беловатую  
окраску. Л истья еж едневно раскры вались, число листьев насчиты вался 47 ш т. Спустя месяц 
рахис листьев стал чисто белым, слегка опуш енным. Н аиболее сф орм ированны е листья 
достигли длины  110 -114  см. В это врем я в завитке 1/4 часть листьев ещ е не раскры лись. В 
листьях второго круга завитка листочки составляю т 1/2 длины  рахиса. Д лина вы прям ивш ихся 
ниж них листочков им ели 5 -5 .5  см, средних 1 0 -1 1  см. По окраске листочки в ниж ней части 
бы ли светлы ми, почти белые. Высота рахиса составляла 116 -12 1  см. Ч исло листочков в верхней 
части насчиты вался 12 2 -13 2  ш т. В м ае (на двенадцатом  месяце наблю дений) на верш ине 
ствола отмечали конусовидное образование пучка новы х листьев, загнуты х, как у  
папоротников. В сентябре конусовидное образование стало наиболее вы раж енны м, стали 
зам етны м и будущ ие листья. Высота пучка достигла 4.5 см. В конце декабря конус нарастания 
свеж его прироста в виде бугра стал наиболее зам етны м. Зачаточны е листья в пучке 
крю чковато загнуты е, а в средней части вы прямились. В конце месяца длина новы х листьев 
достигла 16 см. В начале третьего года наблю дения (январь, 1988) листья в количестве 23 шт. 
достигли 14 0 -14 2  см  длины. П ериод процесса см ены  стары х листьев м олоды ми продолж ался 3 
года. В последую щ ие годы  через каж ды е 2 года аналогичны й процесс продолж ается.

П р о ц е с с  о п и с а н и я  г е н е р а т и в н о й  с т а д и и

Вступление в генеративную  ф азу саговника поникаю щ его в условиях оранж ереи 
впервые отмечали в 1989 г., второй раз -  в 1998 г. В данной статье приведены  данны е 1998 г. 
П оявление м егаспороф илл (ш аровидны й пучок бледно-ж елтого цвета стробил) отм ечали в 
конце апреля (рис 2). Спустя месяц (май), в центре собранны й пучок м егаспороф илл приобрел 
бледно-зелены й цвет. О тмечали наиболее интенсивны й рост генеративны х органов, диаметр 
м егаспороф илл составлял 25 см, вы сотой 17 -2 5  см. П озднее м егаспороф иллы  пож елтели, 
раскры лись. В конце м ая в начале ию ня (3-й месяц) -  диам етр пучка м егаспороф илл вы рос на 
3 см. Н аблю дался расхож дение м егаспороф илл друг от друга. В последую щ ем  прекратился 
рост мегаспороф илл, в дальнейш ем  более отчетливо бы ли видны круглые, зелены е 
спороф иллы. М егаспороф иллы  разош лись друг от друга на 5 см. Это явление напом инало как 
бы конец «бутонизации». В ию не -  началось процесс «цветение», раскры лись 
м егаспороф иллы , издался запах «творога с кислы м  яблоком  и ананасом». В пучке 
м егаспороф иллы  стали вы сотой 10 см. О тчетливо видны  на концах мегаспороф илл круглы е 
плотно прикрепленны е (по 2 - 4  ш т.) с обеих сторон стробилы  (по 3 ш т.) -  мегаспорангии 
(семяпочки). В это время диам етр пучка стробил стал вы сотой 34 см, число ниж них листьев 
насчиты вался 26 шт., верхних -  37 ш т. На ниж них листьях -  число листочков насчиты вались 
178 шт., на верхних -  226. Спустя неделю , стробилы  имели вы соту 9.5 см, в средней части 
ш ирину -  4.5 см, в верхней части -  2.3 см. Спороф иллы , располож енны е снизу стробил, им ели 
диаметр 0 .6 -1 .0  см; в верхней части -  4 см. Н аблю дался появление новы х стробил в средней 
части пучка, которы е имели по 3 новы х листочков длиной 2 - 5  см. В середине месяца -  
стробилы  в центре пучка стали более плотны м и, цвет стал светло-коричневы м . Стробилы
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сплю щ ились, начали закры ваться. О тмечали появление с каж дой стороны  по 4 шт. 
мегаспороф иллов (всего 8). Расстояние м еж ду стробилам и -  4 см. В конце месяца -  пучок в 
центре стал чуть конусообразны м. Стробилы  в верхней части бархатисты е, зелены е, т. е. 
болотного цвета. Спороф иллы  зеленею т, зам етно уплотняю тся. Стробилы  ещ е сильнее 
соприкасаю тся друг к другу, но отогнув слегка руками м ож но рассм отреть мегаспороф иллы . На 
ш естом  м есяце (сентябрь) -  в  центре пучок приобрел бархатисты й, коричнево-болотны й цвет. 
Стробилы  с мегаспороф иллам и приобрели красноваты й цвет. Через м есяц (октябрь) отметили 
конец «цветения». В ниж ней части м егаспороф иллы  стали тверды м и, слабо окостенелы е 
ш иш ки красного цвета, ш ириной 1.5 см, длиной 3.2 см. В верхней части зам етно увеличились 
молоды е пучки, стробилы  стали красновато-оранж евого цвета, увеличились в  длину (2.2 см) и 
в  ш ирину (2.7 см), м егаспороф иллы  увеличились, отогнулись и скрутились. В ниж ней части 
стробилы  2.5 см, в  верхн ей части -  7.5 см. В начале ноября за счет увеличения стробил по 
разм еру м егаспороф илл расш ирились. Н екоторы е м егаспороф иллы  остались недоразвиты ми, 
длиной 3 см, ш ириной 2 см. О сновой пучок в центре составлял 42 см, а расстояние м еж ду 
стробилам и -  10 см. На 9 месяце (декабрь) - стробилы  в пучках слегка согнулись. В центре 
собранны й пучок приобрел коричневы й цвет, запах сохранился. М егаспороф иллы  имели 
оранж ево-коричневы й цвет, разной величины : были слабы е, недоразвиты е, вы сотой 2.3 см, 
ш ириной 1.7 см. О тмечаю тся вы сохш ие стробилы  в верхней части. Каж дую  стробилу мож но 
свободно рассм атривать. В ию ле 1999 г. (16-й месяц) отмечалось опадание круглы х ш иш ек. 
Сросш иеся м егаспороф иллы  в центре пучка сохранились до 15 марта 2000 г.

Вступление в генеративную  стадию  отмечали в  2004 г. третий раз, в  2008 г. -  
четверты й раз. П роведенное нам и подробное описание динам ики процесса «цветения» в 
условиях оранж ереи реликтового вида цикаса поникаю щ его, надеемся, что принесет 
определенны й вклад в изучении при интродукции и сохранении саговниковы х.

Таким образом, в  условиях оранж ереи цикас поникаю щ ий проходит все стадии 
ж изненного цикла, что свидетельствует об успеш ности интродукции вида в  культуре. 
Возможно, этом у ф акту соответствую т природны е требования и условия оранж ереи, 
ком плексны й подход при содерж ании вида (уход, содерж ание, световы е и терм ические 
реж имы ), норм ализации хода цикла развития в период преф лоральны х и ф лоральны х фаз.
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2.№ 8и1еутапоиа
Бо1ап1са1 датйеп-тзИШе 
о] Щи 5аепИ]с сеШег о] КАЗ

Е-тай: гыды̂ а-ы/аЬо{5ай@та̂ .̂̂ ы

Вю 1о§1са1 !еаГиге8 о! ГЬе геНс 8реые8 о! Суса8 геуо1иГа ипБег ГЬе 
сопБШопв о! сиШуаГю п т  дгеепЬоиве Ьа8 Ъееп 8ГиБ1еБ. И 18 8Ьотеп ГЬаГ 
ГЬе 1пуе8Г1§аГеБ р1апГ дое8 ГЬгоидЬ а11 ГЬе 8Гаде8 о! ГЬе Ше сус1е т  дгееп- 
Ьои8е сопБ1Гю п8. И 18 !оипБ ГЬаГ ГЬе соигее о! ГЬе Беуе1оршепГ сус1е т  ГЬе 
рег1оБ о! ргейога1 ипБ !1ога1 рЬа8е8 согге8ропБ8 Го паГига1 сопБШопв о! 
§готет§. И §1Уе8 еНБепсе о! ГЬе 8иссе88 о! 8рес1е8 тГгоБисГю п т  си1Гиге.

КеугоогБа: шог!о-рЬепо1о§1са1 рагашеГег8, ргейога1 апБ !1ога1 рЬа8-
е8.


