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З А Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Е Р А З В И Т И Е У Ч Е Н И Я 
И. В. М И Ч У Р И Н А 

(к 100-летию со дня рождения И. В. Мичурина) 

27 октября 1955 г. исполнилось 100 лет со дня рождения великого 
преобразователя природы, крупнейшего русского ученого-биолога Ивана 
Владимировича Мичурина. 

Всемирная известность И. В. Мичурина, всенародная любовь к нему 
в нашей стране определяются прежде всего тем, что он создал передовую 
биологическую теорию и практически доказал возможность направленной 
переделки природы растений и животных в нужную для народного хо
зяйства сторону. 

И. В. Мичурин развил^ учение Ч. Дарвина. Если Дарвин доказал 
изменчивость видов и обосновал эволюцию органического мира, то Ми
чурин доказал, что мир надо не только объяснять, но и изменять — 
делать его лучшим, полнее отвечающим потребностям человека. 

За период своей более чем 60-летней деятельности И. В. Мичурин 
вывел свыше 300 сортов различных, главным образом плодово-ягодных, 
растений. Это является мировым рекордом в области селекции в количе
ственном и качественном отношениях и прямым доказательством действен
ности его теории и правильности разработанных им методов селек
ционной работы. 

Деятельность И. В. Мичурина часто сравнивают с работами извест
ного американского селекционера Лютера Бербанка, называя первого 
русским Бербанком, а второго — американским Мичуриным. В их 
работах безусловно есть общие черты. В частности, они оба широко поль
зовались методом отдаленной гибридизации и создали на этой основе 
ряд оригинальных сортов. Однако Мичурин, работавший в значительно 
более тяжелых природных условиях, чем Бербанк, разработал ряд тео
ретических концепций, действенных приемов и методов, которых нет 
у Бербанка. 

В коренном обновлении плодоводства Севера, проведенном на основе 
собственной теории и методики, и заключается весьма важная сторона 
деятельности Ивана Владимировича как выдающегося селекционера. 

Благородное стремление Мичурина создавать новое и лучшее для 
человечества, внесение коренных положительных изменений в сущвт 
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ствующее, обогащение человеческой деятельности новыми методами пре
образования природы — вот основа той признательности, которую вы
ражают ему массы трудящихся. 

И. В. Мичурин создал свою теорию и получил плодотворные практи
ческие результаты в процессе длительной, упорной работы. У него почти 
не было предшественников, опыт которых мог бы оказаться полезным 
для организации селекции плодовых, ягодных и других культур. Даже 
тогда, когда он стал на путь отдаленной гибридизации, ему пришлось 
-самостоятельно разрабатывать теорию и практику этого созданного им 
направления селекции. 

Говоря о трех различных этапах своих работ, И. В. Мичурин не скры
вает своих ошибок и заблуждений. Вначале он пытался акклиматизи
ровать южные сорта в средней полосе простым переносом растений в но
вую обстановку или прививкой «южан» на морозостойкие подвои. Так 
учила селекционная наука того времени. 

Первый этап оказался неудачным. Перенесенные с юга растения по
гибали, не будучи в состоянии приспособиться к новым суровым усло
виям. Влияния морозостойких подвоев также было недостаточно для 
выживания «южан» на Тамбовщине. Таким образом, основываясь на 
горьком опыте первых шагов Мичурина, мы можем говорить о непри
менимости метода прямого переноса южных растений в северные мест
ности и о неспособности подвоев существенным образом менять стой
кость привоев, имеющих консервативную наследственность. 

Затем Мичурин перешел к отбору сеянцев от посева в Козлове семян 
местных, инорайонных и иноземных сортов. Этот этап поисков, в значи
тельной мере случайных, не был особенно успешным и назван И. В. Ми
чуриным кладоискательством. 

Последний, наиболее длительный по времени и продуктивный по ре
зультатам этап, к которому пришел Иван Владимирович,— это сначала 
близкая, а затем отдаленная межвидовая гибридизация и направленное 
воспитание молодых гибридов при помощи влаги, тепла, менторов и т. д# 

Завершением этого этапа надо считать переход И. В. Мичурина к сложной 
Отдаленной гибридизации и сочетание ее с близкой при повторном скре
щивании отдаленных гибридов между собой и с лучшими местными и осо
бенно иностранными сортами. Этот процесс усложнения гибридных форм 
характерен сейчас для селекции многих сельскохозяйственных культур» 
над которыми работают советские селекционеры. Многие сорта плодовых, 
ягодных, зерновых, технических и других культур уже имеют сложные 
родословные, включающие в качестве исходных форм три-четыре вида. 

Наблюдая появление в своем питомнике естественных гибридов,. 
Мичурин осознал возможность получения потомства с признаками не
скольких видов или родов. Он понял, что метод отдаленной гибридизации 
дает человеку возможность управлять наследственностью. 

Только решая задачу отдаленной гибридизации, Мичурин и создал 
свою методику преодоления нескрещиваемости видов и родов. 



Иван Владимирович Мичурин 
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Воспитание молодых гибридных сеянцев, применение ментора и 
смеси пыльцы — все это разработано и установлено Мичуриным в про
цессе его работы по отдаленной гибридизации. 

После смерти И. В. Мичурина в нашей литературе имели место попытки 
отрицания метода отдаленной гибридизации, сведения этого метода лишь 
к приему «расшатывания наследственности». Между тем, сам Мичурин 
придавал этому методу огромное, если не ведущее значение. В статье 
«Генотипические изменения при межродовых скрещиваниях» он писал: 
«Для нас сейчас актуальнейшей задачей является найти путь, найти 
способ, уяснив который мы могли бы легче и с большим успехом вмешаться 
в действия природы, тем самым раскрывая ее «тайны». 

Основываясь на опытах и наблюдениях в течение 60-летней моей 
беспрерывной работы, я нахожу, что этот путь лежит через искусствен
ное скрещивание —гибридизацию». 

Однако, придавая методу отдаленной гибридизации весьма важное 
значение, Мичурин не ограничивался одним этим методом. Самыми ха* 
рактерными чертами всей его жизни и деятельности были всесторонний, 
глубокий анализ процессов живой природы и применение самых различ
ных методов воздействия на организм и среду. 

Работа методом отдаленной гибридизации позволила Ивану Владими
ровичу сделать чрезвычайно важные и широкие обобщения. Полеми
зируя с «деятелями науки», отвергающими возможность получения 
межродовых гибридов, он указывает, что эти ученые упускают из виду то 
обстоятельство, что главным образом путем межвидовых и межродовых 
скрещиваний при воздействии факторов влияния внешней среды могли 
возникнуть в природе на протяжении миллионов лет новые формы ра
стений, в результате чего она смогла располагать к настоящему времени 
таким огромным, разнообразнейшим количеством растительных видов» 
Совершенно очевидно, что И. В. Мичурин, высказываясь таким образом, 
имел в виду те времена развития жизни на земле,;. когда возникли 
формы растений и животных, способные размножаться половым путем. 
Не менее очевидно, что эволюция организмов шла и при простых спосо
бах размножения, но скрещивание, несомненно, является мощным, хотя 
и не единственным средством расцвета жизненных форм. 

Стремясь изменить мир живых существ, Мичурин поставил свою теорию 
и практику па службу сельскохозяйственному производству. Тысячи 
мичуринцев у нас в СССР и во многих странах мира продолжают его 
славные дела по плановой переделке растений, животных, почвы, климата. 

Дальнейшее развитие мичуринской теории и практики является луч
шим памятником пламенному патриоту своей родины, выдающемуся 
естествоиспытателю Ивану Владимировичу Мичурину. 

К идее о необходимости скрещивания растений И. В. Мичурин пришел 
в 1880 г., а в 1885 г. он уже реализовал ее. 

Набор культур, которые собрал и с которыми работал И. В. Мичурин, 
был очень разнообразен. В него входили культурные и дикие плодовые 
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семячковые и косточковые породы, виноград, ягодные кустарники, орехо
плодные породы, рябина, шелковица, полярная морошка, табак, подсол
нечник, земляная груша, бахчевые и овощные культуры, декоративные 
кустарники, сибирские ирисы, индийские орхидеи, лилии и т. д. 

Исходный материал для селекции И. В. Мичурин собирал всю жизнь, 
и в его коллекциях, помимо большого числа отечественных растений, 
были представители растений почти всех континентов и стран мира. 

Из созданных непосредственно И. В. Мичуриным сортов в стандарт
ный ассортимент областных и автономных республик Российской феде
рации вошло 62 лучших сорта, в том числе 22 сорта яблони, семь — 
груши, три — рябины, семь — вишни, шесть — сливы, два — абри
коса, три — малины, один — ежевики, один — смородины, три — кры
жовника и семь — винограда. 

Кроме того, И. В. Мичурин оставил огромный гибридный фонд ра
стений, еще не дошедший при его жизни до плодоношения. Из этого фонда 
к настоящему времени выделены десятки первоклассных сортов и элит. 

В основной массе мичуринские сорта являются отдаленными гибри
дами. Поэтому Иван Владимирович остается основоположником метода 
отдаленной гибридизации в селекции плодовых, ягодных и ряда других 
культур. 

Это утверждение основано на анализе родословных мичуринских 
сортов как практическом доказательстве, точно отражающем теорети
ческие воззрения и селекционные приемы Мичурина. 

Из 15 лучших сортов груш, выделенпых при жизпи И. В. Мичурина, 
три являются сеянцами и отпрысками существовавших ранее сортов, шесть-*-
близкими впутривидовыми гибридами и шесть — межвидовыми отда
ленными гибридами. Наиболее интенсивно для скрещивания с культур
ными сортами Мичурин использовал дикую уссурийскую грушу и полу
чил такие прекрасные сорта, как Вере зимняя Мичурина, Русский Эс-
перен, Толстобежка, Пролетарка (Дюшес зимний) и Вере Октября. 

Огромное преобладание в работе Ивана Владимировича метода меж
видовой отдаленной гибридизации еще более показательно выявляется 
по тем фондам, которые он оставил в наследство своим ученикам. » 

По инвентаризации, начатой в 1934 г. по заданию И. В. Мичурина, 
в общем числе молодых сеянцев груши, не вступивших в то время в пору 
плодоношения, было 46 групп отдаленных межвидовых гибридов и толь
ко 14 — близких внутривидовых. Из 46 групп межвидовых гибридов 
участие уссурийской груши отмечается в 45 случаях, и лишь один от
даленный гибридпын сеянец получен от скрещивания груши иволистной 
(Pyrus salicifolia Pall.) с грушей культурной сорта Бессемянка. 

Чрезвычайно близкую картину по степени применения метода отда
ленной гибридизации мы видим и при анализе родословных мичурин
ских сортов и сеянцев яблони. 

Из стандартных сортов и форм, переданных в производственное изу
чение, было: спортивное уклонение одно (Антоновка 600-граммовая), 
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сеянцев от посева семян старых сортов три, близких внутривидовых (но 
в большинстве экологически отдаленных) гибридов 12, вегетативный 
отдаленный межродовой гибрид один (Ренет бергамотный) и половых 
отдаленных межвидовых гибридов 28. И, подобно уссурийской дикой 
груше в селекции груш, здесь, в селекции яблони, главенствующую роль 
играет вид яблони китайки. При использовании ее в качестве как мате
ринского, так и отцовского растения при скрещивании с другими культур
ными и дикими видами И. В. Мичурин получил следующие сорта: Бель
флер-китайку, Китайку золотую раннюю, Борсдорф-китайку, Пепин 
№ 4, Дочь коричного, Помон-китайку, Шафран-китайку, Пепин-китайку, 
Челеби-китайку, Пепин шафранный, Бельфлер феникс, Бельфлер крас
ный, Бельфлер рекорд, Кандиль рекорд, Комсомолец, Красный штан
дарт, Китайку анисовую, Китайку аркадовую, Шампарен-китайку, 
Кандиль-китайку, Флаву, ^Кулон-китайку, Ренет сахарный, Парадизку 
мичуринскую, Таежное. 

Большое внимание И. В. Мичурин уделял яблоне Недзвецкого, поз
волившей получить ряд~ красномясых хороших сортов, как Аркад 
зимний, Яхонтовое (Рубиновое), а в сочетании с яблоней китайкой и 
яблоней домашней — уже упомянутые]!- сложные гибридные сорта: 
Бельфлер красный, Бельфлер рекорд, Кандиль рекорд, Комсомолец, 
Красный штандарт. 

От скрещивания китайки и' нарадизки был получен сорт Парадизка 
мичуринская. Скрещивание китайки с сибирской дикой ягодной ябло
ней дало знаменитый но зимостойкости и обильный по плодоношению 
сорт Таежное. 

И. В. Мичурин высевал семена китайки и без скрещивания и получил 
чрезвычайно зимостойкие сорта Ермак, Есаул Ермака (Иван Кольцо), 
Китайку десертную* и Китайку-мать. Последний сорт широко приме
нялся самим Мичуриным и его последователями при отдаленной гибри
дизации в качестве материнского растения. 

И. В. Мичурин, на основе удачного подбора родительских пар и пра
вильного воспитания гибридов, получил при участий китайки сорта с 
хорошими вкусовыми качествами: Пепин-китайку, Кулоп-китайку, Борс
дорф-китайку, Пепин шафранный, Кандиль-китайку, Бельфлер-китай
ку, Шампарен-китайку и т. д. Среди гибридов с участием китайки есть 
мичуринские сорта с крупными и даже очень крупными плодами, 
например Бельфлер-китайка, Кулон-китайка, находящиеся в одной 
группе по размерам плодов, например, с Антоновкой шестисотграм
мовой. 

Конечно, в случае скрещивания мелкоплодной китайки с другими 
мелкоплодными сортами, например с сибирской, и гибриды получаются 
мелкоплодными, типа ранеток. Но это уже обязанность селекционера — 
превратить ранетки в более культурные формы. В его руках — мичурин
ский метод отдаленной гибридизации и направленного воспитания гиб
ридов. 
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Нарастание доли участия различных диких и полудиких видов яблони, 
вовлеченных И. В. Мичуриным в более поздние периоды его работы, 
еще рельефнее выступает при просмотре родословных мичуринского 
гибридного фонда, оставшегося от него по наследству. 

Не менее четко характеризуют И. В. Мичурина как основоположника 
отдаленной гибридизации и родословные сортов других культур, над 
которыми он трудился. При селекции вишен он скрещивал главным об
разом виды культурной и дикой вишни с культурными и дикими череш
нями, дикие и культурные виды вишни — один с другим, гибридные 
вишни — с черемухой и т. д. При селекции сливы в числе родительских 
форм преобладали виды терна дикого и тернослива, а также в скрещи
вание со сливой привлекался абрикос. При селекции миндалей он при
менял гибриды от скрещивания видов монгольский и Давида. При се
лекции рябины им широко использовались виды рябин, а также боярыш
ника и мушмулы, при селекции винограда — дикие виды винограда, 
особенно амурского, и т. д. 

Своими селекционными работами и теоретическими принципами Ми
чурин определил активный процесс развития опытной работы по самым 
различным сельскохозяйственным культурам и особенно по плодовод
ству в нашей стране, требующей большого количества разнообразных 
сельскохозяйственных продуктов. 

В настоящее время вопросами плодоводства в СССР занимаются шесть 
научно-исследовательских институтов и свыше ста опытных станций 
и опорных пунктов. В результате большой научно-исследовательской 
работы в стандартный сортимент только по одной Российской федерации 
вовлечено свыше 1000 сортов плодово-ягодных культур и из них более 
500 сортов советской селекции. Так, только коллектив научных работай* 
ков Центральной генетической лаборатории им. И. В. Мичурина, основа
телем и руководителем которой до конца своей жизни был Иван Влади
мирович, вывел после его смерти более 300 новых сортов яблони, груши, 
вишни, сливы, винограда, ореха-фундука, ягодных, бахчевых и других 
культур. Около 60 лучших из них сданы в колхозно-совхозное производ
ство и утверждены в качестве стандартов для ряда областей РСФСР. 

Большой масштаб приняли экспериментальные работы по селекции, аг
ротехнике, механизации, экономике и организации плодоводства, по защи
те растений и массовому опытничеству в Научно-исследовательском инсти* 
туте плодоводства им. И. В. Мичурина (г. Мичуринск). Сеть учреждений 
этого института раскинута по СССР от Прибалтики до берегов Тихого океа
на и состоит из 22 опытных станций и опорных пунктов. Институт и его фи
лиалы насчитывают большое количество растений в своем гибридном фонде 
и передали в производство десятки отличных сортов. В самом институте 
испытывается 2000 сортов растений, в том числе 950 сортов яблони. 

Четвертый десяток лет успешно работает коллектив Московской пло
дово-ягодной опытной станции, создавший свыше 75 новых сортов плодо
вых и ягодных растений. 
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Интересные работы мичуринского направления ведутся коллективом 
Всесоюзного института растениеводства, где создано свыше 70 новых 
сортов и ценных элитных форм плодовых и ягодных растений. 

Большие достижения имеет Украинский научно-исследовательский 
институт плодоводства и его опытные станции. Здесь за короткое время 
создан гибридный фонд, насчитывающий 500 тыс. сеянцев, и выведено 
уже 30 новых сортов плодовых и ягодных культур. 

Селекционные работы ведутся в Государственном Никитском ботани
ческом саду им. В. М. Молотова, передавшем в производство около 20 но
вых сортов персика, 5 сортов черешни, 15 сортов слив и 8 гибридных 
сортов алычи с японской сливой. 

В СССР получено много гибридов от скрещивания диких и культур
ных видов крыжовника, видов смородины (один с другим) и смородины 
с крыжовником. 

Многие сорта малины, возделываемые как у нас, так и в Америке, 
являются продуктом скрещивания американских видов малипы с евро
пейскими и малины с ежевикой. 

Гибриды чилийской и североамериканской земляники явились осно* 
вой культуры земляники как у нас, так и на всем земном шаре. Непре
взойден по аромату и вкусу выведенный советскими селекционерами гиб
ридный сорт от скрещивания земляники с клубникой. 

Под влиянием идей Мичурина широко развернулась в последние де
сятилетия селекционная работа по плодовым на Урале, в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Опытники-мичуринцы вывели для этих целей более 
ста новых, приспособленных к местным условиям сортов яблони, груши, 
сливы, смородины и т. д. 

Плодоносящие сибирские сады занимают в наше время десятки ты
сяч гектаров. 

Интенсивная селекционная работа над выведением отечественных сор
тов апельсинов, лимонов и мандаринов ведется на Черноморском побе
режье Кавказа. 

Новым этапом в развитии мичуринского учения является создание 
новых видов и форм однолетних и многолетних травянистых растений* 
В отличие от гибридов И. В. Мичурина, размножаемых в основном веге
тативно, советские селекционеры освоили методы выведения полевых 
культур, размножающихся семенами — половым путем.] Это был каче
ственно новый, очень серьезный этап в развитии советской науки, став
ший возможным лишь на основе достижений И. В. Мичурина, в условиях 
торжества передовой материалистической науки — диалектического ма
териализма. 

Многочисленными прямыми^ опытами показана возможность полу
чения константных форм в гибридном потомстве с весьма сложной на
следственностью (пшенично-пырейные гибриды и др.). 

Отдаленная гибридизация применяется последователями И. В. Ми
чурина в селекции почти всех возделываемых растений. При ее помощи 
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только в семействе злаковых получено много ценных гибридных сортов. 
От межвидового скрещивания мягкой и твердой пшеницы в Саратове 
получен сорт яровой пшеницы Саррубра, дающий наилучшее зерно и 
по своим качествам занимающий в экспорте страны первое место. Там же 
от скрещивания пшеницы и ржи выведен озимый сорт пшеницы — ржано-
пшеничный гибрид 46/131, занимающий большие посевные площади. 

От межродового скрещивания пшеницы с пыреем нами получены ози
мые и яровые, однолетние и многолетние зерновые и зерно-кормовые 
шпенично-пырейные гибриды. Они имеют ряд особенностей, отличающих 
их от пшеницы: обладают очень прочной, неполегающей соломой, имеют 
повышенное содержание белка в зерне. Озимый гибрид 599 высоко имму-
нен к головне и не нуждается в протравливании. Озимый гибрид 186 
отличается очень крупным колосом и зерном, устойчивостью против по
легания и значительной скороспелостью, позволяющей начать уборку 
озимой пшеницы на пять-шесть дней раньше. Озимый гибрид 1 — самая 
устойчивая против полегапия культура, дающая урожай 40—50 ц, в от
дельных случаях более 70 ц с гектара. Все озимые и яровые гибри
ды хорошо убираются комбайном. Многолетняя пшеница, промежуточ
ные зерио-кормовые гибриды являются совершенно новыми видами, не 
существовавшими ранее па земле. 

Межвидовую гибридизацию применяют многие селекционеры. Так, 
на Харьковской государственной селекционной станции получен повый 
сорт яровой пшеницы — межвидовой гибрид Харьковская 46. Этим ме
тодом получен ряд сортов хлопчатника, овощных культур, картофеля, 
люцерны, эспарцета и т. д. 

Мир культурных растений и многие представители дикой флоры, 
вовлеченные в скрещивание, реконструируются самым существенным 
образом. Мы находимся на пороге коренного обновления не только сор
тов, но и целых культур, и в этом великая заслуга создателя теории и 
практики отдаленной гибридизации — И. В. Мичурина. Гибридизация 
растений (а также и животных), в том числе и отдаленная, является од
ним из существеннейших факторов видообразования. Это явление, до
вольно часто наблюдающееся в природе, в настоящее время подчинено 
человеку благодаря работам Мичурина. 

Таковы лишь некоторые черты дальнейшего развития мичуринского 
учения применительно к насущным потребностям социалистического 
сельского хозяйства. Мичуринская теория и практика в настоящее 
время широко поставлена на службу сельскохозяйственного производ
ства. 

С чувством глубочайшего уважения мы чтим память выдающегося 
естествоиспытателя и великого патриота Ивана Владимировича Мичу
рина. 

Н. В. Цицин 
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Ц Е Н Н Ы Е И Н О З Е М Н Ы Е Д Р Е В Е С Н Ы Е П О Р О Д Ы 
В Л Е С Н О М Х О З Я Й С Т В Е В О С Т О Ч Н О Й Г Р У З И И 

Т. Г. Чи нчалад ае 

Грузинская ССР характеризуется большим разнообразием почвенно-
климатических условий, зависящим от сложности рельефа. Сравнительно 
однородные внешние условия встречаются лишь в пределах того или 
иного вертикального пояса. Поэтому иноземные древесные породы изу
чались нами отдельно в поясах дубовых, буковых и елово-пихтовых лесов 
Восточной Грузии. 

В поясе дубовых лесов посадки иноземных пород имеются в селениях 
Цинандали и Меджврисхеви, в городах Телави, Сталинири и Хашури, 
в местечке Болниси. 

Этот пояс характеризуется засушливым климатом (годовое количество 
осадков 500—600 мм), шестимесячным вегетационным периодом, высокой 
летней температурой и короткой зимой с абсолютным минимумом —20°. 
Хороший рост, развитие и зимостойкость характерны здесь для ряда 
древесных пород, происходящих из районов в климатическом отношении 
резко отличающихся от местных условий. 

Характер роста иноземных древесных пород в поясе дубовых лесов 
показан в табл. 1. 

Из табл. 1 следует, что в полосе дубовых лесов лучше всего растут 
пихта испанская, пихта европейская и ель обыкновенная, что отчасти 
объясняется их нетребовательностью к почвам. Они имеют древесину 
высокого качества, устойчивы и декоративны. Поэтому пихту испанскую, 
пихту европейскую и ель обыкновенную можно рекомендовать для внед
рения в лесное хозяйство и для озеленения. 

В поясе буковых лесов работа по выявлению ценных иноземных пород 
проводилась на Ахалдабском акклиматизационном пункте Института 
леса Академии наук Грузинской ССР, в Боржоми и Маиглиси. Климат 
пояса буковых лесов, располагающегося на высоте от 1000 до 1500 м 
над ур. моря, умеренно холодный, достаточно влажный; продолжитель
ность вегетационного периода 5 месяцев, абсолютный минимум темпера
туры —25°. 

Хорошо акклиматизировавшиеся здесь древесные породы перечислены 
в табл. 2. 

Из табл. 2 видно, что наиболее хорошим ростом обладают пихта одно
цветная, сосны веймутова и гималайская. Внедрение этих видов сосен 
в лесокультуру данного пояса следует считать целесообразным. 

Из лиственных пород заслуживают внимания бархат амурский, орех 
маньчжурский, ясень маньчжурский. 

Почвы, где растут эти породы, характеризуются нейтральной реак
цией и не содержат карбонатов. Количество азота в верхнем горизонте 
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Рост иноземных пород в поясе дубовых лесов 
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Ель канадская, или белая 
60—70 14 0,21 32 0,49 

Ель колючая 
60—70 13 0,20 42 0,65 

Ель обыкновенная 
60—70 20 0,31 62 0,95 

Катальпа 
60—70 10 0,15 37 0,57 

Лжстсуга тпесолистная 
[Pseudotsuga iaxijolia (Poir.) Britt.] . . . 60—70 21 0,32 60 0,92 

Липа серебристая 
(Tilia tomenlosa Moench) . . 60—70 16 0,24 68 А А / 

1,04 Лиственница европейская 
60—70 23 0,35 64 0,98 

Можжевельник виргинский 
20—25 8 0,18 10 2,2 

Пихта белая или европейская 
60—70 18 0,28 55 0,85 

Пихта испанская 
60—70 22 0,34 73 1,12 

Сосна веймутова 
60—70 {Pinus strobus L.) . . . . . 60—70 19 0,29 57 0,88 

Стеркулия 
60—70 60—70 18 0,28 41 0,63 

достигает 0,13%, в нижнем — 0,099%; по механическому составу почвы 
относятся к средним суглинкам. 

Пояс елово-пихтовых лесов характерен только для западной части 
Восточной Грузии, так как ель восточная распространена лишь до рек 
Арагви и Алгети. Восточнее ель и пихту в этом поясе сменяют бук и дуб 
восточный. ЕЛОВО-ПИХТОВЫЙ пояс простирается от 1500 до 2200 м над 
ур. моря. Характеризуется он холодным климатом: продолжительность 
вегетационного периода 3—4 месяца; абсолютный минимум температу
ры —30°. 

В этом поясе интродукция древесных пород производилась в незна
чительном масштабе, поэтому трудно наметить в достаточном количестве 
древесные породы для внедрения в лесное хозяйство. 

Породы, акклиматизированные в Бакурианском ботаническом саду, 
перечислены в табл. 3. 

Кроме пород, указанных в табл. 3, в елово-пихтовом поясе хорошо 
растут лиственница европейская, ель обыкновенная и др. 

Почва Бакурианского ботанического сада представляет тяжелый су
глинок (оподзоленный бурозем) с содержанием гумуса 7,11% и слабо
кислой реакцией (рН 5,9). Интродукция древесных пород в прошлом 
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Т а б л и ц а 2 

Рост иноземных пород в поясе буковых лесов 
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Бархат амурский 
4,20 0,36 6 0,42 14 4,20 0,36 6 0,42 

Ель обыкновенная 
0,35 14 3 0,21 5 0,35 

Каштан конский 
(Aescutus hippocastanum L.)  50—60 11,5 0,20 48 0,89 

Кедр гималайский 
0,84 40—50 20,5 0,45 38 0,84 

Кедр ливанский 
0,84 40-50 19,5 0,43 38 0,84 

Лиственница сибирская 
0,63 14 3,50 0,25 9 0,63 

Пихта одноцветная 
0,78 70—80 22 0,29 59 0,78 

Орех маньчжурский 
14 3,50 0,25 13 0,93 (Juglans manshurica Maxim.)  14 3,50 0,25 13 0,93 

Сосна Банкса 
0,50 14 4 0,28 7 0,50 

Сосна гималайская 
14 3 0,21 5 0,35 

Сосна вепмутова 
10 0,71 14 6 0,42 10 0,71 

Ясень маньчжурский 
3,50 0,25 0,21 14 3,50 0,25 3 0,21 

Т а б л и ц а 3 

Рост иноземных пород в поясе елово-пихтовых лесов 
(Бакурианский ботанический сад) 
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Ель колючая 
60—70 15 0,23 39 0,60 

Ель Эвгельмана 
60—70 19 0,30 40 0,61 

Лиственница сибирская 
60-70 22 0,33 41 0,63 
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систематически не проводилась и чаще имела любительский характер. 
Поэтому в данных условиях испытаны далеко не все породы, которые 
могут акклиматизироваться. 

Необходима дальнейшая интродукция широкого ассортимента пород, 
внедрение ценных иноземных пород в лесокультуры и озеленительные 
насаждения. 

Институт леса \ 
Академии наук Грузинской ССР 

Тбилиси 

С Е Л Е К Ц И Я И И Н Т Р О Д У К Ц И Я Л И Л И Й 
В ' Л Е Н И Н Г Р А Д Е 

И. Л. 3 а лив с кий 

Род Lilium включает в себя около 60 видов, встречающихся в есте
ственных условиях только в северном полушарии. 

Перенесение дикорастущих лилий в культуру не всегда достигает 
цели. Многие виды, как, например, лилии золотистая (Lauratum Lindl.), 
Шовица (L. Szovitsianum Fisch. et Lallem.), обладающие природными 
декоративными свойствами, в культуре цветут удовлетворительно только 
в первый год после посадки Крупных луковиц, после чего обычно поги
бают как в районе Ленинграда, так и на юге (Сердюков, 1950, 1952). Лй-
лии, полученные путем вегетативного размножения, за исключением 
деления луковиц, зацветают одновременно с растениями, выращенными 
из семян, причем вегетативному потомству передаются все заболевания 
этого растения, в том числе и самая опасная болезнь — мозаика. 

Высококачественный посадочный материал, пригодный для дальней
шего размножения, можно вырастить только из семян. В связи с этим 
весьма важное значение приобретает семенное размножение лилий, их 
селекция и соответствующее воспитание сеянцев, особенно гибридных. 

И. В. Мичурин (1948) более 20 лет вел работу с 14 видами лилий, 
в частности с различными садовыми формами длинноцветковой лилии 
(L. longiflorum Thunb. f. Harrisii) и др. Он установил, что сеянцы, вы
росшие из семян, собранных в питомнике, плохо приспособлялись к ус
ловиям местного климата. Только после скрещивания сеянцев с другими 
разновидностями того же вида получились семена, давшие сеянцы более 
выносливые зимой. Это положение полностью подтвердилось в условиях 
Ленинграда не только по отношению к формам лилии длинноцветковой, 
но и к другим видам, отличающимся многообразием природных и куль
турных форм. 

В селекционной работе с лилиями автор стремился получить нетребо
вательные формы, зимующие в открытом грунте Ленинграда, обладающие 
доступными способами семенного и вегетативного размножения; формы, 
стойкие против вирусных и грибных заболеваний, с высокими декоратив
ными достоинствами (для срезки, групповых посадок и ранней выгонки); 
фертидыше и константные формы, цветущие в разные сроки весенне-
летнего периода с наиболее быстрым наступлением цветения после по
сева. 

Помимо общераспространенных видов лилий, выращивались редкие 
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и весьма декоративные виды, как, например, серная, непальская, Бекера 
(интродукция Л. И. Рубцова, ВИР, 1938), Ледебура из Талышского 
округа; вновь интродуцирована М. Э. Кирпичниковым в 1947 г. L. таг-
tagon, форма Кокнезе, полученная от В. П. Орехове (г. Екабпилс Лат
вийской ССР),— единственная форма этого вида, пригодная для выгонки. 

На основании данных, добытых многими оригинаторами и в боль
шинстве случаев проверенных автором, можно отметить исключительную 
трудность получения гибридных форм от следующих видов, примененных 
в качестве материнских (семенных) производителей: Lilium regaler 
L. Wilmottiae,L. tenuifolium, L. monadelphum, L. armenum, L. auratum, L. 
canadense, L. pardalinum, L. candidum, L. Szovilsianum, L. longiflorum. 

При посеве семян, полученных от опыления этих видов пыльцой мно
гих других видов, в том числе и смесью пыльцы, получают сеянцы, мор
фологически ничем не отличающиеся от материнских растений не только 
в F l f но и в F 2 и F 3 . Лишь в редких случаях от таких семян при опылении 
чужой пыльцой получаются сеянцы двойной силы роста (Мичурин, 1948; 
Wilson, 1925; Drysdale, Coutts, 1946). 

Хорошие результаты дает применение этих видов в качестве отцов
ского родителя. Автор таким путем получил следующие формы. 

Л и л и я З а л и в с к о г о — гибрид 1939г. между альпийской формой 
формозской лилии и неизвестной формой лилии длинноцветковой, зимовав
шей у Ф. Р. Губонина под Москвой в открытом грунте, т. е. L. formosanum 
Wallace f. Pricei X L. longiflorum Thunb. f. (?). Различные зеленостебель-
ные и черностебельные растения высотой от 0,6 до 1,6 м зимуют в откры
том грунте в Ленинграде под слоем древесных листьев в 10—15 см или 
без прикрытия — при надежном снеговом покрове. Молодые весенние 
всходы не боятся заморозков. Лилия легко и обильно размножается веге
тативным способом. Всхожие семена дает редко, главным образом при 
перекрестном опылении между своими формами с примесью пыльцы 
лилии Генри. Полноценные семена завязываются значительно обильнее 
при повышенной температуре (до 35е). Около 40% сеянцев цветет на 
7—8-й месяц от посева, часто давая по два цветка. Искусственно вызы
ваемые стеблевые бульбы дает до двух раз в лето. Бульбочки сразу 
прорастают. Сеянцы первого года следует содержать в парнике и 
высаживать в начале августа на сухие, хорошо дренированные почвы. 
На зиму надо прикрывать. 

Л и л и я им. Г. Е. К и с е л е в а — отборный сеянец предыдущей ли
лии, до 4,6 м высоты, с особо крупными цветками. Легко поддается вы
гонке. Отличается особенно темной окраской стебля. Чисто белые цветки 
крупнее цветков лилии длинноцветковой, имеют запах жасмина. Селек
ция от посева 1948 г. 

Л и л и я С е с т р о р е ц к а я — гибрид между лилией даурской (мать) и 
лилией Вильмотта, цветущей в августе. Лилия даурская (в данном случае 
впервые в практике оригинаторов) была применена в качестве материн
ского растения вследствие ее особой выносливости. Этот вид успешно 
культивируется и приносит семена в Полярно-Альпийском ботаническом 
саду. В благоприятных условиях растения даурской лилии на открытых 
лесных полянках достигают 2 м высоты. За рубежом ее всегда смешивают 
с ее садовыми гибридами, например, с лилией зонтичной (L. umbellatum 
hort.). Самым характерным признаком чистого вида даурской лилии 
являются ее хрупкие сочлененные чешуйки, которыми она легко размно
жается. 

Различные ф о р м ы г и б р и д а № 2 имеют луковицы, похожие на лу
ковицы даурской лилии, но некоторые растения не обладают сочлененными 
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чешуйками. В двухлетнем возрасте эта форма лилии пригодна на срезку, 
а в последующие годы — только для крупных групп. Быстро размно
жается самостоятельным делением; самостерильна. Разные формы цве
тут с июня по август. Легко выгоняется в марте-апреле. У сильно раз

витых экземпляров в 
соцветии бывает до 
60 цветков. Форма 
цветков и соцветий — 
промежуточного ха
рактера между роди
тельскими формами. 

Г и б р и д № 3 — 
от повторного скре
щивания лилии L. 
Maximowiczii Rgl. х 
L. Willmottiae Wils. 
Луковица похожа на 
луковицу отцовской 
формы, но блуждаю
щие стебли дает зна
чительно реже и 
только в молодом 
возрасте. Достигает 
2 м высоты, самосте
рильна, оплодотво
ряется пыльцой ро
дителей, к выгонке 
не пригодна. В двух
летнем возрасте при
годна для срезки, а 
старше — для боль
ших групп. Чалмо-
образна, кирпично-
красного цвета с мел
кими темнокоричне-
выми крапинками, 
пыльники кирпично-
красные. Хорошо 
развитые луковицы 
дают 80 цветков на 
одном стебле; зимо
стойка. 

Г и б р и д № 4 — 
от опыления гибрида 

№ 3 в 1946 г. пыльцой лилии Вильмотта. Лилия зацвела на второй год после 
посева, дала несколько сеянцев с чисто желтыми цветками, имеющими 
мелкие темные крапинки. Высота—до 1 м. Имеет извилистый подземный 
стебель. Пригодна для контрастных групп совместно с многолетними 
дельфиниумами; зимостойка. 

Г и б р и д № 5 (L. tigrinum X L. Wilmottiae) — разные формы лилии с 
бульбами по стеблю и без них. Высота стеблей 0,6 м. Цветет на три не
дели раньше L. tigrinum и по цветкам напоминает ее. Цветки кирпично-
оранжевые, чалмообразной формы, с сильно удлиненными лепестками, 
обладают особым блеском, как бы покрыты лаком; зимостойка. 

Рис. 1. Лилия Северная Пальмира 
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Г и б р и д № 6 и Г и б р и д № 7 — отборные сеянцы даурской лилии, 
опыленной лилией шафранной (L. dahuricum Ker-Gawl. X L. croceum 
Ghaix) и лилией умбеллатум. Гибрид № 6 имеет крупные цветки бокало
видной формы, с большой желтой звездой внутри на оранжево-кирпичном 
фоне. Гибрид № 7 дает такие же яркооранжевые цветы, полностью 
лишенные крапа. 

Г и б р и д № 8 (L. martagonXL. Hansoni)—душистое растение с чалмо-
образными цветками желто-сиреневой окраски. Медленно размножается 
вегетативным способом. Цветет на четвертый год после посева. В практи
ке селекционеров получаются несравненно лучшие формы, когда в каче
стве материнского растения взяты белоцветковые формы лилии мартагон. 

Г и б р и д № 9 — повторного скрещивания L. Sargentiae X L. regale. 
Весьма интересный сеянец с особо крупными белыми цветками, значитель
но превосходящий по росту и размерам цветков L. regale. 

Г и б р и д № 10 (Северная Пальмира) выведен авторов в 1950г. (посев 
1949 г.; рис. 1). В качестве материнского растения был взят гибрид 
L. Sargentiae X L. Henryi (красивая, маложизненная светлокремовая 
лилия с разваливающимися околоцветниками), а в качестве отцовского — 
L. regale. Плотные луковицы темнокоричневого цвета, 8—12 см в диаметре, 
10—14 см высоты; стеблекорневая. Высота стеблей 80 см при диаметре 
2,5 см. Цветки 18 см в диаметре, душистые; окраска долей околоцветника 
белая с оттенком слоновой кости; тычинки коричневые; цветет на неделю 
позднее L. regale, давая до 16 цветков в соцветии. Самостерильна; опло
дотворяется смесью пыльцы L. Sargentiae и L. Henryi. 

Автор располагает большой группой гибридных лилий, где отцовским 
родителем большей частью была L. regale. С этими перспективными са
довыми формами ведется большая селекционная работа. В получении 
гибридных форм с L. regale материнскими растениями были главным 
образом серная и столистная лилии, а также гибриды Генри и Сэржент. 
Необходимо помнить, что сеянцы садовых форм гибридов L. regale часто 
возвращаются к исходной форме. Поэтому необходимо отбирать само
плодные формы с хорошей и постоянной способностью передачи при
знаков. Одной из таких относительно константных форм является лилия 
глориозум. 

В гибридизационной работе автором в большинстве случаев применял
ся разработанный И. В. Мичуриным (1948) метод преодоления нескрещи
ваемости путем нанесения, наряду с пыльцой отцовского сорта, пыльцы 
других видов. Особенно эффективным этот метод оказался при скрещи
вании лилии Сестрорецкой и L. concolor. Плоды при такой комбинации 
обычно завязываются с большим трудом, семена дают растения с пони
женной жизнеспособностью. Картина совершенно изменяется, если на
ряду С пыльцой отцовского сорта нанести пыльцу L. Henryi Baker, обыч
но не скрещивающейся с материнским сортом. Семенные коробочки и 
семена в них сильно отличаются по размерам от коробочек, находящихся 
на том же соцветии, но опыленных только пыльцой L. concolor. Сеянцы, 
выращенные из таких семян, по мощности развития, росту и другим 
признакам превосходили обоих родителей и сеянцы, выращенные из се
мян, полученных без добавления пыльцы лилии Генри. 

Подобная картина при использовании данного вида в качестве доба
вочного компонента при скрещивании была получена В. П. Орехове 
в другой комбинации сортов. Высланная автором гибридная лилия 
(L. auratum X L. speciosum) в течение двух-трех лет оказывалась 
самостерильной, но при добавлении к своей пыльце пыльцы L. Henryi 
она у Орехове завязала семена только в тех цветках, которые были 
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оплодотворены такой смесью (публикуется впервые по письменному 
сообщению В. П. Орехове, сопровожденному образцом всхожих семян). 

В распоряжении автора имеются и другие примеры аналогичного 
действия пыльцы доопьшителей (L. Henryi и L. Wilmottiae), а также гиб
ридные формы, полученные таким образом в садоводстве завода им. Во-
скова в Сестрорецке. 

Рис. 2. Лилия фиалковая II. В. Мичурина 

Весьма перспективны работы с лилиями цернуум (L. сегпиит К о т . ) 
и Ледебура [L. Ledebourii (Baker) Boiss.]. Первая из них имеет до 8—12 
душистых чалмообразных цветков сиреневой окраски с сиреневыми пыль
никами, вторая — зеленовато-белая душистая лилия с яркими кирпично-
красными пыльниками и сиреневыми крапинками в раструбе. Лилия 
цернуум оплодотворяется пыльцой лилии Вилльмотт, а лилия Ледебура — 
пыльцой лилии кандидум. Заслуживает повсеместного повторения опло
дотворение лилии элеганс пыльцой лилий Шовица и монадельфум. Ги
бриды этой пары напоминают фиалковую лилию И. В. Мичурина (рис. 2). 

В условиях Ленинграда различные формы белой лилии (L. candidum 
L.), за исключением формы Салоника, часто бывают самостерильны. 
Однако перекрестное опыление между разными формами и опыленио 
пыльцой формы Салоника всегда давало семена. Растения, полученные-
из этих семян, отличались сильным ростом. 

При селекции необходимо иметь в виду, что кавказские виды, близкие 
к L. monadslphumM. В. и L. candidum L. , начинают давать семена только 
через год-два после пересадки. 

В процессе селекционной работы автором было испытано значительное 
число видов и форм лилий в условиях Ленинграда. Результаты этого 
изучения показаны в таблице на стр. 19—24. 
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Л Е С О П А Р К С А Н А Т О Р И Я Х А Р А К С 

Г. В. Воинов 

Лесопарк санатория Харакс расположен на берегу Черного моря, 
в Ялтинском районе Крымской области, в И км от Ялты. Он занимает 
южный склон, постепенно понижающийся по направлению к морю, при
поднятый в юго-восточном углу, примыкающем к маяку Ай-Тодор, и 
пересекающийся несколькими, почти горизонтальными площадками. 
В районе лесопарка южные обрывистые высокие склоны первой гряды 
Крымских гор близко подходят к морю и хорошо защищают побережье 
от холодных северных и северо-восточных ветров. Вследствие этого зима 
в Хараксе мягче, чем на остальной части южного берега. В самые суровые 
зимы минимальные температуры здесь обычно почти на 2° выше, чем в 
Ялте. Как на всем южном берегу и в типичных средиземноморских стра
нах, в Хараксе большая часть осадков выпадает зимой. Весна и особенно 
осень — наиболее сухие времена года. Лето также отличается засушли
востью. В среднем за год в Хараксе выпадает на 265 мм осадков меньше, 
чем в Ялте. 

Почва на территории лесопарка преимущественно темнобурая или 
красно-бурая, перегнойно-карбонатная на известняке. 

Лесопарк санатория заложен около 70 лет назад на территории мож-
жевелово-дубового леса. Посадка экзотических растений осуществлялась 
среди леса. 

Вся территория лесопарка разделена системой дорог и троп на много
численные куртины различных размеров. На одних куртинах размещено 
по одному десятку деревьев, а на других более чем по пятисот. На не
которых куртинах нет культурных растений; на других, наоборот, от
сутствуют дикорастущие. На большей части куртин и дикорастущие и 
культурные находятся в разных соотношениях. 

В лесопарке встречаются деревья и кустарники, относящиеся к 173 
видам, в том числе 40 хвойных и 133 лиственных. По отдельным самей-
ствам эти виды распределяются следующим образом. 

Т и с с о в ы е (Тахасеае): тиссы—ягодный (Taxus baccata L.), пирами
дальный (Т. fastigiata Loud.), золотистый (Т. aurea Hort.). 

С о с н о в ы е (Pinaceae): ели — восточная (Picea orientalis Link), 
гималайская (Р. morinda Link.), колючая голубая (Р. pungens glauca 
Beissn.); кедры — атласский (Cedrus atlantica Manetti), гималайский 
(С. deodara Loud.), ливанский (С. libani Laws.); лжетсуга сизая (Pseudo-
tsuga glauca Мауг); пихты — греческая (Abies cephalonica Loud.), ис
панская (A. pinsapo Boiss.), кавказская (A. Nordmanniana Spach), ну-
мидийская (A. numidica De Lannoy), одноцветная (A. concolor Lindl.), 
серебристая (A. venusta С. Koch.); сосны — алепская (Pinus halepensis 
Mill.), желтая (Р. ponderosa Dougl.), итальянская (пиния) (Р. pinea 
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L.), крымская (Р. Pallasiana Lamb.), Культера (Р. Coulteri Don), мон-
терейская (Р. radiata Don), приморская (Р. pinaster Sol.), Сабинова 
{Р. Sabiniana Dougl.). 

Т а к с о д и е в ы е (Taxodiaceae): мамонтово дерево, или секвоя 
гигантская (Sequoiadendron giganteum Lindl.). 

К и п а р и с о в ы е (Cupressaceae): биоты — восточная (Biota orien-
talis L.), компактная (В. orientalis папа Сагг), нитчатая (В. orientalis 
flagelliformis Jacq.); кипарисы — аризонский (Cupressus arizonica Greene), 
гвадалупский (С. guadalupensis Wats.), гималайский (С. torulosa Don), 
Говена (С. Goveniana Gord.), крупноплодный (С. macrocarpa Hartw.), 
лузитанский (С. lusitanica Mill.), лузитанский голубой (С. lusitanica 
glauca Elw.), обыкновенный горизонтальный (С. sempervirens horizon-
talis Gord.), пирамидальный (С. sempervirens stricta Ait.); можжевельни-
ки — высокий (Juniperus excelsa M. В.), казацкий (/. sabina L.), красный 
(/. oxycedrus subsp. rufescens Asch.). 

З л а к о в ы е (Gramineae): бамбук сизовато-зеленый (Phyllostachysviri-
diglaucescens A. et C. RiviereN; пампасская трава (Cortaderia argentea 
Stapf). 

П а л ь м ы (Palmae): трахикарпус высокий (Trachycarpus excelsa 
H. Wendl.). 

Л и л е й н ы е (Liliaceae): даная ветвистая [Danae racemosa (L.) 
Moench]; иглица нонтийская (Buscus ponticus Woron.); юкка изогнуто-
листная (Yucca recurvifolia Salisb.). 

И в о в ы е (Salicaceae): тополи — самаркандский (Populus Bol-
leana Lauche), пирамидальный (Р. pyramidalis Rozier). 

О р е х о в ы е (Juglandaceae): орех грецкий (Juglans regia L.); пекан 
{Сагуа pecan Marsch.). 

Б е р е з о в ы е (Betulaceae): грабинник восточный (Carpinus orien-
talis Mill.). 

Б у к о в ы е (Fagaceae): дубы — каменный (Quercus ilex L.), пушистый 
{О. pubescens Willd.). 

И л ь м о в ы е (Ulmaceae): вязы — горный, или шерстистый (Ulmus 
scabra Mill.), плакучий (U. scabra pendula Rend.); каркас крымский (Cel-
tis glabrqta Stev.). 

Т у т о в ы е (Могасеае): бруссонеция бумажная (Broussonetia ра-
pyrifera Vent.); инжир (Ficus carica L.); маклюра (Maclura aurantiaca 
Nutt.); шелковица белая (Morus alba L.). 

Л ю т и к о в ы е (Ranunculaceae): ломонос обыкновенный (Clematis 
vitalba L.). 

Б а р б а р и с о в ы е (Berberidaceae): барбарисы — обыкновенный 
{Berberis vulgaris L.), краснолистный (В. vulgaris v. atropurpurea Rgl.)> 
Вильсона {В. Wilsonae Hemsl.); магония поддуболистная (Mahonia 
aquifolium Nutt.). 

Ч а ш е ц в е т н ы е (Calycanthaceae): зимоцвет душистый (Meratia 
praecox Rehd. et. Wils.). 

Л а в р о в ы е (Lauraceae): лавры — благородный (Laurus nobilis 
L.), узколистный (L. nobilis v. angustifolia Mouill). 

К а м н е л о м к о в ы е (Saxifragaceae): чубушники — Лемуана 
(Philadelphus Lemoinei Lemoine), обыкновенный (Ph. coronaria L.), широ
колистный (Ph. latifolia Schrad.). 

П и т т о с п о р о в ы е (Pittosporaceae): питтоспорум тобира {Pitto-
sporum tobira Ait.). 

П л а т а н о в ы е (Platanaceae): платан восточный (Platanus orien-
talis L.). 
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Р о з о ц в е т н ы е (Rosaceae): айва японская (Chaenomeles japonica 
Lindl.), айва обыкновенная (Cydonia obionga Mill.); алыча (Prunus 
divaricata Ldb.); абрикос (Armeniaca vulgaris Lam.); берека (Sorbus tormi-
паИч Craniz); боярышник петуший гребень (Crataegus crus-galli L.); 
вишни — магалебская (Cerasus mahaleb Mill.), серая (С. incana Pall.), 
обыкновенная (С. vulgaris Mill.); груша обыкновенная (Pyrus communis 
L.); кизильник шерстистый (Cotoneaster pannosa Franch.); лавровишни — 
лекарственная (Laurocerasus officinalis Roem.), шипкинская (L. offici-
nalis v. sckipcaensis Spach), лузитанская (L. lusitanica Roem.); миндаль 
обыкновенный (Amygdalus communis L.); мушмула японская (Eriobot-
rya faponica Lindl.); персик обыкновенный (Persica vulgaris Mill.); ря
бина крымская (Sorbus domestica L.); сливы — дсмашняя (Prunus dome-
stica L.), Писсарда (Р. Pissardii Сагг.);таволги — ван-Гутта (Spiraea 
van-Houttei Zbl.), кантонская (S. cantoniensis Lour.); фотиния пильча
тая (Photinia serrulata Lindl.); шиповники—Банкса (Rosa BannsiaeB. Вт.), 
обыкновенный (Д. caninah ) ;экзохорда Альберта (Exochorda А Ibertii Rgl.); 
яблоня лесная (Malus silvestris Mill.). 

Б о б о в ы е (Leguminosae): акации — белая (Robinia pseudacacia 
L.), ленкоранская (Albizzia julbrissin Durazz); аморфа кустарниковая 
(Amorpha fruticosa L.); вязиль душистый (Coronilla emeroides^ Boiss. 
et Sp.); гледичия колючая (Gleditschia triacanthos L.); глициния китай
ская (Wistaria sinensis DC); дрок испанский (Spartium junceum L.); 
иудино дерево (Cercis siliquastrum L.); пузырник киликийский (Colutea 
cilicica Boiss. et Bal.); ракитник (золотой дождь) (Laburnum anagyroide? 
Medik.); софоры — японская (Sophora japonica L.), плакучая (S. japo-
nica f. pendula Loud.); цезальпиния Джиллиса (Caesalpinia Gilliesii Wall.). 

Р у т о в ы е (Rutaceae): капельсин (Citrus sinensis Osbeck); лимон 
настоящий ( С limonia Osbec); мандарин уншиу (Citrus unschiu Маге); 
трифолиата (Poncirus trifoliata Raf.). 

С и м а р у б о в ы е (Simarubaceae): айлант высокий (Ailanthus 
altissima Swingl.). 

М е л и е в ы е (Meliaceae): мелия иранская (Melia ezedarch L.). 
С а м ш и т о в ы е (Бихасеае): самшиты — балеарский (Buxus balea-

rica Lam.), Гарланда (Д. Harlandii Hance), обыкновенный (Д. semper-
virens L.), пестролистный (Д. sempervirens f. argentea Loud.). 

С у м а х о в ы е (Anacardiaceae): кевовое дерево (Pistacia mutica 
Fisch. et Mey.); скумпия (Cotinus coggygria Scop.). 

П а д у б о в ы е (Aquifoliaceae): падуб обыкновенный (Ilex aqui-
folium L.). 

Б е р е с к л е т о в ы е (Celastraceae): бересклеты — японский (Euo-
nymus faponica Thunb.), пестролистный (E. japonica t. argentea varie-
gata Rgl.). 

К л е к а ч к о в ы е (Staphyleaceae): клекачка перистая (Staphylea 
pinnata L.). 

К л е н о в ы е (Асегасеае): клены — остролистный (Acer platanoides 
L.), полевой (A. campestre L.), французский {A. monspesulanum L.), ясе-
нелистный (A. negundo L.). 

К о н с к о к а ш т а н о в ы е (Hippocastanaceae): конские каштаны— 
обыкновенный (Aesculus hippocastantim L.), красноцветный {А. carnea 
Hayne). 

Сапиндовые (Sapindaceae): чекалкинорех (XanthocerassorbifoliaRge.). 
К р у ш и н о в ы е (Rhamnaceae): держи-дерево (Paliurus spina-

christi Mill.); крушина вечнозеленая {Rhamnus alaternus L.). 
Л и п о в ы е (Tiliaceae): липа кавказская (Tilia caucasica Rupr.). 
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М а л ь в о в ы е (Malvaceae): кетмия, или сирийская роза (Hibiacus 
syriacus L,). 

Т а м а р и к с о в ы е (Tamaricaceae): тамарикс четырехтычинковый 
(Tamarix tetrandra L.). 

Л а д а н н и к о в ы е (Cistaceae): ладанник крымский (Cistus tau-
ricus Presl). 

С т р а с т о ц в е т н ы е (Passifloraceae): пассифлора, или кавалер
ская звезда (Passiflora coerulea L.). 

Л о х о в ы е (Elaeagnaceae): лохи — колючий (Elaeagnus pungens 
Thunb.), крупнолистный (E. macrophylla Ihunb.), узколистный 
(E. angustifolia L.). 

Д е р б е н н и к о в ы е (Lythraceae): лагерстремия индийская (La-
gerstroemia indica L.). 

Г р а н а т о в ы е (Punicaceae): гранат (Punica granatum L.). 
А р а л и е в ы е (Araliaceae): плющ крымский (Hedera taurica Carr.). 
З о н т и ч н ы е (Umbelliferae): володушка кустарниковая (Вир-

leurum fruticosum L.). 
К и з и л о в ы е (Согпасеае): кизил настоящий (Cornus mas L.). 
В е р е с к о в ы е (Ericaceae): земляничники — крупнолистный 

(Arbutus unedo L.), мелколистный (A. andrachne L.). 
М а с л и н н ы е (Oleaceae): бирючины — блестящая (Ligustrum lu-

cidum Ait.), обыкновенная (L. vulgare L.); жасмины — кустарниковый 
(Jasminum fruticans L.), лекарственный (J. officinale L.), голоцветный 
(/. nudiflorum Lindl.), отвороченный (J. revolutum Sims); маслина евро
пейская (Olea europaea L.); османтус падуболистный (Osmanthus aquifo-
lium Sieb.); сирени — обыкновенная (Syringa vulgaris L.), персидская 
(S. persica L.); филлиреи — Медведева (Phillyrea Medwedewii Sred.), 
узколистная (Ph. angustifolia L.); форзиция пониклая (Forsythia suspensa 
Vahl); ясени — манный (Fraxinus ornus L.), мелколистный (F. parvifolia 
Lam.), обыкновенный (F. excelsa L.). 

Л а с т о в н е в ы е (Asclepiadaceae): обвойник греческий (Periploca 
graeca L.). 

Л о г а н и е в ы е (Loganiaceae): буддлея изменчивая (Buddleja va-
riabilis Hemsl.). 

К у т р о в ы е (Аросупасеае): олеандр обыкновенный (Nerium ole-
ander L.). 

В е р б е н о в ы е (Verbenaceae): авраамово дерево, или прутняк 
обыкновенный (Vitex agnus-castus L.). 

Г у б о ц в е т н ы е (Labiatae): зопник кустарниковый (Phlomis 
fruticosa L.). 

Н о р и ч н и к о в ы е (Scrophulariaceae): павловния войлочная (Pau-
lownia tomeniosa Steud.). 

Б и г н о н и е в ы е (Bignoniaceae): кампсис укореняющийся (Campsis 
radicans Wall.); катальпа обыкновенная (Catalpa bignonioides Walt.). 

Ж и м о л о с т н ы е (Caprifoliaceae): жимолости — душистая (Lo-
nicera fragrantissima Lindl.), каприфолий (L. caprifolium L.), Стандиша 
(L. Standishii Сагг.), татарская (L. tatarica L.); калина вечнозеленая 
(Viburnum tinus L.); снежноягодник (Symphoricarpus albus Blanke). 

Дикорастущие деревья и кустарники Крыма в насаждениях лесо
парка по числу экземпляров и составляющих видов образуют наибольшую 
группу. Второе место занимают растения, происходящие из японо-китай
ской флористической области, третье — растения североамериканского 
происхождения, четвертое — средиземноморские, пятое — кавказские, 
шестое — переднеазиатские. Далее идут растения Средней Азии, Балкан 
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я Гималаев, затем Южной Америки и только одно растение представляет 
Средний Урал. Разновидностей и садовых форм насчитывается 15. 

В ряде куртин первоначальный состав можжевелово-дубового леса со
хранился почти ненарушенным, и они могут служить объектом изуче
ния естественной растительности крымского побережья. На таких кур-
типах главной породой является можжевельник (65%), второе место за
нимает дуб пушистый (23,2%), а остальные восемь пород, входящие в со
став леса, составляют лишь незначительную примесь ( 11,8%). 

Из этих пород чаще всего встречаются кевовое дерево и сосна крымскаяг 
затем грабинник. Земляничник мелкоплодный, каркас крымский, мож
жевельник красный, ясень обыкновенный и рябина крымская встречают
ся единично. 

Внимательное изучение описываемых насаждений заставляет пред
полагать, что состав большинства куртин можжевелово-дубового леса 
продолжает изменяться, так как каждая порода ведет себя по-разному. 
У можжевельника максимальное количество деревьев имеет стволы, 
толщиной до 20 см, при этом 19% составляют деревья тоньше 10 см. 
Это показывает, что можжевельник занимает прочное место в насаждении. 
У дуба пушистого молодых деревьев еще больше, и можно думать, 
что в будущем количественное отношение в лесу изменится в пользу дуба. 
Дуб и можжевельник и в других частях парка имеют самосев, подрост 
и молодняк, несмотря на то, что много молодых экземпляров уничто
жается в процессе обработки почвы. 

Успешно возобновляется рябина крымская, молодые растения ко
торой в большом количестве встречаются по всему парку. 

Энергично распространяется по территории парка и на рассматривае
мых куртинах кевовое дерево. На соседней с лесопарком территории 
встречаются и очень старые экземпляры этой породы. Что же касается 
земляничника, то на всей территории нигде не встречаются ни его сеянцы, 
ни молодняк. Все три экземпляра этой породы были здесь высажены. 
Грабинник восточный в большом количестве обитает по всему парку 
в виде порослевых растений, сеянцы же его не обнаружены. Взрослые 
деревья плодоносят здесь редко, причем семена образуются пустые. 

Большинство деревьев крымской сосны имеет здесь угнетенный вид. 
Сеянцы ее нами не найдены, молодняка мало. Очевидно, что нижняя зона 
лесов южного берега неблагоприятна для роста этой сосны. Здесь она 
может хорошо расти только в узких ущельях, где больше сохраняется 
почвенной влаги. Из японо-китайской области в парке встречается 37 
видов растений, из них по всему побережью Крыма широко распространен 
айлант. Софора японская имеет большое лесомелиоративное значение 
в степных районах. Павловния широко известна на побережье как деко
ративное и красиво цветущее дерево. Бруссонеция бумажная дает ма
териал для бумаги высокого качества. Эти растения чувствуют себя на 
южном берегу хорошо: айлант и софора дают самосев, павловния и брус
сонеция распространяются корневыми отпрысками. 

Кустарников из японо-китайской области в лесопарке произрастает 
24 вида, из которых листопадных 14. Сюда относится ряд ценных, деко
ративно цветущих видов (айва японская, буддлея изменчивая, жимо
лости душистая и Стандиша, зимоцвет и лагерстремия). Все вечнозеленые 
кустарники — очень ценные декоративные растения, но некоторые из 
них, как бамбук, маслина падуболистная, мушмула японская, требуют 
обильного орошения. Особенно много влаги для получения растений 
нормального роста требует бамбук голубовато-зеленый, достигающий 
в нормальных условиях 8 м высоты. В Хараксе же вследствие недостатка 
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влаги высота его не превышает метра. Менее требовательны к влаге 
бересклет японский, питтоспорум тобира, самшит Гарланда, фотиния 
пильчатая. Значительной засухоустойчивостью отличаются лохи колючий 
и крупнолистный, заслуживающие более широкого распространения. 
Ни один из перечисленных кустарников не дает самосева. 

Группа североамериканских растений включает 27 видов, из них че
тыре вида листопадных кустарников, два — вечнозеленых, шесть видов 
листопадных деревьев, одна лиана и 14 видов хвойных деревьев. Листо
падные кустарники — аморфа кустарниковая, боярышник петуший гре
бень и чубушник широколистный не имеют большого значения на южном 
берегу, но весьма полезны для озеленения в степном Крыму. Вечнозеле
ная магония падуболистная морозоустойчива по всей Украине и имеет 
большое значение в озеленении южного Крыма. В условиях Харакса 
самосева не дает, но растет удовлетворительно. Древесные листопадные 
породы — клен ясенелистный, гледичия, маклюра и акация белая ши
роко распространены в степных районах. Для южного берега они особого 
значения не имеют. Один экземпляр катальпы обыкновенной растет в 
наиболее обеспеченной влагой части лесопарка. Североамериканская лиана 
кампсис (бигнония) укореняющаяся; она менее требовательна к влаге, чем 
китайская глициния, растет хорошо и плодоносит. Из хвойных деревьев 
в парке насчитывается шесть видов и форм американских кипарисов и 
четыре вида сосны. Из кипарисов заслуживают внимания аризонский 
как наиболее засухоустойчивый, а также кипарис крупноплодный, хо
рошо развивающийся и образующий ствол до 66 см в диаметре. 

Из сосен особого внимания заслуживает сосна Сабинова, отличаю
щаяся большой засухоустойчивостью. Наиболее старый экземпляр этого 
вида образовал ствол диаметром в 63 см при высоте 12 м. 

Растения Средиземноморской области в Хараксе представлены 24 ви
дами деревьев и кустарников. Большая часть растений этой группы — 
вечнозеленые (10 видов лиственных и восемь — хвойных пород). Из ли
стопадных растений ракитник и иудино дерево размножаются самосевом. 
Клен французский и ясень манный самосева не дают. Из девяти видов 
вечнозеленых кустарников только лавр и лавровишня лузитанская в парко 
растут посредственно. Олеандр в суровые зимы подмерзает. Филлирея 
узколистная образует пышные, густые, высокие кусты. Калина и крушина 
вечнозеленые дичают, а володушка кустарниковая разрастается в об
ширные заросли на сухих, крутых южных склонах и является хорошим 
почвоукрепляющим растением. Из хвойных кедр алтайский уже давно 
вошел в ассортимент пород для облесения южных склонов. В условиях 
Харакса, как и по всему Крыму, он дает самосев. Пихта испанская, 
а особенно греческая и нумидийская, оказались наиболее пригодными 
из пихт для озеленения нижней лесной зоны южного Крыма. Пихта нуми
дийская достигает 13 м высоты и 60 см диаметра ствола. 

Из трех видов сосен приморская как кальцефобная развивается в 
Хараксе плохо. Сосна итальянская чувствует себя удовлетворительна 
и хорошо плодоносит. Алепская сосна растет хорошо и часто на самых 
сухих и крутых склонах имеет стволы диаметром больше 50 см. Это един
ственная из экзотических сосен, которая дает обильный самосев. Таким 
образом, средиземноморская область дала наибольшее количество 
засухоустойчивых видов, хорошо приспособившихся к условиям южного 
берега Крыма и дичающих. 

Растений, свойственных Кавказу, в Харакском лесопарке лишь 13 ви
дов. Из них широко распространен только самшит. Хорошо растет даная 
кистевая. Много жасмина лекарственного и каприфолия. Ель восточная. 
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лавровишня лекарственная, падуб обыкновенный и пихта кавказская 
растут посредственно. Хорошо растет, но не плодоносит филлирея 
Медведева. Таким образом, большинство кавказских растений в Хараксе 
растет посредственно вследствие недостатка влаги. 

Из Передней Азии в Хараксе культивируется 11 видов растений. 
Если не считать айву и мелию, которые растут посредственно, они отно
сятся к засухоустойчивым породам и растут вполне удовлетворительно. 
Из этой группы особенно распространен в ветрозащитных насаждениях 
кипарис горизонтальный. Однако он уступает в декоративности другим 
видам кипариса. Более интересна его пирамидальная разновидность. 
Несмотря на многовековую культуру, кипарис почти не дает самосева. 
Однако в Хараксе нами найдено несколько экземпляров, возникших 
самосевом. Большой интерес представляет маслина. Она отличается 
исключительной выносливостью, а сохранившиеся древние крымские 
сорта маслины оказались морозоустойчивыми. 

Прекрасно растет на территории Харакского лесопарка инжир, по
средственно — гранат, дичает миндаль. Из декоративных дичает ленко-
ранская акация. Самосев дает кедр ливанский; лучшие его экземпляры 
достигают 12 м высоты при диаметре ствола 63 см. 

Из Средней Азии, Балкан и Гималаев в Хараксе известны четыре 
вида растений. Декоративное значение имеет только экзохорда Аль
берта как красиво цветущий кустарник. Остальные виды (тополь самар
кандский, лох узколистный и абрикос) на южном берегу значения не 
имеют. Только грецкий орех в последнее время привлекает внимание 
южнобережных лесоводов и агрономов; на территории Харакса он растет 
посредственно. Каштан конский и сирень обыкновенная растут в Хараксе 
удовлетворительно, хотя как декоративные породы они для южного 
берега Крыма мало интересны. 

Из гималайских видов ель и кипарис в парке растут посредственно и 
не могут быть рекомендованы для массового распространения. Жасмин 
низкий растет хорошо и может иметь некоторое значение в декоративных 
насаждениях. Особое место занимает кедр гималайский, наиболее рас
пространенный из трех встречающихся в парке видов. Он несколь
ко уступает остальным видам кедра по толщине ствола: наибольший 
диаметр ствола для гималайского кедра 51 см, тогда как для атласского — 
52 см и ливанского — 63 см; тем не менее он дает гонкие стволы, мало 
сбежистые, достигающие 16 м высоты (ливанский и атласский — 12 м). 
Таким образом, в условиях Харакса гималайский кедр оказался наиболее 
быстро растущим и не менее других кедров засухоустойчивым. Под не
которыми деревьями гималайского кедра наблюдается обильный самосев. 

Растения Южной Америки представлены двумя видами; среди них 
пассифлора голубая — лиана с крупными своеобразными цветками, по
являющимися в течение всего лета (в парке она ежегодно теряет надзем
ные части) и цезальпиния Джиллиса — деревцо из семейства бобовых 
с оригинальными цветками (в суровые зимы оно также подмерзает). 

Всего в лесопарке учтено 5469 хвойных деревьев (61 %) и 3561 листвен
ных (39%). Хвойные происходят главным образом из засушливых суб
тропических районов. Большинство пород представлено в парке неболь
шим числом экземпляров. Растения, давшие хорошие результаты в куль
туре, следует размножить в больших количествах. Прежде всего необ
ходимо увеличить число экземпляров ели голубой, кедров — атласского, 
ливанского и особенно гималайского, засухоустойчивых кипарисов — 
аризонского, лузитанского, голубого, гвадалупского, Говена, кипариса 
крупноплодного и его золотистой формы, пихт — испанской, нумидий-
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ской и одноцветной, сосен — Сабинова и суданской (приспособленных 
к нижней прибрежной лесной зоне). 

Из вечнозеленых древесных пород целесообразно увеличить число 
растений каменного дуба, лоха — крупноплодного и колючего; барба
риса — мучнистого, Ганьепена, китайского; кизильника — прижатого, 
самшитолистного, Генри, позднего. 

Там, где требуются невысокие бордюры, самшит можно заменить низ
корослой китайской бирючиной Делавая, дополнить ассортимент лиан 
жимолостями — вечнозеленой (Lonicera sempervirens L.), Генри (L. Неп-
ryi Hemsl.), японской (L. japonica Thunb.), а также шире применять 
в декорировании стен и зданий дикорастущий крымский плющ (Hedera 
taurica Сагг.). В более обеспеченных влагой местах следует ввести в куль
туру карликовые вечнозеленые жимолости — шлемовидную (Lonicera 
pileata Oliv.) и блестящую (L. nitida Wils.), значительно увеличить коли
чество кустов зимоцвета (Meratia praecox Rehd. et Wils.) и лагерстремии 
индийской (Lagerstroemia indica L.), ввести калину душистую (^iburnum 
fragrans Bge.) и др. На невскипающих почвах площадок нижней части 
парка (вдоль нижнего края куртины 73) следует испытать магнолию 
(Magnolia foetida Sarg.). Увеличение числа вечнозеленых растений при
даст Хараксу экзотический вид. Представляют также интерес цветущие 
зимой кустарники: зимоцвет, японская мушмула, душистая маслина, 
османтус, которые усилят привлекательность парка даже в зимние 
месяцы. 

Лесопарк санатория Харакс 

Н О В Ы Й С П О С О Б В Е Г Е Т А Т И В Н О Г О Р А З М Н О Ж Е Н И Я 
Т Р А В Я Н И С Т О Г О П И О Н А 

П. И. Дубровицкая, А. Н. Прение, Г. Г. Фурст 

Травянистый пион (Paeonia chinensis L.) можно размножать как се
менами, так и вегетативным путем. При размножении семенами всходы 
пионов появляются не ранее чем через 1—2 года, развиваются чрезвы
чайно медленно и часто дают растения, отличающиеся от материнских 
по ряду признаков. Поэтому данный способ применяется обычно только 
для получения новых сортов. Некоторые сорта культурных пионов 
совсем не дают семян. Более распространенный способ размножения — 
деление куста на части применяют, как правило, через 3—5 лет после 
посадки кустов. Куст при делении может дать 5—7 полноценных час
тей с 3—5 почками. При правильной агротехнике посаженные части 
дают растения, зацветающие на следующий год. Отделенные части рас
тения с меньшим числом почек даже при тщательном уходе дают слабые 
растения, зацветающие на 3—4-й год. Такое же позднее цветение наблюда
ется даже у полноценных частей при поздней посадке или других не
правильных приемах выращивания. 

В литературе есть указание на способ размножения травянистого 
пиона отводками, но он еще не разработан и в практике размножения 
пиона не применяется. С. Купалян и Н. Туманов (1953) установили, что 

3 Бюллетень Главного ботанического сада, вып. 23 
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лишь очень редкие сорта пионов можно размножать отводками. При этом 
способе размножения укорененные отводки зацветают на 4—5-й год. 

В последние годы предпринимались поиски новых приемов размно
жения травянистого пиона. Одним из таких приемов является размно
жение пиона стеблевыми облиствленными черенками. Удачные опыты 
с укоренением черенков травянистых пионов были проведены А. Л. Кор-
кешко в Уфимском ботаническом саду (1952). Они показали, что лучше 
укореняются черенки, взятые с растения в начале цветения. 

На оснований проведенных в 1949—1951 гг. исследований нами 
разработан и теоретически обоснован метод вегетативного размножения 
травянистого пиона стеблевыми облиствленными черенками (Дубровиц
кая, Кренке, 1950; Дубровицкая, Фурст, 1952; Кренке, Дубровицкая, 
1954). Выяснено, что наибольшей способностью к укоренению * черенки 
пиона обладают в том возрастном состоянии, когда процессы обмена ве
ществ, при наличии некоторой зрелости структуры, протекают в них 
достаточно интенсивно. При черенковании травянистого пиона в разные 
сроки лучшие результаты укоренения получены при взятии средних 
частей побегов незадолго (1—2 недели) до начала их цветения, когда 
стали снижаться ростовые процессы. В этих условиях укоренялось до 
85% черенков. У черенковых растений, полученных этим методом, раз
вивались подземные органы сначала в виде утолщенного стеблевого 
образования с тонкими корнями; через полтора-два года появлялись 
характерные для пиона ншшкообразные продолговатые корни. 

Таким образом, разработанный нами метод размножения травянистого 
пиона стеблевыми облиствленными черенками приводит к развитию ра
стений из новообразованного подземного органа и этим коренным образом 
отличается от обычного многократного деления куста пиона на отдельные 
части. 

Способ размножения стеблевыми облиствленными побегами можно 
рекомендовать в тех случаях, когда требуется обновить старые кусты 
ценных сортов травянистого пиона. 

В ы б о р и' п о д г о т о в к а ч е р е н к о в . Черенки надо брать 
из средней части сильных побегов, имеющих бутоны. В условиях Москов
ской области срок черенкования обычно приходится на конец мая или 
начало июня и зависит от метеорологических условии весны текущего 
года. 

» С куста пиона, имеющего 30—40 побегов, можно взять на черенки 
10—15 побегов, не нарушив его декоративного вида, причем цветы на 
оставшихся побегах бывают обычно крупнее, чем на соседних, нетро
нутых кустах. 

С одного побега, в зависимости от его величины и длины междоузлий, 
можно взять 1—2 черенка с 2—3 листьями. Побеги надо срезать ниже 
первого листа, находящегося у пиона почти на середине побега. Острым 
ножом делают косой срез ниже первого листа. Верхний срез делают на 
1—2 см выше верхнего листа, оставленного на черенке. Нижний лист 
черенка удаляют, а у оставленных листьев для уменьшения испарения 
срезают треть пластинки, причем лучше всего срезать верхние доли слож
ного листа, не повреждая боковых долей (рис. 1). Не рекомендуется брать 
черенки с верхних частей побега, так как они укореняются хуже и па
зушные почки у них пробуждаются труднее. 

Подготавливать черенки для посадки нужно в затененном месте. 
Срезанные черенки до конца их заготовки погружают нижним концом 
на 2—3 см в воду. Можно применять обработку черенков водными рас
творами физиологически активных веществ. Оптимальная концентрация 
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гетероауксина 0,01% (т. е. 100 мг на литр воды), индолдл-масляной киг 
слоты — 0,005% (т. е. 50 мг на литр). Взятую навеску индолил-маслянрй 
кислоты полностью растворяют в небольшом объеме теплой воды, а затем 
добавляют до литра холодной воды. Гетероауксин лучше растворять 

Рис. 1. Черенок пиона: 
с. л . — место среванного листа; с. д. — место срезанной средней доли листа 

в 1 см3 этилового спирта. При обработке черенков следует применять 
растворы, приготовленные перед опытом. В крайних случаях их можно 
хранить в темном 
прохладном месте не 
более недели. 

Нарезанные че
ренки связывают в 
пучки и погружают 
на 6—12 часов в рас
твор физиологиче
ски активного веще
ства, налитый в сте
клянную или эмали
рованную посуду. 
Перед посадкой об
работанные черенки 
промывают водой. 

При благоприят
ных условиях укоре
нения такая обработ
ка усиливает корне-
образование, а сле
довательно и уско
ряет развитие черен
ковых растений. Од
нако в случае отсут- р и с 2. Укоренившийся черенок пиона. В пазухе срезан-
ствия благоприятных ного листа пробудилась почка 

3* 
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условий для укоренения обработанные растворами черенки обычно 
страдают больше, чем необработанные. 

П о с а д к а и у х о д з а ч е р е н к а м и . Черенки высаживают 
в грунтовые холодные парники с поверхностным слоем речного промытого 
песка в 7—8 см. Перед посадкой песок в парнике уплотняют и тщательно 
увлажняют. Черенки сажают наклонно на глубину 2,5—3,5 см, погружая 
в песок так, чтобы был закрыт срез нижнего листа. Расстояние между 
черенками должно быть не менее 7—8 см. Листовые пластинки черенков 
не должны затенять друг друга. После посадки черенки опрыскивают 
распыленной струей из пульверизатора или поливают из лейки с мелким 
ситом. В течение первых 10—15 дней после посадки черенки необходимо 
опрыскивать два раза в день, утром и вечером, для поддержания необ
ходимой влажности воздуха и песка в парнике. На успех черенкования 
большое влияние оказывают температура и влажность воздуха. Черенки 
пиона укореняются лучше при равномерной температуре (в пределах 
20—25°) и равномерной относительной влажности воздуха (90—95%). 
Первые 2—3 дня после посадки черенков парники прикрывают рогожами 
или матами, а затем щитами из дранок. Сначала парники проветривают 
только во время опрыскивания, а в дальнейшем проветривание увели

чивают. Через полтора месяца после 
посадки черенков парники оставляют 
наполовину открытыми, а еще через две 
недели, после укоренения черенков — 
совершенно открытыми днем, прикры-
ьая рамами на ночь и в случае пло
хой погоды. Для предохранения от 
подвядания и ожогов можно до уко
ренения черенков щиты с парников не 
снимать или закрашивать стекла рам 
тонким слоем мела. Через 1—1,5 месяца 
после посадки на нижней части черен
ков начинается образование каллюса, 
спустя еще 2—3 недели появляются 
молодые корешки. Вскоре после этого 
начинают пробуждаться почки в пазухе 
нижнего обрезанного листа (рис. 2). 

Укоренившиеся черенки оставляют 
на зиму в парнике. С наступлением 
холодной погоды (в условиях Москвы — 
в конце октября) укорененные черенки 
прикрывают слоем торфяной земли, ду
бовыми листьями, лапником и рамами. 
В таких условиях укоренившиеся че
ренки с пробудившимися осенью поч
ками успешно зимуют. Черенки же 
укорененные, но не давшие к осени по
чек, а также черенки, имевшие только 
каллюсы, к весне погибают. 

В апреле из пробудившихся осенью 
почек появляются молодые побеги 
(рис. 3); одновременно утолщаются 

нижние части стебля с отходящей от него корневой системой. С на
ступлением теплой погоды надо осторожно удалить зимнее укрытие. 
В мае (для Московской области) молодые черенковые растения с ко-

Рис. 3. Укоренившийся черенок 
пиона. Видны новый побег н. п., 
развившийся из пазушной почки, 
и утолщенная нижняя часть 

стебля с корневой системой 
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мом земли пересаживают в грунт на подготовленную грядку. После 
посадки черенковые растения обильно поливают и первое время при
теняют. Дальнейший уход за черенковыми растениями такой же, как 
за молодыми растениями пиона. 

Черенковые растения начинают цвести на третий год после укоре
нения. 
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Главный ботанический сад 
Акаоемии наук СССР 

П О К А З В ГЛАВНГОМ Б О Т А Н И Ч Е С К О М С А Д У 
М И Ч У Р И Н С К И Х М Е Т О Д О В С О З Д А Н И Я Н О В Ы Х 

С О Р Т О В О В О Щ Н Ы Х К У Л Ь Т У Р 

Р . Л. Л ер лов а 

В Главном ботаническом саду Академии наук СССР развернута экспо
зиция происхождения и эволюции помидоров, капусты и картофеля 
от диких предков до наиболее совершенных современных сортои. Этот 
показ завершается демонстрацией методов и достижений последователей 
И . В. Мичурина по улучшению старых сортов в определенных почвенно-
климатических условиях и по созданию новых форм и сортов. В экспо
зиции представлены наиболее интересные этапы истории каждой куль
туры. Методы и достижения отечественной селекции демонстрируются 
на примерах наиболее интересных работ, выполненных селекционерами 
или опытниками-мичуринцами (Перлова, 1950, 1952, 1953). 

Помидорное растение склонно к широкой изменчивости в зависимости 
от условий выращивания. Используя эту особенность, селекционеры 
создали в сравнительно короткий срок много интересных форм и сортов. 
Показ данного раздела экспозиции начинается с достижений опытников-
мичуринцев, проявивших большую творческую инициативу по улуч
шению старых сортов и созданию новых форм. В 1952—1955 гг. демон
стрировались экспонаты Н. В. Брусенцова, П. Г. Балдина и А. И. Ме
ховых. 

Н. В. Брусенцов (ст. Болшево, Московская область) в 1936 г. привиД 
помидор сорта Король ранних на форму картофеля Серебрянка Брусен
цова, полученную им из семян местного сорта. Помидор был привит на 
стебель картофеля на высоте 50 см от поверхности земли с оставлением 
листьев на обоих компонентах. В результате была получена новая форма 
помидоров, по ряду признаков отличающаяся от сорта Король ранних. 
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Эта форма характеризуется низким штамбовым стеблем, плотными темно-
зелеными листьями. В нашей климатической зоне она не нуждается в 
пасынковании и в подвязывании к кольям. Оригинатор назвал созданную 
им форму Карликовый Брусенцова (Брусенцов, 1938). В экспозиции 
представлены: родительский сорт Король ранних с недетерминантным 
кустом и крупными плодами, форма картофеля Серебрянка Брусенцова 
и штамбовая форма помидора Карликовый Брусенцова с плодами среднего 
размера. 

П. Г. Балдин (Москва) в 1944 г. привил сорт помидора Буденовка на 
сорт Джон-Бер, желая исправить форму плода и повысить урожайность 
привитого сорта. При этом привой был отделен от собственных корней 
только после окончательного срастания его с подвоем. Местом среза 
он был повторно привит на тот же подвой. Этим достигалась постепенность 
процесса приспособления привоя к пластическим веществам подвоя. 
Растение, дыращенные из семян привоя, повторно прививались в 1945 г. 
тем же способом снова на сорт Джон-Бер. В последующие годы из потом
ства привоя проводился отбор наиболее урожайных растений с жела
тельной формой плода. В 1951 г. была получена новая константная форма 
помидора, названная оригинатором ПГБ. Эта форма отличается очень 
крупными красными округлыми плодами хорошего вкуса, но она оказалась 
позднеспелой и не во все годы давала достаточное количество красных 
плодов. 

В результате повторной прививки тем же способом сорта Лучший 
из всех Ца/ ПГП и последующего повторного отбора сеянцев привоя со
здана, улучшенная форма сорта Лучший из всех. Эта форма (Московский 
любимец) по урожайности и крупности плода превосходит сорт Лучший 
из всех, а по скороспелости— ПГБ. 

Далее на форму Московский любимец оригинатором был привит сорт 
Бизон с целью улучшения последнего. В результате последующего от
бора растений, выращенных из семян привоя, создана новая скороспелая 
ц дружно созревающая форма ПГБ-С2. Плоды этой формы не имеют ха
рактерного , для Бизона зеленого пятца у основания и зеленых ради
альных полос; они крупные, мясистые и обладают хорошим вкусом (Вал-
дцн, 1954). / , 
., На участке вначале показаны сорта Буденовка и Джон-Бер как роди

тельские формы, а за ними форма ПГБ, сорт Лучший из всех, форма Мос-
крвский любимец, сорт Бизон и новая форма ПГБ-С2. 

А. И. Меховых вывел в Челябинске форму помидоров, названную 
Трехсотграммрвая. Она была получена следующим образом. Б 1946 г. 
на кусте неизвестного сорта был обнаружен крупный плод весом в 300 г, 
выделявшийся также формой и окраской, напоминающей яблоко сорта 
Адррт4 Дрсколько растений, выращенных из семян этого плода, были 
опылены срртом Спаркс Грибовский без кастрации цветков, путем лишь 
вртряхивация соцветий отцовского сорта. Было получено расщепляющееся 
потомство,/среди которого выделилось два растения. На каждом из них 
завязалцсь плоды разной формы: на нижних 2—3 кистях — плоды формы 
отцовского растения, а на последних кистях — материнского, т. е. по 
форме сводные с яблоком Апорт. В результате последующего повторного 
отбрра рригинатор закрепил эту форму. 
, В экспрзиции представлены исходные сорта и новая форма Трехсот

граммовая. 
г Рядом с этим показом расположен участок, где представлены дости-

жррця селекционеров научных учреждений. Наибольших успехов по 
селекции достигла Грибовская овощн!ая селекционная станция. Создан-
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ные ею сорта ознаменовали собой новый этап в истории культуры поми
доров в нашей стране, в частности ее продвижение в центральные и более 
северные районы. 

Материал для показа подобран селекционером А. В. Алпатьевым, 
который в своей работе пользовался разными методами — от отбора до 
мичуринских методов гибридизации географически отдаленных форм 
(Алпатьев, 1955). 

Методом отбора улучшены сорта Бизон, Эрлиана, Лучший из всех 
и др. В экспозиции представлены также вишневидный помидор и полу
ченная от него отбором более урожайная форма Крупная вишня. 

Методом вегетативной гибридизации выведен сорт помидора Гумберт 
многокамерный. На баклажан сорта Деликатес был привит стандартный 
поздний сорт помидора Гумберт с двухкамерными сливовидными плодами, 
который в естественных условиях нашей климатической зоны не во все 
годы дает зрелые плоды. На одном растении привоя размеры и формы 
плода изменились до округлых многокамерных. Новый сорт Гумберт 
многокамерный, полученный в результате повторных отборов из семян 
плодов этого растения, характеризуется среднеранним созреванием, 
урожайностью и хорошим вкусом. 

В экспозиции эта работа была представлена баклажаном Деликатес, 
помидором Гумберт и новым сортом Гумберт многокамерный. 

Результаты применения методов половой гибридизации демонстриро
вались на штамбовых и грунтовых сортах. 

Очень позднеспелый южный, малоурожайный в наших условиях сорт 
помидоров Матадор штамбовый был скрещен с раннеспелым нештамбовым 
сортом Датский экспорт. Полученный гибрид был затем скрещен со скоро
спелым сортом Бизон. В результате такой повторной гибридизации был 
получен штамбовый раннеспелый, высокоурожайный сорт Штамбовый 
Алпатьева. От скрещивания сорта Матадор штамбовый с нештамбовым 
сортом Пьеретта получен также очень урожайный штамбовый сорт Плано
вый, который по урожайности, скороспелости и качеству плодов превос
ходит родительские сорта. 

Б экспозиции были последовательно представлены сорта: Матадор 
штамбовый, Датский экспорт, Бизон и Штамбовый Алпатьева, а также 
сорта Матадор, Пьеретта и гибридный сорт Плановый. 

Методом межсортовой гибридизации с последующим направленным 
воспитанием гибридного потомства при пониженных температурах Ал
патьевым были созданы холодостойкие раннеспелые сорта грунтовых по
мидоров, которые переносят кратковременные весенние ночные заморозки 
до —3,—4°. Рассаду этих сортов можно выращивать на холодных грядах 
й даже семенами в открытом грунте. 

На участке представлены родительские сорта Лучший из всех и Бизон 
и гибридный сорт Грунтовой грибовский, а также родительские сорта 
Штамбовый Алпатьева, Бизон и гибридный сорт Грунтовой скороспе
лый и др. 

Наиболее активным методом переделки природы растений с целью пла
номерного создания новых форм является отдаленная вегетативная ги
бридизация с использованием мичуринского метода ментора. На участке 
демонстрируются методы и достижения Лаборатории отдаленной гибри
дизации Главного ботанического сада Академии наук СССР. 

Н. В. Цицин с сотрудниками лаборатории получил интересный веге
тативный гибрид в результате отдаленной трехкратной прививки поми
дора Бизон на цифомандру (Цицин, Назарова, 1953). Этот гибрид 
характеризуется нерассеченными морщинистыми листьями,, крупными 
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мясистыми высокосахаристыми плодами и хорошей лежкостью. Он прево
сходит по этим признакам сорт Бизон. В результате скрещивания вегета
тивного цифомандро-томатного гибрида с помидором сорта Лучший из 
всех возникли растения высокоурожайные и с высокосахаристыми плода
ми, представляющие интерес для использования их в консервной про
мышленности. Были получены и совершенно новые формы со своеобраз
ной формой листа — промежуточной между листьями вегетативного 
гибрида и сорта Бизон, формы штамбовые с широкими нерассеченными 
листьями и др. 

В экспозиции этот раздел представлен деревьями цифомандры, сор
том помидора Бизон, прививкой сорта Бизон нацифомандру, вегетативным 
цифомандро-томатным гибридом, сортом Лучший из всех и разнообразием 
форм, полученных от скрещиваний вегетативного гибрида с сортом Луч
ший из всех. 

Материал для показа в экспозиции методов и достижений селекции ка
пуст был подобран при консультации селекционера Е. М. Поповой. В 
создании новых сортов данной культуры играли большую роль отбор и 
половая гибридизация (Лизгунова, 1948). 

Народной селекцией, преимущественно отбором, созданы сорта бело
кочанной капусты. Поэтому показ данного раздела экспозиции начинает
ся с сортов Московская поздняя и Каширка. Оба сорта получены 
Е. М. Поповой методом посемейственного и индивидуального отбора: 
первый — из местного подмосковного сорта, выведенного оригинатором-
огородником Н. М. Пышкиным, второй — из местного сорта г. Каширы 
Московской области. Эти сорта очень урожайны и считаются лучшими 
для засолки. 

На участке демонстрируются также и сорта иностранной селекции 
(Копенгагенская, Вальватьевская, Дитмарская и др.), улучшенные соот
ветственно нашим климатическим условиям. 

Достижения селекции капусты в результате применения методов по
ловой гибридизации были показаны на сорте белокочанной капусты Кол
хозница, которая является гибридной формой между сортами Номер пер
вый и Каширка, а также на сорте савойской капусты Юбилейная — гиб
риде между белокочанной, сортом Номер первый, и савойской, сортом 
Вертю. 

Наиболее интересные сорта картофеля получены в результате меж
сортовой и особенно межвидовой гибридизации. Основной показ достиже
ний отечественной селекции картофеля в экспозиции строится именно на 
этих сортах. В качестве примера получения сортов межсортовой гибриди
зацией были показаны раннеспелый сорт Эпрон (селекции проф. И. А. 
Веселовского) и его родительские сорта Эпикур и Альма; скороспелый 
ракоустойчивый сорт Приекульский (селекции Приекульской селекцион
ной станции в Латвии) и его родительские сорта Кобблер и Юбель; сорт 
Лорх (селекции проф. А. Г. Лорха) и его родительские сорта Свитезь и 
Смысловский. 

В СССР впервые в мире созданы фитофтороустойчивые и одновременно 
иммунные к раку сорта картофеля, полученные в результате отдаленной 
гибридизации культурного вида Solanum tuberosum с диким мексикан
ским высокогорным видом S. demissum. 

В Институте картофельного хозяйства дикий вид S. demissum был скре
щен с сортом Гранат, затем было произведено обратное скрещивание 
гибрида с отцовским сортом Гранат. В дальнейшем сорт Народный был 
опылен пыльцой этого гибрида. Из гибридов последнего скрещивания 
селекционером И. И. Пушкаревым был выведен в 1933 г. фитофторо-
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устойчивый сорт Фитофтороустойчивый 8670 (Букасов и Камераз, 
1948). 

Под Ленинградом, на опытной станции Всесоюзного института расте
ниеводства, селекционер А. Я. Камераз скрещивал Фитофтороустойчи
вый 8670 с сортом Зикинген и получил в 1938 г. хороший сорт, названный 
его именем— Камераз № 1 . Этот сорт иммунен к фитофторе и раку, дает 
высокий урожай, обладает хорошими вкусовыми качествами и райони
рован во многих областях СССР (Букасов и Камераз, 1948). 

На участке последовательно показаны дикий вид S. demissum, сорта 
Гранат и Народный, Фитофтороустойчивый 8670, Зикинген и 
Камераз № 1. 

Таким образом, на помидорах построен показ получения лучших совре
менных сортов методом отбора межсортовой, межвидовой и межродовой ве
гетативной гибридизации, а также и межсортовой половой гибридизации. 
На капусте этот показ основан на сортах, полученных методом отбора и 
половой гибридизации между сортами и между близкими видами, а на 
картофеле — методами внутривидовой и отдаленной половой гибридиза
ции между культурным и диким видом. 

Экспозиция овощных культур, включая и раздел, рассматриваемый 
в данной статье, должна быть динамичной в зависимости не только от воз
никновения новых этапов исторического развития показываемых культур, 
но и от обогащения науки новыми открытиями, новыми методами селекции, 
новыми выдающимися сортами и пр. В связи с этим описанный показ будет 
все время пополняться новыми достижениями, полученными в процессе 
селекции этих культур. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

А л п а т ь е в А. В. Помидоры. М., Изд-во «Моск. рабоч.», 1955. 
Б а л д и н П. Г. Высокие урожаи помидоров на приусадебном участке. М., Сель

хозгиз, 1954. 
Б р у с е н ц о в Н. В. Опыт по переделке природы растений. «Плодовоовощное 

хозяйство», 1938, № 5. 
Б у к а с о в С. М., К а м е р а з А. Я. Селекция картофеля. М.—Л., Сельхов-

гиз, 1948. 
Л и з г у н о в а Т. В. Капуста. Руководство по апробации сельскохозяйственных 

культур. Т. V. Овощные и кормовые корнеплоды. М.—Л., Сельхозгиз, 1948. 
П е р л о в а Р. Л . Принципы экспозиции овощных культур. «Бюлл. Гл. бот. сада», 

1950, вып. 7. 
П е р л о в а Р. Л. Опыт показа эволюции картофеля в Главном ботаническом 

саду. «Бюлл. Гл. бот. сада», 1952, вып. 14. 
П е р л о в а Р . Л . Показ эволюции томатов и капусты. «Бюлл. Гл. бот. сада», 1953, 

вып. 16. 
Ц и ц и н Н. В. , Н а з а р о в а М. 3. Опыты по отдаленной вегетативно-половой 

гибридизации растений. «Изв. АН СССР, сер. биол.», 1953, № 1. 

Главный ботанический сад 
Академии наук СССР 



Н А У Ч Н Ы Е С О О Б Щ Е Н И Я 

• 

В Л И Я Н И Е Г У С Т О Т Ы С Т О Я Н И Я Р А С Т Е Н И Й 
Н А П Р О Д У К Т И В Н О С Т Ь Н А С А Ж Д Е Н И Й 

К О К - С А Г Ы З А 

Т. Л. Тарасова 

Вопрос о влиянии густоты насаждения на его общую продуктивность 
и на продуктивность отдельных особей представляет большой практиче
ский интерес и имеет теоретическое значение. В условиях культуры и в 
природных зарослях густота стояния растений неизбежно влияет на рост 
и развитие особей, составляющих данный ценоз. 

В настоящей работе приведены экспериментальные данные за несколь
ко лет по изучению влияния густоты стояния растений и почвенного пло
дородия на формирование структуры насаждения кок-сагыза (Гагахасит 
kok-saghyz Rodin). 

Медленный рост и низкая продуктивность кок-сагыза вызвали необ
ходимость выращивать его в условиях большой густоты стояния (количе
ство растений к концу вегетации первого года превышает 1 млн. на 1 га), 
так как высокий урожай корней можно получить лишь за счет большого 
количества растений. ' 

Вопрос о влиянии густоты насаждения на качество урожая и в осо
бенности на каучукообразование почти не привлекал внимания исследо
вателей. 

Биологическая роль каучука и его генезис окончательно не выяснены. 
Работы Е. Ф. Иваницкой и А. А. Ничипоровича (1944), А. А. Прокофьева 
(1944), А.. А. Ничипоровича (1946) и др. показывают, что ка>чук образует
ся в млечной системе корня. Количество каучука возрастает с увеличением 
числа млечников, которые дифференцируются из паренхиматозных кле
ток коры корня в процессе его роста. Степень полимеризации каучука 
повышается с возрастом растения; при нормальном росте растения обеспе
чивается хорошее каучукообразование. 

Э. В. Янушевйч (1948), изучавшая динамику накопления каучука у 
кок-сагыза в ходе его развития, приходит к выводу, что интенсивнее всего 
каучук образуется в период наиболее активной жизнедеятельности расте
ний. Действие внешних условий на урожай каучука определяется их влия
нием на рост и развитие растений. 

Т. Л. Ивановская (1950), изучавшая внутривидовые и межвидовые от
ношения у кок-сагыза и пшеницы в связи с густотой стояния, отмечает 
задержку в развитии кок-сагыза при большой густоте. По мере увеличения 
густоты насаждения уменьшается количество цветущих растений; при наи
большем загущении кок-сагыз не цвел. 

К. М. Завадский (1954) отмечает, что большинство работ о влиянии гу
стоты стояния растений на их продуктивность устанавливало лишь зависи
мость между нормой высева, способом посева и урожаем. Процесс форми-
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рования урожая оставался нераскрытым. Завадский проделал чрезвычай
но трудоемкую работу по анализу причин выпадов растений в гнездовых 
посевах (на примере главным образом кок-сагыза) и получил убедительные 
данные о гибели растений в результате конкуренции в загущенных посе
вах. Однако он не выяснил вопроса о зависимости между густотой стояния 
и продуктивностью отдельных особей и всего насаждения в целом. Он, 
в согласии с В. Н. Сукачевым (1953), пришел к выводу, что при повышен
ном плодородии почвы конкуренция проявляется интенсивнее, чем на бед
ных, слабо окультуренных почвах, в результате чего выживает меньшее 
количество особей. Возможно, что такая закономерность существует в 
чрезмерно загущенных насаждениях, особенно в начальных стадиях ро
ста. Однако, она, по нашим данным, не проявляется при плотности стоя
ния, близкой к оптимальной для данного вида растений. 

Большое значение для нормального развития отдельных растений имеет 
уровень питания, определяемый влажностью почвы, наличием в ней пи
тательных веществ и площадями питания. 

Целесообразность повышения плотности насаждений корнезапасаю-
щих.растений для получения максимального урожая их при обязательном 
условии, повышения уровня питания растений подтверждается многолет
ними данными кафедры овощеводства Сельскохозяйственной академии 
им. К. А. Тимирязева (Эделынтейн, 1944), а также опытом передовиков 
сельского хозяйства. 

Мы поставили перед собой задачу выяснить биологию роста кок-сагыза 
и процесс формирования его урожая при различной густоте насаждения. 
При этом было обращено большое внимание на форму листа, так* как уста
новлена! корреляция между характером изрезанности листовой пластинки 
и такимй ценными признаками, к4к крупность корня и его каучуконосность 
(Купцов, 1942). 

А. Ш Лебедева (1937, 1939) показала, что степень изрезанности листо
вой пластинки у большинства раЬтений кок-сагыза характеризует степень 
зрелости растения.. Кок-сагыз 6 индивидуальном развитии последова
тельно ; проходит фазы цельнокрайних, надрезанных и рассеченных 
листьев;юднако небольшое количество растений на протяжении всего жиз
ненного! цикла сохраняет цельнокрайнюю или надрезанную пластинку 
листа. ! 

Такцм образом, тщательный йнализ морфологического состава ценоза 
необходим для установления степени биологической зрелости его ком
понентов 

Полевые опыты были проведены нами в 1944—1946 гг. во Всесоюзном 
научно-исследовательском институте свекловичного полеводства (Бутово 
Московской области) и в 1948—1951 гг. на участках ГлавнЬго ботаниче
ского са|да Академии наук СССР (Москва). Опыты были заложены на опод-
золенньАх суглинках и супесях рЬзной степени окультуренности при вне
сении различных доз органо-минеральных удобрений. Размер делянок 
в опытах варьировал от 10 до 60 м2; изучалась густота стояния при разных 
нормах высева семян (от 1 до 4 кг на 1 га). 

Для изучения динамики формирования ценоза в двух описываемых 
опытах был проведен фракционный анализ проб растений, бравшихся 
периодически со всех делянок каждого опыта. Взятая проба разбивалась 
на три группы по степени надрезанности листовой пластинки; кроме того, 
были выделены растения, потерявшие розетку листьев, так как наблюдения 
предшествующих лет показали, что ежегодно некоторая часть растений 
однолётнего кок-сагыза теряет листья до уборки корней. Число таких 
растений колеблется по годам и по различным плантациям. 
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Все измерения, подсчеты, взвешивания и химические анализы произ
водились дифференцированно, в пределах каждой морфологической фрак
ции. 

Пробы брались в количестве 2—6 гнезд по диагонали каждой учетной 
делянки в 2—3 срока — при образовании розетки, массовом цветении, 
и в конце вегетации (перед уборкой). 

Полевой опыт в Бутове был заложен на среднеоподзоленной суглини
стой почве при внесении органо-минеральных удобрений и извести (15 т 
навоза, 4 т извести, Р в 0 К в 0 на 1 га). 

Результаты опыта приведены в табл. 1. 
Т а б л и ц а 1 

Изменение соотношения морфологических групп кок-сагыза в однолетнем 
насаждении (Бутово, 1945) 

% растений морфологической 
группы 

Число растений 
в гнезде 

Дата Число с листьями Число растений 
в гнезде наблюдения учтенных 

растений пельпо-
крапни-

ми 

надре-
заимымн 

рассечен
ными 

бее 
листьев 

Г 20. VII 526 66 34 
1-5 24.VIII 432 36 42 22 

1 6 . Х 479 10 34 23 33 

Г 20.VII 763 81 19 
6—10 1 24. VIII 507 44 42 14 

1 6 . Х 713 10 23 9 58 

( 20. VII 1065 83 17 
11—20 24. VIII 501 62 32 6 

1 6 . Х 596 12 18 4 66 

Г 20.VII 680 £9 11 
Более 20 24. VIII 133 40 53 7 

1 6 . Х 102 10 12 8 72 

Из данных табл. 1 видно, что в соотношении различных морфологических 
групп на протяжении вегетации произошли существенные изменения. При 
взятии проб 20 июля (в фазе розетки) подавляющее число растений имело 
цельнокрайние листья. Число таких растений закономерно возрастало 
с увеличением загущенности кок-сагыза; число растений с надрезанными 
листьями закономерно уменьшалось; рассеченнолистных растений, а так
же сбросивших листья, в пробах не было. 

В пробах, взятых 24 августа (в фазе цветения), уменьшилась группа 
растений с цельнокрайними листьями, заметно увеличилось число расте-
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ыий с надрезанными листьями и появились рассеченнолистные расте
ния, причем число их обратно пропорционально густоте стояния 
кок-сагыза. 

В пробах, взятых 6 октября (перед уборкой), обнаружены растения, 
сбросившие листья, т. е. ушедшие в покой; количество таких растений рез
ко возрастает с увеличением густоты стояния ког-сагыза. Число рассечен-
нолистных растений в пробах осталось почти без изменений. 

Участок кок-сагыза производил впечатление активно вегетирующего 
до поздней осени. Однако тщательный анализ показал, что при наличии 
в гнезде 5—6 растений с хорошо развитыми зелеными розетками листьев, 
15—16 растений этого же гнезда сбросили листья и преждевременно пре
кратили вегетацию. Отмеченное обстоятельство объясняется биологи
ческими особенностями растения. Под влиянием условий существова
ния у кок-сагыза в природных местообитаниях выработалась способность 
сбрасывать листья и прекращать вегетацию при наступлении неблаго
приятных условий. Эта особенность не была преодолена и в условиях 
культуры. 

В природных зарослях кок-сагыз уходит в покой в июле-августе, после 
массового плодоношения. Растение склонно сохранять этот ритм разви
тия в степных условиях Украины, причем, по данным А. П. Лебедевой 
(1939), в летний покой уходят двухлетние растения. Растения первого 
года вегетируют в течение всего лета и уходят в зиму с зелеными листья
ми. К подобному выводу приходят и некоторые другие исследователи 
(Тиховская, 1939). Однако наши наблюдения не подкрепляют этого 
положения. 

Кок-сагыз, выращиваемый в условиях достаточной влажности и при 
отсутствии высоких температур (БССР, Москва), после массового пло
доношения на втором году жизни сменяет розетку листьев и продолжает 
вегетировать до глубокой осени. Вместе с тем в засушливые годы на 
Украине (например, в 1950 г.) наблюдается преждевременный уход в 
покой однолетних растений в конце июля — начале августа. Иногда это 
отмечается и при избыточном увлажнении на плохо аэрированных почвах. 
В период летнего покоя у кок-сагыза прекращается нарастание массы, а 
нередко наблюдаются и потери сухого вещества, которое расходуется на 
дыхание и на вторичное отрастание розеток при выходе из состояния по
коя. Растения не используют значительной части вегетационного периода 
и сильно снижают урожай массы и выход каучука. 

Опыт 1949 г. (Москва) был заложен на слабо окультуренной супесча
ной почве, подстилаемой песками. В год, предшествующий посеву кок-
сагыза, была внесена высокая доза органо-минеральных удобрений: 200 т 
органических (навоз + торф), 5 т извести, Р 9 0 К 6 0 . Фосфорно-калий-
ные удобрения в этой же дозе были внесены дополнительно перед посевом 
весной 1949 г. Помимо этого, при посеве семян, смешанных с перегноем, 
в каждое гнездо вносили суперфосфат. Участок систематически поливали 
небольшими дозами, по 60 м3/га воды в один полив. Всего за вегетацию 
было дано дополнительно к осадкам (весьма обильным в том году) около 
600 м3/га воды. 

Морфобиологический анализ растений в этом опыте подтвердил общую 
закономерность изменений в составе ценоза, полученную в предыдущих 
опытах. 

Анализ показал, что общая закономерность изменений в составе це
ноза идентична той, которая отмечалась в первом опыте. Однако здесь 
преждевременно ушло в покой значительно меньшее число растений 
(табл. 2). 
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Т а б л и ц а 2 

И вменение соотношения морфологических групп кок-сагыза в однолетнем 
насаждении (Москва, 1949 г.) 

Число растений 
в гнезде 

Дата 
наблюдения 

Число 
учтенных 
растений 

"/„ растеши! морфологи чес ной 
группы 

Число растений 
в гнезде 

Дата 
наблюдения 

Число 
учтенных 
растений 

с ли« тьнми 

без 
листьев 

Число растений 
в гнезде 

Дата 
наблюдения 

Число 
учтенных 
растений цельно-

крайни
ми 

па д ре
занными 

рассечен-
иыми 

без 
листьев 

11-20 
1 21. VII 
1 З . Х 

28 
167 

36 
42 

64 
27 5 26 

21—30 
1 21. VII 
\ З . Х 

194 
346 

66 
53 

31 
16 

3 
5 26 

31—40 1 21. VII 
1 З . Х 

101 
429 

74 
40 

22 
16 

4 
2 42 

Более 40 I 21. VII 
1 З . Х 

563 
472 

86 
36 

13 
10 

1 
3 51 

Вес корня к концу первого года жизни в разных морфологических 
группах различен (табл. 3). 

Т а б л и ц а 3 

Сырой вес корней (в г) к концу первого года вегетации 

Средний сырой пес корня по морфологиче
ским группам 

Место и год проведения 
опыта 

Число с листьями Место и год проведения 
опыта учтенных 

растений целыю-
крайними 

надрезан
ными 

рассечен
ными 

без 
листьев 

1890 1,10 3,83 9,61 1,56 

1414 4,88 13,60 16,00 1,16 

Как видим, наименее продуктивны растения с цельнокрайними листья
ми. Цветущие растения в этой фракции отсутствовали или были представ
лены единичными экземплярами. Более продуктивны растения с над
резанной пластинкой листа; цветут они также интенсивнее (14—20% цве
тения). Растения рассеченнолистные оказались наиболее продуктивными. 
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Средний вес корня колебался у них в пределах 9—16 г, и от 30 до 50% 
всех растений этой группы цвело. 

Учет и описание самого крупного корня в каждой из взятых 300 проб 
показали, что 51,5% всех крупных корней имели рассеченные листья, 
44% надрезные, 2% цельнокрайние и 2,5% были без листьев. 

Группа растений, сбросивших листья, в обоих случаях характеризует
ся очень низким весом корня. В бутовском опыте растений с цельнокрай-
ней листовой пластинкой, вегетировавших ко времени уборки, было очень 
мало (в пределах 10% общего числа растений), так как большая часть их 
ушла в покой. 

Иная картина наблюдалась в московском опыте, где в покой ушло в 
сильно загущенных гнездах (а их было большинство) от 40 до 50% расте
ний. Остальные интенсивно росли и развивались до глубокой осени. В 
результате даже в физиологически «молодой» группе растений с цельно-
крайней пластинкой листа средний вес корня достиг большей величины, 
не говоря о группах растений с надрезанными и рассеченными пластин
ками листьев. 

Данные по каучуконакоплению в пределах каждой из групп приведены 
в табл. 4. 

Т а б л и ц а 4 

Содержание каучука к концу первого года жизни в растениях разных 
морфологических групп 

Морфологическая группа растений 

с листьями 
оев 

целыюкрай-
ними 

надрезан
ными 

рассечен
ными листьев 

Место и год проведения 
целыюкрай-

ними 
надрезан

ными 
рассечен

ными 

опыта 
А А А 

/к
ор

е1 

/к
ор

ег
 

% 

/к
ор

ы
 

/к
ор

е?
 

7. 

2 2 2 2 

39 8,1 86 8,0 180 7,6 24 6,9 

Москва, 1949 80 8,1 170 7,7 191 7,0 22 7,3 

Из данных табл. 4 видно, что процентное содержание каучука очень 
близко во всех четырех группах^ но выход каучука в них различен/ Выход 
каучука в основном определяемся весом корня, поэтому именно данный 
признак имеет решающее значение для получения высокопродуктивного 
корня. 

В наших опытах, ;при колебании процентного содержания каучука в 
пределах 7—8%, абсолютное содёржание каучука в одном корне изменяет
ся от 22—24 мг в группе растений, преждевременно сбросивших листья, 
до 180—190 мг в группе растений с рассеченной пластинкой листа. Эта по
следняя группа является наиболее зрелой и ценной в хозяйственном от
ношении. 

При изучении вопроса об оптимальной густоте насаждений кок-сагы
за мы сталкиваемся с медленностью его роста и зависящей от нее малой 
продуктивностью растения. 
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А. А. Ничипорович (1946), анализируя причины медленного роста кок-
сагыза и сравнивая его с другими корнезапасающими растениями (свекла, 
морковь, цикорий), пришел к заключению, что медленный рост кок-са
гыза связан с низкой активностью собственно ростовых процессов: пони
женной активностью работы камбия и недостаточной продолжительностью 
ее во времени, ослабленной способностью клеток паренхимы к повтор
ным делениям, медленным ростом самих клеток, достигающих очень не
больших размеров. Эти особенности роста автор рассматривает как про
явление ксероморфизма, выработавшегося в процессе приспособления 
растений к условиям обитания, в климате с резкой периодичностью ув
лажнения. 

Очевидно, что в процессе направленного воспитания и отбора соответ
ствующих форм эти особенности могут быть преодолены и может быть до
стигнута высокая индивидуальная продуктивность кок-сагыза. 

На современном этапе окультуренности кок-сагыза уменьшение плот
ности насаждения путем прорывки либо применения пониженных норм 
высева улучшает качественные показатели и повышает продуктивность 
одного растения, однако с уменьшением густоты насаждения урожай па
дает. Это подтверждается и нашими данными (табл. 5). 

Т а б л и ц а 5 
Изменение веса (в г) корней одного гнезда в зависимости от числа растений в нем 

Число растений в гнеаде 
Место и год проведения 

опыта 1-10 11-19 20—29 30-39 40-62 

Бутово, 1945 . . . . 18 30 37 

Москва, 1949 . . . . 102,4 143 164,7 199,8 

Соответственно увеличению веса корневой массы в гнезде возрастает 
д выход каучука с площади (табл. 6). 

Т а б л и ц а 6 

Выход каучука с 1 м2 (в мг) при различном числе растений в гнезде 

Число растений в гнезде 
Место и год проведения 

опыта 1-10 11-20 21-30 31-39 40—62 

Бутово, 1945 . . . . 1645 5169 9180 

Москва, 1949 . . . . 17 369 20 648 23 745 

Как было указано, структура ценоза кок-сагыза при одном и том же 
уровне почвенного плодородия зависит от густоты насаждения. 

При близкой густоте насаждения, его структура, а следовательно и 
урожай определяются уровнем почвенного плодородия (табл. 7). 
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Т а б л и ц а 7 

Зависимость между выходом каучука и структурой насаждения кок-сагыза 

Место и год проведения 

опыта 

Среднее чи
сло растений 

в гнезде 
к уборке 

% каучука в урожае от 
группы растений с различной 

формой листа То же 
от группы 
без листьев 

Выход 
каучука 
с 1 м \ 

мг 

Место и год проведения 

опыта 

Среднее чи
сло растений 

в гнезде 
к уборке цельно-

крайней 
надре
занной 

рассечен-
нолистной 

То же 
от группы 
без листьев 

Выход 
каучука 
с 1 м \ 

мг 

Бутово, 1945 . . . . 

Москва, 1949 . . . . 

21—30 

21-30 

8 

48 

53 

44 

39 

8 

9180 

17369 

Как видим из данных табл. 7, в бутовском посеве 39% всего каучука 
получено от растений, преждевременно ушедших в покой. Между тем 
при уборке урожая и его транспортировке в производственных условиях 
эта фракция корней несет большие потери, так как мелкие,подчас ните
видные корни частично остаются в земле, частично подсыхают, лома
ются и пропадают. В результате хозяйственный урожай каучука еще зна
чительно меньше «биологического», определенного по предубороч
ным пробам. Раннее прекращение вегетации значительной части всех 
растений в гнездах посева в Бутове создало более благоприятные условия 
для растений, продолжающих вегетировать, в результате чего несколько 
больший процент их имел равную степень рассеченности листовой пла
стинки. 

В московском опыте только 8% приходилось на мелкие растения, сбро
сившие листья. 

Т а б л и ц а 8 

Урожай кок-сагыза в опытах Главного ботанического сада (1949 и 1951 гг.) 

Число 
расте

ний на 
1 га, 
тыс. 

Структура 
урожая по 

размерам 
корней, °/о Уро

жай 
кор
ней. 
Ц/га 

Выход каучука, кг/га Содержание каучука 
в корнях 

Плантация 

Число 
расте

ний на 
1 га, 
тыс. круп

ные 
мел

Уро
жай 
кор
ней. 
Ц/га 

в том числе 
от корней крупных мелких 

Число 
расте

ний на 
1 га, 
тыс. круп

ные кие 

Уро
жай 
кор
ней. 
Ц/га всего 

круп
ных 

мел
ких 

мг/ко-
рень 

о/ 
/0 

мг/ко-
рень % 

Однолетняя 
(посев и 
сбор 
1949 г.) 

Однолетняя 
(посев и 
сбор 
1949 г.) 1760 13 87 90 132 57 75 174 7,3 80 11,85 

Двухлетняя 
(посев 
1950 г., 
сбор 
1951 г.) 2600 16,7 83,3 127 332,8 135,2 197,6 325 7,7 95 15,37» 

* Значительное повышение процента каучука в мелких двухлетних корнях свя
зано, повидимому, с тем, что эти корни сохранили на себе «чехол», содержащий в 
коагулированном виде каучук, накопленный в первом году вегетации. При нормаль
ном развитии корни второго года жизни сбрасывают этот чехол под влиянием интенсив
ного разрастания паренхимы корня. 

4 Бюллетень Главного ботанического сада, вып. 23 
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В 1950 г. в Главном ботаническом саду был проведен новый посев кок-
сагыза семенами сорта № 485 на участке, получившем такую же .высокую 
дозу органо-минеральных удобрений, как и в 1949 г. В 1950 г. перед по
севом были дополнительно внесены следующие дозы фосфорно-калийных 
удобрений: Р 2 0 6 — 9 0 кг/га, К 20—120. Посев этот в 1950 и 1951 гг. полива
ли; урожай убрали в октябре 1951 г. 

Созданные условия обеспеченности элементами минерального питания 
и водой позволили на фоне очень высокой густоты насаждения полу
чить следующие количественные и качественные показатели урожая 
(табл. 8). 

Как видим, необходимость формировать урожай кок-сагыза за счет 
большой густоты стояния подтверждается прямыми опытами. Вместе с 
тем увеличение густоты стояния должно сопровождаться созданием высо
кого уровня почвенного плодородия. В противном случае создается угроза 
массового ухода в покой растений, не прошедших цикла биологического 
созревания. 

В Ы В О Д Ы 

Уменьшение площади питания каждой особи при одинаковом уровне 
почвенного питания ведет в посевах кок-сагыза к преобладанию недо
развитых особей. При уменьшении площади питания каждой особи 
необходимо повышать уровень питания, чтобы обеспечить растениям нор
мальную жизнедеятельность. 

Повышение густоты стояния растений в целях поднятия общей продук
тивности насаждения должно сопровождаться улучшением фона почвен
ного плодородия; при этом ослабляется отрицательное взаимовлияние ра
стений. 
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И З М Е Н Е Н И Е С О Д Е Р Ж А Н И Я С А Х А Р О В И К И С Л О Т 
В П Л О Д А Х Т О М А Т О В , П Р И В И Т Ы Х Н А Т О М А Т Н О Е 

Д Е Р Е В О 

Ф. Д. К рыж ано в с кий 

Вопрос о биохимических изменениях, происходящих у компонентов 
привитых растений и их гибридов, интересовал многих исследователей. 

Особенно большой интерес представляют работы в области изучения 
биохимических изменений у привитых растений (Шмук, 1940; Тушня-
кова, 1946) и др. 

Задача нашего исследования состояла в изучении изменения содержа
ния Сахаров и кислот в плодах Solanum lycopersicum, Cyphomandra beta-
cea, прививок Solanum lycopersicum на Cyphomandra betacea и их по
томства. 

Анализ содержания кислот в плодах томатов Бизон и Лучший из всех, 
привитых на томатном дереве, а также их семенного потомства приведен 
в табл. 1. 

Т а б л и ц а 1 

Содержание кислот в плодах прививок томата на томатное дерево 

Вариант 

Содержание 
кислот в пе

ресчете на 
лимонную. 

/о 

Томатное дерево (контроль) 
Сорт томата Бизон (контроль) 
Томатное дерево -f- Бизон (1-й год вегетации) 
То же (2-й год вегетации) 
Сорт томата Лучший из всех (контроль) 
Томатное дерево -f Лучший из всех (1-й год вегетации) 
То же (2-й год вегетации) 
Семенное потомство томата от плодов второго года веге

тации на томатном дереве 

1,52 
0,30 
0,41 
0,60 
0,24 
0,32 
0,30 

0,53 

Из табл. 1 следует, что под влиянием подвоя (томатное дерево) содер
жание кислот в привое (томаты Бизон и Лучший из всех) увеличивается. 
Особенно резко повысилось содержание кислот в плодах сорта Бизон во 
вторую вегетацию прививки. 

Приобретенные свойства под влиянием прививки сохраняются в се
менном потомстве прививок. Например, семенное потомство томата от 
второго года вегетации на томатном дереве содержит 0,53% кислот (в пе
ресчете на лимонную кислоту), в то время как содержание кислот в кон
троле не превышает 0,30%. 

В табл. 2 приведены результаты анализов содержания Сахаров в пло
дах томата, привитого на томатное дерево. 

Из данных табл. 2 следует, что в плодах томата содержание общих и 
редуцирующих Сахаров увеличивается под влиянием томатного дерева. 
Особенно сильно это влияние отмечается в первый год вегетации прививки. 
Увеличение Сахаров обнаружено в плодах семенного потомства томата 
второго года вегетации прививки. Содержание Сахаров типа сахарозы 
увеличилось в плодах прививок и их семенном потомстве в меньшей 
степени. 

4» 
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Т а б л и ц а 2 

Содержание Сахаров в плодах прививок томата на томатное дерево 

Содержание Сахаров, '/0 

Вариант 
общих редуци

рующих 
типа 

сахарозы 

3,52 2,82 0,67 
2,13 0,02 0,10 

Томатное дерево -{-Бизон (1-й год вегета-
2,94 2,64 0,29 
2,42 2,28 0,13 

Семенное потомство томата от плодов 
второго года вегетации на томатном 

2,32 2,32 2,15 0,16 

Интересны данные биохимического анализа плодов Вегетативного гиб
рида № 1, полученного в результате многократных повторных прививок 
сорта Бизон на томатное дерево (табл. 3). 

При анализе плодов вегетативного гибрида № 1 во втором семенном 
потомстве мы обнаружили резкие колебания по содержанию сахара; в 
плодах отдельных семей содержание сахара значительно превосходит 
таковое в плодах у родителей. 

Т а б л и ц а 3 

Данные химического анализа (в %) плодов семей Вегетативного гибрида № 1 

Исходные растения и номер семьи 
Содержание 

кислот в пе
ресчете на 
лимонную 

Содержание 
общих 

Сахаров 
Влажность 

Томат сорта Бизон (контроль) . 0,30 3,19 92,87 
Томатное дерево (контроль) . . 1,53 2,68 86,79 
31 0,48 3,75 94,19 
39 0,50 4,06 91,93 
36 0,51 4,03 93,00 
26 0,55 4,35 92,01 
35 0,60 4,57 91,38 
30 0,63 4,25 92,24 
27 0,75 4,58 91,25 

384 0,40 3,71 87,88 
28 0,84 4,36 91,17 

Из данных табл. 3 видно, что содержание кислот в плодах различных 
семей Вегетативного гибрида № 1 колеблется в пределах от 0,48 до 
0,84%, Сахаров — от 3,75 до 4,58% и сухого вещества — от 5,8 до 
12,12%. 

В плодах некоторых отборных семей Вегетативного гибрида Я» 1 в 
1949 г. обнаружено до 10% сахара — новое качество, которым не обла
дают родительские пары: томат и томатное дерево. 
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Высокие проценты сухого вещества и сахара в плодах Вегетативного 
гибрида № 1 делают его ценным для консервной промышленности. Плот
ность кожуры и высокий процент сухого вещества позволяют хранить 
плоды в течение 72 дней; засоленные плоды сохраняются целыми круг
лый год. 

Вегетативные гибриды и обыкновенные прививки в первом прививоч
ном поколении сильно отличаются от томатного дерева по содержанию 
в плодах сухого вещества, Сахаров и кислот (табл. 4). 

Т а б л и ц а 4 

Химический состав плодов, полученных от прививок вегетативных гибридов томатов 
на томатное дерево и томатного дерева на томат 

Образец 
7о 

сухого 
вещества 

Содержание 
Сахаров, % 

Содержание кислот 
в i ересчете на ли
монную кислоту, % 

Образец 
7о 

сухого 
вещества на сырой 

вес 
на сухое 
вещество 

на сырой 
вес 

на сухое 
вещество 

Томатное дерево (контроль) . . . . 16 3,38 21,13 2",30 14,39 
Томатное дерево+Бизон Аг . . . 5,5 2,02 36,70 0,39 7,09 
Томатное дерево -f Вегетативный 

9,0 4,75 52,70 0,35 3,89 
Томатное дерево + Вегетативный 

6,0 2,42 40,37 0,46 7,66 
Томатное дерево + Вегетативный 

9,8 9,9 66,40 0,48 7,8 
Томатное дерево + томат Кондин-

7,0 3,16 45,26 0,26 3,72 
Томат + томатное дерево Ai . . . 16 3,40 21,25 1,02 6,37 

Из табл. 4 следует, что содержание сухого вещества в плодах Вегетатив
ного гибрида № 1, привитого па томатное дерево, изменяется от 6,0 до 
9,8%, у обычной прививки томата на томатное дерево оно составляет 
5,5%, в то время как у томатного дерева— 16%. Содержание Сахаров 
в плодах Вегетативного гибрида № 1, привитого на томатное дерево, изме
няется от 40,37 до 66,40% (на сухое вещество), а в плодах прививки сорта 
Бизон на томатное дерево оно составляет только 36,70%. Содержание кис
лот в плодах вегетативного гибрида № 1, привитого на томатное дерево, 
может увеличиваться и уменьшаться. В плодах прививок томатного де
рева на томат уже в первом прививочном поколении снижается содержа
ние кислоты с 14,39 до 6,37% на сухое вещество. 
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С Т Р О Е Н И Е И Ф И З И О Л О Г И Ч Е С К И Е С В О Й С Т В А 
И Н Т Е Г У М Е Н Т А Л Ь Н О Й П А Р Е Н Х И М Ы П И О Н А 

Я . В. Цингер, Т . П. Петровская 

Одной из характерных особенностей физиологии семени является, 
как известно, развитие эндосперма и зародыша не только за счет притока 
питательных веществ из материнского растения через халазу, но и за 
счет распада окружающих их тканей. Деструкции и поглощению подвер
гается, в первую очередь, нуцеллус. Во многих случаях деструктивные 
процессы, обеспечивающие питание эндосперма и, соответственно, за
родыша, наблюдаются и в семенных покровах. 

Цитологические детали процес
са поглощения нуцеллуса внутри-
лежащими тканями освещены в 
работе Д. А. Транковского (1948). 
Нами проведено цитофизиологи-
ческое исследование семенных 
покровов пиона, которые после 
исчезновения нуцеллуса тоже 
подвергаются деструктивным из
менениям и частично усваиваются 
разрастающимся эндоспермом. 

У близких к созреванию се
мян пиона паренхима наружного 
интегумента имеет мощное раз
витие. Эта ткань под воздейст
вием эндосперма распадается, 
причем с цитофизиологической 
точки зрения ее можно разбить 
на три зоны, связанные между 

Рис. 1. Перфорации клеточных оболочек собой постепенными переходами, 
в семенных покровах пиона (микрофото) в непосредственном соседстве с 

эндоспермом клетки интегумента 
теряют структуру. У них растворяются не только ядра и плазма, но и обо
лочки; плотная ткань эндосперма бывает окружена (на срезах) жидкой 
прозрачной каймой. Кнаружи расположены в несколько слоев сплющенные 
клетки, не содержащие внутри никаких оформленных структурных эле
ментов, но сохранившие оболочки. Эти клетки вместе с жидкостью, 
окружающей эндосперм, мы будем называть в дальнейшем внутренней зо
ной интегумента. Еще дальше от центра лежат клетки, внутри которых 
различимы плазма и ядра с более или менее измененной структурой (про
межуточная зона интегумента). Наконец, в периферической зоне 
интегументальной паренхимы сохраняются слои клеток, которые еще 
не затронуты процессами распада и содержат нормальную плазму 
и ядро.Снаружи паренхима интегумента ограничена эпидермисом, под 
которым формируется механическая ткань. 

При окрашивании срезов наружного интегумента созревающих семян 
пиона гематоксилином по Эрлиху мы обнаружили в клеточных обо
лочках своеобразные крупные отверстия, то открытые, то переплетен
ные тончайшей сеткой (рис. 1). На перпендикулярных к плоскости среза 
перегородках эти отверстия заметны по наблюдающемуся местами ослабле
нию окраски и, реже, по разрывам линии, обрисовывающей контуры 
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клеток. Обрабатывая срезы хлорцинкиодом и рутением красным, мы 
установили, что эти отверстия представляют собой сквозные просветы, 
пронизывающие не только клетчатковый остов клеток, но и пектино
вую срединную пластинку (рис. 2, а, б). 

Эти необычайные по величине перфорации оболочек мы рассматри^ 
вали первоначально как результат их рассасывания под воздействием 
эндосперма. Однако перфорированность оболочек обнаружилась не только 

Рис. 2. Оболочки клеток интегументалъной паренхимы пиона, обработанные 
хлорцинкиодом (а) и рутением красным (б); п — перфорации 

нада. Кроме того, как правило, перфорации оказались расположенными 
таким образом, что отверстия в одной клетке совпадают с отверстиями 
в соседней клетке; деструктивные же процессы обычно характеризуются 
беспорядочностью и случайностью морфологических картин. При иссле
довании строения наружного интегумента очень молодых семян, где 
даже внутренняя зона интегументалъной паренхимы еще не затронута 
деструктивными изменениями, вы-

Рис. 3. Перфорации клеточных оболочек в интегументе молодого семени 
пиона (а) и семени, приближающегося к созреванию (б) 

дены нами не только в семенах, но и в клетках плаценты, на которой воз
никают семена (рис. 4). Особенно же глубоко заходит перфорированность 
клеточных стенок в области семенного шва (рис. 5); здесь от оболочек 
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Рис. 4. Перфорации клеточных оболочек 
в плаценте пиона 

сохраняются только сравнительно неширокие участки, соответствующие ме
стам спайки клеток; вся ткань с ее большими межклетниками и перфори
рованными оболочками приобретает вид сетки, свободно пропускающей 
ток питательных веществ, притекающих в семя из материнского расте
ния. 

Обнаруженные нами перфорации являются следовательно не результа
том деструктивных процессов, осуществляющихся под влиянием эндо

сперма, а своеобразным приспо
соблением интегумента, семен
ного шва и плаценты к свобод
ному пропуску в семя питатель
ных веществ. 

И, действительно, на срезах 
молодых семян и плаценты, об
работанных реактивом на аскор
биновую кислоту (Giroud, 1938), 
мы наблюдали обильные коли
чества аскорбиновой кислоты, 
заполняющей не только прово
дящий пучок, но и всю плацен
тарную ткань. 

Процесс же распада оболочек, 
происходящий под воздействи
ем эндосперма преимуществен
но во внутренней и частично в 
промежуточной зонах интегу
мента, протекает не за счет рас

ширения перфораций, а за счет более или менее равномерного разрых
ления и рассасывания сначала целлюлозного скелета клеток и лишь 
позже — цементирующей их пектиновой прослойки (рис. 6). 

Большой интерес пред
ставляет поведение ядер в 
клетках интегументалъной 
паренхимы пиона. В пери
ферической зоне интегу
мента каждая клетка со
держит плазму и ядро. 
Присутствие ядер особенно 
хорошо выявляется на сре
зах, обработанных метил-
грюнпиронином (Роскин, 
1951), под воздействием 
которого дезоксирибону-
клеиновая кислота ядер 
окрашивается в яркозеле-
ный цвет. Таким образом, 
наличие в клеточных обо
лочках огромных отвер
стий, через которые могли бы свободно проникать ядра, плазма и не от
ражается на нормальном структурном и физиологическом состоянии кле
ток периферической зоны. На границе между периферической и промежу
точной зонами интегумента окраска ядер и плазмы несколько ослабевает 
(рис. 7, а). Ядра становятся крупнее, приобретая иногда неправильную 
форму и разрыхленную консистенцию. В глубоколежащих клетках про-

Рис. 5. Перфорации клеточных оболочек в области 
семенного шва пиона 



Строение и свойства интегументалъной паренхимы пиона 57 

межуточной зоны и во внутренней зоне интегумента ядра и плазма при 
обработке срезов метилгрюнпиронином вообще не видны (рис. 7, б). 

Однако на срезах, окрашенных гемактосилином по Эрлиху, во всей 
промежуточной зоне содержимое клеток выявляется достаточно четко 
(рис. 8). Плазма выглядит 
здесь как бы разрыхленной 
и деформированной. Во мно
гих клетках обнаруживается 
вместо одного по нескольку 
ядер, которые также носят 
следы деструктивных изме
нений. В ряде случаев эти 
ядра сближаются друг с дру
гом и сливаются. Эта картина 
весьма близка к той, которая 
описана Д. А. Транковским 
для нуцеллярной ткани Мас-
rozamia и Lilium, в про
цессе поглощения ее эндо
спермом. 

Чрезвычайно слабая окра-
шиваемость ядер промежу
точной зоны метилгрюнпиро
нином при достаточно четкой 
выявляемости их путем окра
шивания гематоксилином по 
Эрлиху указывает на то, что 
эти ядра, еще сохраняя свою 
структуру, уже почти не 
содержат дезоксирибонукле-
иновой кислоты. Это дает 
основание думать, что именно нуклеиновые кислоты (или продукты их 
распада) в первую очередь и с особой энергией поглощаются эндоспер-

Рис. 6. Пектиновые вещества срединной пластин
ки в оболочках клеток интегументальной парен
химы (и.п) и эндосперма (а) пиона. Срез обра

ботан рутением красным 

Рис. 7. а—наружная часть промежуточной зоны интегумента;) б — внутренняя зона 
интегумента и граничащий с ней эндосперм (а). Срезы обработаны метилгрюнпиро

нином. 

мом из ткани интегумента. В пользу этого говорит и тот факт, что 
поверхностная зона эндосперма значительно богаче дезоксирибонуклеино-
вой кислотой, чем основная масса его клеток (рис. 9). 
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Чтобы получить представление о других физиологических сдвигах, 
происходящих в интегументе в процессе поглощения его эндоспер
мом, мы обрабатывали срезы интегумента реактивами на аскорбиновую 

Рис. 8. Клетки промежуточной зоны интегумента пиона. 
Окрашено гематоксилином по Эрлиху 

кислоту и на цитохромоксидазу (Глик, 1950). При этом выяснилось, что 
именно промежуточная зона интегументальной паренхимы дает наиболее 
интенсивную реакцию на аскорбиновую кислоту (рис. 10). Аналогичная 

картина наблюдается и в условиях ре
акции на цитохромоксидазу(рис.И). 
При детальном изучении препаратов 
в клетках промежуточной зоны раз
личимы бесформенные комки плаз
мы, окрашенные в соответствующие 
указанным реакциям цвета (черная 
зернистость в случае аскорбиновой 
кислоты, сине-фиолетовая окраска в 
случае цитохромоксидазы). В этих 
комках местами видны более темные 
сгустки, по размеру и положению 
напоминающие ядра, изображенные 
на рис. 8. Резкое возрастание актив
ности цитохромоксидазы и возникно
вение в клетках значительных коли
честв аскорбиновой кислоты указы
вают на то, что в промежуточной зоне 
интегументалъной паренхимы, под
вергающейся распаду, происходит в 
это время последняя, кратковремен
ная вспышка жизнедеятельности. 
Это наблюдается как раз в той зоне 
интегументальной паренхимы, в ко
торой происходят ядерные слияния. 
Весьма вероятно, что именно слия

ние ядер,а может быть, только их сближение, является причиной возраста
ния физиологической активности как самих ядер, так и всего протопла-

Рис. 9. Схема распределения дезокси-
рибонуклеиновой кислоты в интегумен
те и эндосперме (э) пиона. Концентрация 
дезоксирибонуклеиновой кислоты выра^ 

жена густотой точек 
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Рис. 10. Схема распределения аскорбиновой кислоты 
в интегументе пиона: 

а—эндосперм. Концентрация аскорбиновой кислоты вира-
жена густотой точек 

Рис. 11. Край эндосперма (э) пиона и часть прилегающей к эндосперму интегумен
тальной паренхимы. Объяснения в тексте 
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ста в целом. В более ранней работе одного из авторов настоящей статьи 
(Цингер, 1954) показано, что слияния ядер, происходящие в эндосперме 
ириса, сопровождаются повышением в них активности пероксидазы п 
возрастанием количества аскорбиновой кислоты. Таким образом, слияние 
ядер в эндосперме и в интегументе дает аналогичные результаты. Анало
гично, по всей вероятности, и биологическое значение этого явления: 
оно сводится к общему подъему физиологической активности ткани 
и тем самым способствует улучшению питания семени вследствие 
усиливающегося притока питательных веществ из материнского растения. 

По мере роста эндосперма пиона распад ткани интегумента 
заходит все дальше. Однако наружные слои клеток интегумента ко вре
мени остановки роста эндосперма и перехода семени к созреванию не 
только не разрушаются, но, наоборот, приобретают значительные утол
щения, которые откладываются за счет питательных веществ, притека-

Рис. 12. Строение зрелой семенной кожуры пиона: 
9—эпидермис; с. м. — субэпидермальная механическая ткань; р . п.-—раэрушенная паренхима ин

тегумента 

ющих [из растения в интегументальную паренхиму, а также продук
тов распада последней. В результате кожура пиона оказывается построен
ной из сильно утолщенного эпидермиса и субэпидермального палисад
ного слоя, а также нескольких слоев колленхиматически утолщенных па-
ренхимных клеток (рис. 12). Что же касается основной массы интегумен
тальной паренхимы, то от нее в зрелом семени сохраняются лишь пустоты, 
расположенные между эндоспермом и семенной кожурой и заполненные 
полураспавшимися оболочками. 

В Ы В О Д Ы 

1. Клеточные оболочки интегументальной паренхимы пионд, а также 
паренхимы семенного шва и плаценты, пронизаны обширными перфора
циями, часто переплетенными тончайшей сеткой. Эти перфорации об-
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легчают продвижение по направлению к эндосперму питательных веществ, 
притекающих в семя из материнского растения. 

2. Деструктивные явления, сопровождающие поглощение интегумента 
эндоспермом, наиболее ярко выражены во внутренней зоне интегумента. 
Периферическая его зона растворению и резорбции не подвергается. 
Начальные фазы распада интегументальной паренхимы приурочены к 
промежуточной зоне этой ткани. 

3. Нуклеиновые кислоты поглощаются эндоспермом из интегумен
тальной паренхимы раньше, чем ядра и плазма клеток теряют свою струк
туру. 

4. В промежуточной зоне интегументальной паренхимы, содержащей 
пониженное количество нуклеиновых кислот, плазма разрыхляется и 
клетки становятся многоядерными. Ядра сближаются между собой и ча
сто сливаются. 

5. Ядерным слияниям, наблюдающимся в промежуточной зоне инте
гумента, сопутствуют возрастание в ядрах и плазме активности цитохром
оксидазы и повышение в них концентрации аскорбиновой кислоты. 
Биологическое значение этих явлений заключается, повидимому, в по
следнем, кратковременном подъеме активности ткани интегумента, пред
шествующем ее разрушению. Этот подъем активности способствует более 
энергичному притоку питательных веществ из материнского растения 
и улучшает питание семени. 
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ОБ А К Т И В Н О С Т И Х Л О Р О П Л А С Т О В 
З А Р О Д Ы Ш А Л Ь Н А 

Т . С. Кантор 

В работах ряда исследователей было обнаружено, что зеленый пиг
мент может находиться не только в частях растения, непосредственно 
доступных солнечному освещению, но и в глубоко расположенных тканях 
растения. Например, зародыши некоторых голосеменных и покрытосе
менных растений, находясь еще внутри семени, т. е. при слабом доступе 
света, приобретают зеленую окраску большей или меньшей интенсив
ности. 

Так, В. Н. Любименко (1916) отмечает, что у многих бобовых зародыши 
остаются зелеными почти до момента полной зрелости семян. У видов Асег, 
Pistacia, Citrus, Geranium, Cephalaria и др. зародыши остаются зелеными 
и в совершенно созревших семенах. Зародыши хвойных (Pinus, Picea) 
в одних случаях сохраняют зеленую окраску до полной зрелости семян, 
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в других—теряют ее. В семенах лотоса яркозеленой пигментацией обла
дает только почечка, семядоли же бесцветны. 

Зародыши многих растений уже на ранних этапах своего развития 
имеют зеленый цвет. У орхидей хлоропласты образуются в зиготе; можно 
предположить, что хлоропласты имеются в неоплодотворенной яйцеклетке 
даже на ранних фазах развития зародышевого мешка (Поддубная-Арноль-
ди, 1952). 

М.В. Чернояров (1952 а, б) пишет о зеленом цвете развивающихся заро
дышей многих растений, о наличии зеленого пигмента в развивающихся 
пыльниках. 

Зеленый пигмент присутствует часто не только в семядолях зародыша, 
но также и в корешке, подвеске, эндосперме и других частях развиваю
щихся семян и плодов. М. Д. Иоффе (1952) обнаружила присутствие зе
леного пигмента в эндосперме крестоцветных. В. Г. Александров, 
М. С. Яковлев, Л. В. Климочкина (1947) нашли хлоропласты в клетках 
внутреннего эпидермиса плодов гороха. 

Однако до сих пор остается неясным, каково биологическое значение 
зеленого пигмента в этих частях растения, является ли он хлорофиллом 
и способен ли к фотосинтетической деятельности. 

Малодоступное для света расположение этого пигмента вызывает раз
личное толкование его природы и роли. 

Так, по мнению Н. А. Монтеверде и В. Н. Любименко (1909), у Cucur-
bitaceae зеленый пигмент семенных покровов отличается по своему со
ставу от хлорофилла, является хлорофиллогеном и не способен к фотосин
тезу. Александров, Яковлев и Климочкина (1947) отмечают физиологиче
скую активность хлоропластов клеток паренхиматозной обкладки, окру
жающей жилку в листьях злаков, в передаче ассимилятов проводящей 
системе. Такую же функцию выполняют хлоропласты в клетках эндодер
мы молодых надземных осевых органов. Авторы считают, что такие хло
ропласты в силу своего расположения не способны к фотосинтезу, но уча
ствуют в энергичном продвижении питательных и пластических веществ 
к потребляющим тканям или органам. 

Хлоропластам семенных покровов Delphinium consolida L. , находя
щимся в глубине околоплодника, придается важное физиологическое 
значение как промежуточному звену в накоплении и продвижении пита
тельных веществ внутрь семени (Яковлев, 1951). 

Е. Р. Гюббенет (1951) высказывает предположение, что хлорофилл 
в период развития репродуктивных органов может играть роль запасного 
вещества. В случае истощения других запасных веществ хлорофилл на
чинает быстро вступать в обмен веществ и потребляться развивающимися 
репродуктивными органами. 

Однако существует мнение, что зеленый пигмент в созревающих се
менах является реликтовым хлорофиллоносным аппаратом, в значитель
ной степени утратившим свое физиологическое значение. 

Опытами Смите (Smith, 1936) показано, что зеленые плоды, закрытые 
черными изоляторами, способны к совершенно нормальному развитию 
и не нуждаются для этого в свете. 

В то же время А. Л. Курсанов (1934) установил способность хлоропла
стов зеленых яблок к фотосинтезу и самостоятельному питанию. Он по
казал, что фотосинтетическая активность хлоропластов зеленых плодов 
в значительной степени подавлена притоком к ним ассимилятов из 
листьев. 

В зародыше Ыпит usitatissimum почти с начала его развития появ
ляется зеленый пигмент. На зеленую окраску зародыша льна было указано 
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в работе В. А. Поддубной-Арнольди (1952). Нами была сделана попытка 
выяснить биологическую целесообразность наличия зеленого пигмента 
для развития зародыша льна. Чтобы установить, является ли этот пиг
мент хлорофиллом, зеленый пигмент извлекался из зародышей льна 
спиртом. Положительные реакции с отщеплением Mg (получение фео-
фитина) и с замещением его цинком свидетельствуют о том, что зеленый 
пигмент является хлорофиллом. 

При тщательном рассмотрении срезов 15—20-дневного зародыша 
были обнаружены в его клетках довольно крупные чечевицеобразные 
хлоропласты. 

При сравнении хлоропластов клетки зародыша льна с хлоропластами 
клетки столбчатой паренхимы листа можно отметить, что первые отли
чаются меньшей величиной и менее строгим расположением в клетке. 
Число хлоропластов в клетке семядо
лей зародыша почти одинаковое с чис
лом хлоропластов в клетке листа 
(см. рис.). 

По мере развития зародыша льна 
интенсивность зеленого окрашивания 
его постепенно нарастает; затем, в про
цессе созревания, зеленый пигмент исче
зает. Это происходит вследствие разви
тия самих хлоропластов и последующей 
полной их деструкции. 

В фазе недифференцированного мно
гоклеточного зародыша, когда он толь
ко начинает приобретать слегка желто
вато-зеленоватую окраску, хлоропласты 
имеют вид чрезвычайно мелких, трудно л ь н а И » в к л е т к е палисадной парен-r

 г химы листа льна (б) различимых зерен, слабо окрашенных 
в салатно-зеленоватый цвет. 

По мере развития зародыша хлоропласты становятся крупнее, посте
пенно приобретают более интенсивную окраску и достигают полного раз
вития через 20 дней после опыления. Судя по нарастанию интенсивности 
окраски хлоропластов, можно сказать, что количество хлорофилла нара
стает параллельно росту зародыша. При дальнейшем развитии, к 20-днев
ной фазе, зародыш становится темнозеленым; к 25 дням развития зародыша 
интенсивность зеленой окраски снижается и зародыш становится серо-
зеленым. Впоследствии зеленая окраска пропадает полностью, зародыш 
приобретает молочно-желтоватый цвет и уменьшается в размерах вслед
ствие потери воды при созревании. 

В процессе созревания зародыша происходит деструкция хлоропла
стов, повидимому, в результате изменения внутриклеточной среды при 
накоплении запасных веществ и перехода семени в состояние покоя. 

Для решения вопроса, являются ли хлоропласты зародыша льна 
активными или они носят реликтовый характер, было исследовано ги
стохимическим методом наличие аскорбиновой кислоты в хлоропла-
стах. Аскорбиновая кислота участвует в регулировании окислительно-
восстановительных процессов в растительных тканях, и ее присутствие 
в хлоропластах говорит об энергично протекающих там химических 
реакциях. 

В своей работе мы пользовались методом Жиру (Ромейс, 1953), осно
ванным на реакции восстановления аскорбиновой кислотой азотнокислого 
серебра. Применявшийся в работе реактив был составлен по рецепту 
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Жиру — Молиша (10%-ный раствор азотнокислого серебра в 1%-ном 
водном растворе уксусной кислоты). Появляющаяся черная окраска 
хлоропластов зеленого зародыша льна, свидетельствующая о восстанов
лении нитрата серебра, указывает на присутствие аскорбиновой кислоты 
и тем самым на активность хлоропластов. 

Хлоропласты зародыша льна находятся глубоко в тканях завязи и се
мяпочки. Если их и достигает солнечный свет, то он в значительной мере 
оказывается ослабленным. Мы попытались выяснить, нуждаются ли хло
ропласты в энергии солнечного света для своей деятельности и каково 
их значение для зародыша. 

Основное внимание было уделено затемнению развивающихся коро
бочек. На завязи сразу после отцветания были надеты не пропускающие 
света черные пергаментные изоляторы. Возможность газообмена закры
тых завязей была обеспечена путем проколов изоляторов во многих 
местах. Чтобы исключить действие самого изолятора как возможную 
причину нарушений в формировании семян, подобные же опыты были 
поставлены с белыми пергаментными и прозрачными целофановыми 
изоляторами. 

Спустя 10—15 дней было обнаружено, что под изоляторами всех 
трех типов завязи, а также заключенные в них семяпочки равны по 
величине. Однако под черными изоляторами завязи и плодоножки 
оказались полностью лишенными хлорофилла. Зародыши под белыми и 
прозрачными изоляторами были нормально развиты и имели зеленую 
окраску. Под черными же изоляторами зародыши значительно отстали 
в развитии и были цвета слоновой кости. 

При дальнейшем пребывании в темноте семяпочки становятся щуп
лыми, плоскими, постепенно буреют и сморщиваются с халазального 
конца. В тканях таких дегенерирующих семяпочек имеются крахмал, 
белки и жиры, но отсутствуют редуцирующие сахара. В тканях же 
семяпочек нормально развивающихся завязей содержатся также и са
хара (определение веществ проводилось обычными гистохимическими 
методами). 

Исследование активности пластид бесхлорофильного зародыша 
методом Жиру не дало положительных результатов: почерневших 
пластид обнаружено не было, черный осадок восстановленного серебра 
обнаружен в плазме и около стенок клеток. Следовательно, аскорбиновая 
кислота находится непосредственно в плазме и локализована в данном 
случае главным образом около стенок клетки, а не в пластидах. 

Чтобы проверить фотохимическую активность хлоропластов, мы вос
пользовались 16—20-дневными зародышами льна. Такие зародыши об
ладают наиболее развитыми и интенсивно зелеными хлоропластами. По 
исследованиям А. А. Табенацкого (1947), эти признаки указывают на вы
сокую физиологическую активность хлоропластов. На завязи, содер
жащие такие зародыши, надевались черные изоляторы сроком на 1, 
2 и 3 дня, после чего извлеченные из семяпочек зародыши помещались 
в спирт для обесцвечивания, и действием раствора иода в йодистом 
калии (J+KJ) на срез ткани зародыша определялось состояние хло
ропластов. 

Для контроля зародыши завязей, находившихся в обычных условиях, 
были помещены в спирт. 

В освещенном (контрольном) зародыше хлоропласты в растворе 
J + KJ становятся интенсивно темнокоричневымп. Это дает осно
вание предположить, что в хлоропластах зародыша откладываются 
белки. 
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После трехдневного пребывания завязи под черным изолятором заро
дыш становится заметно пожелтевшим и его хлоропласты от действия 
раствора J + KJ окрашиваются в светложелтый цвет; в окрашивающейся 
светложелтым цветом плазме клеток они слабо заметны. Повидимому, 
в этом случае белки не откладывались, светложелтый же цвет пластид 
обусловлен окрашиванием их стромы. Как указывал В. Н. Любименко 
(1935), строма пластид состоит из белковых веществ, близких к белкам 
протоплазмы. Это подтверждается и новейшими исследованиями. В тем
ноте хлорофилл разрушается, хлоропласты бледнеют, становятся снача
ла желто-зелеными, а затем желтыми. Вместе с тем поглощаются белки и 
сильно сокращаются размеры хлоропластов. 

Далее была исследована способность к фотосинтезу зеленых за-
родышзй льна в изолированном из семяпочек состоянии. По совету 
К. Т. Сухорукова, для работы были использованы микрогазовые камеры, 
приготовленные из колец Ван-Тигема. На покровное стекло каждой ка
меры наносилось по капле 0,001 М раствора бикарбоната натрия с крезол-
ротом как индикатором на кислотность среды. Бикарбонат обеспечивает 
в камере постоянство содержания С 0 2 и насыщенность водными нарами. 
Зародыши в количестве 10—15 штук помещались на дно камеры. Если 
выставить такой небольшой прибор на яркий свет, то в случае преоблада
ния фотосинтеза содержание С 0 2 в воздушном пространстве камеры умень
шается, а в случае преобладания дыхания — увеличивается. В резуль
тате, вследствие установления равновесия С 0 2 , в камере происходит пере
распределение между воздухом и раствором; поэтому изменяется рН 
раствора и, следовательно, окраска крезолрот. При фотосинтезе раствор 
подщелачивается, при дыхании — подкисляется. Такая газовая камера 
представляет собой в миниатюре ассимиляционную колбу (Zeller, 1951; 
Силева, 1955). 

В зависимости от изменения окраски раствора этот метод дает возмож
ность учитывать как фотосинтез, так и дыхание объекта. В микрокамеры 
в качестве объектов помещались: зародыши льна, кусочек листа 
льна и контрольная капля раствора бикарбоната с индикатором без 
объекта. 

Микрокамеры помещались в чашку Петри, прикрытую перевернутой 
крышкой, в которую наливалась дистиллированная вода для поглощения 
тепловых лучей, так как слишком высокая температура может оказывать 
неблагоприятное действие на пластиды изолированного из обычных ус
ловий зародыша. Опыты проводились с постоянным измерением темпера
туры, а также измерением силы света объективным люксметром типа 
ОЛ-3. Повторность опыта была четырехкратная. Опыты проводились в 
безоблачную погоду, в часы наибольшего освещения (от 12.30 до 14 час) , 
в июле. 

В первом опыте при температуре 34° и силе света 101 400 люксов рас
твор капли в микрокамере с зародышами уже через 10 минут порозовел, 
а через 30 минут интенсивность окраски заметно увеличилась по сравне
нию с контрольной каплей. Раствор капли в микрокамере с листочком 
принял почти красную окраску. Такая же картина наблюдалась и во вто
ром опыте при 36° и 117 000 люксов. Третий опыт проводился при 35° 
и 28 600 люксов (облачный день). Раствор капель в микрокамере с 
зародышами и в микрокамере с листочком заметно пожелтел срав
нительно с контрольной каплей. Еще большее пожелтение раствора 
бикарбоната (до желтопрозрачного цвета) наблюдалось и в опыте при 
силе света в 244 люкса. Четвертый опыт проводился при температуре 
37° и силе света 39 000 люксов. Уже через 10 минут наблюдалось 
5 Бюллетень Главного ботанического сада, вып. 23 
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заметное порозовение окраски раствора капель в микрокамерах с заро
дышами и листочком. Розовая окраска сохранялась в течение 40 минут 
с начала опыта. Затем чашка Петри, в которой находились микрокаме
ры, была закрыта черной бумагой и сверху станиолевой бумагой для 
прекращения доступа света и предохранения от перегрева. Уже через 
15 — 20 минут в обеих микрокамерах наблюдалось изменение розовой 
окраски до бледножелтой. 

Эти опыты показали, что зародыши льна, выделенные из семяпочек, 
обнаруживают способность к фотосинтезу. Фотосинтез их протекает при 
температуре воздуха выше 30е и при силе света от 39 ООО люксов и выше. 
Ниже этой силы света процессы диссимиляции в зародыше преобладают 
над процессами ассимиляции. Световой компенсационный пункт, т. е. 
такая интенсивность света, при которой поглощение С 0 2 в результате 
фотосинтеза равно выделению его при дыхании, для зародыша льна^на-
ходится, вероятно, около 39 ООО люксов. 

• 

Зародыши льпа с 7—8-дневпого до 25—30-дневного возраста содер
жат в клетках зеленые пластиды. Функции хлоропластов, находящихся 
вне ассимиляционных тканей, привлекали к себе внимание многочислен
ных исследователей, но пока еще мало выяснены. Хлоропласты ассими
лирующих органов, как уже давно было установлено (Пост, 1914), помимо 
фотосинтеза, принимают участие в превращениях органических веществ 
клетки. В. Н. Любимснко (1935) считает, что хлоропласты, как фото
химический аппарат, используют световую энергию не только для усвое
ния С02 , но и для восстановления нитратов и синтеза белков. Повиди
мому, фотохимические реакции, осуществляемые в растении при помо
щи хлоропластов, более разнообразны, чем считалось до сих пор. 

При затенении завязи льна со дня цветения и в продолжение 10—15 
дпей в бесхлорофильной, но нормально развившейся коробочке льна со
держались дегенерирующие семяпочки с недоразвитыми беолорофиль-
ными зародышами. Нормальное развитие зародышей и, следовательно, 
формирование семян было нарушено отсутствием света. 

Микрохимическим методом в пластидах 15—20-дневных зародышей, 
развивающихся в обычных условиях и при затенении коробочек в тече
ние 2—3 дней, определялись крахмал раствором Люголя и аскорбиновая 
кислота по Жиру. Крахмал ни в том ни в другом случае не обнару
жен. В хлоропластах зародышей, находившихся в обычных условиях, 
обнаружены аскорбиновая кислота и много белков. В хлоропластах же 
затемненных зародышей аскорбиновой кислоты не найдено, а содержание 
белков незначительно. Хлоропласты, выделенные из семяпочек, оказались 
способными к фотосиптезу при высокой интенсивности света. 

Повидимому, функциональные возможности хлоропластов зеленых 
зародышей семян изменяются в зависимости от силы света, проникающего 
к ним, и возрастают следующим образом: в темноте одни формы углево
дов превращаются в другие, при слабом свете углеводы превращаются 
в другие соединения и происходит, например, синтез белков, при сильном 
свете идет процесс фотосинтеза. Возможно, что обнаруженная В. А. Нови
ковым и А.В.Филипповым (1950) потребность растений в высокой интен
сивности света в период формирования генеративных органов и отмеченная 
многими исследователями повышенная потребность льна в высокой ин
тенсивности света в начальные фазы образования семян зависят от одной 
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и той же причины. Она заключается в синтезе веществ, необходимых для 
развития генеративных клеток и зародыша, совершаемом при помощи 
хлоропластов окружающих тканей и тканей самого зародыша. 

В Ы В О Д Ы 

В зародышах льна на первых фазах их развития обнаружены хлоро
пласты, несколько отличающиеся по форме и размерам от хлоропластов 
ассимиляционных тканей листа. 

Хлоропласты зародышей льна нуждаются для своей деятельности 
в доступе света. 

В хлоропластах зародышей установлено наличие аскорбиновой кис
лоты и запасных белков. При затенении коробочек льна хлоропласты за
родышей полностью теряют аскорбиновую кислоту и значительное коли
чество белков. При высокой интенсивности света (свыше 39 ООО люксов) 
выделенные из семяпочек зародыши обнаруживают способность к усвое
нию СОа в процессе фотосинтеза. 
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К Ф И З И О Л О Г И И Р О З И З Л А К О В , П О Р А Ж Е Н Н Ы Х 
М У Ч Н И С Т О Й Р О С О Й 

В. 77. Силина, А. Н. II арий сна и 

Цель настоящей работы — изучить влияние мучнистой росы (Erysiphe 
graminis DC. и Sphaerotheca pannosa Lev.) на фотосинтез, дыхание и ак
тивность пероксидазы и полифенолоксидазы у роз, а также на фотосинтез 
некоторых злаков. 

Работа проведена в Главном ботаническом саду Академии наук СССР 
под руководством Л. И. Курсанова и К. Т. Сухорукова. 

Исследованы следующие сорта роз: Brennus Prtl., Panachee а fleurs 
doubles Prov., Comtesse Vandal Т.Н., Anacreon Prov., Boule de Nanteuil 
Prov. 

Первые два сорта морфологически сходны между собой. Они имеют 
мягкие короткочерешковые, опушенные и слегка гофрированные листья. 
Эти сорта были очень сильно поражены от верхних до нижних листьев. 
Близкий внешне сорт Апасгеоп отличается значительно большей устой
чивостью. У сорта Comtesse Vandal нижние листья зеленые, сильно пора
жаемые грибом; верхние — красновато-фиолетовые, голые, глянцевитые 
и нежные; мицелий развивается на них лишь в виде сероватых пятен. 
У сорта Boule de Nanteuil верхние листья поражаются сильно, а нижние 
совершенно не поражаются. 

Из приведенных данных можно заключить, что морфологические осо
бенности листа влияют на степень его поражаемости. 

Д ы х а н и е . Измерение дыхания проведено манометрически в при
боре Баркрофта при 26°. При этом были установлены значительные инди
видуальные различия в дыхании отдельных листьев. Средние данные этих 
измерений приведены в табл. 1. Изменение дыхания при поражении муч
нистой росой сортов роз Brennus, Panachee а fleurs doubles и Comtesse 
Vandal имеет неоднородный характер. Невысокий уровень дыхания здо
ровых листьев сортов Brennus и Panachee несколько повышается при 
очень сильном поражении (до 117—124%); умеренное поражение повы
шает интенсивность дыхания сильнее (до 136%). Такое же изменение ды
хания обнаружено и в нижних листьях сорта Comtesse Vandal. Однако 
при высоком уровне дыхания листьев 2—3-го ярусов (считая сверху вниз) 
поражение мучнистой росой вызывает угнетение дыхания (до 67—68%). 

Судя по дыхательному коэффициенту, качественных изменений в про
цессе дыхания при поражении роз мучнистой росой не происходит. 

П е р о к с и д а з а . Определения пероксидазы проведены в Инсти
туте физиологии растений Академии наук СССР под руководством и по 
методу А. Н. Бояркина (1951). Метод основан на реакции окисления перо-
ксидазой бензидина в присутствии перекиси водорода и на регистрации 
количества полученного окрашенного продукта дифференциальным фото
электрическим колориметром. 

Ввиду большого содержания дубильных веществ в розах применить 
•обычные методы приготовления вытяжек оказалось невозможным. Для 
определения были использованы вытяжки, полученные при обработке 
растертых листьев насыщенным раствором Са(ОН)2. От растирания на
вески в растворе Са(ОН)2 до определения протекало около часа. Вытяжки 
брались в разведении 1 : 20. Опыты проведены на 3-м листе сорта Brennus 
в трех повторностях; расхождения между повторностями составляют не 
более 4%. Результаты опыта показаны в табл. 2. 
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При поражении мучнистой росой листьев розы сорта Brennus актив
ность пероксидазы сильно повышается пропорционально степени разви
тия мицелия на поверхности листьев. 

П о л и ф е н о л о к с и д а з а . Полифенолоксидаза определялась 
газометрически по несколько измененному методу К. Т. Сухорукова и 
Г. Е. Барковской (1953). Изменения были следующие: масса растертых 
листьев не фильтровалась; для определения бралось 2 мл мезги и соответ
ственно увеличивались количества других реагентов. Так как прибор не 
оборудован специальной качалкой, в течение 20-минутного опыта прово
дилось трехкратное встряхивание, что сказывалось на величине резуль
татов. Данные определений приведены в табл. 3. 

Изменения активности полифенолоксидазы в здоровых листьях раз
личных ярусов отмечены у всех изученных сортов роз. В пределах верх
них 10 листьев наблюдается одно направление — увеличение активности 
полифенолоксидазы по мере развития листа. Однако размер изменения 
даже у очень сходных сортов (например, у Brennus и Panachee а fleurs 
doubles) различен. В самых нижних листьях активность полифенолокси
дазы снова уменьшается (сорт Апасгеоп), что связано, видимо, уже со 
старением этих листьев. Изученный через месяц после первых опытов 
сорт Comtesse Vandal показал значительное повышение активности поли
фенолоксидазы, особенно у листьев верхних ярусов. 

У различных сортов роз обнаружено, что активность полифенолокси
дазы повышается с увеличением номера яруса и возраста листа. 

При характеристике степени изменения активности полифенолокси
дазы мы различаем относительное повышение, выраженное в процентах 
от активности полифенолоксидазы в здоровых листьях того же яруса, 
и абсолютное повышение как разность между количеством в больных и 
здоровых листьях одного и того же яруса в микрометрах кислорода. 

У сортов Brennus, Panachee, Апасгеоп чем старше листья и чем выше 
в них активность полифенолоксидазы, тем меньше относительное ее по
вышение при одинаковом развитии гриба на листьях. У сортов, нижние 
листья которых не поражаются мучнистой росой (Comtesse Vandal, Апа
сгеоп, Boule de Nanteuil), максимальная активность полифенолоксидазы 
в пораженных листьях никогда не превышает ее активности в здоровых 
листьях того же или нижнего яруса. 

Из этих наблюдений можно заключить, что повышение активности 
полифенолоксидазы, вызываемое грибным поражением, имеет границу, 
которая определяется активностью полифенолоксидазы в здоровых ли
стьях данного сорта. Это означает, что гриб не может повысить активность 
полифенолоксидазы выше ее активности в растении. Следовательно, мож
но предполагать, что наблюдаемое повышение есть переход полифеноло
ксидазы из неактивного состояния в активное под влиянием заражения. 
Такой же переход осуществляется, возможно, при естественном развитии 
листьев, без заражения. 

При сравнении абсолютных количеств полифенолоксидазы у сортов, 
различающихся по устойчивости к поражению мучнистой росой, можно 
сделать вывод, что абсолютное количество полифенолоксидазы не опре
деляет устойчивости сорта. О поражаемости или непоражаемости листьев 
нижних ярусов одного сорта по этому показателю судить нельзя. 

По вопросу о соотношении активности полифенолоксидазы и интен
сивности дыхания следует отметить, что пропорциональности между ними 
при поражении мучнистой росой не наблюдается. Например, для 3-го 
листа сорта Brennus повышение активности полифенолоксидазы при по
ражении составляет 17%, а повышение интенсивности дыхания 52%. 
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Дыхание листьев ров, 

Сорт 

Положение 
листа на кусте 

(считая 
сверху внив) 

Выделено С 0 2 на 1 г свежих листьев в час 

здоровых средне 
пораженных 

сильно 
пораженных. 

Brennus 

РапасЬбе & fleurs double 
Comtesse Vandal . . . . 

3-й 
8—10-й 
3 й 
2—3-й 
6—8-й 

0,3 
75,7 
97,8 

154,4 
48,6 

100 
100 
100 
100 
100 

76,6 

133,2 

105,3 

103 

136 

216 

86,5 
131,4 
121,2 
105,8 
70,2 

117 
177 
124 
67 

144 

Т а б л и ц а 2 

Активность пероксидазы в листьях розы сорта Brennus, пораженных 
мучнистой росой 

Опыт 22.VTII Опыт 2«.VIII 

Пораженность 

Актив
ность в пе-
рокеилаз-

ных едини
цах на 1 г 

сырого веса 

7о Пораженность 

Актив
ность в пе-
рикси.пая

ных едини
цах на 1 г 

сырого нега 

% 

Контроль (здоровые 
0,24 
0,28 

0,58 
0,73 

100 
117 

242 
304 

0 
1 
2 
3 
4 

0,19 

0,30 
0,47 
0,74 

100 

157 
248 
389 

Активность полифенолоксидазы в листьях 
(в микролитрах О, на 1 г свежих 

Сорт 

1-Й ЛИСТ 2—3-й ЛИСТ! Л 

Сорт 
ядоровый пораженный здоровые пораженные 

Сорт 
актив
ность % 

актив 
ность 7о 

актив
ность % 

актив 
ность % 

Brennus  31,0 100 60,6 195 58,0 100 89,6 152 
Panach4e & fleurs doubles . . 34,7 100 58,4 168 43,8 100 65,7 150 
Comtesse Vandal (август) . . 36,5 100 63,1 173 
Comtesse Vandal (сентябрь) . 63,1 100 75,9 120 
Сорт № 4909 а 38,0 100 51,1 135 
Anacreon  43,8 100 65,7 150 
Boule de Nanteuil  36,5 100 58,4 160 
Устойчивый сорт 51,1 
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Т а б л и ц а 1 

пораженных мучнистой росой 

Поглощено Оа на 1 г свежих листьев в 1 час Дыхательпый коэффициент 
листьев 

здоровых средне пораженных сильно пораженных 
к 
а 

и 
а 

и 

i 

мкг мкг мкг % 

о р. 
§ и а си

ль
но

 
ио

ра
ж

е 

60,4 
58,1 

100 
100 

60,5 102 69,6 
96,3 

117 
165 

0,90 
0,94 

0,92 0,90 
0,98 

78,4 
118,6 

100 
100 

102,0 
» 

130 88,2 
80,1 

112 
68 

0,91 
0,94 

0,94 0,99 
0,95 

40,6 100 79,6 196 54,6 134 0,84 0,95 0,93 

Более того, у 2—3-го листьев сорта Comtesse Vandal (август) при пора
жении грибом интенсивность дыхания падает до 68% интенсивности у 
здоровых, тогда как активность полифенолоксидазы возрастает до 173%, 
т. е. изменения интенсивности дыхания и активности полифенолоксидазы 
идут в противоположных направлениях. 

Ф о т о с и н т е з . При определении фотосинтеза в листьях указан
ных сортов роз, а также у некоторых злаков (многолетняя пшеница 23086, 
рожь ветвистая и пырей — Agropyron intermedium) мы пользовались 
методом О. Целлер (1951) в модификации М. Н. Силевой (1955). Интенсив
ность фотосинтеза выражалась в миллиграммах С 0 2 или крахмала на 1 м 2 

листовой поверхности за час. 
В опытах по изучению влияния полного насыщения листьев водой на 

интенсивность фотосинтеза оторванные листья на 10 минут укладывались 
во влажную фильтровальную бумагу. 

У пшеницы в период с 19. VI по 2. VII при температурах 25—32° и ясной 
или слегка облачной погоде (4—5 баллов) интенсивность фотосинтеза была 
невысокой и колебалась от 147 до 306 мг крахмала за час на 1 м 2 листовой 

Т а б л и ц а 3 

роз, пораженных мучнистой росой 
листьев за 20 мин. при 20°) 

Ь—6-й листья 8-10-й листья Нижние листья 

здоровые пораженные здоровые пораженные здоровые пораженные 

актив
ность 7о 

актив
ность 7о 

актив
ность % 

аьтив 
ность % активность 7о активность 10 

78,1 100 110,6 142 

78,1 100 77,4 99 

84,8 100 102,2 115 98,5 100 115,0 117 

46,4 100 73,0 160 
40,2 100 58,4 145 76,7 100 73,0 95 65,7 

127,8 100 
61,0 69,4 
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Ч 600 

I 200 
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поверхности (или от 240 до 510 мг С0 2 ) . В этих условиях интенсивность 
фотосинтеза у здоровых листьев превышает таковую у листьев, поражен
ных мучнистой росой, лишь на 20—25%. То, что при сильном развитии 
мицелия гриба на поверхности листьев растение продолжает ассимили
ровать С 0 2 на прежнем уровне, указывает на большую устойчивость 
его против мучнистой росы. 

При полном насыщении листьев влагой фотосинтез здоровых листьев 
повышается в 2—3 раза, а пораженных лишь на 25—50%; при 25—31° 

здоровые листья ассимилируют в 
2,5 раза сильнее, чем пораженные. 
Следовательно, гриб особенно сильна 
угнетает растение в лучших усло
виях жизнедеятельности. Ход асси
миляции в зависимости от темпера
туры приобретает в этих условиях 
ярко выраженный характер вслед
ствие больших абсолютных значений 
интенсивности фотосинтеза, макси
мум которых выражается в 1200 мг 
С 0 2 , или 735 мг крахмала, на 
1 м 2 за час при 31° и полном насы
щении. При 33° интенсивность сни
жается уже на треть. Таким обра
зом, среди имевшихся условий опти
мальными для исследованной пше
ницы оказались температура 31 °, 
полное насыщение листьев влагой 
и сильное освещение (табл. 4). В 
средних условиях влажности интен
сивность фотосинтеза этого расте
ния, повидимому, далеко не дос
тигает лучших показателей (см. 
рисунок). 

Ряд определений фотосинтеза у ржи ветвистой, проведенных в период 
с 13 по 30.VI, сделан при относительно низких температурах (18—22°) 
и слабой освещенности (при дождливой или сильно облачной погоде). 
Интенсивность фотосинтеза составляла в этих условиях 64 мг крахмала 
(105 мг С0 2 ) . При ясной погоде и температуре 31° она поднялась до 390 мг 
крахмала (635 мг С0 2 ) . 

При низких температурах интенсивность фотосинтеза мало зависит от 
освещенности, постепенно увеличиваясь от 18 к 24°. К 27° фотосинтез здо
ровых листьев повышается втрое, к 31° подъем замедляется. 

В отдельных определениях не было обнаружено заметной разпицы в ве
личине фотосинтеза у насыщенных и не насыщенных водой листьев даже 
при 31°. Это могло зависеть от повышенной влажности воздуха во время 
этих определений, а также от более высокой устойчивости ржи к обезво
живанию. 

Фотосинтез листьев, пораженных мучнистой росой, при всех условиях 
ниже фотосинтеза здоровых. Подъем интенсивности у пораженных листьев 
с повышением температуры значительно меньше, чем у здоровых; поэтому 
максимальное расхождение наблюдается именно при 27—31°, когда фо
тосинтез здоровых листьев вдвое выше, чем у пораженных, т. е. при вы
соком абсолютном значении интенсивности фотосинтеза. При низких жо 
температурах (от 18 до 24°) на фоне слабого фотосинтеза здоровых 

Зависимость фотосинтеза здоровых и 
пораженных листьев пшеницы от тем
пературы и степени насыщения водой. 
1 — здоровые, насыщенные водой; 2 — эдоровые, 
не насыимшые водой; Л — больные, не насыщен

ные водой; 4 — больные, насыщенные водой 
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Т а б л и ц а 4 

Интенсивность фотосинтеза здоровых и пораженных листьев пшеницы в зависимости 
от температуры и степени насыщенности водой (4—5-й лист сверху) в мг С 0 2 

на 1 м2 за час 

Насыщенность Состояние листьев 
Температура, °С 

водой Состояние листьев 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Насыщенные Здоровые . . . 
Пораженные . 

580 
280 

700 
315 

820 
350 

945 
382 

1060 
420 

1135 
450 

1200 
470 

1000 
545 

780 
620 

Ненасыщенные 
Здоровые . . . 
Пораженные . 220 

260 
218 

240 
170 

375 
295 

512 
420 

485 
420 

460 
420 

430 
422 

листьев снижение его от жизнедеятельности гриба несущественна 
(табл. 5). 

Работа с пыреем проведена в наиболее растянутые сроки — с 16.VI 
по 9.VII, что определило чрезвычайную пестроту данных. Уровень 
фотосинтеза в целом был несколько выше, чем у ржи и пшеницы; 
максимум составил 800 мг С 0 2 при 31° и хорошей освещенности 
(ясная погода). Насыщение листьев вызывает не усиление фотосинтеза, 
а его уменьшение. Разница между гими не превышает 25% при средней 
разнице 10%, что лежит в пределах ошибки метода. Ксерофильный ха
рактер этого растения выражен отчетливо. 

Поражение мучнистой росой вызывает снижение фотосинтеза, усили
вающееся с повышением температуры. Так, интенсивность фотосинтеза 
у здоровых листьев выше, чем у пораженных, при 22° на 20%, при 26° 
на 35%, при 31° на 60%. Это различие, как и в предыдущих случаях, 
обусловлено слабым возрастанием фотосинтеза пораженных листьев с 
повышением температуры, в то время как фотосинтез здоровых листьен 
возрастает значительно (табл. 6). 

У роз фотосинтез изучался с 20.VII по 30.IX. Общий характер изме
нений, происходящих с повышением температуры и при поражении муч
нистой росой, приблизительно такой же, как и у злаков. В интенсивности 
фотосинтеза отдельных сортов отмечается закономерное различие. Макси
мальное значение фотосинтеза для нормально развитого листа у сорта 
Comtesse Vandal значительно выше, чем у сорта Panachee а fleurs doubles 
(1060 мг С 0 2 и 700 мг соответственно). Температурные изменения асси
миляции у этих сортов также различны: у Panachee интенсивность 
фотосинтеза в зависимости от температуры повышается значительно медлен
нее, чем у Comtesse; у этого сорта фотосинтез сильно возрастает от 25 к 27 и 
резко падает уже к 28—29°. У Panachee измерения проведены до 31°, 
но перелома в ходе фотосинтеза не отмечено. Значит, можно говорить о 
большей термофильности этого сорта в сравнении с Comtesse. Такое 
предположение подтверждается морфологическими особенностями этих 
сортов: листья у Comtesse крупные, на длинных черешках, неопушенные, 
блестящие, глянцевитые, кожистые; у Panachee листья мелкие, на корот
ких черешках, сильно опушенные, морщинистые. Эти признаки указы
вают и на большую ксерофитность сорта Panachee в сравнении с Comtesse. 

При поражении мучнистой росой фотосинтез снижается; особенна 
велико отставание в условиях наибольших значений фотосинтеза. Так, 
у Comtesse при 25—27° здоровые листья по уровню фотосинтеза превосходят 
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Т а б л и ц а 5 

Интенсивность фотосинтеза здоровых и пораженных листьев ржи в вависимости 
от температуры (4—5-й листья сверху) в мг С 0 2 на 1 м2 за час 

Температура. °С 

Состояние листьев 
18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 :Ю 31 

110 120 130 140 150 170 190 285 380 475 570 591 618 640 

60 55 50 45 40 80 130 170 205 240 280 298 315 330 

Т а б л и ц а 6 

Интенсивность фотосинтеза здоровых и пораженных листгев пырея в зависимости 
от температуры и времени суток (3—5-й листья сверху) в мг С 0 2 на 1 м2 за час 

Время 
определе

ния 
Состояние 

листьев 

Температура, •с Время 
определе

ния 
Состояние 

листьев 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

7 часов i Здоровые . . 425 450 470 490 540 598 650 700 740 800 
утра \ Пораженные . 210 255 310 330 355 380 387 390 395 400 415 430 445 460 500 

9 часов | Здоровые . . . 1291 1320 1350 1378 1410 
утра \ Пораженные . 440 490 540 605 660 700 

пораженные листья на 88%. Когда интенсивность фотосинтеза здоровых 
листьев падает при 28°, то разница между здоровыми и больными листь
ями составляет лишь 10%, а при 29° уровни фотосинтеза здоровых и 
пораженных листьев совпадают. 

Ряд опытов проведен на сортах Brennus, Boule de Nanteuil, № 4909-a 
и вскрывает тот же общий ход изменений: при повышении температуры 
и увеличении освещенности фотосинтез здоровых листьев значительно 
возрастает, а у больных поднимается медленнее. Это обусловливает боль
шое расхождение уровня фотосинтеза у здоровых и пораженных листьев 
при оптимальных температурах. Сказанное подтверждается данными для 
-сорта № 4909-а (табл. 7). 

Т а б л и ц а 7 

Интенсивность фотосинтеза сорта № 4909-а (10-й лист) 
в зависимости от температуры и поражения 

Температура, °С 

Фотосинтез листьев, мг СО, 
на 1 м* аа час Фотосинтез 

8ДОРОВЫХ 
листки, % от 

пораженных 
Температура, °С 

здоровых пораженных 

Фотосинтез 
8ДОРОВЫХ 

листки, % от 
пораженных 

17 160 100 160 

20 357 188 190 
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Аналогичные результаты получены для сортов Comtesse Vandal и 
Panathee а fleurs doubles (табл. 8). 

Т а б л и ц а 8 

Интенсивность фотосинтеза здоровых и пораженных листьев роз в зависимости от 
температуры (2—4-й листья сверху) в мг С02 на 1 м2 за час 

Температура, °С 

Сорт Состояние 
листьев 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Comlesse 
Vandal 

1 Здоровые 
t Пораженные 

270 
315 

290 
210 

345 
230 

400 
250 

570 
250 

820 
410 

106С 
580 

720 
660 

400 
385 

Panarh6e а 
ileurs doub-

les 

(Здоровые 
(Пораженные 

230 
60 

270 
240 

350 
440 

405 
420 

460 
402 

415 
310 

360 
210 

430 
230 

500 
252 

565 
275 

635 
300 

7С0 
320 

770 
350 

Мучнисторосяные грибы (сем. Erysiphaceae) являются облигатными эк
топаразитами, т. е. развиваются только на живых растениях, распростра
няясь по поверхности их органов (Курсанов, 1940). Мицелий дает в эпи-
дермальные (реже — в субэпидермальные) клетки отдельные гаустории, 
т. е. специальные питающие нити. Внутри органов мицелий не распро
страняется; органы плодоношения образуются тоже на поверхности ра
стения. Воздействие облигатных паразитов на растение-хозяина, изучен
ное на ржавчинных грибах, носит характер сбалансированного парази
тизма, т. е. обнаруживает настолько тонкое приспособление к обмену 
веществ хозяина, что в течение долгого времени гриб не вызывает резких 
нарушений обмена веществ хозяина; функции последнего часто даже сти
мулируются. Несомненно, что растение реагирует на внедрение пара
зита, сопротивляется ему. 

Взаимоотношения растения-хозяина и гриба-паразита определяют 
наблюдаемую нами картину: при низких или чрезмерно высоких темпера
турах, недостаточной влажности, позднем времени суток снижается фо
тосинтез и одновременно уменьшается угнетающее действие гриба, т. е. 
больное растение и абсолютно и относительно меньше отстает от здоро
вого. В условиях оптимальных температур, повышенной влажности, 
раннеутренних часов фотосинтез резко повышен и угнетение грибом силь
но возрастает. Следовательно, чтобы изучить физиологию воздействий 
гриба, определяющих поражение и угнетение растения, нужно выяснить, 
какие именно функции растения подавляет гриб при том или ином изме
нении внешней среды. Может ли воздействие гриба осуществляться путем 
выделения или образования под его влиянием в тканях растения токси
ческих веществ? Повышение влияния гриба с подъемом температуры ука
зывает на правомочность предположения о появлении токсических ве
ществ, воздействующих на ткани растения путем каких-то химических 
реакций, так как известно, что скорость их повышается с температурой. 

В Ы В О Д Ы 

1. Сорта роз с различной устойчивостью против мучнистой росы Sphae-
rotheca pannosa отличаются один от другого морфологией листьев. 

2. Дыхание изученных сортов культурных роз при поражении их муч
нистой росой, как правило, повышается, достигая максимально 200%. 
При среднем поражении повышение дыхания больше, чем при сильном. 
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3. Активность пероксидазы увеличивается до 389% при поражении 
роз мучнистой росой. Наблюдается пропорциональность между степенью 
развития мицелия гриба на поверхности листьев и повышением активно
сти пероксидазы. 

4. У исследованных сортов роз установлено повышение активности 
полифенолоксидазы под влиянием развития гриба. Наблюдается также 
повышение активности полифенолоксидазы в листьях по мере их разви
тия. Размер активации полифенолоксидазы определяется для каждого-
сорта степенью развития гриба. Абсолютное количество полифенолокси
дазы не может служить характеристикой устойчивости растения. 

5. Не обнаружено пропорциональности между изменениями дыхания 
и изменениями полифенолоксидазы и пероксидазы при поражении роз. 
мучнистой росой 

6. Повышение активности окислительных ферментов при заражении 
есть результат активации тканевых ферментов, но не результат выделения 
паразитом своих ферментов. 

7. Повышение интенсивности фотосинтеза при поражении растений 
мучнистой росой не наблюдалось, имело место только его снижение. Ве
личина снижения фотосинтеза определяется состоянием растения и внеш
ними условиями. При неблагоприятных условиях для фотосинтеза пора
жение листа грибом почти не влияет на интенсивность процесса. При 
оптимальных условиях для функции листа поражение мучнистой росой 
растения вызывает значительное снижение интенсивности фотосинтеза. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

Б о я р к и н А. Н. Быстрый метод определения активности пероксидазы. «Биохи
мия», 1951, т. XVI , вып. 4. 

К у р с а н о в Л. И. Микология, М., 1940. 
С и л е в а М. Н. Колориметрический метод определения фотосинтеза и дыхания ра

стений в полевых условиях. «Бюлл. Гл. бот. сада», 1955, вып. 20. 
С у х о р у к о в К. Т., Б а р к о в с к а я Г. Е. О последействии пониженных 

температур на состояние ферментов в растении. «Бюлл. Гл. бот. сада», 1953, 
вып. 16. 

Z е 1 1 е г О. Cber Assimilatien und Atmung der Pflanzen im Winter bei tiefen Tempe-
raturen. «Planta», 1951, Bd. 39, H . 6. 

Главный ботанический сад 
Академии наук СССР 

О В Л И Я Н И И П Р И В О Я И П О Д В О Я Н А Р О С Т 
В С А С Ы В А Ю Щ И Х К О Р Н Е Й Я Б Л О Н И 

Е. В. Колесников 

В опытном саду Московской сельскохозяйственной академии 
им. К. А. Тимирязева с 1951 по 1953 г. проводилась работа по выявлению 
особенностей роста корневой системы яблони в годовом цикле в зависимости 
от привоя. Под наблюдение были взяты эимний сорт Славянка и летний 
сорт Китайка золотая ранняя, привитые на сеянцах Аниса и лесной ябло
ни. Деревья были посажены весной 1939 г. двухлетками. 

Всасывающие корни мы изучали по методу «вольного монолита» 
В. А. Колесникова (1952). В 1951 г. пробы корней были взяты 11 раз, 
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в 1952 г.—10, в 1953 г.—-один раз. В каждой пробе, взятой с одного де
рева, было более ста корней, что при трехкратной повторности (по три 
дерева) составляло 300 корней, общая длина которых превышала погон
ный метр. Длина всасывающих корней в одном погонном метре опреде
лялась промером мочковатых корней, причем оказалось, что в течение 
года она изменяется (см. рисунок). Длина всасывающих корней, харак
теризующая величину поглощающей поверхности корневой системы в 
периоды наблюдений, зависит не 
только от силы роста корней, но и " 
ют темпа их отмирания. 

Наблюдениями установлено, что 
в ранневесенний период корни начи
нают расти за неделю до расхождения 
почечных чешуй (21 апреля 1952 г.). 
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Изменение длины всасывающих 
корней в течение вегетационного 

периода 
1 — динамика роста побега; 2 — динамика роста 
всасывающих корней (в сантиметрах на 1 пог. 

метр) 

рост корней у сорта Славянка про
должался при расхождении почечных 
чешуй, у сорта Китайка золотая — 
при появлении листьев из верху
шечных почек побегов. Среднесуточ
ные температуры почвы на глубине 
взятия проб не превышали 0,3—2,2°. 
По нашим данным (1954), рост всасы- ыОлрель май Июнь июль 
вающих корней в ранний весенний 
период ослабляется бурным ростом 
надземной части. 

Рост корней подвоя Анис в тече
ние двух лет был более сильным, чем 
у подвоя лесная яблоня. Отмечено, 
что привой Славянка больше стиму
лировал рост корней подвоя, чем Китайка золотая. 

Основной рост побегов происходит в июне. Корневая же система силь
но растет в летний и осенний периоды. В 1951 г. при необычно сухом лете 
наблюдалась большая разница между летним и осенним ростом, дости
гавшая 15—17 см всасывающих корней на одном погонном метре мочко
ватых корней. У сорта же Славянка на подвое Анис разницы между лет
ним и осенним ростом почти не было. В 1952 г. на подвое лесная яблоня 
максимальные размеры всасывающих корней у сортов Славянка и Китай
ка золотая летом и осенью были практически одинаковы. Величина вса
сывающих корней летом бывает больше, чем осенью. 

Всасывающие корни, образовавшиеся осенью, суберизируются и мо
гут сохраняться всю зиму. Осенними и ранневесенними промерами уста
новлено, что длина всасывающих корней на подвое лесная яблоня (в сред
нем за два года) за зиму уменьшилась на 6,1 см, а на подвое Анис увели
чилась на 3 см. На размерах всасывающих корней сильнее сказывается 
влияние подвоя, чем привитого сорта. 

Весной одна треть длины корневой системы состоит из всасывающих 
корней. Повидимому, предварительный рост всасывающих корней обес
печивает хорошее сокодвижение, быстрый рост деревьев весной, а затем 
и плодоношение. Большая длина всасывающей поверхности корней очень 
важна для обеспечения хорошего роста надземной части. 

В течение вегетационного периода питание дерева и поступление воды 
обеспечивается поглощающей поверхностью всасывающих корней. Раз
меры всасывающих корней у Славянки составляют в среднем за год 32 см. 
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В условиях засушливого 1951 г. величина всасывающих корней в те-
чешге года была меньше у подвоя Анис, чем у лесной яблони (по сорту 
Славянка, соответственно, 26 и 32 см, по сорту Китайка золотая — 23-
и 27 см). Недостаточное количество осадков в сентябре 1952 г. вызвало 
у подвоя Анис (привой Китайка золотая) уменьшение осенних разме
ров всасывающих корней до 4 см (см. рисунок). Это показывает, что ябло
ни на подвое Анис более влаголюбивы, чем на подвое лесная яблоня. 

Рост корневой системы яблони имеет ряд присущих данному подвою 
особенностей и вместе с тем зависит от привитого сорта и от внешних: 
условий. 

В Ы В О Д Ы 

1. На силу роста корней различных подвоев (подвои Анис и лесная 
яблоня) влияет привитой сорт. Китайка золотая начинает вегетировать* 
раньше, чем Славянка, но корни у нее растут слабее. Величина всасываю
щих корней больше у Славянки, что, повидимому, связано с большей обли-
ствленностью. 

2. На рост корневой системы сильнее влияют особенности подвоя^ 
чем привитого сорта (привоя). Весной корни подвоя (сеянцы Аниса) ра
стут энергичнее, чем корни подвоя (лесная яблоня). Величина всасываю
щих корней за зиму у подвоя Анис, повидимому, в ранневесенний период, 
увеличивается, а у лесной яблони уменьшается. Во время вегетации де
ревья на подвое Анис сильнее страдают от недостатка влаги. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

К о л е с н и к о в В. А. Методика изучения архитектоники и периодов роста кор
невой системы. «Тр. Крымск. с.-х. ин-та», 1952, т. 111. 

К о л е с н и к о в Е. В. Рост активной части корней яблони в условиях Московской 
области. «Рефераты докладов ТСХА», 1954, т. XVIII. 

Главный ботанический сад 
Академии наук СССР 

О Р А З Л И Ч И И С Е М Я Н В И Д О В О Д У В А Н Ч И К А 

О. А. Петрова 

Семена близких видов часто трудно отличить одно от другого, однако 
в практике это бывает необходимо. 

Весьма сходны по морфологическим признакам семянки видов Тага-
xacum. 

Семена (семянки) каучуконосного вида Taraxacum Kok-saghyz Rodin 
при внешнем сходстве с семенами некаучуконосных одуванчиков резко 
отличаются от них по быстроте прорастания, длительности периода после
уборочного дозревания и температуре, необходимой для прорастания. 
Кроме того, они неодинаково относятся к воздействию едких щелочей: 
семена каучуконосного одуванчика выдерживают такие концентрации 
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Рис. 2. Поперечный срез через середину семянок 
А — Taraxacum kok-saqhuz; В - Т . brericorniculatum; В —Т. о/ДНтш/е; мк.—механические клетки; 

к.— эшщермальные клетки; п. п. к. — пористые иареихимыые клетки; с. о. — семенная оболочка 
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NaOH и КОН, при которых семена некаучуконосных одуванчиков теряют 
всхожесть. 

Именно трудностью отличить семена кок-сагыза от семян некаучуко
носных одуванчиков, а следовательно и смешиванием их друг с другом, 
можно объяснить противоречивые результаты, полученные П. М. Потуль-
ницким (1952) в опытах по обработке семян едкой щелочью, а также рас

хождение его данных с дан
ными, приведенными в нашей 
статье (Петрова, 1949). 

В семенах кок-сагыза, как 
было установлено опытами, 
зародыш защищен от дей
ствия едких щелочей семен
ной оболочкой. 

Нами был проведен срав
нительно-анатомический ана
лиз плодовой и семенной 
оболочек у следующих видов 
одуванчика: Т. kok-saghyz 
Rodin, Т. brevicorniculatum 
Korol, Т. officinale Web. 
(рис. 1). Строение оболочек 
изучалось на поперечных 
срезах семянок, обработан
ных щелочью и не подвер
гавшихся ее действию. Ис
следование показало, что 
плодовая оболочка у этих ви
дов ребристая и неплотно 
примыкает к семенной обо
лочке. В центральной части 
ребер расположены тяжи ме
ханических клеток, к ним 
примыкают пористые парен-
химные клетки, по краю ре
бер идет слой эпидермаль-
ных клеток, покрытых кути

кулой (рис. 2). Семенная оболочка этих видов также имеет одинаковое 
строение (рис.3) и состоит из слоя эпидермальных клеток, из слоя силь
но сплющенных клеток во время роста зародыша и из двух рядов клеток 
с ясно выраженным зернистым содержимым и толстыми прозрачными 
стенками (рис. 4). Этот слой, по данным некоторых авторов, образован 
остатком эндосперма. 

При выяснении причин, обусловливающих большую стойкость семян 
кок-сагыза к едким щелочам, особое внимание было обращено на послед
ний слой, так как предыдущие исследования показали, что все остальные 
слои быстро набухают при прорастании семян. Имея в виду отсутствие 
резких структурных отличий и в семенной оболочке, мы провели микро
химическое исследование внутреннего ее слоя. Окрашивание на древе
сину и пробку дало отрицательные результаты. При исследовании на 
целлюлозу раствором иода в йодистом калии или серной кислоте у нека
учуконосных одуванчиков получалось ясное синее окрашивание, что 
указывает на целлюлозное строение клеточных оболочек. У кок-сагыза 
под действием тех же реактивов было получено значительно более слабое 

Рис. 3. Строение семенной оболочки: 
А — Taraxacum officinale; Б — Т. brevicorniculatum 

В—Т. кок-вадНуг\ в. с. — эпидермальный слой; 
с. д. к. —слой деформированных клеток; с. о. в. —слой, 

образованный остатком эндосперма 
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окрашивание. При окрашивании резко менялась форма клеток этого слоя 
семенной оболочки и их ориентировка по отношению к зародышу (рис. 5). 
Узкие, вытянутые параллельно зародышу клетки сильно утолщались и 
как бы повертывались перпендикулярно к зародышу. Толща клеток ста
новилась слоистой, синие полосы чередовались с бесцветными. Границы 
клеток до окрашивания 
улавливались с трудом, 
а после окрашивания 
становились хорошо за
метными. 

Установленное раз
личие в степени окра-
шиваемости дает осно
вание предположить, что 
цел л ю ло зная о сно ва 
клеточных стенок у кок-
сагыза маскируется ка
ким-то веществом, обу
словливающим все те 
свойства, которые отли
чают семена кок-сагыза 
от семян близких к нему 
видов. Эти отличия вы
ражаются в замедлен
ности прорастания, тре
бовательности к опре
деленным температурам 
для прорастания и в 
стойкости против сильно 
действующих химиче
ских веществ. 

На примере рода Taraxacum можно убедиться, что близкие виды, 
имея чрезвычайно морфологически схожие семена, могут отличаться по 

биологическим свойствам и 
по химическому составу кле
точных стенок. 

В данном случае можно 
предположить, что послеубо
рочное дозревание зависит не 
от веществ, вырабатываемых 
зародышем и тормозящих 
физиологические процессы 
прорастания, а от веществ, 
включенных в семенную обо
лочку, тормозящих быстрое 
поступление воды и воздуха 
к зародышу. Повидимому, в 
процессе послеуборочного 

дозревания количество таких веществ в клеточных стенках убывает, но 
полностью они не исчезают, что и вызывает необходимость стратификации 
семян кок-сагыза при весеннем посеве. 

Данное предположение подтверждается опытами А. В. Попцова (1938) 
по проращиванию свежесобранных семян кок-сагыза, не прошедших, еще 
периода послеуборочного дозревания, но с которых была удалена 
6 Бюллетень Главного ботанического сада, вып. 23 

Рис. 4. Строение слоя, образованного [остаткомгэндо
сперма*: 

а — Taraxacum officinale; б — Т. brevicorniculatum; в —|Г. АоА-
saghyz 

со.з. 

Рис. 5. Семенная оболочка кок-сагыза после 
окрашивания на клетчатку 

в. с. — эпидермальный слой; с. д . к .—слой деформиро
ванных клеток; с о . э .—слой, образованный остатком 

эндосперма после окрашивания на клетчатку 
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плодовая и семенная оболочки. Такие семена прорастали в течение 3—4 
дней. 

Выяснить химический состав вещества, пропитывающего клеточ
ные стенки у семян кок-сагыза, пока не удалось. 

Вскрытое различие биологических свойств у семян, сходных по мор
фологическим признакам, имеет не только теоретическое, но и практиче
ское значение. Изучая биологические свойства таких семян, можно найти 
•средства химической очистки семенного материала от примесей семян 
близких видов. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

П е т р о в а О. А. Химический метод очистки семян кок-сагыза от семян некаучу
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стания семян каучуконосов», М., ОНТИ, 1938. 

П о т у л ь н и ц к и й П. М. О происхождении некаучуконосных одуванчиков, за
соряющих кок-сагыз. «Агробиология», 1952, № 2. 

Ботанический сад * 
Харьковского государственного ун верситета 

им. А. М. Горького 

О С О Б Е Н Н О С Т И П О В Е Д Е Н И Я Н Е К О Т О Р Ы Х В И Д О В 
К А Р Т О Ф Е Л Я В Н О В О С И Б И Р С К Е 

А. Л. Ере м енко 

Экспедициями Всесоюзного института растениеводства с 1927 по 
1936 г. было собрано в Центральной и Южной Америке много видов ди
кого и культурного картофеля, которые в настоящее время широко ис
пользуются в селекции. В нашей стране эти виды впервые выращивались 
под Ленинградом, откуда они рассылались и в другие пункты Советского 
Союза. 

В 1949 г. Главным ботаническим садом Академии наук СССР (Москва) 
клубни некоторых видов южноамериканского картофеля были присланы 
в Ботанический сад Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР. 
Эти виды выращивались в Новосибирске в течение 1949 и 1950 гг. 

В 1949 г. все виды дикого и все формы горноандийского культурного 
картофеля (Solanum andigenum Juz. et Buk.), происходящие из тропиче
ских широт, выращивались в двух вариантах — в условиях естествен
ного и укороченного 10-часового дня. Растения второго варианта полу
чали дневной свет с 8 до 18 часов в период от начала бутонизации до конца 
цветения, т. с. в июле-августе. В 1950 г. растения этих видов из клубней 
урожая 1949 г. обоих вариантов выращивались при естественном дне, 
чилийские же формы культурного картофеля (S. chilotanum1) из умерен
ных широт выращивались в течение обоих лет только при естественном 
дне. 

Д и к и е в и д ы к а р т о ф е л я . Было исследовано 10 видов ди
кого картофеля, ареалы которых приурочены к горным районам Анд, 

1 Чилийский картофель вначале был отнесен С. В. Юзепчуком и С. М. Букасовым 
(1929) к виду S. tuberosum L . , а впоследствии выделен Букасовым в самостоятельный 
вид S. chilotanum (Букасов, Камераз, 1948). 
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к тихоокеанскому побережью Чили и Перу, а также к Лаплатской низ
менности. Они произрастали на родине на разной широте и в разнообраз
ных условиях местообитания: горных и равнинных, сухих и влажных. 
В связи с этим в Новосибирске отмечались резкие различия в поведении 
растений разных видов дикого картофеля в разные по метеорологическим 
условиям годы. 

В 1950 г., в условиях влажной и теплой весны со средней декадной 
температурой воздуха около 15—17°, у всех видов, кроме Solanum gibbe-
rulosum и S. garciae, всходы появились раньше, чем в 1949 г., в условиях 
тоже влажной, но холодной весны со средней декадной температурой 
9—10°. У последних двух видов клубни прорастали, наоборот, быстрее 
в 1949 г., что объясняется происхождением этих видов из более прохлад
ных районов Кордовы. 

Большее число солнечных дней, более интенсивная солнечная радиа
ция в летние месяцы 1950 г. ускорили цветение большинства 'видов ди
кого картофеля по сравнению с 1949 г. Но для горного вида S. Horovi-
tzii лето 1950 г. оказалось слишком сухим и жарким; бутонизация в 
1950 г. наблюдалась на месяц позднее, чем в 1949 г., и бутоны осыпались 
не распустившись. Скудно цвел в 1950 г. rS. Molinae, но и в 1949 г. он 
даже не бутонизировал. 

В условиях одного и того же года растения видов, относимых С. М. Бу
касовым (Букасов, Камераз, 1948) к одной и той же эколого-географиче-
ской группе, не всегда зацветали в одинаковые сроки. Например, виды 
группы Тукуманской переходной зоны пампасовых сьерр S. Schickii и 
S. dolichostigma зацветали в 1949 г. на 42 и 55-й день после всходов, а на 
укороченном дне ускорили цветение на 7 и 20 дней. S. Boergeri и S. Но-
rovitzii, относимые Букасовым к группе Сальтанской верхней зоны пам
пасовых сьерр, зацветали в том же году, соответственно, на 62 и 34-й день, 
т. е. по-разному реагировали на одни и те же условия погоды. В то же 
время интересно отметить, что новая форма S. pamiricum1, находящаяся 
в процессе становления, оказалась пластичной и проявила известную 
устойчивость в прохождении фаз развития в разные годы выращи
вания. 

Дикие виды картофеля, по данным ряда авторов (Разумов, 1931; Ка
мераз, 1940; Зайцева, 1950; Лазарева, 1950 и др.), под Ленинградом и под 
Москвой завязывают клубни только на укороченном дне. В Новосибирске 
же наблюдалось хорошее клубнеобразованиё у всех видов на естественном 
дне (максимальная продолжительность дня 17,5 часа). При этом виды 
S. Molinae, S. Jamesii, S. Boergeri9 S. dolichostigma, S. Schickii, S. lapla-
ticum в 1949 г. отличались обильным клубнеобразованием (в среднем 50 — 
100 клубней на куст), крупными клубнями (средний вес клубня 10—20 г) 
и хорошей урожайностью (350—600 г на куст). Особенно большой урожай 
был получен у S. Molinae — 1150 г с куста. На укороченном дне клубне
образованиё у большинства видов шло, наоборот, значительно хуже, воп
реки указаниям перечисленных авторов (табл. 1). 

Хорошее клубнеобразованиё в 1949 г. у дикого картофеля в условиях 
длинного дня можно объяснить метеорологическими данными этого года. 
Теплая и достаточно влажная погода в первой половине лета обеспечила 
хороший рост ботвы и развитие мощного ассимиляционного аппарата; 
солнечные дни в августе способствовали энергичному фотосинтезу, а про
хладные ночи — малому расходу продуктов ассимиляции на дыхание и 

1 S. pamiricum получен Р. Л. Перловой из семян S. maglia Schlechtd., собранных 
на Памире (1953). 

6* 
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усиленному оттоку их из листьев в подземные органы. В 1950 г., при 
обильном и ускоренном цветении, клубнеобразованиё по сравнению с 
1949 г. было ослаблено у всех видов дикого картофеля. Большое число 
солнечных дней способствовало развитию растений, но сухая и жаркая 
погода тормозила ростовые процессы. 

Виды S. pamiricum, S. Molinae, S. Schickii, S. Jamesii оказались пла
стичными, сохранив способность к клубнеобразованию в разные по метео
рологическим условиям годы. Экологическая пластичность последних 
трех видов, произрастающих на родине в засушливых условиях, отме
чена Р. Л. Перловой (1951) в Ленинграде и на Памире, а Ф. А. Новиковым 
(1940) в Ростове-на-Дону. Пластичность растений вида S. pamiricum 
объясняется еще не установившейся его наследственностью и сходством 
континентального климата Новосибирска и районов его исторического 
формирования на Памире. 

К у л ь т у р н ы е в и д ы к а р т о ф е л я . Древний горноандий
ский культурный полиморфный вид картофеля S. andigenum Juz. et Buk. 
возделывается в горных районах Анд, в Мексике, Гватемале, Колумбии, 
Эквадоре, Перу и Боливии. Вид очень поздний; хорошо образует клубни 
в условиях короткого дня (они получаются при этом более крупными), 
но некоторые формы способны к клубнеобразованию и на длинном дне 
(Камераз, 1949; Перлова, 1951). В Новосибирске исследовалось девять 
форм этого вида. 

Клубни большинства форм прорастали в 1950 г. быстрее, чем в 1949 г., 
благодаря более теплой и влажной весне. Цветение наблюдалось только 
у некоторых форм: хорошо цвели в 1949 и в 1950 гг. формы cuzcoense и 
chalcoense9 причем период от всходов до цветения у них был в оба года 
примерно одинаковым. В условиях влажного и прохладного лета 1949 г. 
формы tenue и huaman-uma цвели, но в 1950 г. у них наблюдалось осыпа
ние бутонов (табл. 2). 

Все формы вида S. andigenum хорошо завязывали клубни в условиях 
естественного дня, причем широтное происхождепие заметно сказалось 
на урожайности большинства исследованных форм. Самый большой уро
жай на длинном дне был получен в 1949 г. у мексиканской формы chal-
coense, возделываемой на широте от 16 до 32° с. ш. Эквадорская форма 
cotopaxicum, произрастающая на родине около экватора (1° ю.ш.), почти 
не завязала клубней на длинном дне. Перуанские и болцвийские формы 
tenue, cuzcoense, caesium, chalcoense, coerulosum, происходящие из 
удаленных от экватора мест (10—22° ю. ш.), более урожайны при выращи
вании их в условиях длинного дня. Но перуанские и боливийские формы 
cotopaxicumt huaman-uma, latipelatum, coeruloense, наоборот, на длинном 
дне, плохо завязывали клубни, а на коротком значительно увеличивали 
урожайность. 

Интересно отметить, что клубнеобразованиё у разных форм вида 
S. andigenum в Новосибирске было обильнее, чем у тех же форм в Ленин
граде (Камераз, 1949) и примерно одинаково с таковым на Памире (Пер
лова, 1951). Формы cuzcoense и coerulosumt отмеченные Р. Л. Перловой и 
М. И. Матюшевской (1951) как наиболее урожайные в Москве, оказались 
высокоурожайными и в Новосибирске. 

Некоторые формы вида S. andigenum представляют интерес как исход
ный материал для селекционных работ в условиях Новосибирска. Так, 
например, формы cuzcoense, chalcoense, caesium и coerulosum отличались 
хорошей урожайностью на длинном дне, особенно в 1949 г.; форма latipe-
latum интересна своей способностью завязывать клубни и в засушливых 
условиях 1950 г. 
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Чилийский культурный картофель S. chilotanum — эндемичный поли
морфный вид районов чилийского побережья и о-ва Чилоэ, которые ха
рактеризуются морским влажным климатом с обильными осадками до 
3000 мм в год и средней годовой температурой 10° (Букасов, Камераз, 
1948). Растения этого вида хорошо образуют клубни на длинном дне в 
разных районах Советского Союза. 

В Новосибирске исследовались 37 форм вида S. chilotanum; всходы у 
большинства форм в 1949 г. появились на 19—25-й день после посадки, 
а в 1950 г.— на 12—14-й. Та же закономерность проявилась в сроках на
ступления бутонизации и цветения: в 1949 г. бутонизация и цветение 
длились очень продолжительное время (от 31 до 74 дней после всходов), 
а в 1950 г. у всех форм они наступили рано и прошли в сжатые сроки. То 
же наблюдалось и по цветению (табл. 3). 

Формы chaped, conicum, corailla, gigans, indianum, sebolia, thalassinum 
обильно цвели в 1949 г., а в 1950 г. у них осыпались бутоны; формы аси-
minatum, araucanum, pichuna, roseum, наоборот в 1950 г. значительно 
раньше зацветали и обильно цвели. Формы же brevipapillosum, caleo, 
paucijugum, palmetta, pigmentatum цвели в оба года одинаково. Совершен
но не цвели в Новосибирске формы latum, pillicuma, flaviarticulatum. 

Большинство форм вида S. chilotanum отличалось хорошей урожай
ностью: 18 форм из 37 дали с одного куста больше 500 г клубней. В 1949 г. 
самой урожайной оказалась форма pigmentatum — 2733 г с куста. Больше 
1 кг клубней с куста было получено у форм chilotanum, ovale, palmetta, 
nalca9 причем клубни у первых трех из этих форм были очень крупными— 
от 100 до 200 г. В сухое, жаркое лето 1950 г. урожай у всех форм был ниже, 
а клубни мельче, чем в 1949 г. Отдельные формы, как sebolia acuminatum, 
chilotanum, canasch, оказались сравнительно засухоустойчивыми: урожай 
клубней в 1950 г. у них уменьшился незначительно, а у формы sebolia 
даже увеличился по сравнению с 1949 г. Формы ovale, pigmentatum, pal-
metta, montticum хотя и сильно снизили клубнеобразованиё в 1950 г.,.но 
даже в этих условиях оказались самыми урожайными. 

ВЫВОДЫ 

1. Полученные данные позволяют выделить для селекции следующие 
формы чилийского культурного картофеля: высокоурожайные формы 
palmetta, pigmentatum, chilotanum и ovale, отличавшиеся хорошим клубне-
образованием, и форму sebolia, наиболее стойкую в засушливых усло
виях. 

2. У различных форм культурных видов картофеля S. andigenum и 
S. chilotanum, так же как и у диких видов, обнаружены в Новосибирске 
различия в поведении растений в зависимости от условий формирования 
их на родине. Однако эти различия были менее резки, чем у видов дикого 
картофеля. Некоторые же культурные.формы, как то: S. andigenum f. 
chalcoense, S. andigenum f. cuzcoense, S. chilotanum f. palmetta, S. chilota-
num f. pigmentatum, даже в разные годы выращивания незначительно 
различались между собой по фазам развития растений и по клубнеобра
зованию. 

3. Выращивание разных видов дикого и культурного горноандийского 
картофеля в континентальном климате Новосибирска показало способ
ность большинства из них хорошо образовывать клубни в условиях длинно
го дня вопреки установившемуся в литературе мнению об отнесении их 
к короткодневным растениям по клубнеобразованию. Это подтверждает 
вывод, что образование клубней у разных видов картофеля зависит не 
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только от длины дня, но и от взаимодействия растительного организма 
с факторами окружающей среды, в первую очередь с теми, которые способ
ствуют повышению энергии фотосинтеза и усилению ростовых процессов 
(Перлова, Матюшевская, 1951). 
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Ботанический сад 
Западно-Сибирского филиала 

Академии наук СССР 

К В О П Р О С У О П О Д Б О Р Е К А Р Л И К О В Ы Х П О Д В О Е В 
Д Л Я Г Р У Ш И 

А. Ч. Келли 

^Прививка плодовых пород на карликовые подвои обеспечивает более 
быстрое вступление деревьев в пору плодоношения. 

Вопрос о карликовых подвоях для основной плодовой культуры — 
яблони решен вполне удовлетворительно. Плохо обстоит дело с подбором 
карликовых подвоев для груши. 

Груша распространена значительно меньше, чем яблоня, и занимает 
только 6% общей площади, занятой плодово-ягодными культурами. В ос
новном культура груши сосредоточена в южных районах страны. В Мо
сковской области она носит чисто любительский характер и только в 
отдельных совхозах, например, им. Ленина и «Горки» имеются изрежен-
ные грушевые сады на площади 7,5 и 6,0 га. 

П. Г. Шитт указывал, что широкому внедрению груши в средней по
лосе мешает недостаток тепла: деревья не успевают нормально подгото
виться к зиме. 

Большой интерес к карликовой культуре груши и отсутствие доста
точно зимостойких карликовых подвоев заставляют вести поиски в этом 
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направлении. Карликовая культура груши, помимо более раннего пло
доношения (на 4—5-й год), имеет ряд преимуществ перед обычной культу
рой на сильнорослых подвоях. Плоды у карликовых растений крупнее 
и лучше окрашены; значительно облегчена борьба с вредителями и болез
нями, уход (обрезка, нормирование плодов) и сбор урожая. 

Подбором карликовых подвоев для груши занимались многие иссле
дователи. На юге ряд сортов груши успешно растет и плодоносит после 
прививки на айве обыкновенной (Cydonia oblonga Mill.). И. В. Мичурин 
рекомендовал использовать айву в качестве подвоя для некоторых сортов 
груши, указывая на повышение качества плодов и на ослабление роста 
(Мичурин, 1948). Однако многие сорта груши плохо срастаются с айвой. 
Н. Г. Жучков (1954) указывает, что некоторые сорта груши не сразу про
являют «антипатию» к айве, а лишь спустя несколько лет. В других слу
чаях привои в первые годы растут плохо, а затем удовлетворительно. 

В результате скрещивания дикорастущей горной кавказской айвы 
(Cydonia oblonga Mill.) и полукультурного сорта из Сарепты. 
И. В. Мичурин вывел айву Северную. В Мичуринске айва Север
ная довольно зимостойка. В Московской области, по данным опыт
ника И. М. Самсонова, она в качестве подвоя для груши оказалась недо
статочно зимостойкой. Мичурин рекомендовал испытать в разных райо
нах Советского Союза — в качестве карликового подвоя для груши — 
иргу Amelanchier. Опыты А. И. Глебова (1947) в Тамбовской области, 
К. Н. Коршунова (1947) в Калининской и В. Я. Евдокимова в Московской 
показали, что груша удается на ирге, но на месте прививки довольно ча
сто наблюдаются обломы саженцев. 

Некоторые исследователи (Р. И. Шредер, Г. В. Черебаев, К. Н. Кор
шунов) рекомендовали испытать для этой же цели рябину. 

Н, Г. Жучков указывает, что большой интерес представляют мичурин
ские сорта рябины, особенно гибриды, происшедшие от скрещивания 
отдаленных форм, а также черноплодная рябина. По данным опытников-
мичуринцев Г. Г. Зинченко и А. А. Городецкой, приживаемость груши на 
черноплодной рябине составляет 90—100%, но в течение вегетационного 
периода многие окулянты обламываются. 

Р. И. Шредер указывал, что под Москвой хорошо удается прививка 
груши на боярышнике односемянном. Однако имеются и отрицательные 
отзывы других исследователей (К. Н. Коршунов, М. Н. Раевский, 
А. К. Станкевич). Надо полагать, что различные мнения о боярышника 
как подвое для груши объясняются тем, что испытывались разные его 
формы. 

По сообщению В. И. Запрягаевой, положительные результаты в Тад
жикистане дал кизильник (Cotoneaster). Н. Г. Жучков упоминает, чта 
в опытах кафедры плодоводства Ленинградского сельскохозяйственного 
института также получены положительные данные при использовании 
кизильника в качестве карликового подвоя. 

До настоящего времени лучший карликовый подвой груши для Москов
ской области не подобран. Поэтому изучение различных подвоев для 
груши представляет большой практический интерес. В Главном ботани
ческом саду с этой целью испытывается несколько видов кизильника 
(Cotoneaster tomentosay С. lucida, С. melanocarpa), японская айва (Chae-
nomeles japonica) и боярышник черный (Crataegus nigra). 

Высокая зимостойкость, карликовый рост, раннее и обильное плодо
ношение кизильника и японской айвы были весьма важными показате
лями при отборе этих пород для испытания в качестве карликовых под
воев для груши. 
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Для изучения влияния различных карликовых подвоев на грушу была 
произведена прививка старого русского сорта Ильинка на кизильник, 
японскую айву и боярышник черный. Сорт Ильинка при выращивании 
на обычном подвое (лесной груше) образует сильнорослые деревья. 

И. В. Мичурин указывал, что при размножении старых сортов пло
довых деревьев также необходимо признать влияние подвоя на структуру 
привитого на него сорта. В наших опытах подвой был подготовлен путем 
посева на грядки стратифицированных семян кизильника, японской айвы 
и боярышника черного. Появившиеся всходы были распикированы на 
расстоянии 40 см один от другого. Черенки для окулировки взяты с взро
слых плодоносящих деревьев груши Ильинка, привитых на лесной груше. 
В первые годы у карликовых растений наблюдается усиленный рост. 
С четырехлетнего возраста, когда растения начинают закладывать плодо
вые образования, рост замедляется. Саженцы, привитые на сильнорослые 
подвои, продолжают усиленно расти и в десятилетнем возрасте примерно 
в два раза превосходят высоту тех же сортов, привитых на карликовые 
подвои (табл. 1). 

Т а б л и ц а 1 

Высота (в см) окулянтов груши сорта Ильинка, привитых на равных подвоях* 

Подвой 

Вовраст деревьев 

Подвой 
1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 

Кизильник войлочный 
(Cotoneaster tomentosa)  98 120 132 145 157 

КИЗИЛЬНИК блестящий 
56 135 142 150 160 

Японская айва 
60 75 89 120 130 

Боярышник черный 
(Crataegus nigra)  40 75 90 НО 118 

Лесная груша 
180 202 210 

* Измерения проводились на двух растениях в каждом варианте. 

Динамика роста ветвей груши сорта Ильинка, привитой на разные 
подвои, учитывалась в течение нескольких лет. 

Для учета было выделено по четыре одновозрастные ветви, направлен
ные по странам света. Результаты учета приведены в табл. 2. 

Из данных табл. 2 следует, что суммарный прирост учетных ветвей 
окулянтов в шестилетнем возрасте больше у саженцев, привитых на лес
ной груше и боярышнике черном. 

Прочность срастания привоя с подвоем является решающим показа
телем при выборе подвоя. Если привой растет сильнее подвоя, то на месте 
окулировки образуется наплыв, что может привести к последующим об
ломам. Диаметр штамба в зависимости от подвоя приведен в табл. 3. 

Наибольшего диаметра штамб достигает у саженцев Ильинки, приви
тых на кизильнике. В наших опытах до шестилетнего возраста обломы 
на месте прививки не отмечены. 
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Т а б л и ц а 2 

Суммарный прирост (в см) учетных ветвей груши сорта Ильинка, привитой 
на разные подвои 

Подвой 

Год наблюдения / вовраст деревьев 

Подвой 
1951 / 4 года 1952 / 5 лет 1953/ 6 лет Всего 

Кизильник войлочный 332 433 225 990 
» блестящий 131 323 331 785 

Айва японская . . . . 143 438 585 1166 
Боярышник черный . . 90 615 874 1579 
Груша лесная 119 793 496 1408 

Т а б л и ц а 3 

Диаметр штамба (в см) окулянтов груши сорта Ильинка, привитых на 
разные подвои 

Возраст деревьев 

Подвой 
4 года 5 лет 4 года 5 лет 6 лет 

Кизильник войлочный . . . 4,0 4,5 5,8 
» блестящий . . . 3,2 4,7 

2,0 2,2 3,4 
2,0 2,4 3,6 

3,0 3,6 

Груша, привитая на карликовом подвое, начинает плодоносить на 
4—5-м году. На сильнорослом же подвое плодоношение начинается на 
10—12-м году (с небольшими отклонениями в зависимости от сорта). Кар
ликовый подвой — кизильник войлочный обеспечивает закладку боль
шего количества плодовых образований, чем другие карликовые и, тем 
более, сильнорослые подвои (табл. 4). 

Закладка укороченных плодовых образований — кольчаток указы
вает на подготовку растений к плодоношению. Однако в некоторых слу
чаях от момента образования кольчаток до появления плодовых почек 
на них проходит несколько лет. Груша Ильинка, привитая на сильнорос
лом подвое, начинает закладывать кольчатки с пятилетнего возраста, но 
зацветает только спустя 5—7 лет. По нашим наблюдениям, Ильинка, при
витая на кизильник, начинает закладку органов плодоношения с трехлет
него возраста, и через два года начинается ее цветение. Для подготовки 
к цветению карликовой груше требуется в несколько раз меньше времени, 
чем груше на сильнорослом подвое. 

В результате наших шестилетних наблюдений кизильник войлочный 
был выделен как перспективный карликовый подвой для культуры груши 
в связи с тем, что он обеспечивал обильную закладку плодовых образо
ваний у привоя. Лишь на седьмом году жизни (1954 г.) появились при
знаки несоответствия между привоем (Ильинка) и подвоями (кизильники 
войлочный и черноплодный, боярышник черный, айва японская). 
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Т а б л и ц а 4 
Число плодовых образований, заложенных на ветвях груши Ильинка, привитой на 

разные подвои 

Год наблюдения / возраст деревьев 

ТТоттялй 
1950/3 года 1951/4 года 1952/5 лет 1953/6 лет Всего за 

4 года 

Кизильник войлочный 11 18 71 46 146 
» блестящий 1 15 26 18 60 

Айва японская . . • . . . 5 14 19 
Боярышник черный . . . 4 11 15 

7 1 8 

Весной 1954 г. была отмечена необычно светлая окраска листьев у 
груши Ильинки, привитой на карликовых подвоях, в то время как на 
грушевом подвое они имели нормальную окраску. Через 40—50 дней по
сле начала вегетации наблюдалось усыхание основных скелетных ветвей, 
и еще через 25 дней погибли саженцы Ильинки, привитые на упомянутых 
подвоях» 

При выкопке погибших саженцев груши, привитых на кизильники 
войлочный и черноплодный и японскую айву, обнаружено, что корневая 
система у всех растений была развита лишь односторонне (со стороны, 
противоположной месту окулировки). Такое явление было отмечено у 
всех осмотренных 39 растений. Слабо развитая корневая система оказа
лась неспособной обеспечить нормальный рост и развитие привоя груши. 

В результате проведенной работы полностью подтвердилось значение 
карликового подвоя для сокращения сроков вступления привоя в пору 
плодоношения. Однако из числа испытанных подвоев ни один не может 
быть признан перспективным. 

В дальнейшей работе по подбору карликовых подвоев для груши не
обходимо испытать возможно большее количество разнообразных 
форм кизильника, боярышника, ирги, рябины и других растений из 
семейства розоцветных, а также обратить серьезное внимание на специ
фичность агротехники, которая должна строиться с учетом неглубокого 
залегания корневой системы различных карликовых подвоев» 
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В И Р У С Ы О Р Х И Д Е Й П О Д Э Л Е К Т Р О Н Н Ы М 
М И К Р О С К О П О М 

А. В. Л роценко 

Впервые о вирусной болезни орхидей рода Cymbidium в Ново-Южном 
Уэльсе (Австралия) сообщил Мэджи (Magee, 1943). Он описал признаки 
этой болезни, назвал ее «черной болезнью». Автор не ставил специальных 
опытов для подтверждения ее вирусной природы, но высказал предполо
жение, что эта болезнь вирусная. 

Биссет (Bissett, 1945) также описал эту болезнь в Австралии, называя 
ее «черной пятнистостью», но он предполагал, что болезнь вызывается пло
хой питательной смесью. По его мнению, она не передается от больных 
растений к здоровым. 

Моор (Мооге, 1948) сообщал о такой же болезни Cymbidium в Англии. 
Он показал, что эту болезнь не вызывают ни вирус огуречной мозаики, 
ни вирус бронзовости томатов. 

Дженсен (Jensen, 1951) указывает, что мозаика Cymbidium широко 
распространена в Северной Америке. Проведенные автором в Калифорнии 
опыты подтвердили вирусную природу этого заболевания. 

Гольд и Дженсен (Gold, Jensen, 1951) приводят данные о мозаике ор
хидей. Эта болезнь сходна с вирусной болезнью, описанной в Англии и 
Австралии. Первые признаки ее проявляются через шесть недель после 
заражения. Вирус, вызывающий болезнь, легко передается соком. Он 
тёряет способность к заражению при нагревании сока до 70°. При семен
ном размножении болезнь не передается. Попытки заразить вирусом мо
заики орхидей Cymbidium 24 вида растений из разных семейств не дали 
положительных результатов. Исследование под электронным микроско
пом показало, что в соке мозаичных растений находятся длинные, извили
стые нити толщиной в 18 т р . Длина их колеблется в широких пределах, 
нр наиболее часто встречаются нити в 500 т р . 

Дженсен (Jensen 1949) опубликовал работу о пестролепестности цветков 
и пятнистости листьев орхидей рода Cattleya. Это заболевание наблюдается 
на растениях, завезенных из тропической Америки. Вирус, вызывающий 
пестролепестпость орхидей у Caltleya, соком не передается, но тли, пере
несенные с больного растения на здоровое, передают болезнь. При зара
жении тлями бутонов орхидей Callleya признаки пестролепестиости про
являются через 12—19 дней. При заражении бутонов мозаика появляется 
на листьях через 2,5—4,5 месяца, а при заражении молодых листьев — 
через 32 дня. 

Позднее Дженсепу удалось передать вирус с орхидей Cattleya на 
Cymbidium механическим путем. 

Ньютон и Розберг (Newlon, Rosberg, 1952), изучая мозаику орхидей 
Cattleya под электронным микроскопом, нашли, что в соке, выжатом из 
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их мозаичных листьев, обнаруживаются два типа вирусных частиц: одни 
из них представляют собой прямые палочки; наиболее часто встречаю
щаяся длина 300 т р и толщина 24 т р , другие имеют длину в 390 и 21 шр 
в толщину. 

Нобрега (Nobrega, 1947) сообщал, что ему в Бразилии удалось меха
ническим путем заразить вирусом мозаики орхидеи рода Dendrobium 
табак (Nicotiana tabacum), махорку (N. rustica) и табак клейкий (N. glu-
tinosa), но заразить здоровые растения орхидей родов Dendrobium, Catt-
leya и Oncidium он не смог. 

Дженсен (1951) указывал, что ему удалось изучить под элек
тронным микроскопом кольцевую некротическую пятнистость орхи
дей рода Odonloglossum, которая резко отличается от других описанных 
ранее вирусных болезней орхидей. Изученный им вирус легко передается 
соком больного растения. Признаки болезни проявляются через 10—40 
дней после заражения в виде концентрических некротических колец. 
Электронноскопическое изучение показало наличие в соке больного ра
стения вирусных частиц — прямых, длиной в 280 тр. и толщиной в 24 т р . 

Муракиси (Murakishi, 1952) опубликовал работу о пестролепестности 
цветков орхидей рода Vanda на одном из Гавайских островов. Это заболе
вание проявляется образованием светлых, иногда некротических пятен 
на лепестках цветков орхидей Vanda. У больных растений, находящихся 
на свету, на верхних листьях появляются светлозеленые и неправиль
ной формы пурпуровые пятна. У растений, растущих в тени, пурпуровое 
окрашивание не наблюдается. Междоузлия больного растения укороче
ны. Болезнь передается прививкой и соком — как натиранием, так и 
уколом иглой. Признаки болезни на цветках появляются через 16—30 
дней после заражения, на листьях — через 30—45 дней. Болезнь тлями 
не передается. У больных растений не только изменяются размеры цвет
ков и их окраска, но уменьшается и их количество и задерживается рост 
растения. 

Вирус этой болезни, по сообщению автора, теряет способность зара
жать после нагревания сока до 60°. Он не теряет активности после стоя
ния при комнатной температуре в течение четырех суток. Заразить виру
сом другие роды орхидей пе удалось. Также не удалось заразить и 
31 вид растений из других 15 семейств. Этот вирус является строго специа
лизированным для орхидей Vanda. 

Таким образом, в доступных для нас литературных источниках ви
русные болезни описаны для пяти родов орхидей — Cymbidium, Catt-
leya, Dendrobium, Odontoglossum и Vanda. У орхидей Vanda nCatlleya 
вирусы вызывают пестро л епестность цветков и мозаику на листьях, у 
других — только некротическую мозаику. Под электронным микроско
пом исследовались мозаики орхидей родов Cymbidium, Caltleya и Odon-
toglossum. 

В мозаике орхидей рода Cymbidium были найдены нитевидные, из
вилистые частицы в 500x18 т р , у Cattleya — нитевидные, извилистые, 
390 x 21 т р и прямые, 300x24 т р , а у Odontoglossum — прямые, 280X 
Х24 т р . 

Нами были исследованы также листья орхидей родов Cymbidium, 
Stanlnpea, Vanda, Cattleya и Coelogyne, пораженные некротической 
пятнистостью, а также цветки орхидей Cattleya. с пестрыми лепест
ками. 

Препараты для электронного микроскопа готовились следующим об
разом. Кусочек листа в 0,5 см2 растирался в ступке. К растертой мас
се добавлялось 5 мл дистиллированной воды. Капля такой взвеси 
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помещалась на коллодиевую пленку, нанесенную на сетку. После высы
хания препарат подтенялся хромом. 

Наблюдаемая под электронным микроскопом картина фотографиро
валась при увеличении в 7500 раз. Путем проектирования это увеличение 

Рис. 1. Некротические штрихи на листьях Cymbidium Pauwelsii 

доводилось до 30 ООО и на таких фотографиях измерялись исследуемые 
частицы. 

Ниже приводятся описания наблюдавшихся нами вирусных заболе
ваний орхидей. На молодых листьях Cymbidium видны бледнозеле-

Рис. 2. Вирусная частица у больного листа Cymbidium 
panvelsii 

ные полосы, расположенные под углом к главной жилке листа. Вершина 
угла направлена к верхней части листа. Позднее на этих же местах появ
ляются коричневые некротические штрихи, также образующие угол с 
главной жилкой. В расположении штрихов и полос наблюдается зональ
ность (рис. 1). 

J Вводной взвеси из растертого листа обнаруживаются прямые частицы; 
наиболее часто встречающаяся длина их 300 т р (рис. 2); другие размеры 
приведены в таблице. 
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Орхидеи рода Stanhopea имели на листьях некротические коричневые, 
размером в сантиметр, пятна более или менее правильной кольцеобразной 
формы, разбросанные по всей листовой пластинке. Обнаружены также 
прямые частицы с преобладающей длиной в 350 т р (рис. 3). 

У орхидей рода Vanda на листьях были пятна двух типов. В одном 
случае это небольшие, 5—7 мм, вытянутые вдоль жилок листа, черные 

некротические пятна, более или менее 
равномерно распределенные по листовой 
пластинке (рис. 4, а). Здесь видны прямые 
частицы, сходные с частицами, обнару
живаемыми у орхидей Slanhopea и Сут-
bidium. В другом случае — нятна продол
говатые, 1—2 мм в ширину и 3—4 мм в 
длину. Эти пятна располагаются пра
вильными кольцами, заключенными одно 
в другом. Такие кольцевые пятна сли
ваясь могут простираться вдоль листа 
на 2—4 см (рис. 4, б). 

При этой пятнистости видны частицы в 
виде извилистых нитей в 500—550 т р 
(рис. 5). Такие частицы встречаются 'не 

Рис. 5. Вирусные частицы листа только в некротизированных тканях ли-
Vanda sp., пораженного кольце- ста, но и в участках листа, где никаких 
вой некротической пятнистостью признаков пятна нет, хотя в этих местах 

количество частиц значительно меньше. 
г ' Орхидеи рода Coelogine имели на листьях небольшие, 5—7 мм, пятна 
неправильной формы, коричневые, некротические, не проникающие на 
другую сторону листа, так что пятна на верхней и нижней сторонах листа 

не соответствовали одно другому (рис. 6). Под электронным микроскопом 
обнаруживаются прямые, палочковидные частицы, сходные с частицами, 
наблюдающимися у больных Cymbidium и Stanhopea. 

к Орхидеи рода Cattleya обладали на листьях пятнистостью двух типов. 
Первый тип — пурпуровые, широко расплывающиеся, не резко очерчен
ные пятна, не глубоко проникающие в ткань (см. рис. 4, в). Видны изви
листые нитевидные частицы, сходные с встречающимися у орхидей Vanda; 
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длина частиц — около 550 т р . Другой тип — мелкие, 2—4 мм, пурпуро
вые со светлой центральной частью пятна, окаймленные светлозеленой 
полосой. Обнаруживаются прямые в 300 т р частицы, такие же как у 
орхидей родов Cymbidium и Sianhopea. На цветках пятна более светло 
окрашенные, чем основной фон лепестков, неправильной формы, сли
вающиеся иногда в виде колец (см. рис. 4, г). В водной вытяжке из лепе
стков таких цветов видны также прямые 
частицы в 300 т р длины (рис. 7). 

Результаты измерения длины вирус
ных частиц приведены в таблице. 

Таким образом, нами установлены ви
русные частицы орхидей родов Cymbi-
dium, Stanhopea, Vanda, Caltleya, Coelo-
gine. Из них в литературе описаны вирус
ные частицы у Cymbidium и Callleya. 

Анализируя приведенные данные, мож
но сделать вывод, что вирусы, поражаю
щие орхидеи, по форме делятся на две 
группы: одна группа — это прямые, палоч
ковидные частицы, длиной в 280—350 т р , 
обнаруженные у орхидей родов Cymbi-
dium, Stanhopea, Vanda, Coelogine, Catt-
leya, Odontoglossum; другая — извили
стые, нитевидные частицы длиной в 500— 
550 т р , найденные у орхидей родов 
Cymbidium, Callleya, Vanda, Coelogine. 

Рис. 7. Вирусные частицы пестро-
лепестности Cattleya sp. 

Т а б л и ц а 

Длина вирусных частиц мозаичных орхидей 

Род орхидеи 

Cymbidium 
Stanhopca . 
Vanda . . 
Cattleya . 
Cattleya . 

Всего немере
но частиц 

39 
34 
68 
29 

123 

Из них длиной (в гац) 

100 150 

1 
7 
4 

10 

200 

12 

250 

10 
5 
1 
1 

15 

300 

22 
7 
1 
2 

62 

350 

3 
12 
4 
2 

12 

400 450 500 

24 
4 

550 

1 
24 
12 

Вирусы обеих групп могут находиться одновременно в одном и том 
же растении, например, у орхидеи родов Cattleya, Vanda. 

Насколько близки между собой вирусы в каждой из этих групп, за
ключить по их форме не представляется возможным. Для этого нужны 
вирусологические исследования. 
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Д Е Й С Т В И Е Х И М И Ч Е С К И Х С О Е Д И П Е П И Й 
Н А О К Р А С К У В Е Н Ч И К А У Г Л О К С И Н И И 

Г И Б Р И Д Н О Й 

К. К. Б рагина 

Работами Н. А. Базилевской и 3. А. Сибиревой (1950) показано, что 
воздействием микроэлементов на молодые растения можно получать раз
личные изменения в окраске венчика. Внесение в почву солей цинка, 
алюминия, меди, бора, кобальта, марганца и йодистого калия позволило 
получить у эшольции красные, желтые, белые и двухцветные цветки, в то 
время как у контрольных растений венчики были чисто оранжевыми. 

Нами были заложены опыты с внекорневым внесением различных хи
мических веществ с целью получения новых форм декоративных расте
ний. 

В Ботаническом саду Московского государственного университета 
были поставлены в 1954 г. опыты с несколькими сортами глоксинии гиб
ридной (Gloxinia hybrida hort.). Растения, развившие 4—5 листьев 5— 
6 см длины, были опрыснуты из пульверизатора до полного смачивания 
листьев 1%-ным водным раствором одной из следующих солей: РЬС03 , 
CuS04, ZnSCU, ZnP206 , Н 2 В 0 3 , 0,5% KJ и 10%-ным раствором К 2 Н Р 0 4 . 
Контролем служили растения, опрыснутые чистой водой. В каждом 
варианте и в контроле было по 5—8 экземпляров. 

Лучше всего развивались и дали большую вегетативную массу сеянцы, 
опрыснутые 1%-ным водным раствором РЬС03 , Z11SO4, ZnP206 . Растения, 
обработанные 1%-ным CuSCU, долгое время находились в угнетенном со
стоянии и не дошли до цветения, хотя образовали клубни, не отличав
шиеся от клубней в других вариантах. Повидимому, медный купорос 
оказал токсическое действие вследствие слишком высокой концентрации 
раствора. 

Цветки глоксинии сорта Вильгельм, обработанного 1%-ным раство
ром РЬС03 , Z11SO4, ZnP206 , были крупнее контрольных. Цветки у кон
трольных растений имели диаметр 7 см и длину 7,5 см, в то время как у 
опрыснутых, соответственно, 9 и 8 см. 

Наибольшее отклонение в окраске венчика получено от действия 0,5%-
ного водного раствора KJ. Зев цветка у отгиба лепестков был бархатисто-
фиолетовый, без бордового оттенка, и светлофиолетовый по краям с языч
ками более темного оттенка. В глубине зева окраска также изменилась — 
стала лимонной без крапинок. Под действием 1%-ного водного раствора 
Z11SO4 размеры цветка увеличились, исчезли бордовые тона. Под влия
нием 1%-ного раствора РЬС03 видимого изменения в окраске венчика не 
последовало, но размеры цветка заметно увеличились. Растения, подверг
шиеся опрыскиванию 1%-ным раствором ZnP205, дали три разных вариан
та; окраска венчика или не отличалась от контроля, или становилась 



102 М. П. Травкин 

светлофиолетовой без крапинок в зеве, или более интенсивной, причем у 
венчика появилась узкая кайма по краю. 

Летом 1954 г. были поставлены также опыты с одполетней астрой Cal-
listephus chinensis Nees сорта Страусово перо и с циннией. Растения, выса
женные в открытый грунт, обрабатывались в стадии бутонизации: астра — 
1%-ным водным раствором борной кислоты, а цинния, в разных вариан
тах отдельно 1%-ным раствором PbC03, Z11SO4, ZnP206 . 

Изменений окраски венчика у циннии и однолетних астр в этих опы
тах не наблюдалось. Повидимому, для изменения окраски венчика необ
ходимо учитывать специфические особенности видов по наличию пигмен
тов: каждому виду и сорту свойственны разные пигменты, которые воздей
ствуют друг на друга и часто по-разному проявляются в связи с различ
ными внешними и внутренними условиями (рН клеточного сока, темпе
ратура, свет, влажность и т. д.). Поэтому и факторы, изменяющие окраску 
венчика, могут быть различны для разных сортов и видов растений. 
В наших опытах наиболее яркие отклонения у сорта глоксинии Вильгельм 
дала обработка 0,5%-ным водным раствором KJ, 1%-ным раствором 
ZnP206 и ZnSCU, но совсем не вызвала изменений обработка 10%-ным рас
твором К2НРО4, хотя при действии того же раствора на другой сорт гло
ксинии (№ 27912) в большом количестве (но не всегда) появлялась свет
лая кайма по краям отгиба и варьировали яркость и размеры венчика. 
Контроль имеет темнофиолетовую бархатистую окраску зева, 

В Ы В О Д Ы 

Опытами 1954 г. подтверждена возможность изменять окраску цвет
ковой их размеры у некоторых декоративных растений (Gloxinia hybrida 
hort.) путем внекорневых подкормок микроэлементами. 

Изменение окраски цветков под влиянием внекорневых подкормок не 
всегда можно предсказать, поэтому необходимо продолжение опытов. 
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П Р И Б О Р Д Л Я Ф Р А К Ц И О Н Н О Г О И З В Л Е Ч Е Н И Я 
Б Е Л К О В И З Р А С Т И Т Е Л Ь Н О Г О М А Т Е Р И А Л А 

М. Л. Травкин 

Существующая методика фракционирования белков является доволь
но кропотливым и трудоемким делом. Отделение белкового раствора от 
экстрагируемого материала обычно производится центрифугированием 
на электроцентрифугах при больших скоростях. Недостатком этой мето-
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дики является то, что при отделении белковых растворов в небольших 
центрифужных пробирках происходит частичная потеря исследуемого 
вещества, неизбежно сказывающаяся на результатах анализа. Тем более 
затруднительно пользоваться центрифугированием при массовых анали
зах и в тех случаях, когда белковые фракции определяются на живом, 
нефиксированном материале. 

Нами сконструирован неоложпый прибор (см. рисунок) для вакуум-
фильтрования, который позволяет вести фракционирование одновременно 
двух параллельных навесок. 
Этот прибор состоит из двух 
стеклянных баллонов а ем
костью до 250 мл каждый, 
двух воронок б со стеклянны
ми пористыми фильтрами в. 
Боковые отростки д баллонов 
соединяются между собой ко
роткими каучуковыми труб
ками и тройником е. На кау
чуковых трубках имеются 
зажимы ж и з. Тройник е 
соединен, в свою очередь, с 
тройником к и далее, через 
кран л, с вакуумнасосом п, 
а через кран м — с атмосфер
ным воздухом. На нижнем 
конце баллона а имеется кран 
н для спуска белкового ра
створа в колбу или стакан о. 

Для фракционирования 
на стеклянный фильтр в кла
дется бумажный фильтр, смо
ченный тем растворителем, 
которым извлекают белок. 
Затем при закрытых кранах 
м и н в баллонах а с помо
щью вакуумнасоса п создает
ся некоторое разряжение, 
после чего в воронки коли
чественно переносят материал (болтушка), 'и ^белковый раствор отсасы
вается в баллон а. Материал обрабатывается годним и тем же раствори
телем несколько раз — до получения определенного объема раствора. 
Перед сливанием белкового раствора в колбу о, для выравнивания давле
ния в баллонах а, открывается кран м, а затем уже открываются краны «. 
После этого исследуемый материал может последовательно обрабатывать
ся другими растворителями для извлечения различных фракций белка. 

Применение описанного прибора позволяет вести параллельные опре
деления, что значительно ускоряет работу, сводит к минимуму потери 
исследуемого материала. Это делает его очень удобным при серийных 
анализах. 

Прибор для вакуумфильтрования 

Московский государственный педагогический институт 
имени В. И. Ленина 
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В Е Г Е Т А Т И В Н О Е Р А З М Н О Ж Е Н И Е Н Е К О Т О Р Ы Х 
Х В О Й Н Ы Х П О Р О Д 

И. И. Вертепный 

Хвойпые породы вегетативным путем можно размножать прививкой, 
черенкованием и отводками ветвей. Из этих способов наиболее перспек
тивна прививка, при которой почти все хвойные породы приживаются 
удовлетворительно. При вегетативном размножении сохраняются при
знаки, ценные в декоративном отношении и не передающиеся семенному 
потомству. К таким признакам относятся форма кроны (пирамидальная, 
плакучая) и окраска хвои. У некоторых пород, например у кедров сибир
ского, корейского и европейского, прививка усиливает рост. Эти породы 
при посеве требуют соответствующей почвы и тщательного ухода, полив
ки и затенения. По нашим наблюдениям, трехгодичные сеянцы кедра в 
таких условиях дали прирост не более 8—10 см, в то время как прирост 
кедра сибирского, привитого на сосне обыкновенной, за тот же период, 
составил 40 см. 

К черенкованию хвойных прибегают: 1) если нет возможности полу
чить семена, 2) для сохранения у потомства декоративных признаков, 
не передающихся при семенном размножении по наследству, и 3) для 
получения карликовых форм. Нами установлено, что черенки, взятые от 
ели карликовой, формы черенкового происхождения, укореняются 
хорошо. Однако многие виды хвойных размножаются черенками весьма 
трудно, а некоторые вовсе не размножаются. 

П р и в и в к а к е д р а с и б и р с к о г о . Хвойные породы сле
дует прививать в оранжереях. Лучшим временем для этого в условиях 
Киева нужно считать март и первую половину апреля. Подвои подготов
ляют с весны, за год до прививки. Для этого 3—4-летние экземпляры 
сосны обыкновенной, толщиной у корневой шейки 0,8—1 см, высаживают 
в узкие, длинные горшки, которые в течение лета держат в открытом 
грунте вкопанными в землю до уровня верхней части горшка. Уход за 
подвоем заключается в поливке и опрыскивании кроны. Почву для напол
нения горшков составляют из двух частей дерновой и одной части листо
вой земли с добавлением незначительной части речного песка. Осенью 
горшки с подвоями переносят в прохладное светлое помещение и содер
жат при 4—6°. В середине февраля их помещают в оранжерею при темпе
ратуре 12—14°, повышая ее через 10—12 дней до 18°. 

Прививку начинают во время распускания почек. Черенки берут от 
одногодичных верхушечных побегов последнего года с более высокой 
части кроны. 

Наиболее пригодным способом прививки считается «прививка сбоку». 
На гладком, очищенном от хвои стволике подвоя делают косой надрез 
около 2—3 см длиной, захватывая часть древесины толщиной 1—1,5 мм. 
Нижнюю часть привоя осторожно очищают острым ножом от хвои и сре
зают клином соответственно длине сделанного надреза, а затем вставляют 
в надрез подвоя, завязывают шерстяной или хлопчатобумажной нитью 
или же мягким мочалом и замазывают садовым варом. Эту операцию надо 
проводить быстро; камбиальные слои подвоя и привоя должны сходиться 
между собой. Подвои не обрезают до полного срастания с привоем, после 
чего ветви постепенно укорачивают и, наконец, срезают подвой над ме
стом привоя. 

Привитые растения в течение 1,5—2 месяцев содержат при 16—18° и 
несколько раз в день опрыскивают. Поливка проводится обычная. 
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После срастания привоя с подвоем, что хорошо заметно по росту при
воя, растения переносят в помещение, по возможности более светлое, 
с доступом воздуха; затем их высаживают из горшков в школу, 
где осуществляют обычный уход за НИМИ. ЕСЛИ обвязка прививки вра
стает в древесину подвоя, ее ослабляют, а после полного срастания уда
ляют. 

При отсутствии оранжереи кедр сибирский можно прививать и в от
крытом грунте. Для этой цели в начале мая над корневой шейкой делают 
надрез, в который вставляют черенок, как было указано. После прививки 
черенок окучивают землей до верхушки, оставляя открытой только верх
нюю почку черенка; все растение покрывают стеклянным колпаком, под 
которым растение остается до срастания привоя с подвоем. Привитые 
в открытом грунте черенки приживаются значительно хуже. 

Р а з м н о ж е н и е ч е р е н к а м и . К черенкованию хвойных 
можно приступить после вызревания древесины, которое начинается 
с сентября и продолжается до глубокой осени. Однако осеннее черенко
вание не всегда бывает удачным; лучшим временем для черенкования 
хвойных в наших опытах оказалась ранняя весна (март — первая поло
вина апреля). Черенки, взятые от карликовых форм, приживаются лучше 
всего; удовлетворительно приживаются черенки туи западной, туеопсиса, 
можжевельников, лавсонового кипариса; хуже укореняются черенки ели 
семенного происхождения; остальные породы почти не укореняются. 

Для черенкования хвойных в марте подготовляют полутеплый пар
ник, набитый прошлогодним влажным листом, где продолжительное время 
сохраняется умеренная температура. Поверх листа насыпают слой тор
фяной земли толщиной 12—15 см и слой чистого речного песка толщи
ной 4—5 см. Черенки заготовляют из слабо развитых ветвей; 
жирные и сильные ветви для черенкования мало пригодны. Ветви для 
черенкования срезают с более молодых экземпляров, от которых отрывают 
на черенки маленькие боковые веточки 6—7 см длиной; при этом на черен
ках оставляют пятку со старой древесиной, которая слегка заглажи
вается острым ножом. Перед посадкой черенков песок поливают через мел
кое сито и уплотняют. Черенки высаживают на глубину 1,5—2 см с таким 
расчетом, чтобы они не вываливались. После посадки черенки поливают, 
а парники плотно закрывают рамами. Для защиты от солнечного нагре
вания рамы затеняют щитами, замазывают мелом или глиной, но не из
вестью. До укоренения черенков в парнике поддерживают достаточную 
влажность, опрыскивая их 4—5 раз в день водой через распылитель или 
поливая через густое сито с таким расчетом, чтобы увлажнялась только 
надземная часть черенков. Песок все время должен быть влажным. Че
ренки укореняются очень неравномерно. Парники с неукореыившимися 
до зимы черенками оставляют зимовать, покрывая их сухим листом, а 
сверху рамами. При наступлении морозов на рамы накладывают соломен
ные маты. Весной, после прекращения заморозков/парники раскрывают, 
лист удаляют и покрывают стеклянными рамами. До образования корней 
черенки опрыскивают так же, как и в первом году,— по нескольку раз 
ежедневно. Укоренившиеся черенки приучают к открытому воздуху, 
первое время приподнимая рамы на день, а затем и вовсе снимая их. 

Черенки, укоренившиеся до августа, высаживают на гряды, кото
рые до приживания саженцев поливают и затеняют. Если укоренение 
наступит позже августа, то черенки оставляют на зиму в парниках и 
высаживают следующей весной. 

Дендрологический сад 
Киевского лесохозяйственного института 
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