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И Н Т Р О Д У К Ц И Я И А К К Л И М А Т И З А Ц И Я 

УДК 631.529 : 58.006 : 581.543 

ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА 
В БОТАНИЧЕСКИХ САДАХ СССР 

Я . И. Лапин, 3. Е. Кузьмин, Г. Н. Зайцев, С. В. Сорокин 

В современных условиях при непрерывно возрастающем потоке ин
формации огромное значение имеет своевременное и эффективное исполь
зование знаний, накопленных человечеством. Д л я хранения и поиска и н 
формации стали все более широко применять автоматизированные и н 
формационно-поисковые системы ( И П С ) , основанные н а использовании 
электронно-вычислительных машин и дистанционных средствах связи. 
В настоящее время И П С используются практически во всех сферах на
родного хозяйства и областях науки . Ставится задача объединить эти 
И П С в автоматизированные сети национального и л и международного 
масштаба [ 1 ] . Важно, чтобы подобные системы н а ш л и широкое приме
нение также и в ботанических исследованиях, многие и з которых н у ж 
даются в координации и обобщении по региональному признаку . 

Первые биологические И П С были разработаны еще в 1954—1958 гг. 
на основе электронной обработки данных (ЭОД) , и в 1966—1968 гг. они 
широко внедрились в научные исследования. К 1970 г. было предложено 
более 40 проектов И П С для н у ж д ботаники, зоологии, палеонтологии и 
прикладной биологии [ 2 ] . В ботанических исследованиях ЭВМ наиболее 
эффективно применяются при создании автоматизированного банка дан
ных гербарных этикеток с последующим его использованием для флори
стических и фитогеографических исследований [ 3 ] . Перспективно их ис
пользование в поиске новых лекарственных растений [ 4 ] . 

Д л я хранения и обработки данных о коллекциях ж и в ы х растений ЭВМ 
применяются лишь в Соединенных Ш т а т а х Америки. В 1966 г. на М е ж 
дународном конгрессе по садоводству в Мэриленде (США) обсуждались 
вопросы обработки данных наблюдений, проводимых в ботанических са
дах и арборетумах, с помощью новейших статистических методов и при
менением ЭВМ. После конгресса в работу включилась Американская ас
социация ботанических садов и арборетумов, несколько институтов в ы 
делили для этого специальные средства. Б ы л и разработаны специальная 
программа и план этих работ на десятилетний период времени. У ж е через 
пять лет были обработаны данные по более чем 50 тыс. таксонам из 
27 коллекций. Большинство и з них включено в главную картотеку дан
ных Научного центра сведений о культурных растениях Американского 
садоводческого общества в Маунт-Верноне ( В и р д ж и н и я ) . Программой 
предусмотрена выдача сведений об отдельных коллекциях в виде любого 
числа отпечатков. Главная картотека данных позволяет получать любую 
записанную информацию по любому таксону. Фонд данных можно под
держивать , систематически дополняя и и з м е н я я его [ 5 ] . 

На Международной конференции по применению электронной вычис
лительной техники при обработке ботанических коллекций, состоявшейся 
в Королевском ботаническом саду в К ь ю (Англия) в октябре 1973 г., 
при обсуждении проектов применения ЭВМ в гербарном деле и флористи
ческих исследованиях рассматривались т а к ж е пути использования ком
пьютеров при ЭОД ж и в ы х растений в ботанических садах [ 6 ] . 
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Важность и необходимость проведения таких работ в СССР вполне 
очевидна [7, 8 ] . В ботанических садах Советского Союза накоплен огром
н ы й многолетний фактический материал по интродукции многих тысяч 
растений. Однако он не может быть в полной мере использован д л я 
разработки теоретических и практических вопросов из-за трудностей уче 
та и научной обработки такого большого материала . 

Организация информационно-поисковой системы по коллекционным 
фондам растений всех ботанических садов и дендрариев страны создает 
возможность решить эту проблему. Создание такой системы позволит 
наладить унифицированный учет и своевременную обработку экспери
ментальных данных, организовать должным образом службы информа
ции, даст возможность готовить общие списки интродуцированных расте
ний в СССР с указанием места их произрастания, списки растений по 
каждому ботаническому саду, а т а к ж е по таксономическим показателям. 
П р и помощи И П С станут возможны обобщение и классификация х р а н и 
мых материалов, оперативная их обработка и соответствующий анализ , 
разработка рекомендаций по улучшению состава коллекций, а т а к ж е по 
практическому использованию интродуцированных растений. 

Во исполнение решений Совета ботанических садов СССР от 1972 и 
1979 гг. Главный ботанический сад А Н СССР (ГБС) совместно с Вычис
лительным центром А Н СССР (ВЦ) создает информационно-поисковую 
систему но коллекционным фондам 115 ботанических садов и дендрариев 
Советского Союза на базе ЭВМ БЭСМ-6, находящейся в ВЦ, и матема
тического обеспечения, применяемого там. Оперативная связь будет под
держиваться по телефону через терминал, устанавливаемый в Г Б С . Т е р 
минал состоит из дисплея типа «Видеотон-340» в комплексе с алфавитно-
цифропечатающим устройством и преобразователем импульсов. 

ЕДИНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА КОЛЛЕКЦИОННЫХ РАСТЕНИЙ 

Д л я учета и передачи через терминал данных о большом числе расте 
ний и последующей и х обработки очень в а ж н о выбрать определенную 
систему унифицированных признаков, записываемых в электронную па
мять машины. Т а к а я единая для всех ботанических садов система р а з 
работана. Она предусматривает регистрацию растений природной флоры 
до образца, а культурных растений до сорта. 

Определено 39 показателей (реквизитов) единой системы учета. П о 
казатели включают таксономические (названия семейства, рода, вида, 
культивара , формы и гибрида, автора) , географические (ареалы, места 
сборов образцов) , морфологические признаки , фенологические данные , 
характерные биологические особенности (тип посадочного материала, 
листопадность для древесных, продолжительность жизни , периодичность 
плодоношения, отношение к увлажнению, зимостойкость, способность к 
возобновлению и т . д . ) . Показатели выбраны т а к и м образом, чтобы по 
возможности полно и объективно характеризовать интродуцируемые рас
тения любой жизненной формы (деревья, кустарники, лианы, многолет
ники и др . ) . 

Запись показателей производится на специальную анкету, которая 
обеспечивает в случае необходимости перенос данных на три перфо
карты [ 9 ] . 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ 

И П С базируется на ЭВМ БЭСМ-6 с операционной системой Д И С П А К 
[10, 11] , магнитных дисках емкостью 7, 25 и 29 мегабайт, на базе дан
ных МАРС [ 1 2 ] . ИПС, рассчитанная на 100 тыс . анкет, ориентировочно 
займет 35 мегабайт памяти . Диалог на естественном языке и управление 
И П С предполагается осуществить через систему Д И Л О С [ 1 3 ] . Про
граммная часть И П С написана С. В. Сорокиным на я з ы к е П А С К А Л Ь 
[14, 15] . Отладка программ производится в системе П У Л Ь Т [ 1 6 ] . 
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Общий объем программ в виде текстов 0,2 мегабайта. Сейчас за
полнено около половины всего объема программ. 

И П С состоит из пяти основных программ: 
1. «Ввод анкет». Программа вводит поисковые образы документов 

( а н к е т ы ) , нх исправляет , исключает. 
2. «Поиск документов». Программа осуществляет поиск документов 

по запросу (поисковое предписание) . 
3. «Преобразование поисковых образов». Программа предназначена 

для ускорения поиска. 
4. «География». Программа модифицирует граф географических 

районов. 
5. «Диалоговый запуск предыдущих программ». 
П р е ж д е чем запустить программу «ввод анкет», содержимое анкет 

переносится на машинные носители информации. Это примерно 4/5 всей 
ручной работы по информационному заполнению И П С . Анкеты можно 
заносить непосредственно через клавиатуру терминала на магнитные 
диски. При этом скорость занесения информации в среднем примерно 
в 2—3 раза меньше, чем скорость перепечатки на машинке из-за того, 
что пользователи, з апуская свои программы, занимают различные ресур
сы ЭВМ и заставляют другие программы ж д а т ь освобождения этих ре
сурсов. 

Другой способ занесения информации — перенос (пробивка) инфор
мации на перфокарты. С перфокарт информация через вводное устройст
во ЭВМ переписывается на магнитный диск. Но при этом возникает 
дополнительный этап ручной работы по вводу перфокарт , хотя скорость 
перфорации приближается к скорости перепечатки на пишущей машин
ке. Через терминал удобнее вводить информацию, когда объем работ 
не больше недели, иначе лучше пользоваться перфокартами. 

После ввода информации с анкет на магнитный диск запускается 
программа «ввод анкет», которая просматривает анкеты и проверяет и х 
правильность (синтаксический контроль) . Там, где должны быть числа, 
не должно быть букв, числа должны быть не слишком большие (напри
мер, там, где месяц, число должно быть не больше 12), н а з в а н и я ареалов 
совпадать с теми, которые записаны в таблицах И П С и т. п. Обнаружен
ные ошибки через терминал исправляются , и программа «ввод анкет» 
запускается повторно. Выдаются данные о вновь обнаруженных ошибках, 
последние снова исправляются оператором ИПС, и так до тех пор, пока 
не будут исправлены все ошибки. Когда ошибки исправлены, программа 
«ввод анкет» переписывает содержимое анкет в предварительную базу 
данных. Анкеты удобно объединить в файлы и записывать в базу дан
ных по одному файлу. П р а к т и к а показала , что в файл удобно объединять 
от 25 до 50 анкет. 

После ввода анкет в предварительную базу данных запускается про
грамма «поиск документов». Д а н н ы м и к этой программе являются за 
просы. Запрос, как и анкета, может состоять из 39 показателей (рекви
зитов) , в число которых входят номер показателя и его содержимое. 
По содержимому показателя программа определяет, какие анкеты (поис
ковые образы документов) найдены, а какие нет. В простейшем случае, 
когда содержимое показателя запроса н поискового образа документа 
совпадает, анкета считается найденной. 

Содержимым показателя может быть некоторое множество объектов. 
Например , диапазон дат, список ареалов, диапазон оценок по ш к а л е 
зимостойкости и т. п. Д л я облегчения заполнения показателей анкет и 
поиска вводится несколько критериев найденности поискового образа. 

1. Тождество содержимого показателя в поисковом образе и в за
просе. 

2. Непустое пересечение этих множеств. 
3. Вхождение запроса в поисковый образ. 
4. Вхождение поискового образа в запрос. 
Поэтому в запросе указывается и критерий найденности. Кроме того, 
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имеется возможность через логические операции: конъюнкция , дизъюнк
ция и отрицание — объединять различные показатели запроса и получать 
более сложную формулу для определения, какие поисковые образцы до
кумента считать найденными. 

Далее в программе «поиск документов» указывается , какие сведения 
о найденных документах нас интересуют. Можно указать количество най
денных документов, распечатку определенных показателей, запись пока
зателей в некоторый файл для последующей обработки их какими-либо 
программами вне И П С . 

Счетчик программы «поиск документов» определяет , по каким показа
телям шел поиск и сколько раз использовался данный показатель . Когда 
подобная статистика будет достаточно большой, оператор И П С запустит 
программу «преобразование поисковых образов». Эта программа упорядо
чит поисковые образы по тем показателям, которые встречаются часто. 
Тогда программа «поиск документов» сможет находить поисковые обра
зы не перебирая все подряд. 

В показателе 7 (ареал) используются названия географических райо
нов. В методических у к а з а н и я х [9] предусмотрен 131 район. Эти районы 
объединены в граф, представленный в виде дерева, в основании которого 
находится земной ш а р : ветви дерева — районы, к а ж д ы й район делится 
на подрайоны, которые в свою очередь могут подразделяться дальше. 
Список географических районов в методических указаниях ориентиро
вочный, поэтому система открыта для пополнения новыми районами. Тут 
граф в виде дерева у ж е недостаточен, и поэтому в систему встроен на 
правленный граф. Это значит, что один подрайон может входить не в 
один, а в несколько районов. Д л я изменения графа географических райо
нов имеется программа «география», которая запускается операто
ром ИПС. 

Таким образом, оператор И П С запускает по очереди определенные 
программы со своими данными. Д л я запуска таких программ необходима 
диалоговая программа, общение с которой ведется на некотором алго
ритмическом диалоговом языке . Возможно, н а р я д у с алгоритмическим 
языком будет частично использоваться и естественный я з ы к (русский) . 
Целесообразйость введения естественного я з ы к а будет определена опыт
ной эксплуатацией ИПС. 
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Главный ботанический сад АН СССР 
Вычислительный центр АН СССР 

УДК 58.006:581.6(47+57—25) 

О СОЧЕТАНИЯХ РАСТЕНИЙ ПРИРОДНОЙ ФЛОРЫ СССР 
В ЭКСПОЗИЦИЯХ ГБС АН СССР 

Н. В. Трулевич 

Коллекция растений природной флоры СССР в Г Б С А Н СССР на 
считывает около 3 тъгс. видов. Это одна из крупнейших коллекций, в со
ставе которой преобладают многолетние растения. На ее основе созданы 
ботанико-географические экспозиции: Европейской части СССР (около 
600 видов) , К а в к а з а (более 700 видов) , Сибири (более 400 видов) , Сред
ней Азии (более 300 видов) и Дальнего Востока (более 700 видов) . 

Принципы создания ботанико-географических экспозиций растений в 
Главном ботаническом саду заложены основателем отдела флоры СССР 
М. В. Культиасовым. Под его руководством начато их создание в 1945 г. 
Основным требованием при создании коллекции был сбор растений из 
мест естественного произрастания. З а этот период первичное интроАук
ционное испытание прошло более 7500 видов растений природной флоры 
СССР, т . е. более 1/3 ее состава, выявлены перспективные для целей ин
тродукции ботанико-географические регионы, типы растительного покро
ва, устойчивые экологически и фитоценотически обоснованные сочетания 
растений. 

Экспозиции, к а к и весь сад в целом, созданы на территории бывшего 
Останкинского лесопаркового массива, основу которого составляет Остан
кинская дубрава — ныне заповедник. Экспозиции растений природной 
флоры СССР занимают площадь около 30 га. Преимущественно это по
ляна , периферические части дубравы, березняки, осинники, а на наибо
лее высоких участках правого, более крутого склона реки Лихоборки — 
сосняки. 

П р и создании экспозиций использована неоднородность растительного 
покрова. Фрагменты экспозиций располагались с учетом наличия водое
мов, водотоков, наличия отрицательных и положительных форм рельефа, 
экспозиции и крутизны склонов. Н а экспозициях представлены растения 
тундр, различных типов леса (темнохвойных, светлохвойных, широколист
венных и др . ) , степей, пустынь. Вдоль водоемов и водостоков сгруппирова
ны растения из соответствующих местообитаний. На искусственно создан
ных горках, различных по высоте, форме и субстрату, ра змещены группы 
растений разных высотных поясов соответствующих ботанико-географи
ческих регионов. 

Моделью создания фрагментов ботанико-географических экспозиций 
являются естественные фитоценозы. На основе их анализа создаются 
разнообразные по количеству компонентов группы растений, различные 
по числу ярусов, степени их сомкнутости, по ритмам сезонного развития . 

В составе ботанико-географических экспозиций созданы и продолжа
ют совершенствоваться следующие эколого-фитоценотические группы или 
сочетания растений. 
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I . Экспозиция флоры Европейской части СССР. 
1. Растения тундр. 
2. Растения хвойных лесов. 
3. Растения широколиственных лесов. 
4. Растения северных (луговых) степей. 
5. Растения ю ж н ы х (ковыльных) степей. 
6. Растения меловых гор и известняковых обнажений. 
7. 8. Растения К а р п а т и Крыма . 

П . Экспозиция флоры Кавказа . 
9. Растения предгорных степей. 

10, 11. Растения лиственных лесов (колхидских и талышскихК 
12. Растения хвойных лесов. 
13. Растения субальпийских высокотравных лугов. 
14. Растения альпийских лугав. 
15. Растения скал, осыпей. 

I I I . Экспозиция флоры Средней Азии. 
16. Растения пустынь. 
17. Растения тугаев. 
18. Растения можжевелога (арчового) редколесья. 
19. Растения горных широколиственных лесов. 
20. Растения горных ельников. 
21. Растения субальпийских лугов. 
22. Растения альпийских лугов. 
23. Растения скал, осыпей. 

I V . Экспозиция флоры Сибири. 
24. Растения черневых лесов. 
25. Растения темнохвойной тайги. 
26. Растения кедровых лесов (кедрачей) . 
27. Растения лиственничных лесов. 
28. Растения низинных и пойменных лугов. 
29. Растения лесостепи. 
30. Растения горных степей. 
31. Растения субальпийских лугов. 
32. Растения альпийских лугав. , 
33. Растения высокогорных тундр. 

V . Экспозиция флоры Дальнего Востока. 
34. Растения широколиственных лесов. 
35. Растения кедрово-пгироколиственных лесов. 
36. Растения уремы. 
37. Растения темнохвойных лесов. 
38. Растения лиственничных лесов. 
39. Растения каменноберезовых лесов. 
40. Растения в л а ж н ы х лугов. 
41 . Растения сухих лугав . 
42. Камчатско^сахалинское высокотравье. 

В каждой из групп отбирались характерные физиономичные, устой
чивые виды. Однако наряду с т а к и м и растениями интродукционное испы
тание проходили и продолжают проходить практически ценные, особен
но декоративные, виды, узкие зндемы, редкие и исчезающие виды расте
ний. Большое внимание при создании эколога-фитоценотических групп 
обращено на вертикальное или ярусное и горизонтальное расчленение 
создаваемых групп. Д л я каждого яруса отбираются соответствующие по 
экологии виды. Таким образом, на экспозициях представлены следую
щие основные структурные группы растений. 

Многоярусные, многокомпонентные группы имеют верхний древесный 
ярус, подлесок и н и ж н и й ярус — травяной покров. Нередко компонента
ми таких фитоценозов являются лианы. Среди групп этого типа можно 
назвать фрагменты хвойных лесов Европейской части, Сибири, Дальнего 
Востока, горных районов. В их числе и горный тянынаньский ельник с 
разреженным древесным пологом из ели Ш р е н к а — Picea schrenkiana 
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Fisch. et Mey. с подлеском из рябины тяныпаньской — Sorbus tianschanica 
Rupr., березы тяныпаньской — Betula tianschanica Rupr., розы Альбер
та — Rosa albertii Regel, барбариса разноножкового — Berberis heteropoda 
Schrenk и набора представителей травяного яруса . Т р а в ы в ы с а ж е н ы 
группами или посеяны в смеси: чина Гмелина — Lathyrus gmelinii Fritsch., 
копеечник киргизский — Hedysarum kirghisorum В . Fedtsch., герань бело-
цветковая и холмовая — Geranium albiflorum Ledeb., G. collium Steph., 
борец белоустый — Aconitum leucostomum Worosch. и др. Удачна экспо
з и ц и я светлохвойного леса Сибири с лиственницей сибирской, Гмелина, 
Сукачева — Larix sibirica Ledeb., L. gmelinii (Rupr.) Rupr., L. sukaczwii 
D y l . , с подлеском из рододендрона Ледебура — Rhododendron ledebourii 
Pojark. Лиственница служит опорой для декоративной лианы—княжика 
сибирского —А rfagerae sibirica L . В травяном ярусе присутствует р я д де
коративных и хорошо растущих в условиях московского климата видов: 
пион Марьин корень — Paeonia anomala L . , живокость высокая — Delphi-
nium elatum L . , борец северный, волосистый и вьющийся — Аconitum sep-
tentrionale Koelle, A. uillosum Reichenb., A. volubile Pall. ex Koelle. Не 
редко эти растения подсажены в естественный лесной травяной покров. 
Многовидовой многоярусной группой является фрагмент лесной части 
экспозиции флоры Дальнего Востока, создание которой относится к на
чалу 50-х годов. Древесный полог сформирован целым рядом дальне
восточных растений: орехом маньчжурским — Juglans mandschurica Ма-
xim. , дающим самосев, тополем корейским и Максимовича — Populus ко-
reana Rehd., Р. maximowiczii А. Непгу, достигающими высоты более 20 м, 
черемухой Маака — Padus maackii Rupr. Здесь ж е на стволы деревьев 
поднимаются лианы: кирказон маньчжурский — Аristolochia manshurien-
sis К о т . , актинидия коломикта, которая обильно плодоносит, и актинидия 
острая — Аctinidia kolomikta (Maxim.) Maxim., A. arguta (Siebold et Zucc.) 
Planch. ex Miq. , виноград амурский и Куанье — Vitis amurensis Rupr., 
V. coignetiae Pul l iat ex Planch. В подлеске произрастают кустарники: 
бересклет болыпекрылый — Euonymus macroptera Rupr., бузина корей
ская — Sambucus coreana (Nakai) Kom. et Aliss., калина вильчатая — 
Viburnum furcatum Blume ex Maxim. В травяном ярусе — богатый набор 
дальневосточных видов, в числе которых фиалка Росса — Viola rossii 
Hemsl., чиютоус Клэйтона и японский — Osmunda claytoiana L . , О. japonU 
са Thunb., лилия пенсильванская — Lilium pensylvanicum Ker-Gawl., ряд 
видов борца: биробиджанский, Токи, дуговидный, сахалинский и др.— 
Aconitum birobidshanicum Worosch., А. tokii Nakai, A. arcuatum Maxim., 
A. sachalinense Fr. Schmidt. 

Специфическим многокомпонентным и многоярусным сочетанием рас
тений является среднеазиатское можжевеловое (арчовое) редколесье З а 
падного Т я н ь - Ш а н я , где среди единичных растений древовидной арчи 
(можжевельник туркестанский, зеравшанский и полушаровидный — Juni-
perus turkestanica К о т . , / . seravschanica К о т . , / . semiglobosa Regel) 
и целого ряда специфических кустарников образуют практически сомкну
тый покров высокорослые травы: прангос кормовой — Prangos pabularia 
Lind l . , ферула тонкорассеченная, олиственная , каратавская , угамская — 
Ferula tenuisecta Korov., F. folisa Lipsky ex Korov., F. karatavica Regel 
et Schmalh., F. ugamica Korov., крупноплодник щитовидный — Megacar-
paea orbiculata B. Fedtsch., эремурус алтайский, мощный, Регеля , заго
релый и Ольги — Eremurus altaicus (Pall.) Stev., E. robustus (Regel) 
Regel, E. regelii Vved., E. fuscus ( 0 . Fedtsch) Vved., E. olgae Regel, зна
чительная часть трав является эфемероидами. В весенний период среди 
этих растений обильно цветут низкорослые растения, такие , к а к тюльпан 
К а у ф м а н а , Фостера — Tulipa kaufmanniana Regel, Т. fosteriana I rv ing , 
юнона орхидная — Juno orchioides (Сагг.) Vved. 

1 Латинские названия приведены по: Черепанов С. К. Сосудистые растения СССР, 
Л.: Наука, 1981. 509 с. 
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Двухъярусные , многокомпонентные группы имеют верхний древесный 
или кустарниковый я р у с и н и ж н и й травяный. К этой группе могут быть 
отнесены насаждения сибирского кедра — Pinus sibirica Du Tour, под 
пологом которого почти сплошной покров образует бадан толстолистный — 
Bergenia crassifolia (L . ) Fritsch., или фрагменты яблоневых лесов Сред
ней Азии. Интересны насаждения с использованием низкорослых стлан-
ников в сочетании с травами, например, кедровый стланник — Pinus ри-
mila (Pall.) Regel с баданом тихоокеанским — Bergenia pacifica К о ш . 
и декоративным бубенчиком трахелиевидным — Adenophora trachelioides 
Maxim. на экспозиции флоры Дальнего Востока, или карпатская криво-
лесная сосна — Pinus mugho Тигга в сочетании с сопутствующими ей 
травянистыми растениями (горечавкой желтой — Gentiana lutea L . , коло
кольчиком карпатским — Campanula carpatica Jacq., арникой горной — 
Arnica montana L . ) . Примером двухъярусных многокомпонентных на
саждений с верхним кустарниковым ярусом являются фрагменты при
брежных кустарниковых зарослей, кустарников в сочетании с субальпий
скими растениями, заросли кустарников осыпей и конусов выноса. Так , 
например, жимолость подражательница — Lonicera simulatrix Pojark. в со
четании с полынью сантолинолистной — А rtemisia santolinifolia Turcz. ех 
Krasch., сабельником Залесова — Comarum salesouianum (Steph.) Aschers. 
et Graebn. создают на каменистом склоне устойчивое сообитание горных 
тяныпаньских растений или заросли чингиля серебристого — Halimoden-
dron halodendron (Pall.) Voss, под пологом которого я р к и й покров обра
зуют пустынные однолетники, среди которых мак с ярко-красными цвет
ками — Papaver pavonium Schrenk. 

Многокомпонентные одноярусные травяные группы. Интересным опы
том создания таковых являются ковыльные степи Европейской части 
СССР, где на фоне ковыля узколистного, Лессинга, украинского и воло
сатика — Stipa tirsa Stev., S. lessingiana T r i n . et Rupr., S. ucrainica 
P. Smirn., S. capillata L . с ранней весны до поздней осени цветут харак
терные лугово-степные виды: прострел — Pulsatilla patens (L . ) M i l l . , гори
цвет— Adonis vernalis L . , тюльпан Биберштейна — Tulipa biebersteiniana 
Schult. et Schult., касатик приземистый — Iris pumila L . , пион узколист
ный— Paeonia tenuifolia L . и др. Многокомпонентными травяными груп
пами являются фрагменты альпийских лугов Сибири и Средней Азии. 
Многокомпонентные одноярусные сочетания растений представляют собой 
сочетания растений альпийских лугов Т я н ь - Ш а н я , таких, как первоцвет 
холодный — Primula algida Adam, мелколепестник оранжевый — Erigeron 
aurantiacus Regel, купальница джунгарская — Trollius dschungaricus Re-
gel, борец круглолистный — A conitum rotundifolium Kar. et Ki r . , кобрезия 
волосовидная и н и з к а я — Kobresia capilliformis Ivanova, К. humilis 
(С. А. Mey. ех Trautv.) Serg. 

На различных склонах сибирской горки многокомпонентные сочетания 
образуют растения альпийских лугов: купальница азиатская — Trollius 
asiaticus L . , касатик Блудова — Iris bloudowii Ledeb., горец алтайский — 
Aconitum altaicum Steinb., колокольчик шерстистотычинковый — Campanu-
la dasyantha Bieb., красивоцвет узколистный — Callianthemum angustifo-
lium Witas., мак оранжевый и ложносероватый — Papauer croceum Ledeb., 
Р. preudocanescens M . Pop., кипрей широколистный — Chamerion latifo-
lium (L . ) Holub. 

Заслуживает внимания опыт создания экспозиции камчатско-сахалин-
ского высокотравья, в состав которого вошли горец сахалинский и Вей-
риха — Polygonum sachalinense Fr. Schmidt, Р . weyrichii Fr. Schmidt, ла
базник камчатский — Filipendula camtschatica (Pall.) Maxim, к а к а л и я 
копьевидная и мощная — Cacalia hastata L . , С. robusta Tolm., дудник са
халинский — A ngelica sachalinensis Maxim. Размеры этих растений у ж е 
многие годы не уменьшаются и соответствуют таковым в природных 
местообитаниях. Этот искусственный фитоценоз вполне устойчив и 
успешно конкурирует с местными растениями. 

Примером многокомпонентного устойчивого сочетания высокорослых 
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травяных растений является субальпийское высокотравье, в состав кото
рого входят борщевик Сосновского — Heracleum sosnowskyi Manden., де
вясил высокий — Inula helenium L . , колокольчик широколистный — Сат-
panula latifolia L . 

Многокомпонентным сочетанием растений являются фрагменты суб
альпийских лугов Т я н ь - Ш а н я с геранью скальной, холмовой и белоцвет-
ковой — Geranium saxatile Каг . et Ki r . , G. collinum Steph., G. albiflorum 
Ledeb., зопником луговым горным — Phlomis pratensis Каг. et K i r и 
Р. oreophila Kar. et Ki r . , борцом каракольским и джунгарским — Aconi tum 
karakolicum Rapaics, A. soongaricum (Regel) Stapf, луком черно-красным — 
Allium atrosanguineum Каг . et K i r . 

Одно- и двухкомпонентные группы травяных растений — это практи
чески одновидовые посадки на фоне того или иного растения или газона, 
например виды растений Средней Азии на фоне типчака . Устойчивыми 
одновидовыми группами являются посадки на каменистых субстратах 
лука пскемского и картавского — А Шит pskemense В. Fedtsch., А. кага-
taviense Regel, ряда видов горца — Polygonum alpinum АН., Р. bucharicum 
Grig., Р. bistorta L . , медуницы, в том числе редкой медуницы Ф и л я р -
ского — Pulmonaria filarczkyana Jav. Устойчивы одновидовые посадки 
многих видов купальниц: алтайской, азиатской, китайской, джунгарской, 
европейской, Ледебура и др.— Trollius altaicus С. А. Меу, Т. Asiaticus L . , 
Т. europaeus L . , Т. ledebourii Reichb., Т. chinensis Bunge, Т. dshungaricus 
Regel, практически все виды родов Paeonia L . и L i l i u m L . 

ВЫВОДЫ 

Одним из путей сохранения многих растений является создание кол
лекций растений в ботанических садах. Создание экологически и фито-
ценотически обоснованных сочетаний растений соответствующего состава 
и структуры существенным образом повышает эффективность интродук-
ционного эксперимента. Наиболее перспективные и устойчивые расте
ния должны найти применение в улучшении сельской, городской, инду
стриальной среды, улучшении естественных и создании искусственных 
фитоценозов. Опыт создания ботанико-географических экспозиций мож
но рассматривать как опыт создания различных по структуре искусствен
ных фитоценозов. 
Главный ботанический сад АН СССР 

УДК 631.529 : 635.976.32 : 582.912.42(47+57-25) 

ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ РОДОДЕНДРОНА В МОСКВЕ 

М. С. Александрова 

Успех интродукции растений, в том числе и рододендрона, тесно свя
зан с климатическими условиями места их выращивания . По многолет
ним данным обсерватории им. Михельсона ( Т С Х А ) , среднегодовая тем
пература воздуха в Москве +3 ,8° , абсолютный минимум —42°. Среднего
довое количество осадков равно 587 мм. Безморозный период 214 дней. 
Продолжительность вегетационного периода в среднем составляет 
174 дня . 

Известно, что наиболее в а ж н ы м условием успешной культуры родо
дендрона является достаточное количество почвенной и атмосферной вла
ги [ 1 ] . Предварительное изучение географического распространения и 
экологических особенностей рододендрона в природе и культуре показало, 
что условия Москвы (суровые, особенно малоснежные зимы, дерново-
подзолистые или т яж елые суглинистые почвы и сухость воздуха в лет
ний период [ 2 ] ) не очень благоприятны для интродукции этих расте
ний. Однако при соблюдении определенной агротехники можно получить 
положительные результаты. 
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З а 20 лет (с 1960 по 1980 г.) нами было испытано 156 дикорастущих 
видов рододендрона, причем большинство выращивалось в Москве впер
вые. Рост, развитие и зимостойкость растений мы изучали методами 
визуальных наблюдений. В результате была дана оценка перспективно
сти интродукции рододендрона в Москве. 

В садоводческой практике известна английская система классифика
ции рода Rhododendron, разработанная А. Бальфуром совместно с Г. Таг-
гом и Ж . Хатчинсоном [ 3 ] . Из 44 серий этой системы в Москве были 
испытаны рододендроны 32 серий. В настоящее время в коллекции со
хранились виды, относящиеся к 16 сериям. Наиболее широко представ
лены серии: Azalea (20 видов) , Ponticum (12 видов) , Dauricum (4 в и д а ) , 
Ferrugineum (3 в и д а ) , Saluenense (2 в и д а ) . Остальные И серий имеют 
по одному виду. 

И з 8 выращивавшихся нами видов серии Fortunei в коллекции остал
ся один — Rh. fortunei L ind l . , из 7 испытанных видов серии Lapponicum 
имеется только Rh. impeditum Balf. f. et W . W . Smith. Полностью погиб
ли виды рододендрона из серий: Tr i f lo rum (испытано И видов) , Madde-
n i i (4 вида ) , Thomsonii (3 в и д а ) , Unif lorum (3 в и д а ) . 

Отдельные виды пришлось испытать в десятках образцов. Семена 
Rh. hirsutum L . различного географического происхождения высеивали 
36 раз , а Rh. schlippenbachii Maxim.— 20 раз . Саженцы, привозимые из 
экспедиций по Советскому Союзу или из США, имели различную при
живаемость. Из мест естественного произрастания в Северной Америке 
были получены Rh. catawbiense Michx. и Rh. maximum L . 

В коллекции Сада имеется 12 видов рододендрона отечественной фло
ры, привезенных ж и в ы м и растениями из различных районов СССР: 
Rh. aureum Georgi, Rh. caucasicum Pall., Rh. dahuricum L . , Rh. camtscha-
ticum Pall., Rh. kotschyi Simonk., Rh. ledebourii Pojark., Rh. mucronulatum 
Turcz., Rh. ponticum L . , Rh. schlippenbachii, Rh. sichotense Pojark., 
Rh. smirnowii Trautv., Rh. tschonoskii Maxim. 75% образцов в ы р а щ е н ы 
из семян, полученных по делектусам из ботанических садов мира, 25% 
образцов взяты из мест естественного обитания. 

Состав коллекции Сада изменялся в зависимости от условий перези
мовок и пополнялся ежегодно за счет в ы р а щ и в а н и я растений новых 
образцов из семян. К а к показала многолетняя практика , семенной спо
соб выращивания интродуцируемых видов рододендрона вполне надежен 
и дает более стойкие экземпляры, чем пересадка взрослых растений. 

В коллекции Г Б С АН СССР вечнозеленые и полувечнозеленые родо
дендроны представлены 24 видами, листопадные — 28. Возрастной состав 
такой: от 5 до 20 лет — 44 вида (из них от 5 до 10 лет — 28 видов, от 10 
до 15 лет —10 видов, от 15 до 20 лет —6 видов) . Моложе 5 лет — 3 в и д а , 
старше 20 лет — 5 видов. Таким образом, можно сказать, что наша кол
лекция рододендрона сравнительно молодая. До 60-х годов она включала 
всего 5 видов: Rh. catawbiense, Rh. caucasicum, Rh. dahuricum, Rh. lede-
bourii, Rh. luteum Sweet. За последние годы она значительно увеличилась . 

В последнее время выделяют 7 типов ареалов распространения ро
додендрона [ 3 ] : Гималаи; западный, центральный и прибрежные районы 
К и т а я ; северо-восточная часть Азии; Японские острова; Малайский ар
хипелаг; Европа; Северная Америка. 

В коллекции Сада насчитывается всего 16 видов рододендрона флоры 
СССР и столько же из Северной Америки, 15 видов из Японии, И видов 
из Китая , 8 видов из Европы, включая Кавказ , 3 вида из Гималаев. Сле
довательно, наиболее полно (90%) представлены виды рододендрона 
отечественной флоры, из европейских видов рододендрона име
ется около 80%, североамериканских — 60%, японских —25% от общего 
числа видов рододендрона, растущих в названных районах [ 4 ] . 

Почти 30% видов коллекции Сада представлено одним образцом, 
50% — двумя или тремя образцами, остальные 20% — более чем четырьмя 
образцами. Максимальным числом образцов представлены Rh. ledebourii 
(14), Rh. catawbiense, Rh. schlippenbachii (по 8 ) , Rh. luteum (7 ) , Rh. camt-
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schaticum, Rh. japonicum (A. Gray) Suring. и Rh. mucronulatum (по 6 об
разцов) . 

Рододендроны коллекции Г Б С АН СССР преимущественно высокоде
коративные кустарники с крупными, ярко окрашенными цветками, часто 
собранными в многоцветковые соцветия, и вечнозелеными блестящими 
листьями; у листопадных видов листья с красивой осенней раскраской. 
Наиболее декоративны рододендроны во время цветения. В Москве е ж е 
годно цветут от 30 до 38 видов рододендрона с разнообразной окраской 
цветков. Ж е л т ы е цветки имеют Rh. aureum, Rh. calendulaceum (Michx.) 
Тогг, Rh. japonicum, Rh. luteum, Rh. molle (Bl . ) G. Don, белые — Rh. ar-
borescens (Pursh) Тогг., Rh. brachycarpum D. Don ex G. Don f., Rh. cauca-
sicum, Rh. fortunei, Rh. micranthum Turcz., Rh. nudiflorum (L . ) Тогг., 
Rh. occidentale A . Gray, Rh. tschonoskii, Rh. ungernii Trautv., Rh. visco-
sum (L . ) Тогг. 

У остальных 23 видов цветки розовые (Rh. canadense (L . ) Тогг., 
Rh. macrophyllum G. Don, Rh. metternichii Sieb. et Z u c c ) , сиреневые 
(Rh. catawbiense, Rh. mucronulatum, Rh. poukhanense Levl.) и красные 
(Rh. ferrugineum L . , Rh. kotschyi, Rh. smirnowii). 

У большинства растений этого рода преобладают розовые цветки. 
Некоторые виды имеют белоцветковые формы (Rh. catawbiense, Rh. та-
ximum, Rh. ponticum, полученные нами из П р и б а л т и к и ) . У нас известен 
японский рододендрон к а к с лососевыми и оранжевыми, так и ярко-жел
т ы м и цветками. 

Цветение является одним из главных показателей хорошей адаптации 
растений к новым условиям среды при интродукции. Цветение и пло
доношение — важнейшие этапы сезонного развития и т а к ж е служат на
д е ж н ы м критерием для суждения об уровне успешности интродукции 
вида. Фенологические наблюдения проводившиеся в течение 20 лет, по
зволили нам выделить 3 группы видов рододендрона по возрасту пер
вого цветения в Москве. 

Растения многих видов рододендрона впервые зацветают в возрасте 
до 10 лет, т. е. достаточно рано, что важно при оценке их декоративности: 

До 5 лет 
голоцветковый 
даурский 
желтый 
камчатский 
канадский 
Ледебура 
остроконечный 
сихотинский 
Чоноского 
японский 

С 5 до 10 лет 

Вазея 
древовидный 
жестковолосистый 
западный 
клейкий 
кэтевбинский 
мягкий 
мелкоцветковый 
пукханский 
равновысокий 
ржавый 
розовый 
Смирнова 
Унгерна 
Форчуна 
Шлиппенбаха 

[С 10 до 15 лет 

золотистый 
кавказский 
каролинский 
короткоплодный 
красноватый 
крупнейший 
крупнолистный 
Кочи 
Меттерниха 
ноготковидный 
плотный 
понтийский 

Диапазон цветения рододендрона в Москве довольно широк. В ре
зультате обработки многолетних наблюдений за цветением 38 видов родо
дендрона, интродуцированных в Москве, нами установлено 5 фенологи
ческих групп: I — Р Р —с ранним началом и окончанием цветения — 
с конца апреля (первых чисел мая) до конца второй или третьей декады 
мая (включая 4 в и д а ) ; I I — РС — с ранним началом цветения и средним 
сроком окончания — с середины мая до конца месяца или до первых 
чисел июня, редко дольше (7 видов) ; I I I — СС — со средними сроками 
начала и окончания цветения — с третьей декады мая по первую декаду 
июня (4 в и д а ) ; I V — СП — со средним сроком начала и поздним сроком 
окончания цветения — с конца мая до середины июня, иногда до конца 
месяца ( И видов) ; V — П П — с поздними сроками цветения —с середины 



июня до начала или середины, редко до конца июля (12 видов) . Т а к и м 
образом, среди рододендронов, цветущих в Москве, преобладают вицы со 
средними и поздними сроками цветения. Распределение интродуцирован
ных в Москве видов рододендрона по фенологическим группам: 

1-рр 
даурский 
Ледебура 

остроконеч
ный 
сихотин-
скнй 

П - Р С 

золотистый 
кавказский 

канадский 

каролинский 

К очи 
равновысокий 
Шлиппенбаха 

Ш - С С 

Вазея 
жестковоло-
систый 
краснова
тый 
понтийскип 

i v - c n 
желтый 
западный 

клейкий 

v - n n 
голоцветковый 
древовидный 

камчатский 

ноготковидныи короткоплодныи 

плотный 
пукханский 
ржавый 
розовый 
Форчуна 
Чоноского 
японский 

крупнолистный 
крупнейший 
кэтевбинский 
мелкоцветковый 
Меттерниха 
мягкий 
Смирнова 
Унгерна 

Известно, что начало цветения связано с погодными условиями. Од
нако закономерным остается то, что цветение раноцветущих рододендро
нов начинается на полтора или два месяца раньше, чем у поздноцвету-
щих . Последовательность цветения растений разных видов остается не
изменной из года в год и является характерной особенностью вида . 
Составляя календари цветения видов рододендрона в Москве, мы неод
нократно убеждались в этом. 

Из таблицы видно, что максимум цветущих видов рододендрона в 
Москве приходится на середину мая — июнь. 

Продолжительность цветения, как правило, зависит от погоды. П р и 
быстром повышении температуры воздуха период цветения заметно со
кращается . Например , у Rh. arborescens в 1977 г. период цветения со
ставлял 11 дней, в 1978 г .—31 день, в среднем же он продолжается 
от 23 до 25 дней; период цветения Rh. calendulaceum в 1977 г.— 12 дней г 
в 1978 г.— 28 дней, в среднем около 22 дней. Короткий период цветения 
(одна-две недели) характерен для растений, цветущих впервые, и д л я 
тех, потребностям которых условия Москвы, видимо, не вполне соответ
ствуют. Это относится к Rh. caucasicum, Rh. fortunei, Rh. impeditum, 
Rh. metternichii, Rh. micranthum. 

Среди рододендронов коллекции ГБС АН СССР 11 видов цветут до 
распускания листьев: Rh. canadense, Rh. dahuricum, Rh. nudiflorum и др. 
Одновременно с распусканием листьев цветут 8 видов Rh. calendulaceum, 
Rh. luteum, Rh. smirnowii и др. Растения остальных видов цветут после 
полного развития листьев или побегов, например Rh. arborescens, Rh. та-
ximum, Rh. roseum (Loisel.) Rehd. и др. 

Неоднократно цвели повторно в августе Rh. hirsutum, Rh. kotschkyi 
и Rh. ledebourii, в сентябре или октябре — Rh. aureum, Rh. caucasicum, 
Rh. dahuricum, Rh. fastigiatum Franch., Rh. ferrugineum, Rh. kamt-
schaticum. 

Особый интерес представляют рододендроны с ароматными цветками. 
Их в нашей коллекции 15 видов. Большую группу среди них составляют 
листопадные североамериканские виды: Rh. arborescens, Rh. calendulace-
um, Rh. nudiflorum, Rh. occidentale и др. Rh. roseum имеет специфиче
ский луковый запах. Сильным ароматом обладают цветки некоторых веч
нозеленых рододендронов родом из К и т а я : Rh. fortunei, Rh. impeditum, 
Rh. micranthum и др. 

Плодоношение интродуцированных растений — лучший показатель их 
хорошего состояния в новых условиях. Половина видов рододендрона кол
лекции Сада завязывают семена, но лишь у немногих семена качествен
ные и могу, быть использованы для посева. Местной репродукцией 
представлены в Г Б С АН СССР пока 5 видов: Rh. catawbiense, Rh. dahu-
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