
ISSN 0366-502X 

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 
ГЛАВНОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО 
САДА 



ISSN 0366-502X 

Р О С С И Й С К А Я А К А Д Е М И Я Н А У К 
ГЛАВНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД им. Н. В. ЦИЦИНА 

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 
ГЛАВНОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО 
САДА 
О с н о в а н в 1948 г о д у 

Выпуск 

191 

МОСКВА НАУКА 2006 



УДК 58 
ББК 28.5л6 

Б98 

Ответственный редактор 

академик Л.Н. Андреев 

Редакционная коллегия: 
10.К. Виноградова, Б.Н. Головкин, Ю.Н. Горбунов, А.С. Демидов (зам. отв. редактора), 

Е.Б. Кириченко, З.Е. Кузьмин, Л.С. Плотникова, В.Ф. Семихов, А.К. Скворцов, 
О.Б. Ткаченко, Н.В. Трулевич, В.Г Шатко (отв. секретарь) 

Рецензенты: 
доктор биологических наук В.Ф. Семихов, 

кандидат биологических наук А.И. Макридин 

Бюллетень Главного ботанического сада / Гл. ботан. сад им. Н.В. Цицина 
РАН - М. : Наука, 1948-. - ISSN 0366-502Х 

Вып. 191 / Отв. ред. Л.Н. Андреев. - 2006. - 197 с.; ил. - ISBN 5-02-034154-1. 
В выпуске публикуются материалы по интродукции платана, фотерджиллы, юкки в Москве, редких 

видов древесных флоры Сибири в Красноярске, орехоплодных на Нижнем Дону, североамериканских видов 
ели на Кольском полуострове, тропических растений в Узбекистане. Приводятся сведения по флоре бассей
нов рек Угры и Жиздры, сообщается о находках новых и редких видов на Приволжской возвышенности и в 
Нижнем Приамурье, о результатах изучения анатомии и морфологии архаичных цветковых, четырех видов 
орхидных, двух видов папоротников, а также представителей семейств березовых и ивовых. Помещены так
же данные по физиологии и биохимии, защите растений, информация и рецензия на книгу. 

Для интродукторов, систематиков, морфологов и анатомов, физиологов и специалистов по защите 
растений. 

По сети "Академкнига" 
Editor-in-Chief 

L.N. Andreev , Member Russian Academy of Sciences 

Editorial Board: 
Yu.K. Vinogradova, B.N. Golovkin, Yu.N. Gorbunov, A.S. Demidov (Deputy Editor-in-Chief), 

Ye.B. Kirichenko, Z.E. Kuzmin, L.S. Plotnikova, V.F. Semikhov, A.K. Skvortsov, O.B. Tkachenko, 
N.V Trulevich, V.G. Shatko (Executive Secretary) 

Reviewed by: 
V.F. Semikhov, Dr.Sc. (Biol.), A.l. Macridin , Cand. Sc. (Biol.) 

Bulletin of the Main Botanical Garden / Main Botanical Garden named after 
N.V. Tsitsin RAS. - Moscow : Nauka, 1948-. - ISSN 0366-502X 

Issue 191 / Ed. by L.N. Andreev. - 2006. - 197 p. ; ill . - ISBN 5-02-034154-1. 
The issue contains materials on introduction of plane-tree, fothergilla and yucca into Moscow, гаге woody plant 

species of Siberian flora into Krasnoyarsk, nuciferous plants into the area of the Lower Don, North American species 
of the genus Picea into Kola Peninsula, tropical plants into Uzbekistan. The data on floristic survey over the basins 
of the Ugra River and the Zhizdra River, on floristic finds of new and гаге plant species within the territory of 
Privolzhskaya Hills and Priamuriye are given. The results of anatomical and morphological studies of some species 
of archaic angiosperms, four orchid species, two fern species, and several plant species of the families Betulaceae 
and Salicaceae are inserted. The articles on plant physiology, biochemistry, and plant protection as well as informa-
tion and a book review are presented. 

For introducers, taxonomists, morphologists and anatomists, specialists in the field of physiology and plant pro-
tection. 

ISBN 5-02-034154-1 © Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, 2006 
© Редакционно-издательское оформление. 

Издательство "Наука", 2006 



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 631.529:635.997(47+57-25) 

ПЛАТАН, ФОТЕРДЖИЛЛА И ЮККА В МОСКВЕ 

А.К, Скворцов 

Настоящая статья, посвященная трем необычным для нашей зоны амери
канским видам, продолжает изложение опыта автора по выращиванию в Моск
ве малоизвестных или совсем новых для Москвы древесно-кустарниковых ви
дов [1,2]. Необходимые вводные замечания ко всей серии этих статей изложе
ны ранее [2]. 

Платан. Евразиатский Platanus orientalis L. в Москве не имеет сколько-ни
будь серьезных перспектив. Будет почти ежегодно обмерзать до уровня снега, а 
то и до земли. Это было многократно подтверждено опытом всех, кто его пы
тался здесь вырастить. Редер [3] дает ему зону устойчивости VI . 

Как на более перспективный, дендрологические сводки указывают на кле-
нолистный, или "лондонский", платан Р. х acerifolia (Ait.) Willd. Под этим назва
нием объединяется довольно широкий круг гибридов (разных поколений) меж
ду евразиатским и североамериканским платанами. Редер дает Р. acerifolia зону 
V. По данным В.И. Грубова [4], северная граница возможного успешного возде
лывания Р. acerifolia в Восточной Европе лежит по линии Гданьск - Минск - Ки
ев - Крым. 

Американский платан, Р. occidentalis L., характеризуется Редером как "са
мое крупное и, возможно, самое высокое лиственное дерево Северной Амери
ки", которое часто там разводится и по устойчивости может быть отнесено к зо
не IV. Вместе с тем Редер тут же отмечает, что этот вид в Европе не очень уда
ется ("not thriving well in Europe"). В.И. Грубов [4] считает, что Р. occidentalis не 
более морозостоек, чем Р. orientalis, особенно чувствительны к морозу молодые 
сеянцы. Однако в отделе дендрологии ГБС, согласно последней сводке [5], име
ются экземпляры Р. occidentalis семенного происхождения в возрасте до 28 лет 
и высотой до 5,5 м. Зимостойкость вида оценивается как " I I , в суровые зимы 
IV-V". 

В сентябре 1987 г. отряд советско-американской экспедиции ботаниче
ских садов посетил северо-запад штата Массачусетс (близ г. Виллиамстаун). 
Здесь на свежем, еще не задерненном песчано-гравийном наносе р. Хузик 
(Hoosik) я собрал около сотни однолетних сеянцев платана. Это были еще не 
ветвящиеся растеньица высотой 8-16 см, в большинстве уже почти закончив
шие вегетацию; нижние листья пожелтели и частично опали, верхние - у 
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большинства растеньиц были еще зелеными (как выяснилось позже, среди 
собранных сеянцев были также Salix alba L., Fagus grandifolia Ehrh. и Betula 
alleghaniensis Britt. В течение 2 нед сеянцы хранились в холодильниках в Гар
варде и Сент-Луисе, 26.IX перевезены в Москву, здесь досмотрены каранти
ном и высажены в питомнике под легким укрытием. После пребывания в хо
лодильниках пожелтение, побурение и опадение листьев заметно усилилось, 
так что в общем растения хорошо вписались в московскую позднюю осень. 
Наряду с этим был и определенный отпад. 

На второй год жизни (первый московский) наряду с опять-таки неизбежным 
отпадом отдельные экземпляры достигли высоты 80 см. В 1991 г. они были рас
сажены небольшими группами в пяти местах в саду. Из них 2 места у р. Лихо-
борки оказались неудачными: очень агрессивно себя вела местная дикая расти
тельность. Не очень удачной оказалась и сырая поляна среди естественного ле
са: видимо, здесь малоподходящая суглинистая почва при малопроточном ув
лажнении. 

Лучше всего платаны пошли около водоотводной канавки посреди орехо
вой рощи. Здесь они уже в 1992 г. достигли высоты более 2 м, а в 2002 г. -
7-8 м и 8-10 см в диаметре ствола. Кора стволов уже трескалась и лущилась 
характерным для платанов образом. К сожалению, вторая половина лета 
2002 г. была крайне сухой, что при неладах с поливом и конкуренции за воду 
с рядом стоящим местным старым дубом привело у самого большого платана 
к засыханию верхней части ствола, отчего он стал многоствольным. По дру
гим причинам, но многоствольную стадию также прошел и платан на ближ
нем питомнике. Сейчас он самый большой - в 2004 г. высота 8 м, диаметр 
ствола 12 см. 

Зимостойкость наших платанов можно оценить как 1-Й. Часто перезимовы
вают и самые верхние почки побегов. К весенним заморозкам чувствителен ме
нее, чем виды Juglans. Но московский летний сезон для платана все-таки корот
коват. 

Сколько еще лет и как проживут наши платаны и дойдут ли они до плодо
ношения - трудно сказать. Но во всяком случае по общему облику это не какие-
нибудь музейные калеки, а нормальные красивые крупнолистные деревья, при
глашающие древоводов к выращиванию себе подобных. 

Фотерджилла. Это небольшой род из семейства Hamamelidaceae, эндемич
ный для юго-восточных штатов США (от Вирджинии до Алабамы). Редер [3] 
приводит три вида и указывает для всех них зону V зимостойкости. Вопреки 
этой характеристике, автору настоящей статьи удалось вырастить фотерджил-
лу в ботаническом саду Московского университета и убедиться в ее практиче
ски полной зимостойкости в Москве [6]. 

С определением видовой принадлежности по ключу Редера ничего не полу
чилось, пришлось просто оставить название, под которым семена первоначаль
но были получены по обмену, - Fothergilla gardenii Murr. 

При переходе на работу в Главный ботанический сад туда же было перене
сено в 1973 г. и несколько кустов фотерджиллы. Они еще в ботаническом саду 
университета начали цвести, но не плодоносили. Начали плодоносить с 1980 г. 
В 1988 г. семена были посеяны, и в 1990 г. (т.е. через две зимы - как и у многих 
других "твердосемянных" растений, в том числе и видов Hamamelis) взошли, а в 
1995 г. сеянцы нашей репродукции зашюдоносили. Высота растений составила 
70-120 см, цветение наблюдалось в первой половине-середине мая; пока не об-
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наружено каких-либо злостных вредителей или болезней; осенью листья окра
шиваются в ярко-желтые или багрово-красные тона. Осенью 1996 г. я был в 
Америке и на клумбе у входа в гербарий Гарвардского университета встретил 
куртину фотерджиллы, совершенно подобную нашей. И это при том, что тер
ритория университета не обижена климатом: здесь можно встретить и магно
лии, и даже шелковую акацию. 

Несомненно, фотерджилла вполне заслуживает более широкого разведе
ния. При этом очень важно ее размножить семенным путем, чтобы создать не
которое гарантийное разнообразие и еще улучшить ее адаптацию к москов
скому климату. 

Юкка. В свое время в ботаническом саду Московского университета Yucca 
filamentosa прожила 10 лет с легким укрытием на зиму [6]. Правда, ее трудно от
нести к древесно-кустарниковым растениям, так как она выбрасывает только 
цветонос, чего мы в Москве от нее не дождались. Но она побудила к тому, что
бы попытаться вырастить в Москве и другие юкки. 

В сентябре 1981 г. наша советско-американская экспедиционная группа встре
тила на северо-востоке штата Колорадо (вблизи г. Форт-Коллинс) на песчаном, 
почти не задернованном холме среди сухой низкотравной прерии очень эффект
ную группу Yucca glauca Nutt. со стволами высотой 100-120 см. Несколько расте
ний плодоносило. Собранные семена были посеяны в октябре того же года в пи
томнике на песчаный грунт. Всходы в изобилии появились в 1982-1983 гг. В 1983 г. 
группа молодых сеянцев была перенесена на более высокую песчаную подсыпку; 
при этом произошел значительный отпад; оказалось, что пересадок юкка не лю
бит. Плохо удавались пересадки и в дальнейшем. 

В течение 6-7 лет сеянцы продолжали выпадать, как казалось, в основном 
от выпревания (хотя на зиму никакого прикрытия не делалось). Зато другие 
ежегодно прибавляли в росте и числе листьев. К 1992-1993 г. осталось не более 
10 растений, но они выглядели очень здоровыми, перенесли без урона коварный 
заморозок в конце мая 1993 г. Самый сильный и многолистный ствол достиг вы
соты 8-10 см; появилась надежда, что растение дойдет до цветения. Но сказа
лось наступление трудных времен и жесткий дефицит ухода; к 2003 г. растение 
отмерло. Вероятно, определенную негативную роль сыграли и полевки, раз
множившиеся в питомнике; как оказалось, им пришлись по вкусу своеобразные, 
довольно толстые корневища юкки. 

Если растения прожили в Москве без укрытия и с очень скромным уходом 
20 лет, они могли бы прожить и дольше, если бы не вредители и если бы по
лучить семена из более северных частей ареала (судя по американским "фло
рам" самая северная точка ареала Y. glauca находится на юге канадского шта
та Альберта). К тому же У. glauca декоративна не столько в цвету, а сколько 
в своем обычном облике благодаря необычным линейным сизо-голубым же
стким зимующим листьям. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
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SUMMARY 

Skvortsov А.К. Plane-tree, Fothergilla and Yucca in Moscow 

One-year-old seedlings of Platanus occidentalis L. were collected in natural habitats in 
Massachusetts and then they were transplanted in Moscow in 1987. The plants got acclimatized well. 
Nowadays the trees reach 8 m in height and 12 cm in diameter of trunk base. The plants of Fothergilla 
gardenii Murr., in spite of their southern area in nature, are notable for regular growth, blossoming and 
fructification under cultivation in the Main Botanical Garden in Moscow. Seeds of Yucca glauca Nutt. 
were collected in Colorado in 1981, several plants stayed in Moscow till 2002, but they didrTt flower. 

УДК 575:582.734.3 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ИРГИ колосистой 
(AMELANCHIER SPICATA (LAM.)K. KOCH) 

В ЕВРОПЕЙСКИХ ИНВАЗИОННЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ 

А.Г Куклина 

Большинство видов рода Amelanchier Medik. (Rosaceae) происходят из Север
ной Америки. G.N. Jones [1], J.T. Kartesz, R.A. Kartesz в обобщенном флористи
ческом списке [2] приводят 18 видов, а по другим сводкам, 23 вида [3, 4]. Уже в 
XVIII в. представители рода ирга из Америки росли в Европе [5], а в конце 
XIX в. - в России. Освоив новые территории, они широко распространились во 
вторичном (инвазионном) ареале [6]. 

Согласно "Flora Europaea" [7], в Европе произрастает ирга колосистая 
(А. spicata (Lam.) С. Koch) и А. grandiflora Rehd., иногда встречаются А. canaden-
sis (L.) Medic. и A. arborea (Michx. f.) Fern. F.-G. Schroeder [8, 9] указывает, что в 
европейских садах и парках растут А. spicata, А. lamarckii Schroeder, А. confusa 
Hylander, а единично - А. canadensis и А. alnifolia Nutt. 

Э. Регель [10] пишет о появлении в садах одного из лучших кустарников для 
климата России - А. vulgaris (5. canadensis (называя ее канадской разновидно
стью). По результатам таксономической обработки этого рода для "Флоры Во
сточной Европы" [4] оказалось, что самой обычной в посадках является А. spi-
cata, а виды А. lamarckii, A.florida Lindl., А. alnifolia - более редкие. 

Согласно литературным сведениям, уже в 1910 г. иргу (без указания вида) 
И.П. Бедро выращивал в Енисейской губернии (Минусинск) [11], а с 1935 г. бо-
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лее 5 тыс. саженцев ирги, способных давать обильную корневую поросль, бы
ли высажены в лесозащитных полосах Башкирии [12]. Разведением этой куль
туры в промышленных масштабах в 1939 г. занялся И.Ф. Овчинников [13] в 
Пермской области (Кудымкар). Из семян ирги (неизвестного вида), передан
ных Центральной генетической лабораторией им. И.В. Мичурина (ныне 
г. Мичуринск), были получены взрослые кусты, потомство которых разосла
ли в 114 областей, включая среднюю полосу России, Урал, Северный Казах
стан и Приморский край. 

Ирга широко культивируется в Западной и Восточной Европе в качестве 
неприхотливого декоративного и плодового кустарника [14, 15]. Плоды 
А. spicata имеют приятный сахаристый вкус, они содержат 24% сухих веществ, 
32,3 мг% витамина С, 0,06% каротина, 3,95% антоцианов, до 11,5% Сахаров, 
0,57% органических кислот, 0,84% дубильных и красящих веществ [16]. Одна
ко таксономические характеристики А. spicata не однозначны, а вопросы, 
связанные с интродукцией и внутривидовой изменчивостью, недостаточно 
ясны [6]. 

Для того чтобы точнее узнать, как ирга колосистая распространилась в ин
вазионном ареале, а также определить диапазоны внутривидовой изменчивости 
вегетативных признаков, был изучен гербарный материал в Санкт-Петербурге, 
в БИНе (LE) и Москве: МГУ (MW), ГБС (МНА). 

Для исследования вопросов изменчивости были использованы сборы, кото
рые у нас принимаются за А. spicata, из 27 географических районов европейской 
части вторичного ареала: в Финляндии (Хельсинки, Оулу, Хяменлинна), Герма
нии (Кёльн), Латвии (Мадона) и России (Ленинградская, Московская, Владимир
ская, Калужская, Тульская, Липецкая и Орловская области). Для сравнения изу
чали гербарий А. spicata из Северной Америки (США, Канада). На каждом об
разце проведены измерения 10 листовых пластинок, найдена средняя длина (L) 
и ширина (D), вычислен индекс L/D, характеризующий форму листа. Данные об
рабатывали биометрическими методами с помощью пакета компьютерных про
грамм Excel. Вычисляли среднее значение признака (М), диапазон вариабельно
сти (min-max), среднее квадратичное отклонение (а). 

Судя по гербарным сборам, хранящимся в БИНе (LE), иргу колосистую вы
ращивали в конце XIX в. на Украине (1893 г., Киев); в Литве (1897 г., Вильнюс), 
России (Тульская обл., г. Новосильск, 1890 г.). В начале XX в. она отмечена: Ле
нинградская обл., Петергоф (1905 г.); Пенза (1905 г.); Рязанская обл. (с. Галень-
кино, 1910 г.); Псковская обл. (Новоржевск, 1913 г.); Тверская обл. (Новотор-
жогский уезд, 1914 г.); Оренбургская обл. (Бугуруслан, 1916 г.). А с 
1921-1930 гг. А. spicata начала продвигаться на восток и север России, хотя к 
этому времени была известна уже в Московской (Барвиха, Горенки) и Ярослав
ской областях (пос. Крест-Багор), а также на Урале: Уфа, Стерлитамак, 
Уральск. 

В середине XX в. этот вид распространяется в России еще шире: Воронеж
ская область, Березовск (LE); Владимирская область, Покров, Гусь-Хрусталь
ный (MW); Калужская область, Кондрово (LE); Липецкая область, Елец (MW); 
Орловская область, Хотинец (MW); Саратовская область (LE); Курская об
ласть, Короча (LE) и др. 

Как видно из таблицы, средняя длина (3,2-5,2 см) и средняя ширина 
(2,2-4,0 см) листа у всех растений укладывается в параметры, указанные рядом 
авторов [1, 4, 14, 15] и демонстрируют относительную однородность этого при-
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Изменчивость морфологических параметров листовой пластинки А. spicata 

Но Популяция Индекс листа Средняя длина Средняя ши
мер 

Популяция 
листа, см рина листа, см 

1 Канада, Онтарио 1,87±0,13 5,37 2,88 
1 z США, Висконсин' 1 f О 1_П 1 А 

1,68±0,24 
3,81 2,30 

3 Финляндия, Хельсинки 1,36±0,15 3,25 2,34 
А 
4 

", Оулу 1,5110,16 3,63 2,30 
с 5 ", Хяменлинна 1,4410,15 3,69 2,56 
с 0 Германия, Кёльн 1,5110,21 3,14 2,16 
i 
1 

Латвия, Мадона 1 1 £_|_А АО 
1,36Ю,08 

3,66 1 п 2,71 
8 Ленинградская обл., Волхов 1 1 П 1 Л 1 л 

1,18Ю,13 
4,20 3,58 

о 
У 

", Ораниенбаум 1 4.Q.I А А1 
l,3o±U,Ul 

Л 1А 
4,3U 

1 1 Л 
3,14 1 л ", Елизаветино 1,1910,06 4,14 1 Л с 
3,46 11 ", Контори 1 СА_1_А А1 

1,5010,07 
i / i i 3,42 1 ю 

2,28 1 i 
12 

Московская обл., Битца 1 11_1_А 1 О 
1,2310,18 

А 1 Л 
4,10 

1 11 3,37 
13 ", Поречье 1 С1_1_А 1 А 

1,5210,19 
3,87 1 сс 

2,55 14 ", Солнечногорск 1,3010,18 3,26 2,52 
15 ", Звенигород 1 1А_1_А 1 С 

1,3910,15 
3,74 2,69 

10 ", Подольск 1 1 А _1_А 1 С 
1,2410,15 

Л 11 
4,zz 

1 С1 
3,52 1 1 1 / ", Воскресенск 1 1Z_l_A 1 С 

1,3610,16 
С 1/1 
5,34 

1 П1 
3,93 18 Дмитров 1 ^\Г\ 1 г\ /л—т 

1,2910,07 
3,03 2,35 

1 о 
1У 

", Серебряный Бор 1 10-LA 1 1 
1,ZV±U,11 

А QA 
4,У4 

3,oj 
zU Москва, Коломенское 1 1 Л _1_ А 1 1 

1,1410,17 
1 ю 
3,38 

1 пп 1,УУ 
О 1 
21 

Калужская обл., Кондрово 1 1 А_1_Л 1 Л 
1,3010,10 

5,28 Л А1 
4,U1 22 Владимирская обл., Покров 1,3810,16 4,32 3,13 

23 ", Гусь-Хрустальный 1,2510,15 1 Л1 
3,97 

1/11 
3,43 24 Т1 — А _ 

Тульская обл., Алексин 
1,26Ю,08 3,58 2,84 

25 ", Б огородск 1,2510,10 4,32 3,46 
26 Липецкая обл., Елец 1,36Ю,18 4,16 3,04 
27 Орловская обл., Хотинец 1,1910,10 3,68 2,84 

знака в инвазионных популяциях. Полученные на основе этих данных значения 
индекса листа (l/d) для европейских популяций колеблются в допустимых преде
лах, от 1,14 до 1,51, отражая невысокий уровень межпопуляционной изменчиво
сти. У подавляющего большинства образцов обратнояйцевидная форма листо
вой пластинки с закругленной или коротко заостренной верхушкой и округлен
ным или сердцевидным основанием. 

Однако показатели индекса листа (l/d) у американских растений (1,68 и 
1,87) характеризуют более вытянутую форму (см. таблицу) и не согласуются с 
утверждением Н.Н. Цвелева [4] о том, что у А. spicata длина листа не превы
шает его ширину более чем в 1,5 раза. Эта особенность образцов из Америки 

Рис. 1. Форма листовой пластинки Amelanchier spicata в естественном ареале в Северной Аме
рике (/, 2) и во вторичном европейском ареале (3-8) 

1 - Онтарио, Канада, 2 - Висконсин, США, 3 - Хяменлинна, Финляндия, 4 - Горенки, Московская 
обл., 5 - Бирюлево, Москва, 6 - ул. Лобачевского, Москва, 7 - Ясная Поляна, Тульская обл., 8 - Жили-
но, Орловская обл. 
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Рис. 2. Диаграмма изменчивости индекса листа (l/d) в популяциях Amelanchier spicata 
1 - максимальное значение (тах), 2 - среднее квадратичное отклонение (q\ 3 - среднее значение 

(М), минимальное значение (min) 

(свойственная А. canadensis, А. lamarckii) заметна на рис. 1 и 2, где в виде диа
грамм показаны перекрывающиеся между собой диапазоны изменчивости 
формы листа. 

Край листа у А. spicata (как у А. canadensis, А. lamarckii) пильчатый с много
численными острыми зубцами, не доходящими до основания пластинки. Во 
"Флоре Восточной Европы" [4] число зубцов для листа А. spicata - 15-30, а у 
А. lamarckii - 20-40 шт. с каждой стороны, но оно перекрывается и сильно варь
ирует, что усложняет видовое определение с использованием этих признаков 
вегетативной сферы. 

Особенно сильно рознятся между собой сведения о максимальной высоте 
кустов А. spicata. В естественном ареале в Америке [1] взрослые растения это
го вида имеют высоту 0,3-2 м, такие же параметры сообщает G. Kriissmann [3]. 
Однако во "Flora Europaea" [7] и у многих отечественных авторов [10, 12-15] 
этот вид описывается как значительно более крупный кустарник (или дерево) 
высотой до 4-5 м. По "Флоре Восточной Европы" [4] для всех видов этого рода 
характерна высота до 8 (10) м. 

Поскольку таксономические разграничения североамериканских видов 
Amelanchier в значительной степени основаны на признаках генеративной 
сферы, невозможно делать определенные заключения после анализа отдель
ных вегетативных признаков. Однако очевидно, что растения, называемые 
А. spicata, которые распространились в европейском инвазионном ареале, 
представляют собой нечто особенное, не очень похожее на исходный северо
американский вид. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 03-04-48094 и Програм
мы Отделения биологических наук РАН "Биологические ресурсы России: фун
даментальные основы рационального использования". 

Номер популяций 
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SUMMARY 

Kuklina A.G. Variation of shadbush (Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch) in 
European invading populations 

The North-American plant Amelanchier spicata is widely spread all over Europe. The study on 
herbarium collections (LE, MW, MHA) from 27 geographical localities showed that lamina length, 
width and form varied slightly. The form of lamina within the natural area in Canada and the USA 
proved to be more oblong than within the secondary area in Europe. In addition, the plants in nature 
don't exceed 2 m in height, whereas in Europe they reach 4-5 m. 



УДК 630*271 

РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ РАСТЕНИЯ 
ДЕНДРОФЛОРЫ СИБИРИ 

В ДЕНДРАРИИ ИНСТИТУТА ЛЕСА 
им. В.Н. СУКАЧЕВА СО РАН 

Р.И. Лоскутов 

Один из способов сохранения редких и исчезающих растений дендрофло-
ры Сибири - это выращивание их в культуре в дендрариях и ботаничес
ких садах. Такая работа в дендрарии Института леса была начата в 1977 г. 
Испытаны 17 видов деревьев и кустарников, относящихся к различным 
категориям охраны. 

ВИДЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 

Armeniaca sibirica (L.) Lam. - абрикос сибирский 
Кустарник или небольшое деревцо до 3 м высотой. 
Ареал: Восточная Сибирь (Даурия), Приморский край, Монголия, 

Китай. Нуждается в охране как растение, сокращающее ареал или обилие в 
популяциях. Внесен в сводку редких и исчезающих растений Сибири [1]. 
Семена собраны в Новосибирске. После 100-дневной стратификации посея
ны 17.06.1977 г. В том же году получены всходы. Зимостойкость I . Второй 
образец - семена из Свердловска. Прошли стратификацию в течение 
171 дня. Посеяны 12.06.1978 г. В том же году получены всходы. Зимостой
кость I . Третий образец - семена, собранные в Читинской области, в окре
стностях д. Дургулты 07.08.1979 г. В 1980 г. получены массовые всходы. 
В мае 1982 г. несколько растений пересажены в дендрарий. Вегетация -
с I I I декады мая до второй половины сентября. Окончание роста побегов -
в I—II декаде июля. Цветет с начала I I I декады мая до конца месяца. Плоды 
созревают во второй половине августа. Зимостойкость I . Размножается се
менами собственной репродукции. Используется в практике зеленого стро
ительства в г. Красноярске и передается для экспозиций в дендрариях 
школьных лесничеств края. 

Amygdalus pedunculata Pall. - миндаль черешковый 
Невысокий кустарник с растопыренными ветвями и многочисленными уко

роченными веточками. 
Ареал: Южное Забайкалье, северо-восток Монголии. Редкий вид. Энде

мик юга Центральной Сибири. Сокращает ареал или обилие в популяциях. 
Семена собраны на юге Бурятии в окрестностях пос. Селендума 07.08.02. 
Посеяны на интродукционном питомнике стратифицированными семенами 
весной 2002 г. К настоящему времени растут 2-летние сеянцы. Зимостой
кость I . 
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Cotoneaster lucidus (Schlecht.) - кизильник блестящий 
Прямостоячий кустарник до 2 м высотой. 
Ареал: эндемик, встречается лишь в восточной части Восточного Саяна 

(Тункинская котловина) и вокруг южной оконечности Байкала. Весьма редок. 
В дендрарии 9 образцов: из Бердска и Новосибирска, посаженные 2-3-летними 
сеянцами, и растения, выращенные из семян местной репродукции. Семена, про
шедшие стратификацию от 190 до 260 дней и посеянные в мае 1979 г., дали мас
совые всходы весной 1980 г. Свежезаготовленные семена, посеянные 
09.10.1979 г., массовые всходы дали в мае 1981 г. Вегетация - с середины апре
ля-начала мая до конца сентября. Рост побегов - до начала августа. Цветет со 
I I декады июня до конца июня-начала июля. Плоды созревают в конце авгу¬
ста-начале сентября. В питомнике несколько тысяч экземпляров. Зимостой
кость I . Широко применяется в практике зеленого строительства. 

Picea obovata var. coerulea (L. Malisch.) - ель сибирская голубая 
Разновидность ели сибирской с голубой окраской хвои. 
Ареал: южное побережье оз. Байкал (в пределах Слюдяпского района Ир

кутской области и Кабанского района Бурятии). Находится под угрозой исчез
новения. В дендрарии посажена 10.09.1984 г. 4-летними дичками, выкопанными 
на побережье Байкала в окрестностях ст. Выдрино. Вегетация с Ш декады мая 
до сентября. Окончание роста побегов - в I—II декаде июля. Зимостойкость I . 

ВИДЫ, СОКРАЩАЮЩИЕ АРЕАЛ 
ИЛИ ОБИЛИЕ В ПОПУЛЯЦИЯХ 

(требуют местной охраны) 

Salix fragilis L . f. sphaerica - ива ломкая форма шаровидная 
Дерево 15-20 м высотой, до 1 м диаметром. 
Ареал: почти по всей территории бывшего СССР, за исключением арктиче

ской полосы. В Сибири встречается очень редко. Стеблевые черенки получены 
из Барнаула (НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко) и высажены в мае 
1977 г. (50 экз.). Приживаемость в год посадки и сохранность через год (по осен
ним учетам) - 100%. Вегетация - со I I декады апреля-начала мая до конца авгу
ста-начала сентября. Окончание роста побегов - во I I декаде августа. В первые 
два года жизни зимостойкость - I I I , с 3-летнего возраста и далее - I . Широко 
применяется в практике зеленого строительства. 

Hippophae rhamnoides L . - облепиха крушиновая 
Дерево обычно до 6 (10) м высотой, нередко растущее кустовидно, с ветвя

ми и укороченными побегами, заканчивающимися колючками. 
Ареал: запад европейской части бывшего СССР от островов в Балтийском 

море на севере до Черного моря, Предкавказье и Закавказье, юг Западной Си
бири, Алтай, Саяны, Даурия, предгорные равнины, предгорья и горы востока 
Средней Азии, юг Скандинавии, приатлантические районы, Малая Азия, Иран, 
Гималаи, Северо-Западный Китай, Монголия. 

В дендрарии размножена посадкой 2-летних саженцев из Барнаула и посе
вом стратифицированных семян из Томска, Свердловска, Москвы, Краснояр
ского края (окрестности оз. Шира) и Красноярска (семена местной репродук
ции). Вегетация со II декады мая до сентября. Окончание роста побегов - в кон-
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це августа. Цветет с конца мая до I декады июня. Плоды созревают в начале 
сентября. Зимостойкость I . Широко используется как плодовое растение и в 
практике зеленого строительства. 

Rhododendron dahuricum L . - рододендрон даурский 
Листопадный сильноветвистый кустарник 0,5-2 м высотой. 
Ареал: Восточная и Западная Сибирь, Дальний Восток, Монголия, Северо-

Восточный Китай, Корейский п-ов и Япония. Растения в возрасте 4-5 лет выко
паны на Алтае в октябре 1977 г. и посажены в дендрарий. Листья развертыва
ются в середине апреля. Цветет с середины мая до конца месяца. Зимостой
кость I . 

Padus avium Mi l l . - черемуха обыкновенная 
Листопадное деревце или кустарник высотой до Ю м е широкояйцевидной 

кроной. 
Ареал: почти вся Азиатская Россия, исключая лишь крайний северо-восток 

и Арктику, Европа, Ср. и Малая Азия, Монголия, Китай, Япония. 
В дендрарии размножена посевом семян, собранных в Майском районе 

Красноярского края осенью 1979 г. Массовые всходы появились 22.05.1980 г. 
Вегетация - с начала мая до начала сентября. Окончание роста побегов в I де
каде июля. Цветет с 6 лет с конца мая-начала июня в течение 10-12 дней. Семе
на созревают в конце августа-начале сентября. Зимостойкость I . Широко ис
пользуется в практике зеленого строительства. 

РЕДКО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ 
(требуют местной охраны) 

Rosa oxyacantha Bieb. - шиповник остроиглый 
Низкий (до 1 м) сильноветвистый кустарник. 
Ареал: Алтай, Саяны, Монголия. В дендрарии посеян 31.05.1979 г. семена

ми, собранными в Туве. Всходы появились в 1980 г. Вегетация со I I декады мая 
до II I декады сентября. Окончание роста побегов - в середине июля-начале ав
густа. Цветет в конце июня-начале июля до конца июля-начала августа. Семе
на созревают в I декаде сентября. Зимостойкость I . 

Menispermum dahuricum DC. - луносемянник даурский 
Двудомная, листопадная, насекомоопыляемая, полукустарниковая лиана до 

5 м длиной. 
Ареал: Восточная Сибирь, Дальний Восток, Северо-Восточный Китай, Ко

рея, Япония. Семена собраны в Приморском крае в сентябре 1980 г. После 206-
дневной стратификации посеяны 19.05.1981 г. Единичные всходы появились в 
мае 1982 г. В октябре 1983 г. 8 растений пересажены на постоянное место. Ве
гетация с I I I декады мая до сентября. Зимостойкость - П. Второй образец -
2-летние растения из Бердска в мае 1977 г. посажены в дендрарий. Вегетация с 
I—II декады мая до I декады сентября. Цветет с середины июня до начала июля. 
Зимостойкость I I I . 
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Euonymus sacrosancta (Rjidz.) Worosch. - бересклет священный 
Кустарник, обычно 1,5-2 м высотой, или небольшое деревце до 4 м. 
Ареал: Дальний Восток (Хабаровский и Приморский края), Северо-Восточ

ный Китай, Северная Корея, Япония (о-в Хонсю). Семена собраны в Барнауле 
в 1982 г. После 238--дневной стратификации посеяны 10.06.1983 г. Единичные 
всходы 1.08.1983 г. В августе 1985 г. 6 экз. пересажены в школьное отделение 
питомника. Вегетация - со I I декады мая до конца августа. Окончание роста по
бегов - в июле. Плодоносит. Зимостойкость I . 

Euonymus maackii L . - бересклет Маака 
Кустарник до 3 м высотой, изредка деревце до 10 м. 
Ареал: Юго-Восточная Сибирь, Хабаровский и Приморский края, Корея, 

Северный и Северо-Восточный Китай. 
В дендрарии несколько образцов: 2-летние сеянцы из Омска, посаженные в 

мае 1977 г., 3-летние сеянцы, выращенные в Новосибирске из семян, собранных 
на Дальнем Востоке в районе оз. Ханка, посажены в октябре 1977 г., 3-летние 
сеянцы из Новосибирска, высаженные в мае 1978 г. Растения, выросшие в Крас
ноярске из семян, собранных в Барнауле 3.10.1977 г. и посеянных 7.06.1978 г. 
Семена местной репродукции, собранные в Красноярске с растений, привезен
ных из Новосибирска и вступивших в пору плодоношения. Посеяны 
22.10.1979 г., массовые всходы - в мае 1981 г. У всех образцов растений вегета
ция - со I I декады мая до начала сентября. Окончание роста побегов - в конце 
июля. Цветет с начала июля до I I декады июля. Плодоносят. Зимостой
кость I—II. 

Viburnum opulus L . - калина обыкновенная 
Кустарник до 3 м высотой или небольшое деревце. 
Ареал: Центральная и Западная Сибирь, Европа, Ср. и Малая Азия, Африка. 

В коллекции два образца: 4-летние саженцы привезены из Новосибирска и поса
жены в 1978 г. Второй образец - семена, собранные на Алтае, по Чуйскому тра
кту севернее пос. Майма 2.10.1977 г. После 225-дневной стратификации посеяны 
1.06.1978 г. Массовые всходы - в 1979 г. В конце сентября 1982 г. 16 растений по
сажены в дендрарий. В начале сентября 1983 г. 100 сеянцев пересажены в школь
ное отделение питомника. Вегетация - с I—II декады мая до конца августа. Окон
чание роста побегов - в первой половине июля. Цветет с середины июня до нача
ла июля. Плоды созревают в середине сентября. Зимостойкость I . 

Viburnum sargentii Koene - калина Саржента 
Кустарник 2-3 м высотой. 
Ареал: Восточная Сибирь, Дальний Восток, о-в Сахалин, Южные Куриль

ские о-ва, п-ов Корея, Северо-Восточный Китай, Япония. 
Семена собраны в Приморском крае в 50 км от Владивостока по трассе Ко

вал ерово 31.08.1980 г. После 206-дневной стратификации посеяны 18.05.1981 г. 
Массовые всходы - в мае 1982 г. Двухлетние сеянцы (106 экз.) пересажены в 
школьное отделение питомника 26.10.1983 г. Вегетация - с I декады мая до кон
ца августа. Окончание роста побегов - в середине июля. Цветет с I I I декады 
июня до середины июля. Плоды созревают в середине сентября. Зимостой
кость I—III. Второй образец - семена, собранные в окрестностях Биробиджана. 
После 188-дневной стратификации посеяны 31.05.1982 г. Единичные всходы в 
мае 1983 г. 
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Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd. - секуринега полукустарниковая 
Раскидистый кустарник или полукустарник 1,5-2 (2,5) м высотой. 
Ареал: юго-восток Восточной Сибири, Дальний Восток, Корейский п-ов, 

Северо-Восточный Китай. Семена собраны на Алтае в 1977 г. После 226-днев
ной стратификации посеяны 1.06.1978 г. В этом же году появились массовые 
всходы. В 3-летнем возрасте пересажены на постоянное место. Вегетация с по
следних чисел мая до октября. Окончание роста побегов в I I I декаде сентября. 
Цветет в начале августа. Плодоносит. Зимостойкость I I I . 

Tilia cordata Mi l l . - липа сердцевидная, мелколистная 
Дерево до 30 м высотой. 
Ареал: Европа, Крым, Кавказ, Урал, Западная Сибирь (до Иртыша). 

10-летние саженцы привезены из Новосибирска (ЦСБС) и посажены весной 
1978 г. (26 экз.). Вегетация - со П-Ш декады мая до сентября. Окончание роста 
побегов - в I—II декаде июля. Цветет с середины июня-июля до конца июня-на
чала августа. Плоды созревают в конце сентября. Зимостойкость - 1 . 

Rhamnus cathartica L . - жостер слабительный 
Дерево до 8 м высотой, часто растущее кустообразно. 
Ареал: Европа, Западная Сибирь (до Алтая), Северный Казахстан. Трехлет

ние сеянцы из Новосибирска (18 экз.) пересажены в мае 1978 г. на постоянное 
место. Вегетация - с конца апреля-Н декады мая до конца сентября. Окончание 
роста побегов - в I декаде июля. Цветет с середины июня до конца месяца. Пло
ды созревают в конце августа-первой половине сентября. Зимостойкость - 1 . 

Исследования показали, что большинство испытанных редких древесных 
растений Сибири вполне успешно растут и развиваются в условиях дендрария 
Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (Красноярск, Академгородок) и мо
гут быть рекомендованы для широкого использования в практике зеленого 
строительства. 
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SUMMARY 

Loskutov RJ. Rare and dangerous woody plant species of Siberia in the 
Arboretum of Forest Institute named after V.N. Sukachev SB RAS 

The data on life form, natural distribution, provenance, pre-sowing treatment of seeds, phenologi-
cal development and winter hardiness are presented. 
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УДК 531.529: 634.5(471.61) 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ жизни 
ОРЕХОПЛОДНЫХ РАСТЕНИЙ 

В КУЛЬТУРЕ НА НИЖНЕМ ДОНУ 

А.Н. Мальцева 

Выращивание древесных растений в культуре означает широкое использо
вание их человеком, как правило, в улучшенных условиях, тем самым обеспечи
вая сохранность видов. Для многих растений условия культуры способствуют 
увеличению периода жизни. Однако это не всегда так. С одной стороны, новые 
условия могут оказать мягкое отрицательное действие, растянутое на десятки 
лет, которое не приводит к быстрой гибели растений, но сокращает период жиз
ни, а с другой стороны, сортность растений зачастую ухудшает устойчивость к 
неблагоприятным факторам среды. 

В условиях интродукции оценка перспективности древесного вида предста
вляет собой главный результат наблюдений. Оценку принято подсчитывать по 
результатам двенадцатилетних наблюдений [1]. 

Для уточнения потенциальной возможности введения в культуру растений 
целесообразно было сравнить реальное состояние растений в пятидесятилет
нем возрасте с оценкой перспективности этих же экземпляров, проведенной в 
тринадцать лет. Такие данные позволяют судить о продолжительности жизни 
интродуцентов в экологически новых для них условиях и могут быть исполь
зованы для рекомендаций, способствующих долголетию. К этому следует до
бавить, что уточнение сроков продолжительности жизни древесных растений 
ех situ имеет большое значение в экономическом аспекте, поскольку смена 
растений, используемых, например, в озеленении, требует значительных де
нежных затрат. 

Продолжительность жизни орехоплодных растений фиксируется нами по 
состоянию их в коллекции. В настоящее время в Ботаническом саду Ростовско
го госуниверситета коллекция орехоплодных содержит 93 таксономические 
единицы: 17 видов и разновидностей, 67 форм и гибридов, 12 сортов. Всего про
израстает около 876 деревьев и кустарников на площади 12 га. При закладке 
коллекции в 1953-1956 г. И.Е. Чугунов и А.С. Жерновой планировали органи
зовать ее с целью отбора наиболее морозо- и засухоустойчивых, а также высо
кокачественных сортов и форм грецкого ореха. Через 13 лет после создания 
коллекции из 30 форм Juglans regia L. были отобраны 16 морозоустойчивых 
форм, все они отмечены как засухоустойчивые [2]. 

В настоящее время в коллекции находятся 30 форм Juglans regia L. различ
ного географического происхождения в возрасте 50 лет (477 экземпляров). В 
результате проведенного анализа формы ореха грецкого распределены по трем 
группам (табл. 1). Буквой "Ж" отмечены формы, выделенные Жерновым как 
перспективные. В группу 1 (наиболее жизнеспособных растений) входят 
16 форм, ровно столько же, сколько выделено А.С. Жерновым [2]. Однако сре
ди этих форм одни (7 форм) оказались в группе 2, а другие (7 форм) поставлены 
нами в группу 1. Немногочисленную группу 3 составляют 5 неморозоустойчи
вых форм азиатского и кавказского происхождения. 
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