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СТРУКТУРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
CARDAMINOPSIS GEMMIFERA (BRASSICACEAE) В 
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Детально описывается жизненная форма Cardaminopsis gemmifera (Matsum.) 
Berkut. в южной части Приморского края. У вида впервые для дальневосточной 
флоры выявлена необычная биологическая особенность: побеги, прямостоячие 
в период цветения, с началом плодоношения полегают и укореняются в узлах, 
особенно в области соцветия. В местах укоренения образуются розетки. 
Жизненную форму C. gemmifera можно определить как зимнезелёный 
короткокорневищно-кистекорневой симподиально нарастающий травянистый 
поликарпик с полурозеточным дициклическим монокарпическим 
побегом, полегающим в период плодоношения и формирующим дочерние 
розеточные побеги в зоне соцветия. Жизненная форма характеризуется 
интенсивным вегетативным возобновлением, что можно  рассматривать 
как адаптацию растений к муссонному климату и позволяет считать вид 
высокоспециализированным.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : Cardaminopsis gemmifera, Brassicaceae, жизненная 
форма, розеточный побег, адаптация, Приморский край, Дальний Восток 
России

STRUCTURAL AND BIOLOGICAL PECULIARITIES OF 
CARDAMINOPSIS GEMMIFERA (BRASSICACEAE) IN THE 

PRIMORYE TERRITORY (RUSSIAN FAR EAST)
T.A. Bezdeleva

Botanical Garden-Institute, FEB RAS, Vladivostok, Russia

The life form of Cardaminopsis gemmifera (Matsum.) Berkut. from the south 
of Primorye Territory is described in detail. The plant is a typical species of the 
wet plots in fl oodplain forests, along the brooks in shady places. For the fi rst time 
the unusual phenomenon in С. gemmifera was revealed: its shoots, being straight 
during fl owering, are lying when fruiting, they root in the nodes, even in nodes 
of infl orescence, and develop the rosette shoots in the nodes. Moreover, the 
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rosette shoots mostly develop in the infl orescence. The life form of C. gemmifera 
can be determined as follows: wintergreen short rhizomatous – racemose rooting 
species, sympodially growing, herbaceous polycarpic with a semi-rosette dicyclic 
monocarpic shoot lying when fruiting and forming the daughter rosette shoots in 
the infl orescence. It is a highly specialized life form characterizing by intensive 
vegetative propagation. Taking into consideration the C. gemmifera original life 
form, its specifi c biological characteristics resulting, most likely, from the adaptation 
to monsoon climate, as well as the diploid chromosome number (2n = 16), it can be 
considered as a highly specialized taxon. 

K e y w o r d s : Cardaminopsis gemmifera, Brassicaceae, fertile shoot, rosette shoot, 
life form, adaptation, chromosome number, Primorye Territory, Russian Far East

В роде Cardaminopsis Hayek1, насчитывается примерно 10–13 видов, 
распространённых в арктических и умеренных широтах северного 
полушария. В пределах бывшего СССР отмечено 9 видов, из них на 
территории российского Дальнего Востока (РДВ) представлены три 
вида: С. gemmifera (Matsum.) Berkut., C. lyrata (L.) Hiitonen, C. petraea 
(L.) Hiitonen (Беркутнеко, 1988).

Cardaminopsis gemmifera (Matsum.) Berkut. (= Arabidopsis gemmifera 
(Matsum.) Kadota) – восточноазиатский вид, на российском Дальнем 
Восто ке (РДВ) встречается в Корякском, Охотском, Камчатском, Уссу-
рий ском и Южно-Сахалинском флористических районах. За преде ла ми 
РДВ вид распространён в Японии, на п-ове Корея и в Сев.-Вост. Китае.

В т. 3 издания «Сосудистые растения советского Дальнего Восто ка» 
приводится морфологическое описание C. gemmifera (Беркутенко, 1988: 
101): «Растения до 40 см выс., голые или опушен ные преимущественно 
в нижней части простыми и вильчатыми воло ска ми. Стебли слабые, 
изогнутые, одиночные или в числе неско ль ких. Прикорневые листья 
округлые или с округлой конечной долей и 1–2 парами очень мелких 
боковых долей; стеблевые листья широколанцетные, часто зубчатые, 
в пазухах их нередко развиваются побеги. Чашелистики 2–2,5 мм дл. 
Лепестки белые, 5–6 мм дл. Плоды 10–20 мм дл. и 0,8–1 мм шир., косо 
вверх направленные, сплюснутые, слабо бугорчатые, голые, столбик 
около 1 мм дл. Семена около 1 мм дл., слабо окаймленные, у верхушки 
плода однорядные». Такое описание не дает полного представления 
1 В настоящее время многие систематики виды рода  Cardaminopsis относят 

к роду Arabidopsis (O′Kane and Al-Shehbaz, 1997; Kadota, 2007;  Novikova et 
al., 2016 и др.). Мы в данной статье используем название, под которым этот  
род приводится А.Н. Беркутенко (1988), С.К. Черепановым  (1995), а также  
в «Конспекте флоры Азиатской России» (2012).
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об особенностях биоморфологии С. gemmifera. Сведения о структуре 
подземных органов, как и сведения о динамике роста и развития этого 
вида, отсутствуют.

Первоначально растение было описано как Cardamine gemmifera 
Matsum. (Matsamura, 1899). В первоописании указывается на то, 
что побеги у этого вида стелющиеся, корни многолетние, тонкие. 
Растения в процессе эволюции вырабатывают конкретные структурно-
биологические адаптации к условиям среды обитания, а также 
характерные черты поведения в течение вегетационного периода. 
Исходя из этого, целью данной работы было изучение структурно-
биологических особенностей жизненной формы и адаптаций к условиям 
среды обитания у C. gemmifera.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалом послужили сборы растений в природе, в окрестностях 

г. Влади востока (в Надеждинском районе Приморского края) и на о-ве 
Русский (залив Петра Великого, Японское море), а также гербарий ФНЦ 
Биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН (VLA). 
При изучении и описании особей исследуемого вида использовалась 
методика И.Г. Серебрякова (1962, 1964) и его последователей 
(Дорохина, 1968; Степанов, 1968 и др.).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ
По А.Б. Безделеву и Т.А. Безделевой (2006), Cardaminopsis  gemmifera 

харак теризуется в отношении жизненной формы как зимнезелёный 
много  лет ний травянистый короткокорневищный симподиально нара-
стаю  щий поликарпик с полурозеточным дициклическим побегом. 
Побег, развивающийся из почки возобновления, вначале нарастает 
плагиотропно и дает начало подземному гипогеогенному корневищу, 
а затем переходит к ортотропному росту и формируется  надземный 
розеточный побег, который перезимовывает. Весной из апикальной 
меристемы розеточного побега развивается удлинённый годичный 
побег. Наряду с главным, часто развивается несколько побегов, выходя-
щих из пазух розеточных листьев. Подземные органы вида представле-
ны коротким корневищем и системой придаточных корней, что позво-
ляет считать его короткокорневищно-кистекорневым растением.

Cardaminopsis  gemmifera является одним из типичных представите-
лей флоры сырых и тенистых участков в пойменных лесах (ясеневники, 
ивняки) и задернованных галечников вдоль ручьёв. Известно, что 
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структура жизненной формы, ритм развития и поведение всецело 
определяются экологическими условиями. При этом некоторые виды 
в разных экологических условиях формируют несколько жизненных 
форм – экобиоморф, различающихся по структуре надземных и подзем-
ных органов, а также по положению побегов относительно субстрата. 
Отклонения от типичной жизненной формы вида отражаются особен-
но заметно на структуре растений сырых местообитаний. Это чётко 
прослеживается на примере объекта нашего исследования – C. gemmifera.

Необычная биологическая особенность у С. gemmifera была отме че -
на  Н.С. Пробатовой при сборе материала для кариологических исследо-
ва ний. Она заметила, что побеги, прямостоячие в стадии цветения вида 
(рис. 1), полегают в период плодоношения и укореняются в узлах, в том 
числе и в области соцветия (рис. 2). 

Дальнейшие наблюдения в природе и просмотр гербария ФНЦ 
Биораз нообразия ДВО РАН (VLA) показали, что условия обитания в мес-
тах повышенного увлажнения существенно отражаются на струк тур ной 
организации и развитии растения в период вегетации. Выяснилось, что 
в период плодоношения побеги не только полегают и укореняются, но в 
их укорененных узлах дополнительно развиваются розеточные побеги. 
Особенно интересно то, что эти побеги формируются, в основном, в 
узлах оси соцветия (рис. 2), и реже – в пазухах листьев. В основании 
розеток развивается система тонких придаточных корней. В осенние 
месяцы полегшие материнские побеги полностью засыхают, а дочерние 
розеточные побеги, хотя и сохраняют ещё механическую связь с ними, 

Рис. 1. Прямостоячие побеги Cardami-
nop sis gemmifera во время цветения

[Fig. 1. Straight shoot of Cardaminopsis 
gemmifera in period fl owering]

Рис. 2. Стелющиеся побеги Cardaminopsis 
gemmifera в период плодоношения 

[Fig. 2. Lying shoot of Cardaminopsis 
gemmifera in period fruiting]
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получают воду и питательные вещества уже от своих корневых систем 
и листьев. В результате полегания и укоренения материнских побегов 
особь расширяет площадь произрастания.

Наиболее крупные розеточные побеги ветвятся, образуя боковые 
розеточные побеги. В верхушечных почках всех розеточных побегов, 
в том числе боковых розеток 2-го порядка, уже в октябре заложены 
соцветия, то есть все развившиеся из них побеги будут генеративными 
(рис. 3).  После полного разрушения материнского побега на месте 
одной материнской особи образуется масса самостоятельных дочерних, 
которые все существуют автономно. Таким способом происходит 
вегетативное размножение С. gemmifera.  Особи до полегания побегов – 
моноцентрические или неявно полицентрические,  после их полегания 
и формирования многих дочерних укореняющихся розеточных побегов 
– полицентрические.

Y. Kadota (2007), описавший новый вид Arabidopsis imezawana Kadota 
из Японии, обратил внимание на тот факт, что у него формируются 
розетки в пазухах листьев и в области соцветия. При этом он считает 
этот вид одно-двулетним растением, характеризующимся вивипарией 
(живорождением). Однако A. imezawana нельзя считать живородящим, 
так как у него не формируются выводковые почки, и он не является 
одно-двулетним растением. По всей видимости, у A. imezawana так же, 
как у С. gemmifera, пазушные  розеточные побеги укореняются, и после 

Рис. 3. Структура розеточного побега Cardaminopsis gemmifera в сентябре–октябре
[Fig. 3. Structure of rossete shoot of Cardaminopsis gemmifera in September–October]
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структура жизненной формы, ритм развития и поведение всецело 
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Рис. 1. Прямостоячие побеги Cardami-
nop sis gemmifera во время цветения

[Fig. 1. Straight shoot of Cardaminopsis 
gemmifera in period fl owering]

Рис. 2. Стелющиеся побеги Cardaminopsis 
gemmifera в период плодоношения 

[Fig. 2. Lying shoot of Cardaminopsis 
gemmifera in period fruiting]
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распада материнской особи происходит вегетативное размножение. 
Возможно, при более детальном изучении цикла развития обоих видов 
в течение вегетационного периода они окажутся одним и тем же видом, 
так как легко прослеживается значимое сходство приводимых нами 
фотографий C. gemmifera и изображений растений в работе Y. Kadota, 
относящиеся к Arabidopsis imezawana. 

Одновременно с формированием розеток на полегших побегах мате-
рин ской особи, из почек возобновления в основании развиваются корот-
кие подземные гипогеогенные корневища. На их верхушках образуют-
ся розеточные побеги, верхушечные почки которых на следую щий 
год дадут начало удлинённым частям побегов, то есть для вида харак-
тер на симподиальная полурозеточная модель побегообразования 
(Серебрякова, Богомолова, 1984).

Образование розеток в области соцветия и их укоренение после 
полегания материнского побега отмечается и у некоторых других 
растений. Например, по данным Ю.В. Наулищева (1999), у Dietes 
iridioides (L.) Sweet ex Klatt (Iridaceae) вегетативные побеги в 
области соцветия образуются регулярно. Благодаря достаточно 
продолжительному росту осей соцветия после их полегания, они 
способны к укоренению.

По всей видимости, семенное размножение у видов, обитающих 
в условиях повышенного увлажнения, подавлено и компенсируется 
вегетативным. Особи вегетативного происхождения имеют развитую 
корневую систему и запас почек возобновления, что обеспечивает виду 
возможность жить и развиваться в условиях повышенного увлажнения. 

Таким образом, проведённое исследование позволило нам уточнить 
ранее приводимое определение жизненной формы C. gemmifera: это 
зимнезелёный короткокорневищно-кистекорневой симподиально нара-
стаю щий травянистый поликарпик с полурозеточным дициклическим 
монокарпическим побегом; дополнение – с побегом, полегающим в 
период плодоношения и формирующим дочерние розеточные побеги 
в области соцветия. В этом отношении вид является уникальным среди 
представителей флоры РДВ.

Два других вида Cardaminopsis – С. lyrata и C. petraea – не способ-
ны размножаться таким способом. Эти виды обитают на скалах, 
мелкоземистых склонах и галечниках. Ортотропные побеги растений 
не меняют своего положения в течение всего вегетационного сезона. 
Стелющиеся и ползучие побеги формируются у видов, произрастающих 
в сырых местообитаниях. Именно таким видом и является C. gemmifera.
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На юге Приморского края у растений C. gemmifera был выявлен ди-
плоидный  набор хромосом (2x) в обеих исследованных популяциях: 

 - 2n=16 (Пробатова и др., 2006): Приморский край, Надеждинский 
р-н, окр. пос. Таёжное, близ дачного кооператива «Альбатрос», 
сырой долинный ивняк, 21 V 1995, № 7183, Н.С. Пробатова, В.П. 
Селедец (VLA). 

 - 2n=16 (Probatova et al., 2008): залив Петра Великого, о-в Русский, 3 
км к юго-востоку от горы Главная, долинный ясеневник, по ручью, 
17 X 1998, № 7725, Н.С. Пробатова, В.П.  Селедец (VLA). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Биологические особенности и оригинальность жизненной фор-

мы Cardaminopsis gemmifera заключаются в полегании во время пло-
до  но  шения материнских побегов с последующим укоренением в 
уз  лах и формированием розеточных дочерних побегов, что способ-
ст  вует интенсивному вегетативному размножению растений. При 
этом преобладает укоренение в области соцветия. Специфические 
струк тур ные и биологические особенности C. gemmifera, сформиро-
вав   шиеся в процессе эволюции как адаптация к условиям дальнево-
сточного муссонного климата, позволяют считать этот вид 
высокоспециализированным.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЦИАНОБАКТЕРИЙ И ВОДОРОСЛЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ 
ТИПАХ МЕСТООБИТАНИЙ В ПЕЩЕРАХ РОССИИ И 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Ш.Р. Абдуллин

Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной 
Азии ДВО РАН, г. Владивосток

Рассмотрено влияние типа местообитания на биоразнообразие и распределение 
цианобактерий и водорослей в 50 пещерах России и 3 пещерах Республики 
Абхазия. Выявлено, что он оказывает статистически значимое воздействие. 
В грунте, на стенах и в аэропланктоне изученных пещер доминировали 
представители отдела Сyanobacteria (Cyanoprokaryota) и класса Cyanophyceae, 
в пелагиали – представители отдела Chlorophyta, классов Cyanophyceae и Chlo-
rophyceae, в донных отложениях – представители отдела Ochrophyta и класса 
Bacillariophyceae. Наибольшее видовое богатство цианобактерий и водорослей 
было выявлено в грунте пещер, наименьшее – в аэропланктоне.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : биоразнообразие, цианобактерии, водоросли, 
пещеры, местообитания

BIODIVERSITY AND DISTRIBUTION OF 
CYANOBACTERIA AND ALGAE IN VARIOUS TYPES 

OF HABITATS IN THE CAVES OF RUSSIA AND SOME 
NEIGHBORING COUNTRIES

Sh.R. Abdullin
Federal Scienti c Center of East Asian Terrestrial Biodiversity, FEB RAS, 

Vladivostok, Russia

The impact of habitat type on biodiversity and distribution of cyanobacteria and 
algae was examined in 50 caves of Russia and 3 caves of Republic of Abkhaziya. 
It is revealed that it has a statistically signifi cant effect. Representatives of the 
Cyanobacteria (Cyanoprokaryota) and Cyanophyceae dominated in the ground, on 
the walls and in the aeroplankton of the studied caves; representatives of Chlorophyta, 
Cyanophyceae and Chlorophyceae prevailed in pelagic zone; representatives of 
Ochrophyta and Bacillariophyceae dominated in the bottom sediments. The greatest 


