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Аннотация. На основе собственных полевых исследований и анализа гербарных коллекций дана 
эколого-морфологическая характеристика крупного слабоизученного растения – Scolochloa festucacea 
(Willd.) Link (семейство Poaceae). На территории Европейского Севера России тростянка 
овсяницевидная растёт по берегам водораздельных и пойменных озёр, медленно текущих рек и их 
заводей, реже – на влажных и заболоченных лугах и приозёрных болотах. Для вида, согласно 
экологическим шкалам Д.Н. Цыганова, лимитирующими факторами макроклимата следует, по-
видимому, считать баланс осадков и испарения и общую температуру, микроклимата – освещённость 
и богатство почвы минеральными солями. Экотопы в изученных сообществах с участием 
S. festucacea, находятся в условиях слабопеременного увлажнения, имеют влажность субстрата, 
колеблющуюся от сыро- до болотно-лесолуговой, незасолённые, бедные азотом, но довольно богатые 
минеральными солями с pH 4,5–6,5 почвы, с освещённостью, соответствующей полуоткрытым 
пространствам. Жизненная форма вида S. festucacea определена как подземностолонный недерновый 
травянистый многолетний поликарпик. Основу целостного растения образуют монокарпические 
побеги, после отмирания которых резид входит в состав сложного столона. Подземная часть растения 
содержит много почек, которые могут тронуться в рост при повреждении верхушки. Это позволяет 
растению быстро восстанавливать потерянную биомассу. 
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Abstract. Ecological and morphological characteristics of the large, poorly studied plant Scolochloa 
festucacea (Willd.) Link (family Poaceae) are given on the basis of our own field research and analysis of 
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herbarium collections. In the European North of Russia, common rivergrass grows along the banks of 
watershed and floodplain lakes, slow-flowing rivers and their backwaters, and, less often, in wet and swampy 
meadows and lakeside mires. According to the environmental scales of D.N. Tsyganov, for the species, the 
limiting factors of the macroclimate should apparently be considered the balance of precipitation and 
evaporation and the general temperature. For the microclimate, these factors are illumination and the 
richness of the soil in mineral salts. Ecotopes in the studied communities with the participation of 
S. festucacea were under conditions of weakly variable moisture. They had substrate moisture ranging from 
damp to swamp-forest-meadow. The soils are non-saline, poor in nitrogen, but quite rich in mineral salts 
with a pH of 4.5–6.5. The illumination of ecotopes corresponded to semi-open spaces. The growth form of 
the plant is defined as an underground non-turf herbaceous perennial polycarpic. The basis of the entire plant 
is formed by monocarpic shoots, after the death of which the rhizide becomes part of the complex stolon. 
The underground part of the plant contains many buds, which can begin to grow if the shoot tips are 
damaged. This allows the plant to quickly restore lost biomass. 
 

Keywords: distribution, common rivergrass, phytocenology, ecology, ecological scales, ecological 
morphology, Vologda Region, Komi Republic 
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Введение 
Тростянка овсяницевидная (Scolochloa festucacea (Willd.) Link) – крупное (до 180 и 

более см в высоту) малоизученное растение семейства мятликовые (Poaceae Barnhart). Так на 
начало апреля 2024 года в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ, elibrary.ru) об-
наружено лишь 29 публикаций, в которых имеется упоминание вида (в названии, ключевых 
словах и/или аннотации), а по цифровой базе данных JSTOR (jstor.ogr) – 169. При этом 
большинство из этих работ содержит небольшое количество информации о S. festucaceae в 
рамках более общих/комплексных задач [van der Valk et al., 1991; Wrubleski, 2005; Christensen 
et al., 2009; Куркин, 2011; Тетерюк, 2012; и др.], тогда как публикаций, посвящённых обсуж-
дению тех или иных аспектов биологии и экологии именно тростянки минимальное количе-
ство [Smith, 1972, 1973; Neill, 1992, 1993; Fischer, Kummer, 1994; Király, 2005; Галяс, 2010; 
Беляков, 2023]. Судя по обзору Т.А. Безделевой [2012], практически отсутствуют и эколого-
морфологические исследования данного злака. Исходя из мнения А.Н. Фоменко с соавтора-
ми [2016], что источником биологически активных веществ может быть любое растение, це-
лью настоящего сообщения стало эколого-биологическое описание S. festucacea на Европей-
ском Севере России как потенциально ресурсного вида. 

Материал и методы исследования 
Материалом для данной статьи послужили полевые исследования и наблюдения авто-

ров на водно-болотных угодьях Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Кировской 
и Ярославской областях, а также материалы гербариев Института биологии Коми научного 
центра УрО РАН (SYKO), Сыктывкарского государственного университета им. Питирима 
Сорокина (SYKT) и Болотной исследовательской группы Института биологии внутренних 
вод им. И.Д. Папанина РАН (MIRE), а также цифрового гербария Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова (MW) [Seregin, 2024]. На основе этих материа-
лов выполнена морфологическая и фитоценонтическая характеристика вида и дано описание 
его географического ареала. Жизненная форма охарактеризована в соответствии с системой 
И.Г. Серебрякова [1962, 1964]; основные методы исследования – сравнительно-
морфологический и онтогенетический. 
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Характеристика экологического ареала сделана с использованием основных экологи-
ческих шкал, собранных в единую базу данных [Ханина и др., 2024]. Расчёт толерантности и 
валентности вида выполнен по методике Л.А. Жуковой [Жукова, 2004; Жукова и др., 2010]. 
Оценка реализованной части экологического ареала в области микроклимата сделана на ос-
нове модельных объектов в Вологодской области, включающих весь спектр основных сооб-
ществ, в которых вид встречается на Европейском Севере России. 

Номенклатура в статье приводится в соответствии с современными ботаническими 
базами данных [Tropicos, 2024; WFO, 2024]. При составлении номенклатурной цитаты ис-
пользованы общепринятые сокращения источников. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Таксономические моменты. Тростянка овсяницевидная принадлежит к монотипному 

роду Scolochloa Link, но при этом её широкий географический ареал привёл к описанию 
большого числа самостоятельных таксонов, сводимых в настоящее время к синонимам ос-
новного названия. Важнейшие видовые комбинации приведены в номенклатурной цитате 
ниже. 

Scolochloa festucacea (Willd.) Link 1827, Hort. Berol., 1: 136. – Arundo festucacea Willd. 
1809, Enum. Pl., 1: 126. – Donax festucacea (Willd.) P. Beuav. 1812, Ess. Agrostogr., 78, 152, 
161. – Fluminia festucacea (Willd.) Hitchc. 1920, U.S.D.A. Bull. (1915–23), 772: 38, f. 11. – 
Graphephorum festucaceum (Willd.) A. Gray 1861, Proc. Amer. Acad. Arts, 5: 191. – Sieglingia 
festucacea (Willd.) Jess. 1879, Deut. Excurs.-Fl., 570. – Triodia festucacea (Willd.) Roth 1827, 
Enum. Pl. Phaen. Germ., 1(1): 382. – Aira arundinacea Lilj. ex Roem. & Schult. 1792, Utkast Sv. 
Fl., 49. – Festuca arundinacea (L.) Lilj. 1798, Utkast Sv. Fl. (ed. 2), 47. – Fluminia arundinacea 
(Roem. & Schult.) Fr. 1846, Summa Veg. Scand., 247. – Glyceria arundinacea (Roem. & Schult.) 
Fr. 1839, Novit. Fl. Suec. Mant., 2: 8. – Graphephorum arundiaceum (Roem. & Schult.) Asch. 
1864, Fl. Brandenburg, 1: 852. – Schedonorus arundinaceus Gaudin ex Roem. & Schult. 1817, 
Syst. Veg. (ed. 15 bis), 2: 700. – Scolochloa arundinacea (Roem. & Schult.) MacMill. 1892, 
Metasp. Minnesota Valley, 79. – Donax borealis Trin. 1820, Fund. Agrost., 156. – Festuca borealis 
(Trin.) Mert. & Koch ex Röhl. 1823, Deutschl. Fl. (ed. 3), 1(2): 664. – F. donacina Wahlenb. 1824, 
Fl. Suec., 1: 64. – Scolochloa marchica M. Duvel, Ristow, H. Scholz 2001, Feddes Repert., 112: 
333. – Тростянка овсяницевидная. 

Распространение. Циркумполярный вид, распространён по лесному поясу от южной 
Фенноскандии и Средней Европы через Восточною Европу и Сибирь до Монголии, Забайка-
лью и Южной Якутии (также изолировано встречается на Кавказе), а затем после дизъюнк-
ции встречается на Дальнем Востоке – до Атлантического побережья Северной Америки 
[Комаров, 1934; Цвелёв, 1974а, б, 1976; Tutin, 1980; Цвелёв, Пробатова, 2019]. При этом 
внутри ареала растение встречается не сплошь и тем реже, чем ближе к краю ареала нахо-
дится территория. В связи с этим, вид в ряде регионов Европейского Севера России входит в 
состав охраняемых (как, например, в Республике Коми [Красная…, 2019]) или редких (как в 
Вологодской области2) таксонов. 

Эколого-фитоценотическая характеристика. На всём протяжении ареала тростянка 
растёт в узком спектре сообществ: обычно это берега различных водоёмов (старицы, водо-
раздельные озёра) или водотоков (медленно текущие реки и заводи), реже – влажные и забо-

                                                 
2 Постановление Правительства Вологодской области № 942 от 25.07.2022 «Об утверждении перечней 

редких и исчезающих видов (внутривидовых таксонов) растений, грибов и животных, занесённых в Красную 
книгу Вологодской области, перечней видов (внутривидовых таксонов) растений, грибов и животных, нужда-
ющихся в научном мониторинге на территории Вологодской области, и о внесении изменений в постановление 
Правительства области от 29 марта 2004 года № 320 и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства области». 
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лоченные луга, а также приозёрные болота [Комаров, 1934; Цвелёв, 1974а, 1974б; Tutin, 
1980; Neill, 1993; Тетерюк, 2012; Philippov et al., 2021, 2022]; при этом, как правило, в местах 
произрастания встречается разреженно и не образует значительные по площади заросли. 
Может формировать чистые заросли или чаще ценозы с другими высокотравными гелофи-
тами (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Typha angustifolia L.), иногда встречается 
пятнами в водных (на мелководье), прибрежных и прибрежно-болотных сообществах. Дан-
ный злак выносит значительное засоление почвы и грунта, обладает высокой устойчивостью 
к волнению [Смиренский, 1952]. 

Детальная характеристика экологических требований этого злака содержится только в 
шкалах Д.Н. Цыганова [1983]. Вид в целом может произрастать на территориях с климатом 
от бореального (количество приходящей солнечной радиации от 20 до 30 ккал/см2 в год) до 
субсредиземноморского (50–60 ккал/см2 в год) с зимами от очень суровых (со средней тем-
пературой самого холодного месяца ниже –32 °С) до переходных от мягких к тёплым 
(со средней температурой около 0 °С). Несмотря на мнение Н.Н. Цвелёва [1974а] о том, что 
именно повышение континентальности климата (наряду с увеличением кислотности) приве-
ло к сокращению ареала вида, растение, в общем, тяготеет к более континентальному, чем 
морскому климату и может существовать в диапазоне от субматерикового до ультраконти-
нентального. Баланс между осадками и испарением может быть в относительно широких 
пределах от –800 до +400 мм/год. По-видимому, оптимальным для тростянки будет субкон-
тинентальный климат с уровнем приходящей солнечной радиации порядка 40 ккал/см2 в год, 
зимами с температурой самого холодного месяца около –11 °С и балансом осадков и испаре-
ния около нуля. 

Экотопы, в которых произрастает тростянка овсяницевидная, должны быть хорошо 
освещёнными, соответствуя по уровню открытым или полуоткрытым пространствам; при 
этом отношение к переменности увлажнения местообитания неизвестно. Влажность почвы 
может колебаться в пределах от сухолесолуговой до прибрежноводной, а сама почва быть 
как незасолённой, так и среднезасолённой. В незасолённых почвах при этом содержание ми-
неральных солей должно быть достаточно высоким: растение тяготеет к довольно богатым и 
богатым субстратам. К сожалению, оценку вида по факторам богатства почвы азотом и реак-
ции почвенного раствора Д.Н. Цыганов [1983] не приводит. 

Обобщая данные по потенциальному экологическому ареалу вида, растение в целом 
можно охарактеризовать как гемистенобионтное (0,46), в том числе по отношению к микро-
климату (0,39) и почвенным условиям (0,45), но мезобионтное (0,52) к макроклимату. Ва-
лентность наиболее узкая к освещённости экотопа (0,33; вид стеновалентен) и наиболее ши-
рокая к температурам зимнего периода (0,67; вид эвривалентен); к остальным факторам рас-
тение характеризуется от гемистеновалентного до гемиэвривалентного. Лимитирующими 
факторами среди макроклиматических следует, по-видимому, считать баланс осадков и ис-
парения и общую температуру климата, а среди микроклиматических – освещённость и бо-
гатство почвы минеральными солями. 

В исследованных нами экотопах на Европейском Севере России влажность субстрата 
колебалась от переходной к сыро-лесолуговой до болотно-лесолуговой, то есть колеблется 
вокруг оптимальной (переходная к болотно-лесолуговой) для вида. Сами почвы незасолён-
ные, довольно богатые минеральными солями; при этом условия находятся на нижней грани 
зоны толерантности вида. Одновременно освещённость экотопов сдвинута в сторону более 
тенистых мест и лежит на верхней границе зоны, что, учитывая узость этого диапазона, в 
общем не удивительно. 

Анализ обследованных экотопов позволил выявить реализованные части тех фрагмен-
тов экологического ареала, которые не описаны в базовых шкалах. Все экотопы находились в 
условиях слабопеременного увлажнения, с тенденцией перехода к относительно устойчиво-
му у одних и к умеренно переменному у других. Почвы от кислых до слабокислых 
(pH 4,5–6,5), бедные азотом. 
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Биоморфология. Некоторые вопросы структуры побегов описаны в работе 
Т.И. Серебряковой [1971] и A.L. Smith [1973], ряд ценных морфометрических показателей 
приведён у Е.А. Белякова [2023]. Для нашей территории мы определяем жизненную форму 
тростянки как подземностолонный недерновый травянистый многолетний поликарпик с ас-
симилирующими побегами несуккулентного типа. 

Основу целостного растения образуют монокарпические побеги – подземно-
надземные однолетние (озимые или яровые) дициклические (если яровые – моноцикличе-
ские) удлинённые олиственные (с тремя типами листьев) анизотропные (с большой плагио-
тропной частью в основании, незначительной клиноапогеотропной и хорошо выраженной 
терминальной ортотропной) вегетативно-генеративные с терминальным соцветием. Допол-
нительным элементом являются побеги с незаконченным циклом развития, обычно начина-
ющие рост во второй половине вегетационного сезона и успевающие вынести верхушку вы-
ше поверхности субстрата, где она и отмирает зимой. 

Новый монокарпический побег формируется из почек плагиотропной или клиноапо-
геотропной части после цветения материнского, а в случае гибели верхушечной почки мате-
ринского побега – следующей весной. В рост трогается от одной до нескольких почек, при-
чём если побеги образуются на основе резида побега, то их подземная часть часто укорочена, 
а внешне они напоминают куртину. Вообще же куртина побегов обычно формируется за счёт 
переплетения частей разных растений или симподиев одного и того же. После плодоношения 
монокарпический побег отмирает с дистального конца до зоны ветвления, а его резид входит 
в состав условно многолетней побеговой системы. Она редко имеет части старше трёх лет, 
что (вместе с особенностями его структуры) позволяет считать образующийся симподий 
столоном, а не корневищем. 

Большая часть почек побега остаётся спящей. При этом почки надземной сферы рас-
тения в рост не трогаются и отмирают вместе с побегом осенью, почки же подземной сферы 
могут тронуться в рост при повреждении верхушки, в том числе в результате скашивания 
или скусывания животными. Если позволяют погодные условия, это происходит сразу же, 
иначе – на следующий год; в результате растение быстро восстанавливает биомассу. 

Заключение 
Тростянка овсяницевидная – широко распространённый в умеренной зоне Северного 

полушария вид, встречающийся не повсеместно, но в местах произрастания способный 
иметь высокое обилие. Он предъявляет относительно узкие требования к условиям среды 
обитания, что в общем характерно для водных и околоводных растений; при этом сами тре-
бования легко реализуются в экотопах Европейского Севера России. Лимитирующими фак-
торами общего распространения, по-видимому, является баланс осадков и испарения, а так-
же среднегодовая температура климата; при освоении же отдельных экотопов на первое ме-
сто выходят их хорошая освещённость и достаточно высокое богатство почвы минеральны-
ми солями. Особенности морфологической структуры особей дают им возможность рассе-
ляться на большое расстояние, обильно ветвиться, образуя значительную однолетнюю 
надземную биомассу. Изъятие последней приводит к активации спящих почек подземной 
части растения и способствует сохранению вида в месте произрастания. 
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