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В данной работе представлены результаты исследований онтогенетического мор-
фогенеза клевера ползучего (Trifolium repens L.), ценной многолетней бобовой культуры,
используемой для создания пастбищ, установлены возрастные изменения морфологи-
ческих признаков вегетативных органов культуры, процессов побего- и корнеобразова-
ния, геофилии. Интродукционные исследования показали, что растения клевера ползу-
чего в условиях лесостепной зоны Предбайкалья прошли латентный, виргинильный пе-
риод онтогенеза и вступили в генеративный период. В первый год жизни клевер ползу-
чий проходит виргинильный период – растения находятся только в вегетативном со-
стоянии. Из почек пазух 1-2-го настоящих листьев начинается фаза ветвления, также
начинается рост почек возобновления из пазух семядолей. Благодаря геофилии почки
возобновления в первый год жизни втягиваются на глубину до 3 см, что обеспечивает
зимостойкость растений клевера ползучего. Во второй год жизни клевер ползучий всту-
пил в репродуктивный период онтогенеза. Образование органов вегетативного размно-
жения наблюдается во второй год жизни при значительном отрастании боковых побе-
гов второго и третьего порядка. Параллельно с формированием ортотропных – над-
земных стелющихся боковых побегов, формируются и плагиотропные побеги – корне-
вища. Происходит углубление и усложнение основного корня растений, а также образо-

вание корней мочковатого типа в узлах боковых побегов.
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Научно  обоснованная  интродукция
новых видов имеет важное значение для
совершенствования и пополнения сорти-
мента культивируемых растений, исполь-
зуемых в агропромышленном производ-
стве. Первым этапом в интродукции рас-
тений необходимы, прежде всего, фунда-
ментальные изыскания, а именно иссле-
дования онтогенетического морфогенеза
вводимой в сельскохозяйственное произ-
водство той или иной культуры [7].

Одним из резервов решения пробле-
мы кормов для животноводства с высо-
ким содержанием белка в Предбайкалье
является интродукция многолетней бобо-
вой культуры – клевера ползучего.

Клевер  ползучий, или белый (Trifolium
repens L.) – растение из семейства Бо-
бовые  (Fabaceae),  подсемейства  Мо-
тыльковые  (Faboideae),  рода  Клевер
(Trifolium).

В мире культивируется более 300 сор-
тов клевера ползучего. Активно селекци-
онная  работа  ведется  в  Англии, США,
Швеции, Дании, Франции, Германии, Но-
вой Зеландии и других странах. В России
селекционная работа с клевером ползу-

чим ведется во Всероссийском научно-
исследовательском институте кормов им.
В.Р. Вильямса, где выведены основные
сорта клевера ползучего, рекомендуемые
для возделывания в Центральной поло-
се Российской Федерации. Селекционная
работа проводится также в Прибалтике,
Белоруссии и на Украине.

Отечественные сорта клевера ползуче-
го, как правило, относятся к сенокосно-па-
стбищному сортотипу. В настоящее время
в Госреестр РФ включено 19 сортов кле-
вера ползучего, из них 13 сортов иностран-
ной селекции. Наиболее распространенные
сорта: Смена, ВИК 70, Белогорский 1, Па-
рус, Луговик, Ривендел, Барбиан [5].

В настоящее время в Предбайкалье
клевер ползучий не возделывается, отсут-
ствуют  его  районированные  сорта,  не
проводились научные изыскания по ис-
следованию данной культуры.

Клевер ползучий считается одной из
лучших пастбищных бобовых культур: ус-
тойчив к вытаптыванию, держится в тра-
востое до 10 и более лет. Урожайность
сена составляет от 25 до 60 ц/га. Кормо-
вые достоинства выше, чем у других кор-
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The paper presents results of ontogenetic morphogenesis studies of white clover (Trifolium
repens L.), a valuable perennial legume plant which is used to create pastures. Age-related changes
in morphological traits of vegetative organs of the plant, formation of shoots and roots, and geophily
were defined. The studies of the plant introduction have shown that the white clover in the forest-
steppe zone of Predbaikalie passed latent and virginal periods of the ontogenesis and entered a
generative period. In the first year of its life the white clover passes the virginal period – plants are
found only in a vegetative state. A branching phase starts from buds of axils of 1st –2nd true leaves
and at the same time reproductive buds begins their growth from axils of the cotyledons. Due to
geophily in the first year of the plant life the reproductive buds grow to a depth of 3 cm, which
provides winter hardiness of the white clover. In the second year the white clover entered the
reproductive period of ontogenesis. The reproductive vegetative organs formation was observed
in the second year of its life with a significant growth of lateral shoots of the second and third order.
In parallel with the formation of orthotropic – aerial creeping shoots, plagiotropic shoots – rhizomes
are formed. There is a deepening and thickening of the main roots of the plant, as well as the

formation of fibrous roots at the nodes of the lateral shoots.
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мовых культур [2].
Следует отметить, что онтогенетичес-

кий морфогенез клевера ползучего не изу-
чен, в связи с этим в научной литературе
существуют разные мнения об особенно-
стях роста и развития данной культуры.

По данным П.И. Подгорного, «… кле-
вер ползучий многолетнее растение, об-
разующее приземистый куст со стелющи-
мися, укороченными в узлах стеблями, на
концах восходящими. Головка (зона куще-
ния) клевера ползучего располагается у
поверхности почвы.  Корневая система
менее развитая, чем у красного клевера,
достигает глубины 1 м» [6].

Д.С. Максимов, характеризуя данную
культуру, пишет: «…продолжительность
жизни клевера ползучего составляет бо-
лее 8-10 лет, полного развития он дости-
гает на 2-3-й год жизни. После посева раз-
вивается медленно, весной на второй год
жизни трогается в рост рано и растет бы-
стро, энергично отрастает до поздней осе-
ни, продолжительно обеспечивает высо-
кую продуктивность пастбищ»[4].

Описывая морфологию клевера пол-
зучего, П.П. Вавилов, Л.Н. Балышев дают
ему следующую характеристику: «Корне-
вая система стержневая, многоглавая,
сильно разветвленная, но менее разви-
тая, чем у клевера лугового; в узлах уко-
реняющихся стеблей образуются мочко-
ватые придаточные корни. Главный сте-
бель укороченный (1-4 см), боковые вы-
сотой 0,25-0,3 м, голые ветвящиеся, сте-
лющиеся, а потом восходящие» [2].

Авторы  В.И.  Брикман,  С.Г.  Гренда,
А.М. Емельянов указывают, что «… кле-
вер ползучий – это многолетнее растение,
с  укореняющимися  в  узлах  боковыми
стеблями. В первый год жизни формиру-
ет лишь розетку листьев» [1].

Таким образом, приведенные разно-
чтения ряда авторов говорят о том, что
ученые не сходятся в едином мнении о
происхождении побеговой и корневой си-
стем клевера ползучего.

Цель исследований – изучение он-
тогенетического  морфогенеза  клевера
ползучего для установления закономер-
ностей возрастных изменений морфоло-

гических признаков вегетативных органов
культуры, процессов побего- и корнеоб-
разования, вегетативного размножения,
геофилии, что имеет теоретическое зна-
чение для обоснования технологии возде-
лывания культуры.

Методика и условия проведения
опытов. Исследования выполнялись в
Иркутском  государственном  аграрном
университете им. А.А. Ежевского. Почва
серая лесная, рН солевой натяжки - 4,7,
гумуса - 2,4 %

. 
На 1 кг абсолютно сухой

почвы содержалось: подвижной фосфор-
ной кислоты – от 203 до 228 мг, обменно-
го калия – от 55 до 60 мг, легкогидролизу-
емого азота – от 19 до 22 мг. Годы иссле-
дований: 2013-2015. Климат резко конти-
нентальный. Сумма осадков за год колеб-
лется от 330 до 370 мм, в летний период –
от 210 до 270 мм. Среднегодовая темпе-
ратура -40С, безморозный период – 94 дня,
сумма положительных температур – 1400-
17000С. Обеспеченность влагой и теплом,
выраженная гидротермическим коэффи-
циентом, колебалась от 0,8 до 1,3.

В исследованиях использовали сорт
клевера ползучего Барбиан. Оригинатор:
Barenbrug Hollandbv. Сорт Барбиан вклю-
чен в Госреестр сортов по Российской
Федерации. Зимостойкость сорта хоро-
шая, устойчив к полеганию. Урожайность
зеленой массы до 310 ц/га, сухого веще-
ства – 61,9 ц/га. Отрастание травостоя
после скашивания хорошее. Использует-
ся для лугопастбищного использования и
создания газонов.

Исследования проводились на осно-
ве морфогенетического метода, изложен-
ного в методической разработке И.П. Иг-
натьевой: «Онтогенетический морфоге-
нез вегетативных органов травянистых
растений»[3].

Истинные возрастные изменения мо-
гут быть установлены лишь при отсутствии
конкуренции и на выровненном фоне, в
связи с чем схема посева была следую-
щей: 70х20 см; 70х70 см. Таким образом,
изучение морфогенеза развития побего-
вой и корневой систем в разные возрас-
тные периоды проводили у растений, вы-
ращиваемых при площади питания, исклю-
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чающей угнетение растений друг с другом.
Посев производился во все годы иссле-
дований во 2-й декаде мая. Методом ис-
следований являлся сравнительный мор-
фологический анализ – по фазам разви-
тия растений в целях получения представ-
ления о закономерностях онтогененети-
ческого морфогенеза.

Результаты исследований и их
обсуждение.  В  условиях  лесостепной
зоны  Предбайкалья растения  клевера
ползучего прошли латентный, виргиниль-
ный период онтогенеза и вступили в гене-
ративный период.

Первый год жизни растений (вир-
гинильный возрастной период).

В латентный период семена клевера
ползучего имеют следующие размеры:
длина - 1-1,25 мм и ширина - 0,8 мм, име-
ют округлую форму, окраска семян жел-
тая. Семя состоит из зародыша, эндос-
перма  и  семенной  кожуры.  Основную
часть занимает зародыш.

Клевер ползучий в условиях лесостепи
Предбайкалья в первый год жизни проходит
виргинильный период – растения находят-
ся только в вегетативном состоянии, кото-
рые проходят следующие фазы развития:

Фаза появления всходов. Через 8-12
суток после посева на поверхности появ-
ляется в виде дуговидной петли гипокотиль.

Фаза семядолей. Гипокотиль через 2
суток выпрямляется и выносит семядо-
ли, которые имеют две продолговато-эл-
липтические пластинки. Таким образом,
клевер белый характеризуется эпигеаль-
ным прорастанием. Семядоли ярко-зеле-
ные – 1,9-2,0 мм длины и 1,0-1,2 мм ши-
рины, на черешке 0,8 мм. Гипокотиль свет-
лый, длина – 18,0 мм, толщина – 0,9 мм.

Фаза первого листа. Лист простой,
округлый, разворачивается на 5-8-й день
после появления всходов. Длина листоч-
ка – 5,0 мм, ширина – 6,0-8,0 мм.

Фаза второго листа отмечается че-
рез 7-8 дней после первого. Лист состоит
из трех простых листочков одного разме-
ра. В фазе 2-го листа высота побега со-
ставляет 6,5 см, длина корня – 5,2 см. От
главного корня отходят 3-4 боковых кор-
ня, средняя длина боковых корней 0,3-0,5

мм. К концу данного периода в пазухах се-
мядолей начинают формироваться почки
возобновления и на корнях образовывать-
ся первые азотфиксирующие клубеньки.
Возрастное состояние проросток у клеве-
ра ползучего от прорастания семян, раз-
вертывания семядолей до появления пер-
вого-второго листа составляет 22-28 дней.

Фаза третьего-седьмого листа.
Третий-седьмой листья тройчатые, листо-
вые пластинки округлой формы, самый
крупный лист на растении имеет длину 2,0-
2,5 см, ширину – 2,0-2,5 см, на черешке
длину - 12,0-13,0 см. В дальнейшем про-
исходит усложнение структуры побега и
корня. Высота растения увеличивается и
составляет 16,2-16,7 см.

Наступает пробуждение пазушных по-
чек, из пазух первого - второго настояще-
го листьев начинается рост надземных и
подземных боковых побегов – фаза вет-
вления. Развитие боковых побегов про-
исходит одновременно с ростом главно-
го (зародышевого) побега. На этой фазе
у растений закладываются в среднем 1-
2  боковых  побега,  на  которых,  в  свою
очередь, образуются листья. В этой фазе
растения клевера ползучего оканчивают
вегетацию первого года жизни.

Благодаря геофилии, почки возобнов-
ления втягиваются на глубину до 3см, что
обеспечивает высокую зимостойкость.

Агрономия

Рисунок  1 – Растения клевера ползучего
(Trifolium repens L.)  перед уходом в зиму
в первый год жизни.  Лесостепная зона
Предбайкалья. 20 октября 2013 г. (ориг.)
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В первый год жизни клевер белый яв-
ляется стержнекорневым растением. С
понижением температуры до -6...-9°С над-
земная система отмирает (первая – вто-
рая декада октября).

Как установлено нами, в первый год
жизни первый лист растений отличается
слабой дифференциацией и несовершен-
ной расчлененностью пластинки и имеет
простую округлую форму. Начиная со вто-
рого листа все последующие листья трой-
чатые. Таким образом, в пределах каждо-
го побега форма листьев и их размеры
изменяются закономерно от основания
до его верхней части.

Таким образом, виргинильное состо-

яние характеризовалось появлением у
растений ряда признаков взрослой осо-
би, но отсутствием генеративных органов.

Второй год жизни растений клеве-
ра ползучего (репродуктивный воз-
растной период).

Во второй год жизни клевер ползучий
вступил в  репродуктивный  (генератив-
ный) период онтогенеза. Как известно,
генеративный период онтогенеза  - это
период, когда растение достигает полно-
го морфологического развития и способ-
но образовывать генеративные органы.

Образование органов вегетативного
размножения наблюдается во второй год
жизни при значительном отрастании боко-
вых побегов второго и третьего порядка.

Рисунок  2 – Растения клевера ползучего (Trifolium repens L.) в период отрастания
во второй год жизни. Лесостепная зона Предбайкалья. 20 мая 2014 г. (ориг.)

Рисунок  3 – Растения клевера ползучего (Trifolium repens L.) - подземная система
во второй год жизни. Лесостепная зона Предбайкалья, 20 мая 2014 г. (ориг.).

1 – плагиотропные побеги; 2 – ортотропные побеги
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Поскольку побег начинает рост под
землей, первый участок изначально рас-
тущего побега сразу же становится кор-
невищем, не проходя в онтогенезе фазы
фотосинтезирующего побега. Подземное
корневище внешне похоже на корень, но
это побег, состоящий из метамеров и име-
ющий низовые этиолированные листья, в
пазухах которых имеются почки. По этим
признакам и по наличию верхушечной поч-
ки корневище клевера ползучего отлича-
ется от корня.

Таким образом, корневище клевера
ползучего – многолетний подземный побег,
являющийся органом возобновления  и
расселения – вегетативного размножения,
а также вместилищем запасных продуктов.
На рисунке 3 видно, что в узлах корневи-
ща образуются придаточные корни.

Происходит также углубление и ветв-
ление главного корня и дальнейшее фор-
мирование  придаточных  корней  с  клу-
беньками. В узлах боковых побегов так-
же образуются корни мочковатого типа.

Заключение. Таким образом, клевер
белый по строению корневой системы яв-
ляется в первый год жизни стержнекор-
невым, а во второй – растением со слож-
ной корневищно-стержневой подземной
системой, а в укоренившихся узлах над-
земных побегов – мочковатой.

На боковых побегах второго и третье-
го порядка образуются цветоносы.

Полученные результаты по изучению

онтогенетического морфогенеза клевера
ползучего могут служить биологической
основой для разработки технологии воз-
делывания клевера ползучего, селекции
и семеноводства.
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