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

УДК 631.529:634.18:581.543 

СЕЗОННОЕ РА ЗВИТИЕ Р Я Б И Н Ы 
В Р А З Н Ы Х ПУНКТАХ ИНТРОДУКЦИИ 

В. Н. Нилов, И. П. Петрова 

Сезонный ритм развития является в а ж н е й ш и м биологическим пока
зателем взаимоотношений растений со средой. В ботанических садах и 
дендрариях накоплено огромное число многолетних фенологических на
блюдений, которые, однако, еще недостаточно полно используются для 
оценки адаптационных возможностей интродуцируемых растений. 

Нами проведен сравнительный анализ материалов отдела дендрологии 
Главного ботанического сада А Н СССР и дендрологического сада Архан
гельского института леса и лесохимии по сезонному развитию ряда дре
весных растений. И в Архангельске, и в Москве фенологические наблю
дения проводили по методике, принятой Советом ботанических садов 
СССР [ 1 ] . При математической обработке результатов наблюдений за 
1968—1979 гг. применяли методику Г. Н. Зайцева [ 2 ] . В отдельных 
ояучаях, когда период наблюдений был менее четырех лет, средние даты 
наступления ф а з ы не вычисляли. Суммы эффективных температур опре
д е л я л и по данным метеостанций Гидрометеослужбы: Архангельск (Опыт
ное поле) и Москва ( В Д Н Х ) . 

Кроме средних дат основных фенофаз анализировали длительность 
следующих фенологических периодов в сезонном развитии растений: 
1) период вегетации — промежуток времени между началом распускания 
почек и массовым листопадом; 2) фрондесциальный период —от распуска
ния почек до полного облиствения; 3) ассимиляционный период —от об-
листвения до массовой осенней раскраски листьев; 4) период роста — 
ют начала до конца роста побегов; 5) префлоральный период —от начала 
распускания генеративных почек до начала цветения; 6) флоральный 
период —от начала до конца цветения; 7) прематуральный период — 
от начала цветения до первых зрелых плодов; 8) дефолиационный пе
риод — от начала до конца листопада. 

Климат района местонахождения дендрологического сада в Архан
гельске — морской субарктический. Среднегодовая температура воздуха 
0,8°, средняя температура января —12,5°, июля —15,6° Осадков в сред
нем выпадает 675 мм в год, из них 203 — в летние месяцы. Средняя 
продолжительность метеорологического вегетационного периода 137 дней, 
с 13 мая по 28 сентября. Безморозный период по многолетним данным 
составляет 85 дней, но фактически ни один летний месяц не гарантиро
ван от заморозков. 

Климат района местонахождения Г Б С А Н СССР умеренно континен
тальный. Среднегодовая температура воздуха 3,8°, средняя температура 
я н в а р я —10,3°, июля —17,8° Среднегодовое количество осадков равно 
587 мм. Продолжительность вегетационного периода в среднем составля
ет 174 дня, безморозного периода — 139 дней с колебаниями в отдельные 
годы от 98 до 182 дней. 

Сопоставление результатов фенологических наблюдений за некоторы
ми видами рода Sorbus в Архангельске и Москве показало существенные 
расхождения в ритмике их сезонного развития . 
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Таблица 1 
Средние фенодаты (в числителе) и суммы эффективных температур (в знаменателе) 

для некоторых видов рябины 

Фазы сезонного 
развития 

Sorbus americana Marsh. S. amurensis Koehne S. aucuparia L . 
Фазы сезонного 

развития Архан
гельск Москва Архан

гельск Москва 
Архан
гельск Москва 

Набухание почек 
1 0 , 0 5 ± 3 , 2 1 5 , 0 4 ± 2 , 2 4 , 0 5 ± 3 , 5 1 3 , 0 4 ± 1 , 8 1 2 , 0 5 ± 2 , 7 1 3 , 0 4 ± 2 , 3 

Набухание почек 1 2 ± 3 1 0 ± 4 8 ± 2 7 ± 3 1 7 ± 5 11 +4 
Распускание 1 3 , 0 5 ± 2 , 5 2 2 , 0 4 ± 2 , 2 12,05 + 2,8 19,04 + 1,1 1 9 , 0 5 ± 2 , 9 1 8 , 0 4 ± 2 , 1 
почек 2 2 ± 6 4 0 ± 7 1 7 ± 5 21 ± 4 43 ± 1 2 2 б ± 8 

Зеленение 
2 5 , 0 5 ± 2 , 9 3 0 , 0 4 ± 2 , 6 24,05 2 4 , 0 4 ± 2 , 6 2 9 , 0 5 ± 2 , 6 2 6 , 0 4 ± 1 , 8 

Зеленение 61±15 64 ± 7 59 ± 1 5 4 3 ± 7 75 ± 1 5 38 ± 1 5 

Облиствение 
3 , 0 6 ± 3 , 0 3 1 , 0 5 ± 0 , 5 3 1 , 0 5 ± 6 , 6 2 9 , 0 5 ± 4 , 1 5 , 0 6 ± 3 , 3 2 6 , 0 5 ± 4 , 5 

Облиствение 96 + 16 294 + 17 81 + 15 278 ±17 109 + 17 233 ±6 2 
Рост 

11,05 + 2,7 
Рост 

28,05+4,6 1 0 , 0 5 ± 2 , 6 21,05 ± 3 , 1 8 , 0 5 ± 3 , 1 2 4 , 0 5 ± 3 , 0 11,05 + 2,7 
начало 71 ± 1 5 140±11 49 ± 1 2 116+ 14 59 ±15 117±14 

21,07 + 7,5 1 0 , 0 6 ± 2 , 9 1 2 , 0 8 ± 4 , 5 1 2 , 0 6 ± 2 , 5 1 7 , 0 7 ± 5 , 5 1 6 , 0 6 ± 2 , 9 
конец 514 + 39 415 + 16 758 ± 5 3 427 ±22 480 + 39 451 ± 2 0 

Бутонизация 2 5 , 0 5 ± 8 , 0 6 , 0 5 ± 2 , 3 2 6 , 0 5 ± 2 , 9 3 , 0 5 ± 3 , 3 
Бутонизация 

К 1 - и 1 Ч 0 1 ± 1 0 & & ± 1U 
— — НЛ 4-1 ^ U 4 ИГ 1 »J 70 ± 9 

Цветение 
2 8 , 0 5 ± 2 , 0 

Цветение 
2 1 , 0 6 ± 9 , 0 3 , 0 6 ± 3 , 2 2 9 , 0 6 ± 3 , 7 2 8 , 0 5 ± 2 , 0 

начало 211 + 24 316 4-10 — — 281+28 237 ± 8 
2 , 0 7 ± 8 , 5 1 1 , 0 6 ± 3 , 8 1 0 , 0 7 ± 3 , 8 8 , 0 6 ± 2 , 4 

конец 314±31 421 ± 9 — — 404 ± 3 6 348 ± 3 
Зрелые плоды 

\ О П Я J _ 9 Я 1Z,Uo ± Z , О 
Зрелые плоды 

1,09 ± 7,5 1 5 , 0 8 ± 3 , 4 1,09 ± 4,8 \ О П Я J _ 9 Я 1Z,Uo ± Z , О 
первые оУ1 ± Оо lZoZ ± 0 о — QQ4 _|_ е. А ОУ1 ± ОО 1198±61 

11,09 + 8,5 2 4 , 0 8 ± 3 , 6 6 , 0 9 ± 4 , 9 О О AQ 1 О / 
Zo,0о ± Z,4 массовые 943 ± 5 6 1369 ± 5 5 922 ± 5 5 1о1о±о/ 

Массовое измене 2 5 , 0 9 ± 4 , 6 1 9 , 0 9 ± 2 , 7 2 2 , 0 9 ± 2 , 8 2 1 , 0 9 ± 2 , 1 19,09 + 2,1 2 4 , 0 9 ± 2 , 0 
ние окраски 
листьев 

978 ±57 1568 ±59 974 ±56 1572±54 968 ±57 1639 ±102 

Листопад 
1 1 , 0 9 ± 4 , 2 1 9 , 0 9 ± 4 , 4 2 0 , 0 9 ± 2 , 7 1 8 , 0 9 ± 7 , 8 1 9 , 0 9 ± 2 , 0 19,09 + 1,7 1 1 , 0 9 ± 4 , 2 

начало 968 ±57 1573 ± 5 9 965 ±57 1568 ± 6 0 968 ±57 1488 ± 7 9 

массовый 
4 , 1 0 ± 0 , 9 3 0 , 0 9 ± 2 , 3 1 , 1 0 ± 2 , 9 2 7 , 0 9 ± 5 , 3 

массовый 

7 , 1 0 ± 0 , 8 1 5 , 1 0 ± 5 , 1 
конец 

Большинство фенологических фаз у рябины в Москве наступает зна
чительно раньше, чем в Архангельске (табл. 1) . Существенны различия 
по фазам: набухание почек (20—29 дней) , распускание почек (20— 
31 день ) , зеленение (25—33 д н я ) . Несмотря на столь существенную 
разницу в календарных сроках наступления первых фаз листоношения, 
они проходят при довольно близких суммах эффективного тепла. 

Рост побегов в Москве начинается на 13—18 дней раньше и соответ
ственно раньше заканчивается . Разница в сроках окончания роста по
бегов очень велика и составляет от 30 до 61 дня. Особенно задерживается 
в Архангельске окончание роста побегов восточноазиатских видов: S. dis-
color, S. sambucifolia и S. amurensis (на 41-й, 43-й и 61-й день соответ
ственно) . Из-за позднего окончания роста побегов в Архангельске эта 
фаза проходит у всех видов рябины при большей сумме температур, 
причем разница составляет от 29° у S. aucuparia до 331° у S. amurensis. 

Раньше , но при больших суммах эффективных температур, проходят 
в Москве генеративные фазы — бутонизация (на 19—24 д н я ) , начало цве 
тения (на 15—32 дня) и его окончание (на 9—32 д н я ) . Л и ш ь местный 
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S. discolor (Maxim.) Hedl. S. sambucifolia Roem. S. sitchensis Rcem. 

Архангельск Москва Архангельск Москва Архангельск Москва 

4 П П С 1 Q / 4 С / П / 1 О 4 

15; 04 ± 3 , 1 3 , 0 5 ± 3 , 5 4 4 П / 1 О О 

11,04 ± 3,2 
6,05 ± 3 , 4 л с п/. _1_ 9 А 1Ь, 04 ± Z, 1 

1 Z ± 3 1 3 ± 6 6 ± 2 7 ± 3 4 П 1 О 

1 0 ± 3 
9 Я _ L 7 29 ± / 

4 Я П С 1 о 1 
1 3 , U 5 ± 2 , / 

4 П П / 1 4 Q 

19,04 ± 1 , о 
4 П Л Г • О П 

10,05 ± 3 , 0 
4 А П / 1 4 П 

16,04 ± 1 , 9 1 4 , 0 5 ± 2 , 5 9 /. П/ . _ i _ 9 С 24,U4 ± 2,о 
22 ± b 23 ± 6 12 ± 3 14 ± 4 28 ± 9 /. 9 _ i _ 7 42 ± 1 

О / П Е С _ i _ О О 
24,U5 ± 2,У 

О Т П / 1 о п 
27 ,U4 ± 2 , У 

О Л П С 1 о о 
20,05 ± 3 , 2 

О 4 П / 1 4 / 

2 1 , 0 4 ± 1 , 4 
П С П С 1 О 4 

25,05 ± 3,1 
9 П^_1_9 7 2,05 ± 2,/ 

59 ± 1 5 5 0 ± 8 46 + 12 2 8 ± 6 61 ± 1 5 7 5 ± 7 
4 , 0 6 ± 3 , 3 2 3 , 0 5 ± 6 , 5 2 8 , 0 5 ± 3 , 8 23,05 + 6,5 4 , С 6 ± 3 , 7 30,05 

102±16 194 ± 8 3 71 ± 1 5 194 ± 8 3 102±16 277 

О С П С 1 о о 
25,U5 ± 3,О 

7 , 0 5 ± 3 , 1 о Л П г • о т 

21,05 ± 3 , 7 4,05 ± 3,0 25,05 ± 3 , 8 4 о П £ _ 1 _9 9 

1 2 , 0 5 ± 2 , 2 
£ 1 4 • 4 С 

Ы ± 1 5 
4 П < i 1 4 П 

109 ± 1 0 
4 9 ± 1 2 84 ± 1 2 61 ± 15 4 С Я _ i _ U 

1 5 3 ± У О / П 7 1 С Я 
24, U/ ± 0 , 0 

4 О П £ ? 1 О О 

13 ,Uo±Z,3 
п о О Т • О п 

23,07 ± 8 , 0 
4 П П А 1 О 4 

10,06 ± 3 , 1 
19,07 ± 5 , 7 П П С 1 Я 9 

9 , 0 Ь ± о , 2 
556 ± 4 4 421 ± 2 2 546 ±44 421 ± 2 6 501 ± 4 0 400 ±31 

2 5 , 0 5 ± 3 , 3 3 , 0 5 ± 3 , 8 1 9 , 0 5 ± 4 , 2 2 5 , 0 4 ± 2 , 9 24,05 4 , 0 5 ± 3 , 4 
61 ±15 90 ± 1 3 4 3 ± 1 2 47 + 7 59 ±15 99 ±17 

оо П6 4-Я Q Zb,00 ± 2 , Ь 4 О П < ? - J - / Л 
1Ь,0Ь ± 4 , 4 

4 я П ^ - L 9 1 
1о,UO + 2,1 

1 Я ПС 13,ub 90 05 + 1 Я 
226 ± 2 5 245 ± 1 0 176 ± 2 3 188 ± 1 0 155 ± 21 271 ± 7 

6 , 0 7 ± 6 , 9 8 , 0 6 ± 3 , 4 2 6 , 0 6 ± 5 , 7 3 1 , 0 5 ± 8 , 5 20,06 1 1 , 0 6 ± 2 , 2 
360 ± 3 6 371+11 250 ±26 288 ± 8 204 ±24 391 ±11 

5 , 0 9 ± 3 , 0 1 9 , 0 8 ± 3 , 7 24,08 п ПО • о О 

9,08±3,2 
918±55 1299 ± 6 9 847 ±57 4 4 TQ _ L Л С 

11 / о ± 4 Ь 
2,09 4 Т П О _1_ Я Л 

1 7 , 0 о ± о , О — — — — 900 ± 5 4 1291 ±51 
6 , 0 9 ± 7 , 5 1 1 , 0 9 ± 3 , 5 2 2 , 0 9 ± 2 , 3 1 3 , 0 9 ± 3 , 2 

922 ± 5 5 1510±39 974 ± 56 4 со с 1 /,о 1525 ± 4 У 

4 Я п п _ 1 _ / Q 1 о , иу ± 4 , У 4 О П О _ i _ 0 О 

1У,1)У ± 3 , 2 
Я ПО _1_ Л 7 о ,0У ± 4 , / / . ПО _ i _ / . 9 4,0У ± 4 , Z 4 о П О _ i _ ^ п 1о,0У ± 5 , U а ПО-1-Я 5 

П £ ? С 1 С 7 

УЬ5 ± 5 / 1569 ± 6 5 930 ± 56 4 / Г С 1 П О П 

1455 ±229 
952 ± 5 5 4 / Т Я _ i _ 7 П 

14/3 ± / 0 
о н П П 1 О £J 
27,1>У ± Z , b 

3,10 + 1,8 4 П ГЦ 1 О п 
19,09 ± 3 , 9 

4 Т ПП 1 О О 

17,09 ± 3 , 2 
О П П П 1 О 4 

30,09 ± 3 , 1 
4 С П П _1_ Я Q 
15,ОУ ± 3,У 

982 ±57 1619±5У 968 ±57 1551 ±51 987 ± 5 8 1533 ± 7 4 
9,10 + 3,0 15,10 + 3,8 3 0 , 0 9 ± 3 , 1 28,09 ± 2 , 3 8,10 + 1,3 п о п п • / £ 

28,09 ± 4 4 
987 ± 5 8 

вид S. aucuparia в Москве цветет при меньшей сумме эффективного теп
ла, чем в Архангельске. 

Несколько меньше различия во времени созревания плодов: появление 
первых зрелых плодов рябины в Архангельске отмечено на 15—20 дней 
позже, а массовое их созревание на 14—18 дней позже, чем в Москве, 
Следует отметить, что созревание плодов в Архангельске происходит при 
значительно меньших суммах эффективного тепла, причем по сравнению 
с Москвой разница составляет: для появления первых зрелых плодов — 
от 331 (S. sitchensis) до 381° (S. discolor.), для массового созревания 
плодов —от 391 (S. sitchensis) до 426° (S. americana). 

Осенние фазы (массовое изменение окраски листьев, листопад) про
ходят в Москве раньше, чем в Архангельске, у североамериканских видов 
S. americana и S. sitchensis — массовое изменение окраски листьев на 
6—9, а массовый листопад на 4—15 дней соответственно. Сроки прохож
дения этих фенофаз у европейского вида S. aucuparia и восточноазиатских 
видов S. discolor и S. sambucifolia в Москве по сравнению с Архангель
ском д а ж е несколько запаздывают. Несмотря на близость календарных 
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сроков прохождения осенних фенофаз в пунктах наблюдения, именно 
для них особенно велика разница в суммах эффективных температур. 
Осенние фенофазы у рябины в Москве протекают при значительно боль
ших суммах эффективных температур. Так , для массового изменения 
окраски листьев эта разница составляет от 551° (S. sitchensis) до 671° 
(S. aucuparia); для начала листопада от 520° (5. sitchensis) до 605° 
(S. americana); для массового листопада от 546° (S. sitchensis) до 637° 
(S. discolor). 

В целом период вегетации рябины в Архангельске на 5—31 день коро
че, чем в Москве. Наименьшая разница в длительности периода вегета
ции (5—6 дней) отмечена у S. sitchensis, родина которой — северо-запад 
Северной Америки (Аляска, Юкон, Монтана, Айдахо) , и восточноазиат-
ского вида S. amurensis; наибольшая (31 день) —yS. discolor из Север
ного Китая . 

Интересно было бы выяснить, почему укорачивается период вегета
ции у интродуцируемых видов, более или менее нормально развивающих
ся и на Севере,— за счет ли сокращения длительности каждой фенофазы 
или преимущественно одной, или же некоторых из них? В этом отноше
нии в а ж н ы результаты, полученные при сопоставлении сезонных ритмов 
развития рябины в Архангельске и в Москве. Продолжительность асси
миляционного периода остается довольно близкой в обоих пунктах . Ис
ключением является S. sambucifolia, ассимиляционный период которой 
в Москве на 10 дней длиннее, чем в Архангельске. Незначительны раз 
личия и в длительности дефолиационного периода. Уменьшение ж е про
должительности периода вегетации при продвижении к северу происходит 
преимущественно за счет сокращения фрондесциального периода, кото
рый в Архангельске короче на 12—21 день и характеризуется очень не
большими величинами сумм эффективных температур (60—80° против 
1 7 0 - 2 6 0 ° в Москве) . 

Хорошо известно, что у интродуцентов под влиянием длинного се
верного дня увеличивается продолжительность роста побегов. Это под
тверждается и анализируемыми материалами. Период роста побегов всех 
видов рябины в Архангельске больше, чем в Москве, на 18—48 дней. 
Сумма эффективного тепла, накопленного за этот период, в Архангельске 
больше для всех видов рябины (табл. 2 ) . 

Тот факт, что при продвижении к северу у растений при общем 
уменьшении длительности периода вегетации не наблюдается соответст
венного сокращения фаз развития репродуктивных органов, отмечался и 
ранее [ 3 ] . Н а ш и материалы подтверждают это. Продолжительность пре-
флорального, флорального и прематурального периодов довольно близка 
в обоих пунктах наблюдения, причем в большинстве случаев незначи
тельны и различия в суммах накопленных за эти периоды эффективных 
температур. В Архангельске выше теплообеспеченность префлорального 
и флорального периодов у S. aucuparia и флорального периода у S. dis-
color. Д л я других видов рябины эти периоды и прематуральный период 
у всех видов в Москве обеспечены теплом несколько больше. 

Интересно отметить, что существенные различия в длительности фе
нологических периодов в Архангельске и в Москве наблюдаются как у 
интродуцентов, так и у местного вида S. aucuparia. У S. aucuparia в Ар
хангельске не только периоды вегетации и фрондесциальный короче, чем 
у некоторых интродуцируемых видов, но значительно укорочены т а к ж е 
префлоральный, прематуральный и дефолиационный периоды. По нашему 
мнению, для S. aucuparia как местного вида эти различия являются пря 
мым следствием существенной разницы в климате Архангельска и Моск
вы. У интродуцентов ж е эти климатические влияния , очевидно, не на
ходят полного отражения из-за присущей растениям тенденции сохра
нения ритмов сезонного развития, исторически сформированных на их 
родине. 

В этой связи интересно сопоставить ритмику сезонного развития ин
тродуцентов и местного вида рябины. 
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Таблица 2 
Продолжительность фенологических периодов видов Sorbus (в числителе) 

Ш суммы накопленных за эти периоды эффективных температур (в знаменателе) 

S. americana S. amurensis S. aucuparia 

Период Архан
гельск Москва 

Архан
гельск Москва Архан

гельск Москва 

147 168 140 146 142 166 
Вегетации 

— — — — — — 

21 39 19 40 17 38 
Фрондесциальный 74 254 64 257 66 207 

104 101 114 115 106 111 
Ассимиляционный 882 1274 893 1294 859 1409 

54 31 83 35 54 36 
Роста 443 275 709 311 421 334 

39 42 36 31 40 
Префлоральный 189 276 238 211 

И 8 12 11 11 
Флоральный 103 105 123 101 

Прематурный 
72 73 83 64 76 

Прематурный 680 947 770 961 
18 18 20 18 34 

Дефолиационный 

S. discolor S. sambucijolia S. sitchensis 

Период Архан
гельск Москва Архан

гельск Москва 
Архан
гельск Москва 

Вегетации 
140 171 139 159 147 152 

Вегетации 

Фрондесциальный 
22 34 18 37 21 36 

Фрондесциальный 80 171 59 180 74 207 

Ассимиляционный 
125 101 111 110 106 

Ассимиляционный 
851 1316 872 1248 

Роста 
60 

495 
37 
312 

63 
497 

37 
337 

55 
440 

28 
247 

41 37 37 32 30 25 
Префлоральный 204 222 238 274 127 229 

Флоральный 
13 13 10 13 7 13 

Флоральный 134 126 74 100 49 120 

Прематурный 
74 85 72 72 72 

Прематурный 692 928 899 692 907 

Дефолиационный 
21 26 22 24 25 22 

Дефолиационный 

В Архангельске интродуцируемые виды рябины характеризуются более 
ранними, чем у S. aucuparia, сроками набухания (на 2—9 дней) и рас
пускания (на 5—9 дней) почек, а т а к ж е облиствения (на 1—8 д н е й ) . 
В Москве у интродуцентов (по сравнению с 5. aucuparia) почки набуха
ют и распускаются одновременно или на 2—3 дня и на 1—6 дней (соот
ветственно) позже, позднее на 3—5 дней наблюдается облиствение. 
Исключение составляют S. discolor, листья которой появляются на 3 дня 
раньше, чем у S. aucuparia, и S. sambucifolia, по всем этим фазам на 
2—3 дня опережающая местную рябину (в Архангельске это опережение 
составляет 8—9 д н е й ) . 

Рост побегов у интродуцированных видов рябины в Москве начина
ется на 1—7 дней раньше, чем у S. aucuparia, за исключением S. sitchen-
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sis, начало роста побегов которой на 1 день задерживается . В Архангель
ске на 3 дня раньше, чем у местной рябины, начинают расти побеги 
у S. amurensis и S. sambucifolia; рост остальных интродуцентов запазды
вает на 1—4 дня . 

В Москве рост побегов интродуцированных рябин заканчивается на 
3—7 дней ранее окончания роста побегов у S. aucuparia, в Архангельске, 
наоборот, их рост продолжается в течение еще 2—26 дней. 

В Архангельске интродуценты рябины характеризуются более ранни
ми сроками цветения, чем S. aucuparia, с разницей от 6 до 16 дней для 
начала и от 4 до 20 дней для конца цветения. В Москве сроки цветения 
по сравнению с местным видом отклоняются как в ту, так и в другую 
сторону. 

Массовая осенняя раскраска листьев у интродуцируемых видов в 
Москве наблюдается на 3—13 дней раньше, а в Архангельске на 3—6 дней 
позже, чем у S. aucuparia. В Архангельске лишь у S. sambucifolia листья 
приобретают массовую осеннюю раскраску на 13 дней раньше, чем у 
местной рябины, как и в Москве. 

Таким образом, в Архангельске у интродуцируемых видов по срав
нению с местной S. aucuparia обнаруживаются довольно однотипные сдви
ги ритмики сезонного развития (более ранние сроки набухания и рас
пускания почек, облиствения, цветения; запаздывание окончания роста 
побегов и наступления осенних ф е н о ф а з ) , что можно объяснить влияни
ем климатических особенностей района. 

В более благоприятных условиях интродуценты рябины заметнее про
являют свои индивидуальные, присущие каждому виду качества, что на
ходит свое отражение в большем разнообразии отклонений от ритма 
сезонного развития местной рябины в районе Москвы. 

ВЫВОДЫ 

В ритмике сезонного развития видов рябины в Архангельске и Моск
ве имеются существенные различия . Наступление большинства феноло
гических фаз (набухание и распускание почек, зеленение, генеративные 
фазы) в Архангельске в той или иной степени запаздывает. 

Весенние ф а з ы развития наблюдаются при довольно близких значе
ниях сумм эффективных температур. Развитие репродуктивных органов, 
особенно созревание плодов, а т а к ж е осенние фенофазы на Севере про
ходят при значительно меньших суммах эффективных температур. 

Рост побегов начинается и заканчивается раньше в Москве, разница 
в окончании роста побегов составляет 30—60 дней, причем сумма эффек
тивных температур ко времени окончания роста меньше, чем в Архан
гельске. 

В целом период вегетации рябин в Архангельске на 5—30 дней коро
че. Уменьшение продолжительности периода вегетации при продвижении 
к северу происходит преимущественно за счет сокращения фрондесциаль-
ного периода. Продолжительность ассимиляционного периода, в течение 
которого осуществляется в а ж н е й ш а я для жизни растений фотосинтети
ческая деятельность, остается довольно близкой в обоих пунктах . Период 
роста побегов увеличивается в Архангельске по сравнению с Москвой 
на 18—48 дней. 
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УДК 581.165.712:634.18:631.811.98 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА В И Д О В Р Я Б И Н Ы 
ПО СПОСОБНОСТИ К РАЗМНОЖЕНИЮ ЧЕРЕНКАМИ 

И. П. Петрова, Т. В. Хромова 

Рябина — исключительно ценное плодовое, лекарственное, лесомелиора
тивное, медоносное, техническое растение и представляет большой инте
рес для селекции и гибридизации. 

Методика семенного размножения рябины довольно хорошо разрабо
тана и широко применяется в практике . Однако в условиях интродукции 
у рябины плодоношение иногда нарушается , поэтому растения могут 
поздно вступать в пору плодоношения или давать неполноценные семена. 
К тому ж е род Sorbus включает большое число гибридов и сортов, от
личающихся ценными декоративными особенностями, точно передать ко
торые потомству можно только при вегетативном размножении. В связи 
с этим разработка методики вегетативного размножения рябины имеет 
большое практическое значение. 

Самый распространенный способ вегетативного размножения — черен
кование. Вопросы размножения рябины черенками разработаны еще недо
статочно. По данным Н. К. Вехова [ 1 ] , рябина плохо размножается 
летними черенками. Летнее черенкование четырех видов и трех разно
видностей рябины, проведенное на Лесостепной опытной станции [ 2 ] , 
показало, что лучше всего укоренились черенки Sorbus aucuparia ( 1 6 % ) ; 
черенки S. alpina укоренились лишь на 4%, а у остальных видов и раз
новидностей рябины черенки не укоренились совсем. Опыты Е. М. Пет
рова [3] по размножению невежинской, финской, моравской рябины 
одревесневшими черенками не дали высоких результатов. При размно
жении зелеными черенками мичуринских сортов рябины получены луч
шие результаты: у Б у р к и укоренилось 36% черенков, у Десертной — 27%. 
Автор отмечает положительное действие регуляторов роста на укоренение 
черенков рябины. По данным Д. А. Комиссарова [ 4 ] , при обработке полу
одревесневших черенков S. aucuparia водой укоренилось 17% черенков, 
а при обработке индолилмасляной кислотой ( И М К ) —35%. 

Г. В. Максимова [5] изучала укоренение 9 видов рябины зелеными 
и одревесневшими черенками в Ташкентском ботаническом саду А Н 
УзССР и установила, что лучшие результаты дает весеннее черенкование 
одревесневшими черенками. Л у ч ш е всего укоренились черенки рябины 
глоговины ( 2 5 % ) , широколистной (12%) и промежуточной ( 1 0 % ) . 

В 1980 г. было проведено сравнительное исследование потенциальной 
способности к размножению черенками интродуцентов из рода Sorbus, 
имеющихся в коллекции Главного ботанического сада и представленных 
30 видами, 1 разновидностью, 4 межродовыми гибридами и 8 сортами 
(6 из них голландской селекции) . Изучаемые виды Sorbus я в л я ю т с я 
представителями четырех секций: Sorbus (21 в и д ) , Lobatae (5 видов) , 
Ar i a (2 вида и одна разновидность) и Micromeles (2 в и д а ) . 

У всех опытных растений для размножения использовали преимущест
венно один тип черенков (летние из средней части побега) . 

Черенкование проводили в середине июня в парнике с искусственным 
туманом и электроподогревом субстрата. Максимальная температура суб
страта на глубине корнеобразования (4 см) за период укоренения черен
ков составляла 29,1°, минимальная — 19,8°, относительная влажность воз
духа колебалась в пределах от 70 до 100%. 

Часть черенков высаживали в парник на укоренение сразу после на
резки (контроль) , другую часть однотипных черенков обрабатывали ре
гулятором роста (водный раствор И М К в 0,01%-ной концентрации) в те
чение 16 ч. Предварительная выдержка черенков в воде, как показали 
проведенные ранее испытания [ 6 ] , не дает существенного улучшения 
результатов укоренения. 

9 





В
ли

ян
ие

 
И

М
К

 
на

 
че

ре
нк

и 
So

rb
us

 
vi

lm
or

in
ii 

Sc
hn

ei
d.

 
(

а
)

; 
X

So
rb

oc
ot

on
ca

sl
er

 p
oz

dn
ja

ko
vi

i 
P

oj
ar

k.
 (

г)
; 

So
rb

us
 m

on
ge

ot
ii 

So
y.

-W
ill

em
 e

t 
G

od
r.

 (
6)

; 
So

rb
us

 '
M

ai
de

n 
B

lu
sh

' 
(d

) 
So

rb
us

 a
lm

ito
lia

 (
Si

eb
ol

d 
et

 Z
uc

c.
) 

G
. 

K
oc

h 
(e

);
 

1 —
 к

он
тр

ол
ьн

ы
е;

 2
 —

 о
бр

аб
от

ан
ны

е 



Показатели укоренения черенков некоторых видов межродовых гибридов и сортов 
Sorbus в зависимости от способов их обработки 

Растение [7—8] 
Вари
ант * 

Уко
реняе
мость, 

% 

Корни первого 
порядка 

Распространение Растение [7—8] 
Вари
ант * 

Уко
реняе
мость, 

% число средняя 
длина,см 

Распространение 

Секция Sorbus 

Sorbus americana Marsh. 1 
2 

20 
30 

3 
4 

3,4 
2,3 

Северная Америка — от Нью 
фаундленда до оз. Виннипег 
и Великих озер 

S. amurensis Koenhe 1 
2 

0 
21 22 19,0 

Дальний Восток — Приамурье, 
Приморье; Северо-Восточный 
Китай, Корейский п-ов 

S. X arnoldiana Rehd. 1 
2 

0 
25 

— 
3 

— 
5,8 

S. aucuparia L . 1 
2 

40 
68 

2 
7 

0,7 
4,6 

Европейская часть СССР, 
Крым, Кавказ; Западная Ев
ропа, Малая Азия, Северная 
Африка 

5. cashmiriana Hedl. 1 
о с, 

100 
88 

5 
99 

9,3 
Q 3 

Афганистан, Западные Гима
лаи 

S. commixta Hedl. 1 
2 

60 
81 

10 
21 

1,4 
7,2 

Дальний Восток — Сахалин; 
Северо-Восточный Китай, се¬
верная часть корейского п-ва, 
Япония 

X drmrn /Яягзг 1 Srbneid А 1 

2 
ou 
44 

А 1 

5 
0 3 
4,4 

Северная Америка — от Лаб
радора до Великих озер 

Af rJiqmlnr /Maxinn 1 Ma-
xim. 

1 
2 

n 
\J 

23 
1 4,8 

Северный Китай 

С ]cnmibrhsrt/*pn.<ii4 FCfHTl 
M . IVU/iMd(/>*U№C 1 vOto I V V / Ш . 

1 
2 

90 zu 
9 

о 
1 

3 8 
«J , о 
3,6 

Камчатка 

S7 koehneana Schneid. 1 
2 

100 
90 

9 
7 

9,7 
8,9 

Центральный Китай 

5. matsumurana (Mak." 
1С r»f>Vi n Ц 
A.VCUUO 

1 
9 

80 
ô 

2 
9 Z 

0̂ 8 
1 Q 

Япония 

S. microphylla Wenzig 1 

2 

100 

100 

7 

А 
и 

7,0 

10,5 

Афганистан, Западный Паки
стан, Гималаи, северная часть 
"С I I ГЛ"ЕУСТ Т Т-С MTQM 
Х Э Н р М Ы , £ \ И 1 о . И S. pohuaschanensis (Han-

ce) Hedl 
• 1 

2 
0 

10 9 
О 4 3 

Северный Китай 

reflexipetala Koehne 1 
2 

60 
40 

2 
4 

1,8 
4,8 

Япония 

S. rufo-ferruginea 
(Schneid.) Schneid. 

1 
2 

80 
83 

5 
18 

6,2 
11,0 

» 

S. sambucifolia Roem. 1 
2 

60 
75 

16 
1 

5,2 
8,0 

Дальний Восток — Охотское 
побережье, Анадырь, Камчат 
ка, Сахалин, Курильские о-ва^ 

S. serotina Koehne 1 
2 

100 
87 

2 
3 

1,0 
10,8 

Япония 

S. sibirica Hedl. 1 
2 

20 
10 

3 
1 

3,0 
3,5 

Северо-восток Европейской ча
сти СССР, Сибирь, Дальний 
Восток—Приамурье; Монголия 

S. sitchensis Roem. 1 
2 

20 
87 

5 
И 

6,2 
10,5 

Северная Америка— от Аляски 
(р. Юкон) до Монтаны и Айдахо 

S. tianschanica Rupr. 1 
2 

20 
80 

1 
5 

1,3 
6,5 

Средняя Азия (Тянь-Шань, Па-
миро-Алай); Афганистан, За
падный Пакистан, Каракорум, 
Западные Гималаи, Джунга
рия, Кашгария, Китай 

S. vilmorinii Schneid. 1 
2 

100 
100 

3 
7 

4,2 
,7 

Западный Китай 
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Растение [7—8] Вари
ант * 

Уко
реняе
мость, 

% 

Корни первого 
порядка 

Распространение Растение [7—8] Вари
ант * 

Уко
реняе
мость, 

% число средняя 
длина, см 

Распространение 

Секция Lobatae Gabr. 
S. x hybrida L . 1 

2 
20 
30 

1 
10 

8,0 
14,0 

Скандинавия 

S. intermedia (Ehrh.)Pers. 1 
2 

0 
6 1 4,0 

Европейская часть СССР — 
Прибалтика; Северная Европа 

S. x meinichii (Lindeb.) 
Hedl. 

1 
2 

0 
0 

Скандинавия 

S. mougeottii Soy.-Wil-
lem. et Godr. 

1 
2 

0 
68 5 14,7 

Горы Центральной Европы 

turkestanica (Franch.) 
Hedl. 

1 
2 

0 
18 6 8,5 

Средняя А З И Я (Копетдаг, Па-
миро-Алай, Тянь-Шань); Аф
ганистан (Бадахшан) 

Секция Aria Pers. 
S. aria (L.) Crantz 1 

2 
0 
9 4 5,0 

Европейская часть СССР — 
Эстония; Западная Европа 

S.x latifolia (Lam.) Per.s. 1 
2 

0 
26 3 6,0 

Западная Европа; Малая Азия; 
Северная Африка 

S. umbellata var. orbicu-
lata Gabr. 

1 
2 

0 
0 

Кавказ; Центральная и Юж
ная Европа, Балканы, Кипр, 
Малая Азия, Иран 

Секция Micromeles (Decne.) Rehd. 
S. alnifolia (Siebold et 
Zucc.) C. Koch 

1 
2 

0 
24 2 4,0 

Дальний Восток — Примор
ский край; Северо-Восточный 
Китай, Корейский п-ов, Япония 

S. faponica (Decne.) Hedl. 1 
2 

0 
0 

Япония 

Межродовые гибриды 
X Atnelasorbus jackii 
Rehd. 

1 
2 

80 
33 

1 
4 

5,0 
7,0 

Северная Америка 

XCrataegosorbus miczuri-
ni Pojark. 

1 
2 

80 
86 

3 
3 

3,5 
9,3 

X Sorbocotoneaster pozdn-
jakovii Pojark. 

1 
2 

100 
88 

1 
1 

1,2 
20,0 

Восточная Сибирь 

S. aucupariaX Aronia me-
lanocarpa 

1 
2 

100 
100 

2 
11 

7,2 
11,8 

Сорта 
S. aucuparia 'Dirkenii' 1 

2 
20 
14 1 1,1 

S. a. 'Fastigiata' 1 
2 

0 
0 

Сорта голландской селекции 

S. 'Coral Beaty' 1 
2 

80 
100 

6 
4 

8,0 
14,0 

S. 'Copper Glow' 1 
2 

60 
38 

3 
3 

2,8 
1,4 

5. 'Maiden Blush' 1 
2 

80 
97 

7 
6 

6,9 
11,5 

S. 'Pink Queen' 1 
2 

0 
9 1 6,2 

S. 'Red Tip' 1 
2 

40 
18 

1 
6 

0,5 
8,3 

S. 'Vermilion' 2 40 2 2,0 
* 1 — контроль; 2 — обработка черенков ИМК. 
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В течение 62 дней проводили наблюдения за корнеобразованием у 
черенков (через 15, 24, 36, 50 и 62 д н я ) . Это позволило выявить сроки 
до начала корнеобразования, массового укоренения черенков (50% и более 
от числа посаженных на укоренение) и окончания корневого образова
ния . При извлечении черенков из парника учитывали число укорененных, 
неукоренившихся (но живых) и сгнивших черенков. Делали т а к ж е срав
нительный анализ развития корневой системы у контрольных и обрабо
танных И М К черенков (по числу и длине корней первого п о р я д к а ) . 
Одновременно закладывались образцы в гербарий. 

Анализ результатов укоренения черенков исследованных растений по
казал следующее (см. т аблицу) . 

Представители секции Sorbus отличаются наилучшими показателями 
укоренения. Из 21 вида у 5 укоренилось 100% контрольных черенков 
(S. cashmiriana, S. koehneana, S. microphylla, S. serotina и S. vilmorinii) 
и лишь у 4 видов укоренения не было. Укореняемость черенков осталь
ных 12 видов составила от 20 до 80%. 

Влияние регулятора роста ( И М К ) на результаты укоренения черен
ков видов, представляющих эту секцию, оказалось неоднозначным. Ч е 
ренки большинства видов реагировали на обработку И М К положительно 
(5. americana, S. aucuparia, S. commixta, S. sitchensis и др . ) : увеличилось 
число укоренившихся черенков, улучшилось развитие корневой системы 
и более коротким оказался период корнеобразования. Влияние И М К ска
залось т а к ж е положительно на черенках тех видов, которые в контроль
ных опытах совсем не укоренились,— S. amurensis ( 21%) , S. X arnoldiana 
( 2 5 % ) , S. discolor (23%) и S. pohuaschanensis ( 1 0 % ) . 

У двух преимущественно западнокитайских видов S. microphylla и 
S. vilmorinii укореняемость черенков, обработанных И М К , была т а к а я 
же , как в контроле (100%), но у обработанных черенков сократился 
период корнеобразования и заметно улучшилось развитие корневой си
стемы (рис. а). 

У S. cashmiriana, S. decora, S. reflexipetala и др. в опытах с приме
нением И М К число укоренившихся черенков было на 10—36% ниже , но 
корневая система черенков, обработанных И М К , имела лучшее развитие 
по сравнению с контрольными, так как процесс корнеобразования у них 
начинался значительно раньше. 

Контрольные черенки видов, относящихся к секциям Lobatae, A r i a , 
Micromeles, в основном не укоренились и обработанные И М К т а к ж е уко
ренялись плохо. 

Черенки видов, относящихся к секции Lobatae, без И М К не укорени
лись совсем, за исключением S. hybrida ( 2 0 % ) , а с обработкой И М К 
лучше всего (68%) укоренились только черенки S. mougeottii (рис. б), 
растущей в горах Центральной Европы. 

Контрольные черенки видов, представляющих секции Ar i a и Microme-
les, т а к ж е не укоренились. Обработанные И М К черенки видов, относя
щихся к секции Ar i a , имели невысокий процент укоренения (от 9 до 
2 6 % ) , так ж е к а к и черенки S. alnifolia (24%) из секции Micromeles 
(рис. в). 

Черенки межродовых гибридов хорошо укоренялись к а к в контроле 
(80—100%), так и при обработке И М К (86—100%), за исключением 
XAmelasorbus jackii ( 3 3 % ) . Действие И М К у этих видов, к а к и у пред
ставителей секции Sorbus, оказалось неоднозначным. Так , у гибрида 
S. aucuparia X Aronia melanocarpa (рябина ликерная) укоренилось 100% 
черенков к а к в контроле, так и при обработке И М К , тогда к а к спонтан
ный гибрид X Sorbocotoneaster pozdnjakovii в контроле имел 100% укоре
нившихся черенков, а при обработке И М К 88%, но развитие корневой 
системы в обоих случаях лучше у черенков, обработанных И М К (рис. г). 

Черенки некоторых сортов Sorbus, преимущественно голландской се
лекции, полученных в 1957 г. в виде привитых растений от фирмы 
«Ломбартс», хорошо укоренились и образовали развитую корневую систе
му, особенно при обработке И М К (рис. д). 

14 



в ы в о д ы 

Изучена потенциальная способность к вегетативному размножению 
(черенками) некоторых интродуцированных видов Sorbus коллекции Глав
ного ботанического сада А Н СССР. 

Установлено, что представители секции Sorbus имеют наилучшие по
казатели по числу укоренившихся черенков, развитию их корневой си
стемы и периоду корнеобразования. Укореняемость черенков большинства 
видов этой секции, обработанных индолилмасляной кислотой, была выше 
по сравнению с контрольными. 

Контрольные черенки видов, относящихся к секциям Lobatae, Ar i a , 
Micromeles, за исключением S. X hybrida, не укоренились, а обработанные 
И М К имели слабую корневую систему. 

Черенки межродовых гибридов рябины и большинства сортов гол
ландской селекции хорошо укоренялись как в контроле, так и при об
работке И М К ; у черенков, обработанных И М К , лучше развивалась кор
невая система. 
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Главный ботанический сад АН СССР 

УДК 631.529:635.974(477.62) 

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ИНТРОДУКЦИИ 
КУСТАРНИКОВЫХ ЛИАН 

В ДОНЕЦКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

Д. Р. Костырко 

С 1967 по 1981 г. в Донецком ботаническом саду проходят интродук-
ционное испытание 80 видов и более 40 разновидностей, форм, сортов 
и гибридов кустарниковых лиан (лиановидных кустарников, по И. Г. Се
ребрякову [ 1 ] ) , относящихся к 13 семействам и 18 родам. В наибольшем 
числе в коллекции представлены семейства Ranunculaceae — 33,3%, V i -
taceae — 32,2%, Caprifoliaceae — 16,7% (табл. 1) . 

Коллекционный участок, характеристика и система содержания ко
торого описаны нами ранее [ 2 ] , расположен в северо-восточной части 
Сада на площади 1 га. К а ж д ы й вид в коллекции представлен 5—20 эк
земплярами. 

Ежегодно за растениями, полученными из различных географических 
пунктов в виде семян (реже посадочного материала ) , проводили феноло
гические наблюдения, учитывали степень их устойчивости к низким тем
пературам, одному из лимитирующих факторов в районе интродукции; 
побегообразовательную способность, способность к семенному воспроиз
водству и т. д. 

Д л я определения степени пригодности лиан для практического ис
пользования в условиях Донбасса проведена оценка их жизнеспособности 
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Таблица 1 
Ассортимент кустарниковых лиан Донецкого ботанического сада УССР 

Число таксонов 

Семейство 
род 

разно форма, сорт, 
род видность тип гибрид 

Actinidiaceae Van Tiegh. 1 3 — — — 
Aristolochiaceae Blume. 1 3 — — — 
Asclepiadaceae Lindl. 1 1 — — — 
Bignoniaceae Pers. 1 1 — — — 
Caprifoliaceae Vent. 1 12 — 3 — 
Celastraceae Lindl. 8 1 — — 
Fabaceae Lindl. 1 2 — — — 
Menispermaceae DC. 1 2 — — — 
Ranunculaceae Juss. \ 26 4 15 
Rosaceae Juss. 2 — 1 
Schisandraceae Blume 1 
Solanaceae Pers. 2 2 
Vitaceae Lindl. 3 27 2 20 

Всего 18 80 1 10 35 

и перспективности. 63 вида и формы наиболее приспособившихся лиан 
представлены в Саду следующими группами: а) лианы, произрастающие 
на коллекционном участке от 5 до 14 лет и проходящие в Донбассе 
полный цикл сезонного и онтогенетического развития (40 образцов) ; 
б) лианы, произрастающие на участке от 6 до 14 лет, цветущие, но 
не завязывающие семян (7 образцов) ; в) лианы, произрастающие на 
участке от 3 до 7 лет, но еще не достигшие генеративной фазы развития 
(10 образцов) . 

Оценка жизнеспособности лиан при культуре в открытом грунте в 
районе интродукции проведена по схеме, разработанной в Отделе ден
дрологии Главного ботанического сада А Н СССР для древесных растений 
применительно к условиям средней полосы Европейской части СССР, 
где зима является одним из ведущих факторов, лимитирующих возмож
ности интродукции этих растений [ 3 ] . Оценка перспективности интро
дукции проведена для групп а и б по шкале для взрослых растений. 
Группа в оценивалась по шкале предварительной оценки молодых расте
ний, разработанной там же [3, 4 ] . 

Данные табл. 2 показывают, что большинство интродуцированных 
видов и форм лиан, подвергнутых оценке, достигли зрелого возраста и в 
определенной степени адаптировались. Л и ш ь 10 видов интродуцентов, 
еще не достигших генеративной фазы развития, оценены предварительно. 

Из общего числа исследованных видов и форм 13 отнесены к первой 
группе перспективности, 35 — ко второй, 10 — к третьей, 2 — к четвертой, 
2 — к пятой, 1 — к шестой (табл. 3 ) . 

В первую группу перспективности из взрослых растений вошли Acti-
nidia arguta, А. kolomikta, Celastrus angulata, С. flagellaris, С. orbiculata, 
Schisandra chinensis, Vitis amurensis виды девичьего винограда. В услови
я х интродукции они вполне зимостойки, побеги их полностью одревесне
вают, растения сохраняют присущую им форму роста, отличаются хоро
шим побегообразованием, дают ежегодный прирост, плодоносят и размно
жаются семенами местной репродукции. 

Растения третьей и особенно второй групп перспективности, состав-
л я щ и е более 70% от общего числа исследованных видов и форм, сходные 
по показателям жизнеспособности внутри групп, несколько уступают 
растениям первой группы перспективности по степени одревеснения по
бегов и зимостойкости. Практически ж е растения этих групп устойчивы 
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Таблица 3 
Распределение кустарниковых лиан по группам перспективности (число видов) 

Группа Группа перспективности Всего Группа Группа перспективности Всего 
видов I II III IV V VI видов видов I II Ш IV V VI видов 

а 10 30 1 46 в 3 4 2 1 10 
б 1 1 7 Всего 13 35 10 2 2 1 63 

в условиях интродукции в Донецке, не нуждаются в укрытии на зиму, 
отличаются хорошим побегообразованием, хорошо плодоносят и дают 
зрелые семена. Среди них имеются виды, дающие самосев (Ampelopsis 
aconitifolia, А. brevipedunculata, Clematis serratifolia, С. uirginiana и т . д . ) , 
а т а к ж е виды, вегетативно размножающиеся естественным и искусствен
ным путем (Menispermum canadense, М. dauricum, Lonicera X brownii, 
L. caprifolium, L. X heckrottii, Vitis coignetiae. В эти группы из взрослых 
растений (а, б) вошли виноградовник (Ampelopsis aconitifolia, А. brevi-
pedunculata и А. orientalis), многие виды ломоноса (Clematis brevicaudata, 
С. gouriana, С. ligusticifolia, С. virginiana, С. vitalba и др . ) , жимолость 
(LoniceraX brownii, L. caprifolium, L.X tellmanniana и др . ) , лунносемян-
ник (Menispermum canadense и M. dauricum), многие виды винограда 
(Vitis coignetiae, V. vulpina и др.) и т. д. 

Особо следует отметить Periploca graeca и Тесота radicans, отнесен
ные по сумме показателей жизнеспособности к третьей группе перспек
тивности. В зависимости от погодных условий в зимнее время они отли
чаются неустойчивой зимостойкостью и, как следствие этого, неустойчивым 
генеративным развитием. Вместе с тем благодаря высокой побегообразо-
вательной способности они быстро восстанавливают свою вегетативную 
массу, а в отдельные годы с относительно теплыми зимами обильно цве
тут , хотя и не образуют при этом семян. Однако, несмотря на то что 
они не проходят здесь полный цикл онтогенеза, их декоративность (осо
бенно Т. radicans) в благоприятные годы позволяет считать их заслужи
вающими использования в озеленении г. Донецка. Оба вида хорошо че
ренкуются, а Т. radicans дает еще множество корневых отпрысков, кото
рые могут быть успешно использованы для размножения . 

Неперспективны растения малочисленных пятой и шестой групп — 
Lonicera giraldii, L. henryi, L. similis, Wisteria frutescens var. magnifica. 
Надземная часть растений этих видов ежегодно в значительной степени 
обмерзает, они не цветут или цветут лишь изредка (W. jrutescens) без 
образования семян. 

Особо следует отметить Clematis manschurica, произрастающий в кол
лекции 14 лет и отнесенный к четвертой группе перспективности. Вся 
надземная часть растений этого вида ежегодно отмерзает до корневой 
шейки, но легко восстанавливается. Растения при этом сохраняют при
сущую им форму куста, отличаются высокой побегообразовательной спо
собностью, обильно цветут и плодоносят. Размножается семенами и деле
нием куста и может быть широко использован в озеленении. 

ВЫВОДЫ 

Дана положительная оценка жизнеспособности и перспективности 
интродукции 63 видов и форм кустарниковых лиан, произрастающих на 
коллекционном участке в Донецком ботаническом саду в течение 
5—14 лет. 

Выделено 46 видов и форм, отнесенных к первым четырем группам 
перспективности, которые проходят в Донецке полный цикл развития. 

Благодаря практической устойчивости в условиях интродукции все 
они могут быть широко использованы в озеленении городов и населен
ных пунктов Донбасса. 
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Донецкий ботанический сад АН УССР 

УДК 631.529:634.017(575.172) 

ИНТРОДУКЦИЯ 
Д Р Е В Е С Н Ы Х РАСТЕНИЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ г. НУКУСА 

Дж. Уразбаев, Т. О. Отеков 

В настоящее время в коллекции ботанического сада Комплексного 
института естественных наук Каракалпакского филиала А Н УзССР име
ется 75 видов, разновидностей и форм деревьев и кустарников Средней 
Азии, которые относятся к 26 родам и 13 семействам. Среди них один 
вид хвойных растений, остальные 74 вида представлены лиственными 
породами (древесных — 33, кустарников — 42 вида) (см. таблицу) . 

Состав коллекции среднеазиатских деревьев и кустарников 

Семе'.' 

Число 

Семейство 

Число 

Семе'.' 
род вид. 

форма 
де

ревья 
кустар

ники 
Семейство 

род 
вид, 

форма 
де

ревья 
кустар
ники 

Cupressaceae 1 1 1 Oleaceae 1 1 
Salicaceae 2 16 10 6 Solanaceae 1 1 
Rosaceae 15 40 16 24 Caprifoliaceae 1 1 
Leguminosae 2 2 2 Berberidaceae 6 6 
Rhamnaceae 2 2 1 1 Ulmaceae 1 1 
Taroaricaceae 1 1 1 Aceraceae 2 2 
Elaeagnaceae 1 1 1 

К а к видно из данных таблицы, особенно много интродуцированных 
видов из семейства розоцветных (40) . Довольно много т а к ж е видов из 
семейства ивовых (16). Большинство приводимых в работе видов расте
ний выращено из семян, полученных в порядке обмена из ботанических 
садов СССР и зарубежных стран. Из 75 видов, разновидностей и форм 
выращено из семян — 49, саженцами — 10, черенками — 16. 

Группу вполне зимостойких в условиях Нукусского ботанического 
сада составляют 24 вида (32,0%), хорошо приспособившиеся к климату 
Нукуса , не страдающие от морозов даже в суровые зимы, например 
боярышник алтайский — Crataegus altaica (Loud.) Lange, боярышник 
алмаатинский — С. almaatensis Pojark. (=С. dshungarica Zab.), яблоня 
Сиверса — Malus sieuersii (Ledeb.) M . Roem., яблоня Недзведцкого— 
M. niedzwetzkyana Dieck груша Коржинского — Pyrus korshinskyi L i tv . , 
груша Буассье — Р . boissieriana Buhse и т. д. 

Во вторую группу входят 13 видов (17,3%), благополучно перенося
щих обычные зимы, но обмерзающих в разной степени в суровые зимы 
(каркас кавказский — Celtis caucasica W i l l d . , жимолость Королькова — 
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Lonicera korolkowii Stapf, ясень влаголюбивый — Fraxinus potamophila 
Herd. и некоторые другие ) . 

В третьей группе растений с ежегодным обмерзанием концов одно
летних побегов 37 видов (49,3%) — шиповник Уэбба (Rosa webbiana 
W a l l . ех Royle), шиповник рыхлый (R. laxa Retz.), шиповник грузинский 
(R. iberica Stev. ех Bieb.) , шиповник Альберта (R. alberti Regel), миндаль 
бухарский (Amygdalus bucharica Korsh.) , миндаль вязолистный [А. ulmi-
folia (Franch.) M . Р о р ] , миндаль Петунникова (А. petunnikowii L i t v . ) , 
вишня мелкоплодная [Cerasus microcarpa (С. А. Меу.) Boiss.], в и ш н я 
красноплодная (С. erythrocarpa Nevski) , вишня бородавчатая [С. verrucosa 
(Franch.) Nevski] и др. 

Обмерзание всего годичного прироста (четвертая группа) отмечено 
только у одного вида (1,4%) — нвы иглолистной (Salix acmophylla Boiss.). 
Более сильное обмерзание, захватывающее побеги двух, трех н более лет, 
не наблюдалось. 

Значительное число интродуцированных растений у ж е плодоносит, что 
имеет большое значение для получения более устойчивого в наших усло
виях потомства. По регулярности цветения и плодоношения в г. Нукусе 
все интродуцированные виды древесных и кустарниковых растений могут 
быть подразделены на следующие группы: 

1) регулярно и давно плодоносящие — 34 (45,3%); 2) плодоносящие 
впервые —4 (5 ,3%) ; 3) почти регулярно цветущие, но не плодонося
щ и е — 1 0 (13,4%); 4) не цветущие и не плодоносящие — 27 ( 3 6 % ) . 

Среди деревьев и кустарников, интродуцированных в отделе Средней 
Азии Нукусского ботанического сада, довольно много видов, имеющих 
важное хозяйственное значение: плодовые и ягодные растения (яблоня, 
боярышник, слива, абрикос и т. д . ) , витаминоносные и лекарственные 
(шиповник, барбарис, облепиха, унаби) и некоторые другие. Имеются 
растения, используемые для технических целей н как дубители (ива, 
тамарикс и т. д . ) . Особенно много ценных декоративных растений, кото
рые могут найти самое разнообразное использование в зеленом строи
тельстве. 

В настоящее время много видов растений из числа интродуцирован
ных Садом у ж е внедрены в озеленение городов и населенных пунктов 
автономной республики, а именно клен Семенова (Acer semenovii Regel et 
Herd.) , боярышник алтайский (Crataegus altaica), шиповник собачий 
(Rosa canina L . ) и некоторые другие деревья и кустарники, отличающие
ся высокой декоративностью. 

Нукусский ботанический сад 
Комплексного института естественных наук 

Каракалпакского филиала АН УзССР 

УДК 632.2:575.127.2:635.977 

О ПЕСТРОЛИСТНОСТИ У Д У Б А СЕВЕРНОГО 

И. Н. Гегельский 

П р и изучении биоэкологии дуба северного (Quercus borealis Michx.) 
в 1950—1980 гг. нам приходилось встречать в питомниках единичные 
сеянцы с белопятнистыми или желтопятнистыми листьями. Так , в пи
томнике Белоцерковского лесничества Киевской области среди десятков 
тысяч растений было найдено три таких сеянца. В питомнике Богуслав
ского лесничества на Киевщине ежегодно в посевах дуба северного 
мы находили несколько сеянцев с белопятнистыми листьями. Сеянцы с 
пестрыми листьями встречались в питомниках Козарского лесничества 
Черниговской области, Нескучанском лесничестве Сумской области, 
Ялтушковском лесничестве Винницкой области, в Косовском и Кутянском 
лесничествах Ивано-Франковской области. К а к видно, пестролистность об-
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Рис. 1. Трехлетний сеянец дуба северного (форма Гагарина) 

Рис. 2. Лист дуба северного (форма Гагарина) с белыми пятнами 

наруживается в питомниках с различными почвенными и климатически
ми условиями — как на бедных дерново-подзолистых песчаных и супесча
ных почвах Полесья, так и на богатых легко суглинистых черноземах 
лесостепи УССР. 

Пестролистность дуба очень декоративна, поэтому было бы интересно 
изучить ее причины для управления этим явлением. Мы считаем, что 
вряд ли естественная пестролистность дуба северного в данном случае 
имеет генетический характер, иначе подобные формы в природе встреча
лись бы чаще и были бы известны. Это скорее модификации, возникаю
щие при определенных условиях на ранних стадиях роста сеянцев, когда 
апикальная мерпстема подвергается сильному влиянию почвенной среды. 

Н а ш е предположение подтвердилось на практике , когда мы для сти
мулирования роста поливали сеянцы дуба северного раствором Кнопа . 
В этом случае среди обычных зеленых растений появились и растения 
с белопятнистыми очень красивыми листьями. Р е ж е встречались расте
ния с желтопятнистыми листьями, но они не выживали . 

Мы заметили, что появление пестролистных растений зависело от по
ложения желудей в посевной бороздке, времени полива их раствором 
и в целом от почвенной среды. Установлено, что много таких растений 
появляется в том случае, если высеваются едва наклюнувшиеся желуди , 
которые укладываются в бороздки ростком вверх на глубину 5—6 см 
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и поливаются раствором Кнопа через к а ж д ы е два дня до появления 
всходов. На погонный метр посевной бороздки расходуется около 0,5 л 
раствора. Если в дни полива выпадают осадки, то это снижает число 
пестролистных сеянцев, как это показано ниже : 

1975 г. 1976 г. 1977 г. 1978 г. 
Число высеянных желудей 50 200 150 200 
Число пестролистных сеянцев 61 34 12 43 

В мае 1977 г. почти ежедневно шли проливные дожди. Они снизили 
число пестролистных растений до 12%, тогда как в другие годы, когда 
в мае выпадало мало осадков, это число достигало 34—61%. 

Нам удалось вырастить несколько пестролистных деревьев до четы
рехлетнего возраса; они достигли высоты 4,2 м (рис. 1) . Все годы расте
ния сохраняют белопятнистость листьев. Они легко размножаются при
вивкой на дуб северный и сохраняют при этом белопятнистость листьев. 
Замечено, что с трехлетнего возраста на годовалых побегах пятнистость 
появляется и вдоль побегов в виде узких линий желтого и белого цвета, 
малозаметных на побегах старшего возраста. 

По одному такому растению было передано на В Д Н Х СССР в па
вильон «Лесное хозяйство», на В Д Н Х УССР, Воронежскому научно-
исследовательскому институту лесной селекции и генетики, Сочинскому 
дендрарию, Харьковскому ботаническому саду, Центрально-республикан
скому ботаническому саду А Н УССР в Киеве, Первомайскому научно-
производственному лесхоззагу лесной селекции Киевской области, Б о я р 
ской лесной опытной станции Украинской сельскохозяйственной акаде
мии и в другие организации. 

Новая пестролистная форма дуба северного с условным названием 
'форма Гагарина ' заслуживает большого внимания как прекрасное деко
ративное дерево с белопятнистой мозаикой листьев (рис. 2 ) . Растения 
морозостойкие, быстрорастущие, устойчивые против мучнистой росы. 
Осенью их листья принимают ярко-красную окраску с ржаво-бурым от
тенком. 

Боярская лесная опытная станция 
Украинской ордена Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственной академии, 
г. Боярка Киевской области 



Ф Л О Р И С Т И К А И С И С Т Е М А Т И К А 

УДК 581.9(571.64) 

Н О В Ы Е И Р Е Д К И Е В И Д Ы 
Д Л Я ОСТРОВА К У Н А Ш И Р 

Л. М. Алексеева 

В 1976—1979 гг. ботаническим отрядом Сахалинского комплексного 
Н И И Д В Н Ц А Н СССР [ 1 , 2 ] были продолжены экспедиционные работы 
на о-ве К у н а ш и р , где был собран большой флористический материал. Его 
обработка и изучение литературных источников [3—14] позволили вы
явить новые и редкие виды растений для этого региона, список которых 
приводим ниже . 

Potamogeton distinctus А. Benn.— севернее мыса Рогачева, озеро близ 
р. К а м ы ш е в к и , 23.06.1978 г. Редкий вид для флоры острова. 

Р. fryeri А. Вепп. (?) — севернее мыса Рогачева, в воде озера близ 
р . Саратовки, 23.06.1978 г. Новый вид для о-ва К у н а ш и р . С. В. Юзепчук 
[3] приводит его для Сахалина, но в более поздних сводках [4, 5] этот 
вид для острова не указывается . Растет на островах Хоккайдо, Хонсю, 
Кюсю и в Корее [ 6 ] . 

Setaria faberi Herrm.— долина ручья Валентины, выходы горячего ис
точника, 27.08.1972 г. Новый вид для Сахалинской области. Встречается 
в Японии, Китае и Северной Америке [ 6 ] . 

Сагех dispalata Boott ех А. Gray — к югу от пос. Менделеево, среди 
высокотравья на берегу речки, 13.06.1978 г. Новый вид дл)|_флоры остро
ва. Ранее найден на Сахалине и о-ве Ш и к о т а н [4, 7—9]. 

С. campylorhina V . Krecz.— в 2,5 км к югу от пос. Менделеево, долина 
ручья , 4.06.1979 г. Новый вид для флоры Курильских островов. Приво
дится для Сахалина [4, 5, 8 ] . 

С. falcata Turcz.— севернее мыса Рогачева, близ р . К а м ы ш е в к и , тем-
нохвойный лес, 20.04.1978 г.; близ г. Южно-Курильска , болото, 
11.06.1978 г. Новый вид для о-ва К у н а ш и р . Указывается для островов: 
Сахалин, Шикотан , Уруп , Симушир, Кетой, У ш и ш и р , Расшуа , Параму-
ш и р [7, 8, 10] . 

С. insaniae Koidz.— долина ручья Кислого, высокотравье, очень редкий 
вид. Ранее он приводился Tatewaki [ 9 ] . В СССР собран нами впервые 
10.06.1978 г. 

С. laevissima Nakai — близ бухты Отрадной, разнотравный склон соп
ки, 13.06.1973 г. Новый вид для Сахалинской области. Приводился ранее 
для Приморья и Амура [ 4 ] , а т а к ж е о-ва Хонсю (редко) [ 6 ] , Корейско
го п-ова и флористического района Уссури. Во «Флоре СССР» [8] от
сутствует. 

С. microtricha Franch.— севернее мыса Рогачева, на заболоченном бе
регу р. Саратовки, 23.06.1978 г. Новый вид для флоры острова. У к а з ы 
вается для Сахалина [4, 5, 8] и Шикотана [ 7 ] . 

С. ontakensis Franch. et Savat.— на склоне вулкана Менделеева, забо
лоченный участок среди бамбучника, 26.06.1978 г. Новый вид для флоры 
Курильских островов. Приводится для Сахалина и Японии [4, 5, 8 ] . 

С. pallida С. А. Меу.— склон сопки к оз. Песчаному, 1.07.1978 г. Новый 
вид для флоры острова. Приводится для Сахалина и Ш и к о т а н а [5, 9, 10] . 
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С. pseudo-loliacea Fr. Schmidt — близ р . Саратовки, на берегу озера,. 
23.06.1978 г. Новый вид для флоры острова. Указывается для С а х а л и н а г 
Курильских островов (Итуруп, Симушир, Кетой) и Японии [4, 5, 7, 
8, 10] . 

С. sabynensis Less. ех Kunth — к северо-востоку от г. Южно-Куриль-
ска, среди камней на морской террасе, 12.06.1978 г. Новый вид для ф л о р ы 
острова. Приводится для Сахалина и Шикотана [4, 5, 7, 8, 10] . 

С stipata Muehlb. ех Wi l ld .— заболоченный участок по дороге пос. Сер-
новодск —пос. Алехино, 3.07.1978 г. Новый вид для флоры острова. Ука 
зывается для о-ва Итуруп [4, 5 ] . 

С. thunbergii Steud.— севернее мыса Рогачева, близ реки Саратовки, 
заболоченный берег озера, 23.06.1978 г.; севернее мыса Рогачева, на скло
не сопки близ озера, темнохвойный лес, 23.06.1978 г. Новый вид для 
флоры острова. Приводится для Сахалина и Шикотана [4, 5, 7 ] . 

Iris laevigata Fisch. (forma alba) — близ пос. Алехино, около горячего 
источника, 2.07.1978 г. 

/. maackii Maxim.— близ пос. Алехино, сырой берег ручья Алехина, 
2.07.1978 г.; близ Южно-Курильска , на берегу р . Серебрянки, 5.07.1978 г. 
Новый вид для флоры Курильских островов. Указывается для южного 
Сахалина [4, 5 ] . 

Listera cordata (L . ) R. Вг.— севернее мыса Рогачева, заболоченный 
еловый лес близ р . Камышевки , 20.06.1978 г. Редкий вид для флоры 
острова. 

Neottianthe cucullata (L . ) Schlechter — долина ручья Асина, 11.09.1972 г. 
Редкий вид для флоры острова. 

Neottia asiatica Ohwi — по дороге на ручей Кислый, темнохвойный лес, 
10.06.1978 г. Новый вид для флоры Курил . Приводится для Сахалина 
[4, 5 ] , Японии и Корейского п-ова [ 6 ] . 

Populus maximowiczii Henry.— близ оз. Серебряного, посадки, 
20.06.1978 г.; Южно-Курильск , посадки, 5.07.1978 г. Новый вид для 
флоры острова. 

Amaranthus albus L.—о-в Сахалин, Анивский р-он, близ опорного п у н 
кта В Н И И Г М , на поле в посевах овса, 19.08.1975 г. Заносное. Новый вид 
для флоры Сахалина. В СССР занесен из Северной Америки [ 8 ] . Приво
дится к а к сорное для Приморья и среднего Амура [ 4 ] . 

Silene alba ( M i l l . ) Е . Krause — в 3 км к югу от пос. Третьяково, кус-
тарниково-разнотравный луг, 1.07.1978 г. Новый внд для флоры Куриль 
ских островов. Этот вид указывается как Lychnis alba M i l l . для Приморья , 
Амура и К а м ч а т к и [4] и под названием Melandrium album Garcke для 
Сахалина [ 5 ] . 

Adonis ramosa F r anch .—к югу от пос. Алехино, по тропе на оз. Г о р я 
чее, у устья, 29.05.1979 г.; близ пос. Алехино, по ручью вдоль дороги, 
26.05.1979 г.; близ пос. Алехино, на склоне сопки среди отрастающего 
высокотравья, 25.05.1979 г. Редкий вид. На произрастание этого вида 
в Японии на о-вах Хоккайдо и Хонсю указывает Л . Г. Симонович [ 1 1 ] . 
Впервые собрал его на о-ве К у н а ш и р В. А. Нечаев [по: 12] . По нашим 
наблюдениям, Adonis ramosa в пределах острова растет только в окрест
ностях пос. Алехино, где встречается не только его многоцветковая, но 
и одноцветковая форма. 

Armoracia rusticana (Gaertn.) Меу. et Scherb.— окрестности г. Ю ж н о -
Курильска , на заброшенном огороде, 8.07.1978 г. Заносное. Новый вид 
для флоры Курил . Ранее указан для Сахалина [ 5 ] . 

Cardamine pratensis L.— заболоченный луг по р. Камышевке близ бе
рега моря, 19.06.1978 г. Редкий вид для флоры острова. 

Chrysosplenium grayanum Maxim.— по ручью Пограничному, на сырых 
камнях, 30.06.1978 г. Редкий вид. 

Acer japonicum Thunb.— по ручью Пограничному, смешанный лес на 
восточном склоне, 30.06.1978 г. Очень редкий вид, приводился для этого 
острова ранее [ 9 ] . В гербариях страны он отсутствовал, и нахождение 
его на острове было сомнительным. В СССР нами найден впервые. 
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Рис. 1. Acer japonicum Thunb.— Клен японский 

Рис. 2. Cypripedium macranthon S\v.— Башмач ж крупноцвстковый 

Plantago japonica Franch. et Savat — окрестности г. Южно-Курильска , 
на окраине заболоченной поляны, 12.10.1976 г. Редкий вид. 

Lonicera sachalinensis (Fr. Schmidt) Nakai — близ Горячего озера, бам-
бучник, 10.07.1979 (Е. М. Егорова, Л . М. Алексеева ) ; разнотравный склон 
к озеру Песчаному, 1.07.1978 г. Новый вид для флоры острова. Приво
дится для Сахалина, Шикотана и Итурупа [4, 5, 9 ] . 
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Bidens frondosa L.— распространение — Северная Америка; в СССР 
встречается на юге Приморья, где т а к ж е сильно распространяется [ 4 ] . 
Нами собран близ г. Южно-Курильска , на болоте, образует заросли вместе 
с Bidens maximowcziana, 29.09.1976 г. Новый вид для флоры Сахалин
ской области [ 5 ] . 

Таким образом, список флоры о-ва К у н а ш и р пополнился 20 видами. 
Из них 11 видов являются новыми только для этого острова: Carex dispa-
lata, С. falcata, С. microtricha, С. pallida, С. pseudo-loliacea, С. sabynensis, 
С. stipata, С. thunbergii, Lonicera sachalinensis, Potamogetom fryeri, Popu-
lus maximowiczii; 7 видов — Armoracia rusticana, Carex campylorhina, 
C. ontakensis, Iris maackii, Neottia asiatica, Silene alba — новыми для фло
ры Курильских островов и 3 вида — Bidens frondosa, Carex laevissima, 
Setaria faberi — для Сахалинской области. Собрана белоцветковая форма 
ириса гладкого. Amaranthus albus (заносный) найден на Сахалине. Т а к ж е 
на о-ве К у н а ш и р собрано 9 редких видов: Acer japonicum, Adonis ramosa, 
Cardamine pratensis, Carex insaniae, Chrysosplenium grayanum, Listera 
cordata, Neottianthe cucullata, Plantago japonica, Potamogeton distinctus. 
Некоторые из них были известны только по литературным данным, на
пример Acer japonicum (рис. 1) и Carex insaniae. 

На севере острова встречен в массовом количестве Cypripedium тас-
ranthon Sw. Растет вместе с Orchis aristata Fisch. ех Lindl . , на разнотрав
ной вершине морской террасы близ р . Саратовки. Это пока единственное 
место на острове, где этот вид был встречен в большом количестве во 
время массового цветения. На единичных экземплярах было по два цветка 
(рис. 2 ) . На юге острова, близ пос. Третьяково в мае обильно цвел, 
создавая аспект, Erythronium japonicum Decne. Растет он вместе с Adonis 
amurensis Regel et Radde и Corydalis ambigua Cham. et Schlecht., образуя 
очень живописные поляны. 

Собранные растения хранятся в гербариях Сахалинского комплексно
го научно-исследовательского института Д В Н Ц А Н СССР и Главного 
ботанического сада А Н СССР. 

Автор выражает глубокую благодарность В. Н. Ворошилову за помощь 
при обработке материала. 
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УДК 58.009:582.973:502.75:582(571.64). 

ЖИМОЛОСТЬ ТОЛМАЧЕВА НА САХАЛИНЕ 

В. А. Недолужко 

Эндемичный для Сахалина вид жимолости Lonicera tolmatcheuii Pojark. 
был впервые найден Л . В. Маториной в августе 1953 г., а затем ею ж е 
и А. И. Толмачевым в августе 1954 г. в окрестностях пос. Слава и с. Арги-
Паги Тымовского района. В 1958 г. он был описан А. I I . Поярковой как 
новый для науки [1] и назван в честь одного из первых коллекторов. 
Тип хранится в гербарии Ботанического института им. В. Л . Комарова 
А Н СССР ( L E ) . В дальнейшем этот вид собирали на р. Тымь многие 
ботаники, причем подтвердилась точка зрения А. И. Поярковой об узко
эндемичном характере его ареала. 

Н и ж е приводятся исследованные нами экземпляры (specimina exami-
nata) жимолости Толмачева, имеющиеся в гербариях СССР: Кировский 
(Тымовский) р-н, бас. р. Тымь, тополевник по правому берегу р. Тымь 
в 3,5 км к северо-западу от пос. Слава, 9 . V I I I 1953, Л . Маторина ( L E ) , 
гербарий Сахалинского комплексного научно-исследовательского инсти
тута Д В Н Ц А Н СССР, пос. Новоалександровск ( С а х К Н И Н ) ; там же , пра
вобережье р. Тымь, севернее с. Арги-Паги, кустарниковые заросли в 
нижнем течении р . Арги, 8 . V I I I 1954, А. Толмачев, Л . Маторина (LE , 
тип и п а р а т и п ы ) ; там же , правый берег р. Тымь в 4 км к северу от 
с. Арги-Паги, 1 5 . V I I I 1954, А. Гижа , Л . Маторина ( L E ) ; Восточно-Са
халинский (Ногликский) р-н, с. Н ы ш , крутой берег р. Ныш, 8.IX 1962, 
8. Ворошилов (МНА, MOSM, С а х К Н И Н ) ; Тымовский р-н, левый берег 
г. Тымь, у пос. Адо-Тымово, в приречных зарослях кустарников, 
9. V I I 1966, Д. Воробьев, Ю. Доронина (МНА, V L A , NS) ; там же , берег 
р. Тымь, 9 . V I I 1966, Д. Воробьев ( V L A ) ; там же , 9 . V I I 1966, Н. Проба-
това ( V L A ) ; там же , пойменный лес к северу от пос. Адо-Тымово, 
2 1 . V I I I 1966, А. Черняева (LE , MOSM, МНА, С а х К Н И Н ) . 

Все перечисленные выше образцы, в том числе и тип, были собраны 
поздно (не ранее 9 и ю л я ) , когда жимолость Толмачева находится в ста
дии плодоношения. Первоописание вида не содержало некоторых черт 
строения цветка, так как в распоряжении автора были лишь сухие вен
чики. Впервые ботаники смогли наблюдать эту жимолость в цвету в кол
лекции Главного ботанического сада (ГБС) А Н СССР [ 2 ] . 

В начале июля 1980 г. во время полевых работ в Сахалинской области 
нам вместе с В. Н. Стародубцевым удалось обследовать ряд популяций 
жимолости Толмачева на р. Тымь и впервые собрать в природных усло
виях гербарные образцы с цветущих растений (рис. 1) . Представляется 
в а ж н ы м характеризовать некоторые черты морфологии и биологии дан
ного вида в связи с почти полным отсутствием сведений о нем (кроме, 
разумеется, протолога) . 

Жимолость Толмачева — кустарник до 1,75 м высотой (чаще от 1,0 
до 1,5 м) с характерными явно четырехгранными побегами и довольно 
крупными листьями, достигающими на побегах формирования 12 см дли
ной и 7,5 см шириной. Цветоносов на мощных побегах ветвления до 
4 пар, а не 1—2, как в первоописании, длина их при цветках не пре
вышает 2,5 см, но затем увеличивается до 4—6 см. Прицветники около 
10 мм длиной и 6—8 мм шириной. Венчик ярко-желтый, (12) 15—17 мм 
длиной, нектарный горбик в основании трубки выражен , отгиб почти 
правильный, 7—8 мм в диаметре, неотвороченный, доли его около 5 мм 
длиной, тычинки короче венчика, 5—7 мм длиной, прикреплены к нему 
на расстоянии 7—9 мм от завязи, столбик равен по длине венчику, длин
нее тычинок, а не короче, как указано в протологе (рис. 2 ) . Характер 
опушения генеративных органов соответствует описанному во «Флоре 
СССР». 

Неожиданным явилось то, что вопреки первоописанию ни в одном 
из изученных нами соцветий не оказалось прицветничков. Тщательно-
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Рис. 1. Гербарный образец цветущей жимолости Толмачева 

Рис. 2. Соцветие ЖИМОЛОСТИ Толмачева 

изученные экземпляры из Адо-Тымово ( V L A ) характеризуются отсутст
вием прицветников также . Видимо, признак наличия и величины этих 
органов является необлигатным для данного вида. Тем не менее сближе
ние жимолости Толмачева с североамериканской жимолостью обертковой 
(L. inuolucrata (Richards) Banks ех Spreng.) можно считать вполне оправ
данным. Более того, по совокупности морфологических признаков два 
этих вида настолько близки, что выделение L. tolmatchevii в отдельную 
секцию Adenostegiae Pojark. [1] вряд ли целесообразно, так к а к основное 
отличие видов состоит лишь в развитости прицветников, а по длине 
столбика, как оказалось, они существенно не различаются. Мы считаем 
правильным поместить сахалинский вид в секцию Distegiae Rehd., кото
рая таким образом будет не монотипной, а с двумя видами (в этой сек
ции рассматривалась ранее и L. ledebourii Eschsch. из Калифорнии, ко
торая является только разновидностью L. involucrata [ 3 ] ) . Итак , секция 
включает прямостоячие кустарники с четырехгранными стеблями, голы
ми верхушечными почками, довольно крупными листьями, с желтыми, 
почти правильными цветками с развитыми нектарными горбиками, ко
роткими тычинками и длинными, более или менее железисто-опушенными 
столбиками; с крупными листообразными пурпурными прицветниками, 
с черными (а не с серыми, как ошибочно указывалось [ 1 ] ) свободными 
плодами н довольно крупными семенами. Главные отличительные призна
ки двух видов секции приводятся нами в ключе. 

Прпцветнички хорошо развиты, 0,5—5,0 см длиной листообразные; 
листья в общем очертании вытянутые , чаще продолговато-овальные, дли
на их обычно превышает ш и р и н у более чем в 2,5 раза . 

L. involucrata (Richard.) Banks ех Spreng. 
Прпцветнички развиты слабо (не более 0,2—0,3 см длиной) или от

сутствуют, листья более широкие, обычно овальные, длина их превышает 
ш и р и н у чаще не более чем в 2 раза L. tolmatcheuii Pojark. 
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Известные местообитания жимолости Толмачева на Сахалине вытяну
ты вдоль р. Тымь на 55 км, а общая площадь ее ареала едва л и п р е 
вышает 60—70 км 2 . Эти местообитания представляют собой долинные 
ивово-тополевые леса с ольхой на первых и (редко) вторых надпоймен
ных террасах с мощными аллювиальными отложениями. Д л я примера 
приводим характеристику одного из участков, расположенного ниже впа
дения в р . Тымь р . Н ы ш , близ одноименного села, где 2 июля 1980 г. 
нам удалось обнаружить несколько еще цветущих экземпляров L. tol-
machevii. 

Насаждение состава 7Ив 2Т10л из ивы Шверина (Salix schwerinii 
Е. W o l f ) , тополя Максимовича (Populus maximowiczii А. Непгу) и ольхи 
волосистой (Alnus hirsuta (Spach.) Turcz. ех Rupr.) расположено на пер
вой надпойменной террасе правого берега р. Тымь. В подлеске наиболее 
обильны свидина (Swida alba (L . ) Opiz) высотой до 4 м и жимолость; 
реже встречаются черемуха (Padus asiatica К о ш . ) , шиповник (Rosa aci-
cularis L i n d l . ) , малина (Rubus sachalinensis Levl.) и рябинник (Sorbaria 
sorbifolia (L . ) А. Вг . ) . Травяной покров включает следующие виды: Cala-
magrostis langsdorffii (L ink . ) Trin.—soc, Artemisia koidzumii Nakai — cop3, 
Carex sp.— cop3, Ranunculus repens L.— cop2, Equisetum pratense L.— cop2, 
Urtica platyphylla W e d d . — с о р ь Filipendula palmata (Pall.) Maxim.—sp., 
Cardamine leucantha (Tausch.) О. E. Schulz — sp., Stellaria radians L.— 
sp., Senecio cannabifolius Less.—sp., Angelica sachalinensis Maxim.—sp., 
Anemone dichotoma L.—sol., Sedum verticillatum L.—sol. 

Наибольшее обилие жимолость Толмачева имеет близ берега, а с уда
лением в сторону от реки оно резко падает. Если непосредственно на 
берегу часто образуются непрерывные заросли, где количество кустов 
подсчитать почти невозможно, то в удалении 25—30 м от воды можно 
встретить всего л и ш ь до 3 кустов на 100 м 2 ; на расстоянии более 100 м 
встречаются у ж е только отдельные кусты. В общем, от русла более чем 
на 500 м жимолость, к а к правило, не удаляется , а по притокам подни
мается вверх на 1—2 км (исключение, быть может, составляет р . Н ы ш — 
самый крупный приток р . Т ы м ь ) . Т а к а я картина распространения объ
ясняется слабой конкурентоспособностью вида по отношению к корне
вищным травам в условиях более т я ж е л ы х почв п особенностями его 
морфогенеза. 

Морфогенез Lonicera tolmatchevii сходен с морфогенезом L. саеги-
lea L . s. 1., детально изученным и описанным М. Т. Мазуренко [4—6] . 
Однако у изученного н а м и вида отклонение к почве верхушек сложных 
скелетных осей куста с последующим укорением начинается гораздо 
раньше, когда еще число отмирающих побегов в кусте не превышает 
числа нарастающих. Кроме них, у жимолости Толмачева отклоняются 
и укореняются т а к ж е и побеги формирования. Укоренение последних 
происходит механически — путем пригибания частей куста сильным те
чением во время м о щ н ы х ежегодных весенних паводков и последующего 
заноса их песчаным аллювием (рис. 3 ) . В результате образуются клоны 
весьма сложного строения, занимающие большие площади. Ввиду того 
что семенное возобновление встречается у жимолости Толмачева редко, 
вегетативная репродукция , по нашему мнению, играет у нее основную 
роль, большую, н е ж е л и у других дальневосточных видов этого рода. Имен
но наличием специфических условий для вегетативного возобновления мы 
склонны объяснять характер современного ареала жимолости Толмачева. 

Распространение L. tolmatcheuii необычно для сахалинских эндемиков. 
Во-первых, это один из немногих северных эндемиков острова, во-вторых, 
почти все другие эндемики приурочены либо к изолированным горным 
вершинам, либо к мысам и полуостровам, но ни один (из известных нау
ке) не растет более в ш и р о к и х долинах рек. Несомненно, что жимолость 
Толмачева здесь автохтонна н территориально и экологически; на это 
указывает узость ее н ы н е ш н е й экологической амплитуды, а также характер 
морфогенеза и возобновления. По нашему мнению, жимолость Толмаче
ва — регрессивный эндемик аллювиальных отложений крупных и широ-
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Рис. 3. Укоренившийся побег формирования жимолости Толмачева 

ких речных долин, происхождение ареала которого следует связывать 
с геологической историей Сахалина. 

Б л и ж а й ш и й родственник вида — жимолость обертковая — произрастает 
дико в Северной Америке, обширной ареал ее простирается от южной 
Аляски на севере до гор Санта-Барбара (Калифорния) и Ч и у а у а (се
верная Мексика) на юге, от побережья Тихого океана на западе до 
Квебека , Великих озер, штатов Нью-Брансуик , Колорадо и Аризона [7, 
8]. Приурочена она, как и жимолость Толмачева, к в л а ж н ы м (до сырых) 
местообитаниям лесного пояса, но почвенная, высотная и ценотическая 
пластичность ее гораздо выше. Североамериканскому виду присуща ш и 
рокая морфологическая и эколого-биологическая изменчивость, позволяю
щ а я ему существовать на огромной территории и подниматься от уровня 
моря до высоты 1500 м и более в горы. По характеру морфогенеза этот 
вид сходен с другими кустарниковыми лесными жимолостями. 

Близость морфологических характеристик и конфигурация современ
ных ареалов позволяют предположить берингийское происхождение видов 
секции Distegiae. Видимо, два ее представителя в берингийское время 
имели сплошной ареал с первоначально непрерывной изменчивостью, 
причем западные популяции постепенно приспосабливались к условиям 
аллювиальных долин крупных рек. Ко времени предпоследней трансгрес
сии океана под влиянием пространственной изоляции в период предыду
щ и х трансгрессий предки L. tolmatcheuii и L. involucrata существовали, 
видимо, у ж е как самостоятельные викарные виды. 

В настоящее время с большой долей вероятности установлено, что 
к началу четвертичного периода береговая линия материка располагалась 
близ кромки материкового шельфа [9 и д р . ] . Крупные реки, такие, к а к 
пра-Уда, пра-Охота и пра-Амур, имели огромного протяжения долины, 
существующие в виде желобов на дне современных морей [ 9 ] . Пра-Тымь, 
по-виднмому, впадала в то время в пра-Амур, чем и объясняется наличие 
в ихтиофаунах рек Тымь и Поронай видов, идентичных амурским [9 
и д р . ] . Г. У. Лпндберг указывает , что, к сожалению, «р. Тымь не имеет 
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соответствующей ей подводной долины на дне моря» [9, с. 31] . Но он 
не учел данных работы Г. Д. Удинцева [101, в которой указывается , 
что продолжение долины р . Т ы м ь прослеживается по дну Охотского моря 
до дна котловины Дерюгина и четко заметно на глубине 1000—1100 м. 

Предки жимолости Толмачева заселяли, по всей вероятности, аллю
виальные долины всех крупных речных систем нынешнего Охотского 
моря, существовавшего в виде небольшого полузамкнутого бассейна [ 9 ] . 
Происходившие в течение ледникового времени гляциоэвстатические 
трансгрессии и регрессии океана меняли площадь ареала вида, но ката
строфическое уменьшение последнего наметилось в послеледниковье, 
когда в связи с тектоническим прогибом окраины материка последова
тельно «ампутировались» нижние части речных систем в Охотии. Затоп
ление долин шло настолько быстро, что уничтожило почти все местооби
тания жимолости, прежде чем она могла адаптироваться в новых 
условиях и расселиться. Переход жимолости Толмачева к преимуществен
но вегетативной репродукции уменьшил возможности ее расселения вверх. 
П о сути, реки бассейна Охотского моря в настоящее время представляют 
собой лишь верхние звенья древней гидросети. Видимо, реки Сахалина 
в этом смысле понесли наименьший урон от затопления, что стало при
чиной сохранения малой части ареала жимолости Толмачева. Отсутствие 
этого вида на р. Поронай и в низовьях р. Тымь (район пос. Ноглики) 
объясняется затоплением этих районов морем во время недавней транс
грессии, на что указывает я в н а я молодость их растительности. 

На основании изложенного жимолость Толмачева следует отнести к 
числу редких эндемичных растений мировой флоры, и необходимо при
нять действенные меры к ее охране, тем более что районы распростране
ния вида в настоящее время подвергаются интенсивному хозяйственному 
освоению. 

В культуре жимолость Толмачева имеется пока лишь в ГБС, где она 
совершенно зимостойка, цветет и плодоносит [ 1 1 ] , но дает семена с до
вольно низкой всхожестью (2—13%). По классификации Л . С. Плотни
ковой [ 1 2 ] , вид относится к группе Р Р : в Москве распускается 7—26 ап
реля , заканчивает вегетацию 20 сентября — 1 октября, цветет с 6—25 м а я 
по 13 мая —3 июня [ 1 1 ] , на Сахалине в связи с климатическими усло
виями сроки этих фенофаз запаздывают примерно на 20 дней. Н. В. Р я 
бова [11] относит этот вид к I (наиболее высокой) группе перспектив
ности для интродукции. Культура жимолости Толмачева в умеренной 
эоне страны весьма многообещающа, она поможет решить проблему со
хранения генофонда вида, который в дальнейшем может быть введен и в 
массовое озеленение. В связи с низкой всхожестью семян мы считаем 
необходимым разработать способы вегетативного размножения вида, ко
торое в естественных условиях является для него основным. 

ВЫВОДЫ 

Жимолость Толмачева — регрессивный реликтовый эндемик широких 
речных долин, сохранившийся в настоящее время лишь в бассейне 
р . Тымь на Сахалине. Морфологически вид близок к североамериканской 
жимолости обертковой и составляет вместе с последней секцию Distegiae 
Rehd. Важной чертой биологии жимолости Толмачева является переход 
к преимущественно вегетативному размножению, связанный с произрас
танием ее в условиях аллювиальных долин. 

Обширный ареал жимолости с ранпечетвертичного периода сократил
ся до минимума под влиянием общей трансгрессии моря в Охотии и за
топления здесь сети речных долин. 

Существование вида на Сахалине в настоящее время возможно только 
на р . Тымь. Интродукция жимолости Толмачева в различные районы 
страны весьма перспективна и поможет решить проблему сохранения 
генофонда. 

2 Бюллетень ГБС, JSS 127 33 
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УДК 581.9:582.736(477.46) 

ЧИНА СИНЕВАТАЯ В ГРАБОВОМ ЛЕСУ 
КАНЕВСКОГО З А П О В Е Д Н И К А 

В. М. Любченко 

Lathyrus venetus ( M i l l . ) Wohlf.— редкий балканский реликтовый вид, 
занесенный в Красную книгу СССР [ 1 ] . Общее его распространение — 
Центральная Европа (Тироль) , Средиземноморье (о-в Корсика, а т а к ж е 
Италия , Югославия) , Б а л к а н ы , Малая Азия . В СССР вид находится на 
границе ареала: УССР — Хмельницкая обл. (Старая У ш и ц а ) , Винниц
к а я обл. (с. Я р у г а ) , Черкасская обл. ( К а н е в ) , Харьковская обл. (Харь
ков и Л и п ц ы ) ; в Р С Ф С Р — К у р с к а я обл. (с. Огурцово) [2, 3 ] . Это типич
ное лесное растение, распространенное главным образом в грабово-дубо-
вых лесах. Одни авторы считают чину синеватую реликтом третичного 
периода [ 2 ] , другие доказывают ее интергляциальный — рисс-вюрмский 
возраст [4—6] . Так , Ю. Д. Клеопов [6] относит ее к субсредиземномор-
ско-неморальному элементу флоры, считая, что в северном направлении 
субсредиземноморский элемент довольно быстро исчезает, не выдерживая , 
очевидно, конкуренции с теневыми фитоценозами грабовых дубрав. Этот 
названный им кверцетальным элемент флоры в Приднепровье в связи 
с сильным развитием грабняков находится в угнетенном состоянии. Здесь 
светолюбивые субсредиземноморские лесные виды приурочены к остаткам 
дубрав (Querceta roboris), опушкам и изреженным участкам грабняков. 

На территории Каневского заповедника чина синеватая была впервые 
обнаружена Ю. Д. Клеоповым [ 5 ] . Здесь т а к ж е найден ряд реликтовых 
растений, оторванных от основного ареала на значительные расстояния 
[4, 5, 7 ] . Е. М. Лавренко [8, 9] считает, что возвышенная часть При
днепровья представляла собой в прошлом рефугиум теплолюбивых эле
ментов флоры. 

L. venetus найдена Ю. Д. Клеоповым в широколиственном грабовом 
лесу на высоком склоне правого берега Днепра в 45-летнем древостое 
из граба обыкновенного (Carpinus betulus L . ) с выраженным кустарни
ковым ярусом из Corylus avellana L . В разреженном травянистом покрове 
преобладала Aegopodium podagraria L . со значительным участием Роа 
nemoralis L . Ю. Д. Клеопов назвал этот фитоценоз дигрессивным, возник
шим в связи с выпасом скота из типичных в окрестностях Канева фито-
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Распространение Lathyrus venetus в Ка
невском заповеднике 
Группы растений с численностью побегов 
5—10 (J); 70—100 (2); до 300 (3) 

ценозов типа Carpinus betulus — 
Corylus avellana — Carex pilosa + 
Aegopodium podagraria. Собранное 
им 22 мая 1930 г. растение чины 
синеватой цвело. 

Ю. Д. Клеопов пришел к вы
воду, что нахождение Lathyrus ve-
netus осталось со времени рисс-
вюрмского интергляциала , когда 
максимум тепла и влаги был зна
чительно большим, чем в настоя
щее время. 

Принимая во внимание то, что 
отсутствуют сведения о фитоцено-
тической роли L. venetus в составе 
растительных ассоциаций широко
лиственных лесов, особенностях ее 
цветения и плодоношения, не опи
саны условия существования, ко
торые способствовали ее сохране
нию, и не уточнены конкретные 
местонахождения на территории 
Каневского заповедника, мы на 
протяжении 1975—1980 гг. деталь
но обследовали все участки ассо
циаций грабового леса Каневского 

заповедника, выявили все место
нахождения L. venetus, определили примерную численность растений, 
а т а к ж е изучили ее репродуктивную способность и накопление надземной 
фитомассы в различных условиях — на опушке и под пологом грабового 
леса. Б ы л а составлена схема распространения L. venetus в широколиствен
ном лесу заповедника (см. рисунок) . 

Ранее нами были детально описаны растительные ассоциации грабово
го леса заповедника [ 1 0 ] . Поэтому лишь перечислим их с указанием за
нимаемой площади: Carpinetum caricosum (pilosae) — 36,6%, Carpinetum 
aegopodioso-caricosum \pilosae) —33,2%, Carpinetum aegopodiosum — 
13,2%, Carpinetum sparsoherbosum — 7,2%, Carpinetum poosum (nemora-
lis) —7,0%, Carpinetum stellariosum — 2,4%, Carpinetum allioso (ursini) — 
aegopodiosum — 0,4%. 

В результате исследования в грабовом лесу заповедника выявлено 
62 местонахождения L. venetus; из них 17 — в составе ассоциации Carpi-
netum aegopodioso-caricosum (pilosae), 45 — в ассоциации Carpinetum 
caricosum (pilosae). В составе других ассоциаций, как то: Carpinetum 
aegopodiosum, Carpinetum allioso (ursini) — aegopodiosum, Carpinetum stel-
lariosum, Carpinetum poosum (nemoralis), Carpinetum sparsoherbosum — 
L. venetus не выявлена. 

Характер распространения особей чины синеватой в покрове группо-
во-локальный. Конфигурация участков с L. venetus различна, но площадь 
их обычно невелика — от 1 до 300 м 2 . Преобладают малочисленные 
группки L. venetus по 5—10, редко до 25—30 (50) побегов. Таких место
нахождений мы насчитали 50. На восьми участках число побегов L. иепе-
tus достигло 70—100. Только в четырех местах было обнаружено от 100 
до 300 побегов, при этом все растения входили в состав ассоциации Саг-
pinetum caricosum (pilosae). 

При описании местонахождений с L. venetus и контактирующих с 
ними видов оказалось, что чина синеватая произрастает преимущественно 
в «окнах», на площадях, свободных от других растений, хотя и встречает
ся т а к ж е в непосредственном контакте с ними. В составе ассоциации 
Carpinetum coricosum (pilosae) L . venetus очень часто произрастает со
вместно с Carex pilosa Scop., Polygonatum multiflorum (L . ) A l l . , Conval-
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laria majalis L . , Stellaria holostea L . , Galeobdolon luteum Huds., Lathyru? 
vernus (L . ) Bernh,. Pulmonaria obscura Dumort., Campanula rapunculoi-
des L. , значительно реже — с Asarum europaeum L . , Dryopteris filix-mas 
(L.) Schott, Poa nemoralls L . , Dactylis glomerata L . , Asperula odorata L. , 
Lathyrus niger (L . ) Bernh. 

В ассоциации Carpinetum aegopodioso-caricosum (pilosae) чина сине
ватая контактирует в большинстве случаев с Carex pilosa, Aegopodium 
podagraria L . , Galeobdolon luteum, Glechoma hirsuta Waldst. et K i t . , Aspe-
rula odorata, Dryopteris filix-mas, Allium ursinum L . , Conuallaria majalis. 

Встречается L. venetus преимущественно в покрове с проективным 
покрытием 20—30 (редко 4 0 % ) , отдельными группами или единичными 
особями и в составе покрова не играет ценотической роли. Л и ш ь в одном 
месте на площади до 300 м 2 мы зафиксировали участие L. uenetus (око
ло 1%) в составе травяного покрова ассоциации Carpinetum caricosum 
(pilosae). Приводим описание этого участка. 

Склон балки юго-западной экспозиции крутизной 7—10°, древостой 
в возрасте 70—80 лет с доминированием в составе Carpinus betulus с не
большой примесью Acer platanoides. Полнота древесного яруса 0,7—0,8, 
высота 18—20 м. В подлеске единично Corylus avellana, Euonymus verru-
cosa Scop. Подроста нет. В покрове с проективным покрытием 20—25% 
доминирует Carex pilosa — 15%. Меньшее участие имеют Convallaria та-
jalis — 3%, Polygonatum multiflorum — 2—3%, Galeobdolon luteum — 1— 
2%, Lathyrus venetus — 1 % . Встречаются здесь т а к ж е Asarum europaeum, 
Dryopteris filix-mas, Dactylis glomerata, Mercurialis perennis L . , Campanula 
rapunculoides, Stellaria holostea, Maianthemum bifolium (L . ) F. W. Schmidt, 
Asperula odorata, Aegopodium podagraria, Glechoma hirsuta, Dentaria bul-
bifera L. , Epipactis helleborine (L . ) Crantz, Allium ursinum, Lactuca chai-
xii V i l l . 

В составе этой ж е ассоциации встречена заросль из 100 побегов Lathy-
rus venetus, з а н и м а ю щ а я площадь 5X10 м 2 . L. uenetus дает здесь покры
тие до 80%; из других видов встречаются единично Роа nemoralis, Сагех 
pilosa, Dactylis glomerata, Glechoma hirsuta, Cystopteris fragilis (L . ) 
Bernh., Lathyrus vernus, Asarum europaeum, Adoxa moschatellina L. , 
Veronica chamaedrys L . 

В восточной, примыкающей к Днепру части лесного массива заповед
ного грабового леса, где Ю. Д. Клеопов в 1931 г. впервые выявил место
нахождение L. venetus, этот вид нами не обнаружен. Нет его и во всей 
восточной половине заповедного леса. В западной ж е части лесного мас
сива L. venetus встречается довольно часто (см. рисунок) , так ж е как 
и в примыкающих с запада к заповеднику лесах Каневского лесничества. 

В 1979 г. мы исследовали цветение и плодоношение особей, растущих 
на опушке леса у вырубки. 

Из 114 учтенных побегов 27% не имели цветоносов, на остальных 
было по 1—3 цветоноса (с одним цветоносом — 47% побегов, с двумя — 2 1 , 
с тремя — 5 % ) . Число цветков на цветоносах колебалось от 8 до 35, 
в среднем — 25 на один цветонос, т. е. значительно больше, чем у каз ы
валось ранее [ И ] . Однако бобов на цветоносах образовалось немного, 
в среднем по 2,6 на цветоносе. Цветоносов с одним бобом было 20%, 
с двумя —36, с тремя —22, с четырьмя — 1 1 , с пятью — 8, с шестью —3, 
с семью — 1. Из 292 проанализированных бобов 53% оказались без семян, 
по одному семени было у 37% бобов, по два —у 19, по три —у 13, п а 
четыре — у 13, по пять — у 10, по шесть — у 4, по семь и восемь семян — 
у 1 % ; среднее число семян в бобе равнялось 2,5. 

В 1980 г. была изучена семенная продуктивность L. venetus в усло
виях роста на опушке грабового леса, под пологом старого грабового 
леса, а т а к ж е в молодых 25—30-летних посадках дуба с грабом в составе 
ассоциации Carpinetum caricosum (pilosae) (см. т аблицу) . 

Под пологом грабового леса рост и плодоношение чины синеватой за 
метно угнетаются: высота побегов почти в 2 раза , а их масса —в 3 раза 
меньше, чем у растений, растущих на опушке леса при лучшем освеще-
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Показатели роста побегов и плодоношения L. venetus в различных условиях 
произрастания (1980 г.) 

Местопроизрас
тание 

Средняя 
высота 
побега, 

см 

Вес 100 по
бегов в 

воздушно-
сухом сос
тоянии, г 

Число побегов, % 
Среднее 

число 
бобов на 

цветоносе 

Среднее 
число 

семян в 
плоде 

без цве
тоносов 

с одним 
цветоно

сом 

с двумя 
цветоно

сами 

Среднее 
число 

бобов на 
цветоносе 

Среднее 
число 

семян в 
плоде 

61 39 0 1,2 4,4 

49 42 9 1,6 4,6 

22 62 16 2,5 4,3 

Под пологом гра- 22,6 51,2 
бового леса в воз
расте 80—90 лет 
В молодом грабо- 32,2 62,6 
во-дубовом лесу 
в возрасте 20—25 
лет 
На опушке гра- 39,6 141,8 
бового леса 

нии. Заметно меньше здесь и число цветущих побегов, а т а к ж е число 
плодов, образующихся на одном цветоносе. Несколько лучше условия 
для роста чины синеватой в грабово-дубовом лесу, где благодаря участию 
дуба древесный полог более а ж у р н ы й и освещение растений травяного 
покрова лучше, чем в теневом грабовом лесу. Оптимальные условия для 
L. venetus создаются на опушке грабового леса. Здесь у особей вырастают 
более крупные и высокие побеги, значительно возрастает число генера
тивных побегов, увеличивается до двух число цветоносов на одном побеге, 
образуется больше плодов. В то же время число семян в одном плоде 
остается более или менее постоянным во всех вариантах . 

Мы обследовали т а к ж е значительную часть лесных массивов в непо
средственной близости к Каневскому заповеднику и на удалении от него 
до 100 км, преимущественно в пределах водосборов рек Днепра и Роси. 
Кроме Каневского заповедника L. venetus выявлена л и ш ь в грабовом 
лесу Каневского лесничества, массив которого с запада примыкает не
посредственно к заповедному лесу. Здесь она встречается редко, отдель
ными особями или небольшими группками преимущественно в составе 
ассоциации Carpinetum caricosum (pilosae). В других же лесных массивах 
Среднего Приднепровья L. venetus не найдена. 

Таким образом, изолированное положение чины синеватой под К а н е -
вом подтверждает предположение о существовании здесь рефугиума пред
ставителей средиземноморской и центрально-европейской флоры в пе
риоды похолоданий и связанных с этим других неблагоприятных для их 
ж и з н и климатических факторов. В пользу такого предположения свиде
тельствует и факт сохранения здесь Scopolia carniolica Jacq. [ 1 0 ] , т а к ж е 
поблизости нигде не произрастающей. Полученные нами данные о рас
пространении L. venetus в составе фитоценозов грабового леса свидетель
ствуют о чувствительности ее к условиям произрастания, благодаря чему 
встречается она преимущественно в составе ассоциации Carpinetum cari-
cosum (pilosae), значительно реже — Carpinetum aegopodioso-caricosum 
(pilosae). По-видимому, популяция ее здесь находится в дигрессивном 
состоянии. Так , исчезли особи чины синеватой на склонах к р . Днепр [ 3 ] , 
растения не расселяются, тяготеют к свободным площадочкам и только 
здесь образуют подобие заросли, чего не наблюдается в покрове с Сагех 
pilosa или с другими неморальными видами, непосредственно с нею кон
тактирующими. Примечательно, что при большом количестве цветков 
на цветоносе образуется довольно мало плодов, д а ж е в благоприятных 
для вида условиях. 

Грабовые леса с сильно выраженным теневым режимом, несомненно, 
не соответствуют экологическим требованиям L. venetus (о чем убеди
тельно свидетельствуют данные таблицы) , что согласуется с характери
стикой L. venetus как светолюбивого вида субсредиземноморских дубрав 
[3, 4 ] . Полученные нами дополнения к эколого-фитоценотической харак-
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теристике вида убеждают в том, что L. venetus в фитоценозах грабового 
леса Каневского заповедника находится на положении фитоценотического 
реликта. Возможно, что рекультивация чины синеватой теневых грабни-
ков на более осветленные места участков дубового и грабово-дубового 
леса будет способствовать сохранению этого вида. 
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К АДВЕНТИВНОЙ ФЛОРЕ МОСКВЫ 

В. В. Макаров, М. С. Игнатов 

В последние десятилетия флора Московской области изучалась весьма 
интенсивно. Однако флоре самой столицы (в пределах Московской коль
цевой автодороги) внимания уделялось намного меньше. В то ж е время 
накапливались интересные находки случайного характера , большинство 
из которых — новые для флоры Московской области. Мы постарались 
собрать их воедино. Кроме сборов авторов, в этой статье приводятся 
некоторые неопубликованные материалы, хранящиеся в гербарии Главно
го ботанического сада А Н СССР ( М Н А ) . 

Д л я удобства обозрения заносные виды расположены в две группы: 
а) найденные по железным дорогам и б) найденные в других место
обитаниях. 

Число флористических находок по железным дорогам и вблизи от них 
наибольшее: 

1. Stipa pennata L . (S. joannis Celak.). Хорошо развитая дернина най
дена на щебнистом покрытии по Казанской ж . д. между ст. Плющево 
и Вешняки (13.VI 1980, Игнатов, M W ) . Растение нормально плодоноси
ло. Этот вид ковыля, как известно, растет в нескольких степных колониях 
на юге Московской области по р. Оке. О более северных его находках 
известно следующее: И. Двигубский [1] в начале прошлого века указы
вал его в Москве (по высоким местам за Симоновым монастырем) , однако 
позднее Н. Н. К а у ф м а н его там у ж е не обнаружил [ 2 ] . Возможно, ука
зание Двигубского т а к ж е относилось к заносным растениям, тем более 
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что только под Симоновым монастырем в X I X в. собирали такие ю ж н ы е 
растения, к а к Gypsophila paniculata L . , Rorippa austriaca (Crantz) Bess., 
которые впоследствии вторично заносились в Москву. 

Из-за отсутствия гербарного материала нельзя утверждать , что Дви-
губский нашел именно S. pennata. В гербарии Максимовича, на который 
часто опирался Двигубский, есть один лист S. pennata с этикеткой «Гер
барий Московской флоры 1824—1826 гг.», но он впоследствии был пере
определен П. А. Смирновым к а к S. stenophylla Czern. 

Кроме того, М. И. Назаров [ 3 ] , перечисляя заносы растений на ж е 
лезных дорогах по сборам Д. П. Сырейщикова, Н. В. Павлова, П. А. Смир
нова и других, приводит S. pennata для Московско-Брянской (ныне Киев
ской) ж . д. Однако это указание , по-видимому, основано на недоразуме
нии, т ак к а к здесь Н. В. Павлов собирал S. capillata L . ( M W ) . 

По устному сообщению В. Н. Ворошилова, этот вид ковыля в 1925 г. 
он собирал возле ст. Б и т ц а южной окраины современной Москвы, но 
гербарий, к сожалению, утрачен. 

2. Leymus arenarius (L . ) Hochst. обнаружен по склону насыпи у 
ст. Ленинградская Р и ж с к а я ж . д. (19.VI 1980 г., Игнатов, M W ) . Растения 
плодоносили, а вся заросль производила впечатление активно разрастаю
щейся . Этот вид у ж е отмечали один раз под Можайском [ 4 ] , а т а к ж е 
под Брестом, Ковелем и Львовом. Можно ожидать его дальнейшего рас
селения. 

3. Leymus paboanus (Claus) Pilg. Одно растение с недоразвитым ко
лосом, но хорошо развитым корневищем было собрано возле О к р у ж 
ной ж . д. в месте ее пересечения с Волоколамским шоссе (16.06.1980, 
собр. Игнатов, опр. Н. Н. Цвелев, M W ) . Южносибирско-среднеазиатский 
вид, растущий в Европейской части СССР только в юго-восточных райо
нах. Ранее на железных дорогах еще не отмечался. 

4. Puccinellia hauptiana V . Krecz. Преимущественно сибирский вид, 
встречающийся в Европейской части СССР в северных районах. Найден 
в Ярославской [ 4 ] , Калининской [5] и Брянской [6] областях. Собран 
на зарастающих отвалах земли вдоль полотна Ярославской ж . д. между 
станциями Маленковская и Яуза (4.1X1980, Макаров, М Н А ) . Растения 
образовывали довольно длинную, почти монодоминантную полосу. Этот 
вид, вероятно, вскоре сделается в Московской области столь ж е обычным, 
к а к и близкий к нему Р. distans (Jacq.) Parl., который в прошлом веке 
был собран в Москве всего 3 раза, а теперь часто встречается по пусты
рям, особенно по сбитым газонам, и т. п. 

5. Lepyrodiclis holosteoides (С. А. Меу.) Fisch. et Меу. Два цветущих 
растения собраны по полотну Павелецкой ж. д. между станциями Моск
ва-Товарная и Речной вокзал ( 1 7 . V I I 1980, собр. Игнатов, опр. С. С. Икон
ников, M W ) . Два вида этого рода распространены в СССР в Закавказье 
и Средней Азии. Д л я территории Европейской части СССР приводится 
нами впервые. В местах естественного распространения встречается к а к 
сорный эфемер в посевах. Занесен в Московскую область с продукцией 
сельского хозяйства. 

6. Erysimum repandum L . Однолетний средиземноморский сорняк, ш и 
роко распространенный на юге Европейской части СССР и известный на 
железных дорогах Ленинградской [7] и Калининской [5] областей, Л а т 
вии и даже Воркуты [ 8 ] , но еще не отмеченный в Московской области. 
Собран по насыпям 3 . V I I 1980 возле ст. Тестовская Белорусской ж . д. 
и 16.VI 1980 у пересечения Окружной ж. д. с Рижской ж . д. (Игнатов, 
M W ) . Найдено несколько хорошо развитых цветущих и плодоносящих 
растений. 

7. Sisymbrium orientale L . Обнаружено два цветущих и плодоносящих 
растениях на полотне Киевской ж. д. 15.07.1980 между станциями Москва-
Сортировочная и Матвеевская и 16 .VI I 1980 между станциями Матвеев
ская и Очаково (собр. Игнатов, опр. Н. Н. Цвелев, M W ) . Средиземномор
ский вид, заходящий в Европейскую часть СССР в К р ы м у и в Закарпатье , 
но отмеченный по железным дорогам во многих областях: Калининской 
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[ 5 ] , Ленинградской [7, 9 ] , Новгородской [ 9 ] , а т а к ж е в Л а т в и и и 
Эстонии. 

8. Sedum spurium Bieb. Вид с высокогорий Кавказа , широко культи
вируемый как декоративный, одичал на юге Европейской части СССР 
и в Западной Европе. По железным дорогам найден в Воронежской обл. 
[ 4 ] . Собраны вегетирующие (7.V 1980) и бутонизирующие (18.06.1980) 
растения возле ст. Царицыно Курской ж. д. между путями (Игнатов, 
M W ) . Возможно, эта находка свидетельствует о начале натурализации 
этого вида в Московской области. 

9. Potentilla tergemina Sojak. Более 10 цветущих растений найдены 
на песчаном участке насыпи возле ст. Моссельмаш Октябрьской ж . д. 
(14.VI 1980, Игнатов, M W ) . Это растение как заносное у ж е отмечалось 
в Калининской области [ 5 ] . Не ясно, можно ли считать этот вид лапчат
ки новым для Московской области, так как в у ж е цитированной статье 
Назарова [3] как заносное растение для Московско-Казанской ж . д. при
водится Р. multifida L . , из которой впоследствии и был выделен Р. terge-
mina. Отсутствие гербария (в Москве и в Б И Н е ) оставляет этот вопрос 
открытым. 

10. Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobr. Около 10 довольно хорошо раз 
витых бутонизирующих растений было обнаружено по железнодорожно
му откосу в Марьиной роще, вблизи Марьинского моста Р и ж с к о й ж . д. 
(Макаров, МНА) 23 .VI 1974. 

11. Valeriana sambucifolia Mikan f i l . Вид из Западной Европы, заходя
щий в западные и северные районы Европейской части СССР. Обнаружен 
в Москве, во Владыкине , по краю полотна Окружной ж. д., у эстакады 
( 8 . V I I 1977, собр. Макаров, опр. В. Н. Ворошилов, М Н А ) . Найдено не
сколько высоких, хорошо развитых цветущих растений. 

Последние два вида резко выделяются из массы растений, занесенных 
на железную дорогу, своей мезофильностью; их появление на насыпях 
железной дороги трудно объяснить. Кроме заноса с транспорта (что 
кажется наиболее вероятным) не исключено т а к ж е распространение се
мян из Главного ботанического сада, находящегося на расстоянии не
скольких километров от места, где были найдены эти растения. Валериана 
и головчатка там успешно культивируются, а последняя дает само
сев [ 1 0 ] . 

Виды растений, занос которых в Московскую область не связан с ж е 
лезнодорожными перевозками, описаны ниже . 

12. Schoenoplectus tabernaemontani (С. С. Gmel) . Palla (Scirpus taber-
naemontani С. С. Gmel.) . Собрано одно цветущее растение в непересы-
хающей л у ж е по берегу канала им. Москвы в районе ул. Левобережная 
(19.VI 1980, Игнатов, M W ) . Вид нередко встречается в ю ж н ы х и юго-
восточных областях Европейской части СССР и очень редко в Московской, 
Ярославской, Владимирской областях. До настоящего времени из Москов
ской области был известен ( M W ) один сбор Н. Ивановой (1926) в Сер
гиевском уезде (ныне Загорском районе) . Найденное растение, по-види
мому, занесено в Москву через канал (и далее Волгу) из районов, где 
этот вид к а м ы ш а обычен. 

13. Urtica cannabina L . Сибирский вид, изредка заносимый в разные 
районы Европейской части СССР и удерживающийся там некоторое вре
мя, но тенденции к распространению не проявляющий. Ранее [4] этот 
вид встречался в Нескучном саду г. Москвы. Нами возле метро «Фрун
зенская» собрано несколько вегетирующих растений ( 1 . V I I 1975, Мака
ров, МНА) на сорном вытоптанном месте. 

14. Atriplex littoralis L . Вид юго-востока Европейской части СССР, 
заносы которого отмечались по железным дорогам в Пермской обл. [11] 
и на севере Коми АССР [ 1 2 ] . Найден в северо-восточной части Москвы 
на обширном пустыре между ул. Ярославской, Корчагина и Космонавтов 
(4.1X 1977, Макаров, М Н А ) , где росло значительное число растений, вме
сте с другими растениями семейства маревых. 

15. Matthiola bicornis (Sibth. et Smith) DC. [M. longipetala (Vent.) DC. 
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subsp. bicornis (Sibth. et Smith) P. W . B a l l ] . Культивируемый из-за при
ятного запаха вид; найдены одичалые растения в нескольких местах 
Москвы: 1) Тимирязевский район, сорное у домов (4 . IX 1954, А. П. Хо
х р я к о в ) ; 2) Останкино, Владыкинское шоссе, сорное у дороги 
( 1 0 . V I I 1961, В. Н. Ворошилов, А. А. Некрасов ) ; 3) Кожухово, сорное 
у домов, очень редко ( 2 8 . V I I I 1971, М а к а р о в ) ; 4) бывшее село Алексеев-
ское на северо-востоке г. Москвы изредка (местами немало) по газонам 
(10.Х 1976, М а ка ров ) . Все сборы находятся в МНА. На местах заноса 

растения существуют по нескольку лет. 
16. Trigonella caerulea (L . ) Ser. Вид из ю ж н ы х районов СССР, часто 

культивируется как пищевое растение и нередко дичает. 
Упоминается у ж е в первых Московских «Флорах». Гербарный обра

зец, собранный в Москве, имеется ( M W ) в гербарии Максимовича под 
названием Melilotus coeruleus Lam. На основании этого сбора указывался 
для Москвы «как случайно занесенное» у К а у ф м а н а [2] и в ряде по
следующих источников, в том числе в разных изданиях «Флоры Средней 
полосы», причем в некоторых (например, в 7-м) конкретизируется, что 
он был найден заносным в самой Москве [ 4 ] . Однако сборы п а ж и т н и к а 
севернее Орловской области, кроме у ж е указанного, в гербариях Москвы 
и Б И Н а отсутствуют. Л и ш ь в последнее время он вновь был обнаружен 
в Москве, а именно в Останкине, на территории ГБС. 1) сорное на отва
лах земли, много ( 2 3 . V I I 1964, Макаров, М Н А ) ; 2) сорное в сосняке 
( 1 2 . V I I 1961, Г. П. Рысина , М Н А ) . В саду в это время не культивиро
вался . Возможно, занесен с семенами других видов, но натурализоваться 
не смог. 

17. Hibiscus trionum L . Восточно-средиземноморский вид, распростра
ненный как сорное в ю ж н ы х районах Европейской части СССР. Д л я 
средней полосы отмечался к а к заносный только в Белгородской обл. [ 4 7 ] , 
т а к ж е заносился в Эстонию. В Москве растения этого вида неоднократно 
собирали как сорные в Г Б С : 1) в сосняке (21.VI 1961, Г. П. Рысина , 
М а к а р о в ) ; 2) на колекционном участке ( 2 3 . V I I I 1963, Е. Е. Гогина ) ; 
3) на питомниках Г Б С (10.1X1974, А. К. Скворцов, Александров) . Все 
сборы этого вида хранятся в МНА. 

18. Bifora radians Bieb. В гербарии Г Б С хранится сбор этого вида 
А. П. Хохрякова 23.VI 1953, сделанный в Ленинградском районе Моск
вы. Часто и в больших количествах засоряет посевы, растет в садах 
и виноградниках в ю ж н ы х районах Европейской части СССР и на К а в к а 
зе. К а к заносный отмечен для Средней Европы и Северной Америки. 

19. Asclepias syriaca L . Собраны плодоносящие растения, растущие 
к а к сорные на окраине сада Мандельштама (18.IX 1964, Макаров, М Н А ) . 
Аборигенный сорняк восточных частей С Ш А и Канады, широко вошед
ш и й в культуру к а к техническое, декоративное, лекарственное и медо
носное растение и натурализовавшийся во многих странах, т а к ж е в ряде 
районов юга Европейской части СССР. К а к интересный экзот издавна 
культивировался в садах Москвы и Подмосковья, но случаи дичания 
этого вида здесь еще не отмечались. 

20. Veronica polita Fries. Собран на газонах в Москве: 1) Калинин
ский проспект, возле магазина «Юпитер», 1 7 . V I I 1980; 2) возле станции 
метро «Арбатская» 1 7 . V I I 1980; 3) на стадионе им. Л е н и н а у плаватель
ного бассейна 1 0 . V I I 1980 (Игнатов, M W ) . Везде растения были в боль
шом количестве, цвели и плодоносили. Однолетник, близкий к V. ораса 
и V. agrestis, широко распространенный по всей Западной Европе (из
вестный т а к ж е в других районах м и р а ) , а в СССР встречающийся в более 
ю ж н ы х районах. Северная граница его ареала проходит по линии Б р е с т -
Киев—Харьков—Волгоград, а отдельные местонахождения отмечены в 
Прибалтике и Ленинградской области. В Москву, видимо, занесен с се
менами газонных трав, которые поступают из Польши. 

21. Bidens frondosa L . (В. melanocarpa Wiegand). Собран на северо-
востоке Москвы возле платформы Маленковская Ярославской ж . д., на 
обнаженных местах (4.Х 1975, Макаров, М Н А ) . Североамериканский вид, 
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Занесенный в Западную Европу в конце X I X в. и широко там распро
странившийся. В СССР до недавнего времени был известен только из-под 
Владивостока (куда т а к ж е был занесен и откуда в последнее время рас
пространился по Приморью и югу Хабаровского края) и из-под Бреста 
[ 1 3 ] , где был найден в 1955 г. в канаве близ железной дороги. В послед
ние годы появились сообщения о нахождении этого вида череды в Мука-
чеве на Западной Украине [ 1 4 ] , в Калининградской обл. [ 1 5 ] . Несомнен
но, скоро станет у нас обычным растением. Хорошо отличается от других 
видов череды опушенными семянками и черешковыми долями тройчатых 
листьев, причем черешок среднего листочка длинный (10—20 м м ) , боко
в ы х — б о л е е короткие. 

В заключение авторы выражают благодарность В. Н. Ворошилову, 
С. С. Иконникову и Н. Н. Цвелеву за помощь в определении растений, 
а т а к ж е Ю. Е. Алексееву, И. А. Губанову, А. К. Скворцову, В. Н. Тихо
мирову и А. В. Чичеву за содействие в работе и ценные советы. 
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Ф И З И О Л О Г И Я И Б И О Х И М И Я 

УДК 581.14:192.7:635.9 

АКТИВНОСТЬ ПЕРОКСИДАЗЫ 

И РОСТ Д Е К О Р А Т И В Н Ы Х РАСТЕНИЙ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ КАМПОЗАНА 

Л. В. Рункова 

В настоящее время одним из самых эффективных ретардантов я в л я 
ется 2-хлорэтилфосфоновая кислота, синтезированная в 1946 г. [ 1 ] . Ее 
производные известны под различными фирменными названиями: этрел, 
этефон, СЕРА, кампозан. Ретарданты этой группы широко применяются 
в сельском хозяйстве для борьбы с полегаемостью хлебных злаков; в пло
доводстве — для химического прореживания цветков и завязей и ускоре
ния созревания плодов при механической уборке, для синхронизации за
цветания ананасов [ 2 ] . 

Данные о применении производных 2-хлорэтилфосфоновой кислоты в 
декоративном садоводстве пока немногочисленны. Успешными оказались 
эксперименты по регулированию роста лилий, нарциссов, стимуляции 
цветения гвоздики [ 3 ] , по усилению побегообразования роз. В а ж н ы м 
аспектом их действия является уменьшение высоты растений с одно
временным усилением механической основы стеблей. На примерах геле-
ниума и флокса нами было показано, что обработанные растения имеют 
более устойчивые к полеганию короткие стебли [ 4 ] , что особенно полезно 
в годы с дождливым летом, когда многие декоративные растения чрез
мерно вытягиваются, их стебли полегают, расщепляются . 

Задачей нашей работы было испытание действия кампозана на неко
торые распространенные в озеленении декоративные растения открытого 
грунта. Кроме наблюдений за внешней реакцией растений на воздействие 
ретарданта представляло интерес определить физиолого-биохимические 
показатели их состояния. Д л я изучения мы выбрали содержание пигмен
тов — не только в а ж н ы й с общебиологической точки зрения, но и весьма 
лабильный показатель, изменяющийся особенно быстро при попадании 
в растение различных химических агентов, указывающий на степень их 
фитотоксичности, и активность пероксидазы — фермента, связанного со 
всеми этапами роста и развития растений. 

«Объектами исследования (1978—1980 гг.) служили однолетние тра
вянистые декоративные растения: петуния гибридная, мирабилис (сорт 
Альба) и календула, выращиваемые в открытом грунте в Главном бота
ническом саду. Гастения петунии были высажены в виде рассады, семена 
других растений высевали в грунт. В фазе 4—6 пар листьев растения 
целиком опрыскивали водным раством кампозана (КМ) в концентрации 
1000 мг/л (0,1%) с добавлением твина-65 (0,01%) для лучшего проник
новения в ткани. В варианте было 30—36 растений, повторность опыта 
пвукратная . Сроки обработки: мирабилис —2, 16, 23 июля; календула — 
2, 16 июля; петуния — 16,23 июля. 

Содержание пигментов определяли спектрофотометрически в 8 0 % - н ы х 
ацетоновых экстрактах. Препараты пероксидазы получали по описанной 
панее методике [ 5 ] . Геакционная смесь для определения активности 
включала 7,8 мл фосфатного буфера, рН 6,1; Н 2 0 2 ( 3 % ) ; 1 мл 1%-ного 
гваякола; 0,2 мл фермента. Содержание белка определяли по Лоури [ 6 ] . 
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2.07. 16.07 30.07 13.03. 27.08. (31.07.80) 

Влияние кампозана на рост и развитие растений выражалось в за
медлении роста растений в высоту (рис. 1, 2) у всех исследуемых видов 
примерно на 30—40% по сравнению с контролем, в среднем на 10 см у 

календулы, 15 см у петунии, 13 см у мирабилис. Растения имели более 
устойчивые, чем в контрольном варианте, стебли и не пострадали от 
избытка влаги в дождливые летние месяцы и сильных ветров. У кон
трольных растений наблюдались разломы стеблей и полегание отдельных 
побегов, чего у обработанных растений не было. При подведении итогов 
опыта (16 сентября 1980 г.) оказалось, что под действием КМ значи
тельно уменьшилась длина всех побегов (табл. 1) и их масса. У петунии 
и мирабилис увеличивалось среднее число побегов. 

Обработка кампозаном влияла и на листовой аппарат — у некоторых 
видов (мирабилис, петуния) увеличилось число листьев, но уменьшались 
их площадь и средний вес (табл. 1, 2 ) . Так , у петунии средний вес 
сырого, сухого вещества в листве, а также площадь значительно меньше, 
чем у контрольных растений. Д л я сравнения приводятся данные о дейст
вии на эти параметры стимулятора роста гиббереллина (ГК, 125 мг /л ) , 
который несколько уменьшал вес листа, но увеличивал его площадь в 
середине опыта, а к концу вегетации стимулировал рост листа по всем 
показателям. Аналогичные показатели для мирабилис па 2 8 . V I I I были 
следующие: контроль — 463 мг, 83 мг, 23 см''; Км —166; 30; 6, 7 соот
ветственно. 
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Таблица 1 
Действие кампозана на длину, массу и число побегов декоративных растений 

(средние данные по 10 растениям)* 

Показатель 
Календула Петуния Мирабилис 

Показатель 
К КМ к/км, % К КМ К/КМ, о/о К км К/КМ, % 

ш а с с а р а с т е н и я , г 103 71 68 423 198 47 103 85 82 
п а д з е м н а я часть , г 96 65 68 410 187 46 51 38 75 
Х 1 и р х 1 И , 1 7 6 85 13 И 84 52 47 90 
TJ Щ Г* ТТ О ТТ 254 180 71 671 711 107 102 218 213 
Масса листьев, г 23 14 61 163 97 60 15 16 107 
Длина побегов, см 26 18 69 30 21 70 31 19 61 
Масса побегов, г 75 39 52 242 95 39 26 18 69 
Число побегов 6 4 66 12 13 108 4 5 125 
* К — контрольные растения; КМ — обработанные кампозаном. 

Таблица 2 
Влияние кампозана (КМ) и гиббереллина (ГК) на размеры и массу листа петунии 

(средние данные по 20 листьям) 

Стимуля
тор 

Масса сырого 
вещества, мг 

Масса су
хого веще

ства, мг 
Площадь 
листа ,см 2 

Стимуля
тор 

Масса сырого 
вещества, мг 

Масса су
хого веще

ства, мг 
Площадь 
листа, см* 

28. VIII 1980 г. 16.IX 1980 г. 

Контроль 347 39 9,2 Контроль 400 32 12,9 
ГК 308 37 10,2 ГК 830 90 22 
КМ 210 26 4,3 к м 190 16 6,0 

Ранее наблюдалось уменьшение площади листьев под действием про
изводных 2-диэтилфосфоновой кислоты. У проростков растения мари 
(Chenopodium rubrum L.) этрел значительно замедлял развитие листьев, 
что влияло на их чувствительность к фотопериоду [ 7 ] . Есть данные о том, 
что после замачивания в течение 24 ч луковиц гиацинтов, приготовленных 
д л я размножения , в растворах этрела разной концентрации (200, 500, 
1000, 2000 мг/л) у образующихся луковичек уменьшался по сравнению 
с контрольными общий вес, вес корней и листьев. В н а ш и х опытах расте
ния , обработанные К М , были более приземистыми, разветвленными, мел
колистными, т. е. по габитусу приближались к типу карликовых. Это 
может иметь практическое значение при использовании петунии и мира
билис в качестве бордюрной культуры. К М на 5—10 дней задерживал 
цветение растений, хотя обрабатывали экземпляры, у ж е имеющие цве
точные зачатки. Однако массовое цветение обработанных растений на
ступало значительно позже, чем в контроле. 

Среднее число соцветий на растении было следующее: 
Дата Контроль КМ Дата Контроль КМ 

И . V I I 1 Нет 23.VII 12 6 
16. VII 2 1 30. VII 49 26 
21.VII 7 3 

У обработанных растений календулы задерживалось т а к ж е и распу
скание корзинок, число которых в первой декаде августа было значи
тельно меньше, чем в контроле: 

Дата Контроль КМ Дата Контроль КМ 

»•"« ¥ Ч "™ т 1 
* В числителе — число распустившихся корзинок; в знамена

теле — закрытых. 
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Рис. 3. Мирабилис 
Слева — растения, обработанные КМ (3.09.80); справа — контрольные 

Следует отметить, что окончание процесса цветения под действием КМ 
задерживалось на 20—25 дней, что давало возможность сохранить деко
ративные качества календулы до середины сентября. 

У петунии К М вызывал опадение всех сформированных соцветий еще 
ч закрытом состоянии, чего не было у календулы. Образование новых 
соцветий и цветение наблюдались через 7—10 дней. Число цветков вна
чале было, как у календулы, меньше, но общая продолжительность цве
тения соответственно возрастала. У мирабилис переход растений к цвете
нию т а к ж е ингибировался, цветочные зачатки развивались медленнее, 
чем в контроле (рис. 3 ) . Цветки и соцветия были несколько мельче кон
трольных, но их деформации не наблюдалось. 

Влияние кампозана на уровень пигментов почти не исследовано. Дей
ствие других ретардантов (хлорхолинхлорида, алара) часто проявляется 
в пожелтении листьев (при высоких концентрациях вещества) или их 
более интенсивной зеленой окраске по сравнению с контрольными расте
ниями. Ранее [4] было показано, что в концентрации 500 мг/л кампозан 
увеличивает количество пигментов в листьях гелениума (хлорофиллов а, 
6, каротиноидов) , незначительно уменьшая его у флокса. В опытах 1980 г. 
мы обнаружили, что через 5 и особенно через 15 дней после обработки 
растения мирабилис содержат хлорофиллов а и Ъ, а т а к ж е каротиноидов 
больше, чем в контроле (табл. 3 ) . Обработка растений петунии в основ
ном понижала эти показатели. Таким образом, у мирабилис процессы, 
ведущие к образованию пигментов (в расчете на единицу сухого вещест
в а ) , интенсифицировались, а у петунии — нет. Ярко выраженного фито-
токсического действия КМ в эти сроки не наблюдалось, но, как показано 
выше, у петунии обработка вызвала опадение сформированных бутонов. 
По-видимому, петуния более чувствительна к КМ и этилену, чем мира
билис и календула. 

К а к уже отмечалось, растения, обработанные КМ, имели короткие 
стебли, устойчивые к полеганию. На злаковых растениях было показа
но [ 8 ] , что клетки стеблей растений, устойчивых к полеганию, содержат 
больше целлюлозы и лигнина, чем неустойчивых. Затенение растений, 
большое содержание азота в почве уменьшают эти показатели. Перокси 
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Таблица 3 
Содержание пигментов в листьях растений, обработанных кампозаном 

(мг/г сухого вещества)* 

Дата 
Хлоро
филл а 

Хлоро
филл Ь 

Сумма 
хлорофил
лов а и Ъ 

Сумма ка
ротинои

дов 
Дата Хлоро

филл а 
Хлоро
филл b 

Сумма 
хлорофил
лов а и Ь 

Сумма ка
ротинои

дов 

28. VII 

7.V1II 

Мирабилис Петуния 

4,735 
5,754 

1,769 
1,911 

6,460 
7,750 

4,402 
4,883 28.VII 

5,573 
5,289 

1,908 7,595 
1,812 7,210 

4,084 
4,022 

4,607 1,746 6,245 4,563 
7.VIII 

5,022 3,524 8,370 5,419 
6,649 2,345 8,997 5,567 7.VIII 

5,115 2,901 7,214 3,970 

В числителе — контрольные растения; в знаменателе — обработанные КМ. 

даза участвует в реакциях лигнификации, например, катализируя обра
зование свободных радикалов из фенольных спиртов; последние спонтан
но конденсируются и образуют полимеры лигнина. В молодых растениях 
содержатся гликозиды фенольных спиртов и производных коричной кис
лоты, которые со временем полимеризуются с образованием кониферило-
вого спирта, основного компонента лигнина. Поэтому роль пероксидазы 
в регуляции скорости и времени образования лигнина очень велика. М ы 
определяли активность пероксидазы в листьях и стеблях петунии, а у ми
рабилис т а к ж е и в корнях (при ликвидации о п ы т а ) . У петунии она 
в ы р а ж а е т с я следующими величинами (в мг на 1 мг б е л к а ) : 

Дата Листья Стебли Дата Листья Стебли Дата Листья Стебли 

ад V T I 292* 464 394 570 380 621 
3 0 V I 1 Ш 615 4 - V I " 359 782 1 2 - I X 389 683 

* В числителе — контрольные растения; в знаменателе — обработанные КМ. 

У обоих растений активность пероксидазы листьев изменялась под 
действием К М незначительно. Наибольшую разницу наблюдали в стеблях 
петунии (см. выше) и корнях растений мирабилис. 

Дата Листья Стебли Корни Дата Листья Стебли Корни 

. о . ™ - - ю . , х Ш Ш Ш 
« • ™ s - -
* В чистителе — контрольные растения; в знаменателе — обработанные КМ. 

Через неделю после окончания обработок активность пероксидазы в 
стеблях петунии была значительно выше, чем в контрольном варианте , 
причем разница сохранялась до начала августа. В сентябре — в конце 
вегетационного сезона — варианты почти выравниваются . В корнях ми
рабилис меньшей массы у контрольных растений активность пероксидазы 
была значительно ниже . 

Д л я хлопчатника и батата показано, что введение этилена повышает 
метаболизм и активность ферментов, в том числе и пероксидазы [9, 10] . 
К М , к а к и другие производные 2-хлорэтилфосфоновой кислоты, дегради
рует обычно в растительных клетках с образованием этилена, и с этим 
связывают механизм его действия. Этилен влияет на полегание растений 
и активность ферментов, связанных с образованием лигнина. Н а ш и дан
ные согласуются с результатами, полученными на растениях сои, обрабо
танных этрелом [ 8 ] , где т а к ж е увеличивалась активность пероксидазы. 

Действие К М на устойчивость стеблей исследованных растений 
может происходить путем повышения концентрации этилена в т к а н я х 
з а счет к а к своего распада, т ак и увеличения эндогенного этилена. Име-
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ются данные, что введение производных 2-этилфосфоновой кислоты дей
ствует стимулирующе на образование этилена в растении [ 1 1 ] . Это, ве
роятно, приводит к повышению активности пероксидазы, ускорению 
процессов лигнификации в стеблях обработанных растений и их упроче
нию. В то ж е время известно, что пероксидаза к а к фермент множествен
ный принимает участие в распаде ауксина — 3-индолуксусной кислоты. 
Повышение ее активности влечет за собой уменьшение этого фитогормона 
и замедление ростовых процессов, что выражается в образовании более 
коротких стеблей. 

ВЫВОДЫ 

Кампозан заметно ингибирует рост в высоту растений петунии, ка
лендулы, мирабилис; уменьшает площадь листьев и замедляет распуска
ние соцветий. 

Кампозан повышает активность пероксидазы в стеблях, что приводит 
к усилению процессов лигнификации и упрочению стеблей. 

Короткостебельные, устойчивые к неблагоприятным погодным усло
виям растения, получающиеся в результате обработки кампозаном, могут 
найти применение в практике озеленения. 
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ГОРМОНАЛЬНАЯ Р Е Г У Л Я Ц И Я РОСТА 
ИКСИОЛИРИОНА ТАТАРСКОГО 

Д. К. Джумашева, Г. А. Сыртанова, И. Р. Рахимбаев 

Закономерности гормональной регуляции роста луковичных и клубне-
луковичных растений интенсивно исследуются в связи с в а ж н ы м значе
нием этой своеобразной группы геофитов в декоративном садоводстве и 
овощеводстве. В растениях тюльпана, гладиолуса, ириса, лука , гиацинта , 
корольковии обнаружены ауксины, гиббереллины, цитокинины и ингиби
торы роста [1—7]. 

Представляет большой интерес изучение особенностей гормональной 
регуляции роста у иксиолириона татарского — клубнелуковичного расте
ния из семейства амариллисовых. Это необходимо для разработки физио
логических основ введения в культуру иксиолириона и обогащения ассор
тимента раннецветущих декоративных растений. 

Нами исследована динамика эндогенных ауксинов, гиббереллинов, ци-
токининов и ингибиторов роста в процессе вегетации иксиолириона та
тарского. 

Иксиолирион татарский {Ixiolirion tataricum (Pall.) Herb.) произрас
тает почти повсеместно в зонах с умеренным климатом. Клубнелуковица 
яйцевидная , 1,5—2,5 см длиной и 1—1,5 см в диаметре. Стебель до 40 см 
высотой, округлый, слаборебристый, несет до 7 листьев, из которых 3—5 
прикреплены к нижней части стебля, остальные — к верхней. Околоцвет
ник сине-фиолетовый, колокольчатый, с трубкой до 0,3 см длиной. 

Природные ауксины и ингибиторы выделяли по методу В. И. Кефели 
и Р . X . Турецкой [ 8 ] , гиббереллины — по методу В. Н. Ложниковой , 
Л . П. Хлопенковой, М. X . Ч а й л а х я н а [ 9 ] , а цитокинины — по методу 
О. Н. Кулаевой [ 1 0 ] . Биологическую активность ауксинов и ингибиторов 
изучали по их влиянию на рост отрезков колеоптилей пшеницы «Сара-
товская-43» [ И ] . Предварительную идентификацию проводили с приме
нением нескольких цветных реакций (реактивы Сальковского и Паули , 
хлорное ж е л е з о ) . Биологическую активность свободных и связанных гиб
береллинов определяли по индукции синтеза амилазы в алейроновом 

20 -

О Rf 1 О Rf 1 О Rf 1 

Рис. 1. Биологическая активность фитогормонов в период летнего покоя иксиолириона 
Биотесты: а—растяжение отрезков колеоптилей пшеницы, б — индукция синтеза амилазы 
В алейроновом слое эндосперма ячменя 

(1 — свободные; 2 — связанные гиббереллины), в—рост изолированных семядолей редиса 
1 — свободные; 2 — связанные цитокинины) 
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Рис. 2. Биологическая активность 
ауксинов и ингибиторов (А), гиб-
береллинов (Б) и цитокининов 
(В) у иксиолириона татарского в 
период активного роста 

Биотесты: для ауксинов и ингибито
ров — растяжение отрезков колеопти
лей пшеницы; для гиббереллинов — 
индукция синтеза амилазы в алейро
новом слое эндосперма ячменя, для 
цитокининов — рост изолированных 
семядолей редиса; а — листья; б — 
клубнелуковица; в — соцветие; г — 
дочерние клубнелуковицы (i — сво
бодные, 2 — связанные гиббереллины) 
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слое эндосперма ячменя [ 1 2 ] , а для определения цитокининовой актив
ности использовали специфический биотест, основанный на росте изоли
рованных семядолей редиса [ 1 3 ] . 

Ауксины и ингибиторы. В покоящихся клубнелуковицах оксиолириона 
обнаружено значительное содержание ингибиторов роста (рис. 1 ,а ) . Наи
более сильное тормозящее действие на растяжение колеоптилей пшеницы 
оказывают вещества с Rf 0,48 и 0,57. Ростингибирующее вещество, лока
лизованное в зоне с Rf 0,57, на 48% задерживает рост клеток растя
жением. 

При выходе клубнелуковиц из состояния покоя и переходе иксиоли
риона к активному росту резко снижается содержание в т к а н я х ингиби
тора с Rf 0,48. Однако другой ингибитор, имеющий Rf 0,57, сохраняется 
в т к а н я х клубнелуковицы. Этот ингибитор присутствует т а к ж е в бутонах. 
Эндогенные ауксины накапливаются в период роста в листьях и бутонах 
(рис. 2 , А ) . В листьях и бутонах содержится эндогенный ауксин с Rf 0,35, 
близкий по хроматографической подвижности к индолилуксусной кислоте. 
Ростстимулирующая активность эндогенного ауксина достигает 183%. 
Это соединение дает положительную реакцию с реактивом Сальковского. 

Гиббереллины. В период покоя в клубнелуковицах оксиолириона об
наружено большое содержание связанных гиббереллинов. Наиболее вы
сокая гиббереллиноподобная активность характерна для соединений, ло
кализованных в зонах с Rf 0,38, 0,68, 0,80. Биологическая активность 
связанной формы эндогенного гиббереллина с Rf 0,8 достигает 184%. 
В покоящихся клубнелуковицах иксиолириона свободная форма гибберел
лина отсутствует (рис. 1,6). 

Заметное накопление гиббереллина происходит при выходе клубнелу
ковицы из состояния покоя. Свободные гиббереллины обнаруживаются 
как в клубнелуковице, так и в соцветии (рис. 2 ,5 ) . В этот период в 
растениях присутствуют и связанные формы гиббереллинов. 

Цитокинины. В покоящихся клубнелуковицах содержание эндогенного 
цитокинина с Rf 0,20 незначительно (рис. 1 ,в) . Переход растений к ак
тивному росту сопровождается усиленным накоплением цитокининов в 
различных органах. Наиболее высокая активность цитокининов наблю
дается в дочерних клубнелуковицах. В этих интенсивно растущих обра
зованиях обнаружено 3 эндогенных цитокинина с Rf 0,15, 0,44, 0,66. 
Биологическая активность цитокинина с Rf ОД 5 достигает 198% 
(рис. 2 5 ) . 

Таким образом, в растениях иксиолириона татарского обнаружены эн
догенные ауксины, гиббереллины, цитокинины и ингибиторы роста. На
блюдается определенная взаимосвязь между уровнем биологической ак
тивности эндогенных регуляторов роста и физиологическим состоянием 
растения. Период покоя клубнелуковицы иксиолириона характеризуется 
высоким содержанием ингибиторов роста, отсутствием в т к а н я х ауксино-
вой и гиббереллиновой активности и незначительным содержанием эндо
генного цитокинина. Переход клубнелуковицы от состояния покоя к росту 
сопровождается резким повышением активности эндогенного ауксина со 
свойствами И У К , превращением связанных гиббереллинов в свободную, 
активную форму, а т а к ж е образованием новых эндогенных цитокининов. 

Следовательно, выход клубнелуковиц иксиолириона из состояния по
коя представляется нам как процесс, обусловленный изменением состоя
ния системы гормональной регуляции роста. При этом происходит сни
жение уровня биологической активности ингибиторов роста, переход свя
занных гиббереллинов в свободную форму, усиленное накопление в тка
нях ауксинов и цитокининов. 
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И З М Е Н Е Н И Е АКТИВНОСТИ А Т Ф А З Ы 
У СВЕРБИГИ ВОСТОЧНОЙ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

Г. А. Кириллова 

Исследованиям физиологических процессов и превращению веществ 
в растительных организмах на отдельных этапах онтогенеза посвящено 
несколько работ [1—3], сделанных преимущественно на однолетних рас
тениях. Сведений, которые характеризовали бы в этом направлении все 
этапы онтогенеза многолетних растений, мало [ 4 ] . 

Д а н н ы х о поликарпических растениях практически нет. Н а м и уста
новлено [ 5 ] , что у многолетнего поликарпического растения из семейства 
Крестоцветных — свербиги восточной (Bunias orientalis L . ) переход из 
одного возрастного состояния в другое сопровождается изменениями со
д е р ж а н и я азотных и фосфорных соединений, которые имеют одинаковую 
направленность. В онтогенезе свербиги восточной обнаружено два мак
симума содержания белковых и фосфорных веществ — у молодых веге
т а т и в н ы х и средневозрастных генеративных растений. 

Существуют исследования [6—7], свидетельствующие о тесной связи 
•белкового и фосфорного обмена с активностью А Т Ф а з ы , а т а к ж е имеют
ся данные о том, что у однолетних растений активность А Т Ф а з ы в раз 
ных органах изменяется в процессе индивидуального развития [ 8 ] . 

Представлялось целесообразным выяснить активность А Т Ф а з ы в раз 
ных органах свербиги восточной в онтогенезе. Пробы брали у растений 
р а з н ы х возрастных состояний, установленных для свербиги восточной 
А. М. Быловой [ 9 ] . 

Д л я работы использовали листья, корни, соцветия в период цветения 
и плоды сеянцев свербиги восточной, выращенных на участке физиоло
гии растений агробиостанции М Г П И им. В. И. Ленина в Павловской 
слободе Московской области. Д л я опытов брали средние пробы с 10— 
20 растений. Биологическая и аналитическая повторность трехкратная . 

Активность А Т Ф а з ы измеряли по уровню образовавшегося не
органического фосфора ( Р ) , отщепленного от аденозинтрифосфата 
АТФазой [ 1 0 ] . 
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Таблица 1 
Изменение активности АТФазы у свербиги восточной в онтогенезе 

(в мг Р на 1 г сырой массы за 1 ч) 

Возрастные состояния 

Исследуемые 
органы ювениль-

ные 
молодые 
вегета
тивные 

взрослые 
вегета
тивные 

молодые ге
неративные 
(цветущие) 

средневоз
растные ге
неративные 
(цветущие) 

старые гене
ративные 

(цветущие) 

Листья на уко 0,470 0,497 0,390 0,321 0,350 0,190 
роченной части 
побега (розе-
точные) 
Листья на уд 0,400 0,441 0,279 
линенной части 
побега 
Корни 0,113 0,186 0,165 0,129 0,058 0,027 
Соцветия 0,466 0,505 0,386 

Навеску листьев ОД г растирали в течение 5 мин в охлажденной 
ступке с 2 мл 0,5 М KCI . Взвесь центрифугировали в течение 5 мин 
при 5000 об/мин. В заранее приготовленные пробирки приливали 0,3 мл 
боратного буфера Р Н 6,2, 0,1 мл 0,05 М МпС12 , 0,3 мл экстракта и 0,3 мл 
А Т Ф а з ы . В работе использовали натриевую соль А Т Ф фирмы «Реанал» 
В Н Р . 

Пробирки ставили в термостат при 37° на 1 ч. По окончании инкуба
ции приливали 1 мл 10%-ной ТХУ. В контрольные пробирки сначала 
приливали Т Х У , а затем все реактивы. 

Определение неорганического фосфора проводили по методу Левиц
кого [ И ] . Активность А Т Ф а з ы в ы р а ж а л и в мг неорганического фосфора 
на 1 г сырой массы за 1 ч. 

Полученные данные (табл. 1, 2) показали, что аденозинтрифосфатаза 
содержится во всех исследуемых органах: листьях, корнях, соцветиях, 
плодах на протяжении всего онтогенеза, при наибольшей ее активности 
в листьях и соцветиях. В корнях гидролиз А Т Ф осуществляется менее 
интенсивно по сравнению с листьями и соцветиями. В плодах активность 
фермента в 4—6 раз ниже , чем в соцветиях. 

Высокую активность фермента в листьях и соцветиях можно объяс
нить более интенсивными метаболическими процессами, идущими с по
треблением энергии А Т Ф . 

Активность А Т Ф а з ы была определена в листьях разных ярусов сред
невозрастных генеративных растений, листья которых отличаются от 
листьев растений других возрастных состояний наибольшим содержани
ям азотистых и фосфорных соединений (5 ) . 

Активность А Т Ф а з ы в листьях разных ярусов с удлиненной части 
побега средневозрастных генеративных растений изменяется следующим 
образом (в мг Р на 1 г сырой массы за 1 ч ) : 

Ярус листа Ярус листа 

1 
9 

Активность 
АТФазы 

0,313 
0,332 

Активность 
АТФазы 

0,401 
0,427 

Ярус листа 

5 
6 
7 

Активность 
АТФазы 

0,436 
0,505 
0,521 

Из этих данных видно, что молодые, интенсивно растущие листья 
верхних ярусов обладают самой высокой активностью А Т Ф а з ы . Значи
тельная А Т Ф а з н а я активность обнаружена т а к ж е в листьях 3—5-го яру 
сов. В старых листьях нижнего яруса ферментативная активность незна
ч и т е л ь н а — в 1,5—1,6 раза ниже , чем в листьях верхнего яруса . 

Н а рис. 1 показана зависимость активности А Т Ф а з ы листьев и корней 
от возрастного состояния свербиги восточной. В течение большого ж и з -
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Изменение активности АТФазы у свербиги восточной в онтогенезе 
1 — листья на укороченной части побега (розеточные); 2 — листья на удлиненной части по
бега; 3 — корни; 4 — соцветия; I — ювенильные растения; II — молодые вегетативные; III — 
взрослые вегетативные; IV—молодые генеративные (цветущие); V—средневозрастные ге
неративные (цветущие); VI — старые генеративные (цветущие) 

ненного цикла свербиги восточной А Т Ф а з н а я активность поддерживается 
высокой и не остается постоянной. В начальные периоды онтогенеза в ис
следуемых органах (листьях, корнях) у ювенильных, молодых и взрос
лых вегетативных растений обнаружена высокая активность А Т Ф а з ы . 
Максимальная ферментативная активность в эти периоды отмечена в листь
я х и корнях вегетативных растений. 

Переход растения в генеративное состояние отражается на динамике 
аденозинтрифосфатазной активности. В молодом генеративном возрастном 
состоянии активность А Т Ф а з ы листьев на укороченной части побега (розе-
точных) и корнях спижается по сравнению с листьями взрослых веге
тативных растений. 

В генеративный период наибольшая активность А Т Ф а з ы в листьях 
(розеточных и удлиненной части побега) приходится на средневозрастное 
генеративное состояние. В корнях свербиги восточной в генеративном 
периоде А Т Ф а з н а я активность постепенно уменьшается . У старых гене
ративных растений А Т Ф а з н а я активность очень низкая : 0,190 мг Р на 
1 г сырой массы листьев и 0,027 мг Р на 1 г сырой массы корней. 

Таблица 2 
Изменение активности АТФазы в плодах свербиги восточной 

(в мг Р на 1 г сырой массы за 1 ч) 

Дата 

Возрастное генеративное 
состояние растений 

Дата 
Возрастное генеративное состояние растений 

Дата 
моло
дые 

средневоз
растные старые 

Дата 
молодые средневоз

растные старые 

1.VIII 
15.VIII 

0,093 
0,010 

0,120 
0,007 

0,050 
0,008 

30.VIII Не обнаружена Не обнаружена Не обнаружена, 

При изучении плодов свербиги восточной (табл. 2) разных возрастных 
состояний (определение проводилось 1 августа) т а к ж е обнаружена вы
сокая аденозинтрифосфатазная активность у средневозрастных генера
тивных растений. 

По мере созревания плодов у растений всех возрастных генеративных 
состояний активность А Т Ф а з ы падает и у зрелых плодов не обнаружена . 

Переход растений из одного возрастного состояния в другое сопро 
вождается изменениями активности А Т Ф а з ы . 
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Изменение А Т Ф а з н о й активности в листьях, корнях, соцветиях свер
биги восточной в онтогенезе показывает закономерность, сходную с дина
микой фосфорных и азотных соединений [ 5 ] . 

Изменение активности А Т Ф а з ы , содержания азотных и фосфорных со
единений в зависимости от возрастного состояния имеет одинаковую на
правленность при двух максимумах — в молодом вегетативном возрастном 
состоянии и средневозрастном генеративном. 

В эти периоды в листьях и корнях повышенному содержанию фосфор
н ы х и азотных веществ соответствует высокая активность А Т Ф а з ы . 

Т а к и м образом, установлено, что возрастные состояния свербиги вос
точной, выделенные по морфологическим признакам, отличаются и по 
содержанию азотных, фосфорных соединений и активности А Т Ф а з ы . 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЛОДОВ ИНТРОД УЦИР ОВ А ННЫХ 
В МОСКВЕ СОРТОВ ЯБЛОНИ 

Е. Г. Удачина, С. М. Соколова, Т. В. Самохина, Т. Д. Бударина 

Одной из основных задач селекционной работы с яблоней является 
создание сортов с улучшенным химическим составом плодов. Выявление 
и использование исходных форм в качестве доноров пищевых и биологи
чески активных веществ представляет несомненный интерес. В этой 
связи привлекают внимание сорта яблони северной зоны плодоводства, 
плоды которых отличаются высоким содержанием витаминов, Сахаров, 
кислот и дубильных веществ, что обеспечивает их высокую питательную 
ценность и хорошие технологические свойства. 

В химическом составе плодов яблони выявлены значительные разли
чия в зависимости от условий выращивания [1—3]. Однако литератур
ные данные об особенностях химического состава плодов яблони далеко 
не полны и часто противоречивы. 

Нами изучен 41 сорт селекции научно-исследовательских институтов 
и опытных станций северных и восточных районов страны (15 сортов 
ранеток и китаек; 10 полукультурок — гибридов второго поколения си-
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бирской яблони; 16 — переходных от китаек к крупноплодным и средне
русского типа сортов) . В течение 1972—1980 гг. мы определяли содержа
ние сухого вещества (высушиванием при 105° до постоянного в е с а ) , 
сумму Сахаров (по методу Б е р т р а н а ) , содержание аскорбиновой кислоты 
(методом М у р р и ) , общую кислотность — титрованием едкой щелочью 
(с пересчетом на яблочную кислоту) . Материал анализировали в период 
массового созревания плодов, который характеризовался различными ме
теорологическими условиями, что, естественно, вызывало изменения в со
ставе плодов. Следует отметить, что, несмотря на изменчивость показа
телей по годам, к а ж д ы й сорт стойко сохраняет свои биохимические 
свойства. Условия возделывания этих растений описаны нами ранее [ 4 ] . 

Яблоки признаны наиболее ценным пищевым продуктом при употреб
лении их в сыром виде и в то ж е время являются хорошим сырьем 
для переработки. Они содержат пектиновые и другие вещества, являются 
ценным источником аскорбиновой кислоты и многих других витаминов. 
Известно, что яблоки содержат от 1 до 45 мг% аскорбиновой кислоты, 
причем сорта северной зоны богаче, чем южные . 

Содержание аскорбиновой кислоты в плодах изученных нами сортов 
(табл. 1) составило в среднем 18,24 м г % , что можно считать высоким 
показателем, учитывая , что среднерусские сорта накапливают всего 
5—15 м г % , а южные —от 1,0 до 10 мг% [ 5 ] . Р а з м а х изменчивости этого 
показателя по сортам и годам у китаек и ранеток равен 8,8—38,5 мг% 
(15 сортов) , у полукультурок — 6,24—36,38 (10 сортов) ; в группе переход
ных (от китаек к крупноплодным) сортов — 6,72—46,25 мг% (16 сортов) . 
Высоким содержанием аскорбиновой кислоты в плодах отличаются: сорта 
ранеток и китаек — Непобедимая Грелля, Смена, Ранетка Пурпуровая , 
Анисик Омский; среди полукультурок — Пепинка Алтайская , Победитель, 
Горноалтайское; среди сортов переходной группы и среднерусского типа — 
Любимец, Анис Пурпуровый, Красоцвет Уральский, Радуга . Максималь
ное накопление аскорбиновой кислоты отмечено у сортов: Красоцвет 
Уральский, Горноалтайское, Пепинка Алтайская . 

Наибольшее содержание аскорбиновой кислоты отмечено для ранеток 
и китаек и переходных сортов. Матусис и Юрова [6] отмечали, что в ус
ловиях Сибири по содержанию аскорбиновой кислоты на первом месте 
оказались ранетки, а на последнем — крупноплодные сорта. Наблюдается 
корреляция между аскорбиновой кислотой в плодах и общей кислот
ностью. 

По содержанию аскорбиновой кислоты в плодах испытанные сорта 
можно сгруппировать следующим образом: шестнадцать сортов содержат 
от 20 до 32,01 м г % , тринадцать от 15 до 19 мг% и только два сорта имели 
менее 10 мг% аскорбиновой кислоты. 

В селекционной работе ставится задача создания сортов, плоды ко
торых содержат не менее 22—30 мг% аскорбиновой кислоты [ 5 ] . К а к 
показали н а ш и данные, почти половина изученных нами сортов удовлет
воряет этому требованию. 

В а ж н ы м показателем качества яблок является также содержание сухих 
веществ в плодах. Согласно литературным данным [2, 7 ] , яблоки содер
ж а т от 10 до 30% сухих веществ, среднерусские сорта содержат их в 
среднем 13,71% [ 8 ] . Содержание сухих веществ (табл. 2) в плодах изу
ченных нами сортов яблони северной зоны плодоводства в среднем со
ставило 15,95%. В группе ранеток и китаек этот показатель самый вы
с о к и й — 1 7 , 9 % . Большим содержанием сухих веществ в плодах этой 
группы выделяются сорта Лалетино, Ранетка Пурпуровая , Непобедимая 
Грелля . 

В группе полукультурок среднее содержание сухих веществ в плодах 
равно 15,7%. Пределы колебания —от 11,4 до 20%. Среди всех сортов 
этой группы наиболее высокое содержание сухих веществ отмечено у 
сорта Золотая Тайга , близкого по этому показателю к ранеткам и китай
кам. У остальных сортов (Пепинка Алтайская и Алтайское Новогоднее) 
содержание сухих веществ ниже . 
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Таблица 2 

Изменение массы плодов яблони и содержание сухого вещества в них 

Содержание сухих веществ в плодах, % 

Сорт Средняя масса 
плода, Г ра.чмах варьгрова-

нкя среднее 

Ранетки и китайки 

Лалетино 1 1 , 1 ± 1 , 0 14,80--39,53 22,25 
Ранетка Пурпуровая 8 , 8 ± 1 , 2 21,42--21,91 21,70 
Непобедимая Грелля 7 , 3 ± 0 , 9 А П О / 

19,34--22,69 о л по 21,02 
Таежное 7 , 7 ± 0 , 3 19,38 
Добрыня 9 , 9 ± 0 , 6 16,29--20,56 18,43 
Челдон Желтый 1 4 , 6 ± 1 , 3 16,52--19,57 18,20 
Вкусное 19,1=4=1.4 15,42--18,71 17,50 
1 унгус LV , О + ^ и , U 15 Л1 -14 AR 17 ПО 
Т-Гтагтий V я ТС пптртпя ст 1 \ И L акх i\a XWtXvjJiS 1 п а л 15 45-

1U , оо 
-16 5Q 15 QT 

Ю ,о1 ТСтатайгия T o v r x i r k - i f П Я Р Т Т Я ст 16 Q1 
1 U , о 1 

I V . i l 1 d 41x4 d v j d r l J r l x H ^ r V d / l 94д-4 7 15 57 
lO , О 1 — 

17 69 16 60 
/ V a U V / J l l \ v7 3 1 1 4 И И 14-4-0 6 16 15 -16 49 16 4 
ТТпттгп Д У Л ! и Ю-+-1 4 14 5А _1Q 41 16 19 

1U , 1̂ < ТСтатятятся Т я П Я Р Р П К л xvja.idla.nd X d p d v c 7 n r v u 12 15,98 
Смена Q Б_1_П И 14 70 1 о , / U — -17 QA 

— 1 I , У О 
15 14. 
10, 1«> 

Полукультурки 

Золотая Тайга 1 7 , 6 ± 2 , 1 16,96--19,39 20,3 
Алтайское Сладкое 2 0 , 9 ± 2 , 7 15,56--16,96 16,42 
Пепинка Алтайская 2 8 , 2 ± 4 , 2 13,88--20,15 16,40 
Алтайское Новогоднее 13,9 --18,31 16,11 
Победитель 38 16,10 
Алтайский Голубок 2 2 , 3 ± 3 , 4 12,61--20,59 15,62 
Горноалтайское 2 9 , 9 ± 3 , 7 12,88--17,03 15,19 
Алтайское Десертное 3 2 , 2 ± 3 , 7 12,96--15,91 14,44 
Алтайское Раннее 2 8 , 4 ± 4 , 2 13,46--16,03 14,22 
Высокое 11,38--13,16 12,00 

Сорта переходные (от китаек к крупноплодным) и сорта среднерусского типа 

Любимец 2 9 , 2 ± 3 , 3 17,60--18,59 18,18 
Уральское Большое 115,6 15,72--17,58 16,76 
Китайка Золотая 2 5 , 2 ± 2 , 2 14,86--16,36 15,61 
Малютка 4 0 , 8 ± 4 , 1 13,48--17,19 15,48 
Радуга 5 8 , 7 ± 2 , 2 15,05--15,18 15,12 
Анис Пурпуровый 59,5+4,3 12,68--17,3 15,01 
Красноцвет Уральский 6 1 , 2 ± 9 , 3 13,28--17,95 14,37 
Карельская Трещетка 4 9 , 3 ± 7 , 7 14,34 
Уральское Наливное 2 9 , 9 ± 3 , 5 13,82--14,76 14,33 
Премиальное 7 3 , 1 ± 7 , 2 12,9 --13,1 14,21 
Комлевское 8 4 , 7 ± 9 , 1 12,92--15,88 14,07 
Самоцвет 6 4 , 6 ± 7 , 1 12,81--15,28 13,89 
Уральское Золотое 7 8 , 1 ± 8 , 5 11,13--14,40 12,73 
Кунгурское Ананасное 8 0 , 6 ± 7 , 7 10,74--13,85 12,33 
Красавица Зигулева 4 4 , 2 ± 3 , 9 10,73--14,0 11,81 
Солнцедар 6 3 , 2 ± 6 , 1 9,62--10,68 10,15 
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В среднем содержание сухих веществ в плодах сортов переходной 
г р у п п ы равно 14,27%. Наибольшее содержание сухих веществ установ
лено в плодах сортов Любимец (18,18%) и Уральское Большое (16,76%). 

Полученные нами данные позволяют проследить зависимость содер
ж а н и я сухих веществ от массы плодов (табл. 2 ) . В группе ранеток и ки
таек, средняя масса плодов которых 12,7 г, сухих веществ накапливается 
больше, чем в группе сортов переходных (средняя масса плодов — 60,5 г ) . 
Полукультурки по этим двум показателям занимают промежуточное по
ложение . Н а ш и данные согласуются с имеющимися сведениями [9] о вы
соком содержании сухих веществ в плодах ранеток, китаек и полукуль
турок . Это свойство особенно ценится при переработке плодов. 

Главную массу сухих веществ составляют углеводы, среди них преоб
ладают сахара, общее содержание которых в плодах колеблется от 5 до 
24% [ 7 ] . Ганетки и полукультурки по содержанию Сахаров не только 
не уступают, но в некоторых случаях и превосходят среднерусские сорта 
[10, 11] , которые, по данным А. М. Шабалиной [ 8 ] , в условиях Г Б С А Н 
CCCF содержат в среднем 9,35%. 

К а к показывают данные биохимического анализа (табл. 3 ) , в усло
виях Москвы интродуцированные сорта яблони содержат в среднем 8,36% 
сахара. Газмах варьирования в пределах групп следующий —у ранеток 
и китаек от 4,52 до 12,12%; у полукультурок 5,78—13,02; в переходной 
группе 3,52—13,28. Среди ранеток и китаек больше других накапливают 
Сахаров сорта Анисик Омский, Китайка Санинская , Челдон Ж е л т ы й . 
Максимальное накопление Сахаров в этой группе отмечено у сортов Долго 
и Тунгус . 

Полукультурки накапливают Сахаров несколько больше, чем ранетки. 
Л у ч ш и е показатели у сортов Золотая Тайга и Пепинка Алтайская . 
В группе переходных следует отметить сорта Китайка Золотая и Гадуга . 

В среднем изученные нами сорта в условиях Москвы накапливают 
Сахаров меньше, чем на Алтае [ 1 1 ] , и несколько меньше, чем среднерус
ские срота в аналогичных условиях (табл. 4 ) . 

Д л я плодов яблони северной зоны характерна высокая кислотность, 
с в я з а н н а я с происхождением большинства из них от Malus pallasiana Juz., 
плоды которой имеют кислотность 2,37% [ 1 ] . 

Кислотность изученных нами сортов колеблется в пределах от 0,20 
до 3,49%. Наибольшая кислотность плодов характерна для ранеток, 
в среднем она составила 1,36%. Свыше 2% кислотности имели сорта Г а -
нетка Пурпуровая и Непобедимая Грелля, у большинства сортов этой 
группы кислотность составила от 1,25 до 1,84%. Л и ш ь у сортов К и т а й к а 
Тёмнокрасная , Конфетная Китайка , К и т а й к а Тарасенко, Анисик Омский 
кислотность меньше единицы. По сравнению с ранетками полукультуркам 
свойственна более умеренная кислотность, по нашим данным, она соста
вила в среднем 0,9%, однако и в этой группе встречаются сорта с кис
лотностью выше 1 % — Пепинка Алтайская и Алтайский Голубок. Неболь
ш у ю кислотность имеют плоды сортов Алтайское Ганнее и Алтайское 
Сладкое. 

В группе переходных сортов средняя кислотность плодов составила 
0,9%. Повышенным содержанием кислоты в плодах отличаются сорта 
Комлевское, Красоцвет, Уральский, Самоцвет. Н а и м е н ь ш а я кислотность 
в этой группе у сортов Гадуга, Любимец, Уральское Наливное. 

Большинство интродуцированных сортов яблони характеризуется низ
ким сахаро-кислотным показателем. Это прежде всего относится к ранет
кам и китайкам, у которых он в среднем составляет 7,26. 

Яблоки, выращенные в Сибири, несмотря на довольно высокое содер
жание Сахаров, мало пригодны для десертных целей, но представляют 
значительную ценность как сырье для технической переработки. 

Среди ранеток и китаек самые низкие сахаро-кислотные показатели 
имеют сорта Добрыня, Ганетка Пурпуровая , Таежное . У большинства 
полукультурок сахарокислотный показатель выше, чем у ранеток, и на
ходится в пределах от 6,35 до 23,94. Высоким отношением сахара к кисло-
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Таблица 3 
Сумма Сахаров и общая кислотность плодов яблони при интродукции в Москве 

Сорт 

Сумма сахара, % Общая кислотность, % Сахара 

Сорт размах 
варьирова

ния 
среднее 

размах 
варьирова

ния 
среднее 

Кислоты 

Ранетки и китайки 

Лалетино 5,27--11,05 Я Я1 1 9П -1,47 1,32 6,67 
Ранетка Пурпуровая 6,67--10,42 Я ^ f i 

о , ОО 
1 7^ 
1 , / о — 

-3,49 2,72 3,15 
Непобедимая Грелля 7,41--8,74 Я П7 1 п;Л 1 , 0 4 — -2,61 2,07 3,89 
Таежное е: 79 О, 14 1,80 3,17 
Добрыня 4,52-- 5,88 5,2 1,54--2,14 1,84 2,82 
Челдон Желтый 5,75--11,67 9,46 1,07--1,60 1,36 6,9 
Вкусное 5,74--11,52 9,00 0,80--1,47 1,18 7,6 
Тунгус 6,55--12,06 9,09 0,93--1,54 1,33 6,83 
Конфетная Китайка 6,89-- 7,30 7,09 0,54--0,67 0,60 11,8 
Китайка Темно-красная 8,07 0,60 13,45 
Китайка Санинская 9,01--10,26 9,63 0,80--0,94 П 87 11,06 
Анисик Омский Q 97 £7 , 4 / — -10,44 9,76 0,80- 1 1П 0,95 10,2 
Долго 0 , 4 0 — -12,12 8,89 1,06- 9 /Л 

-2,41 
1,78 4,99 

Китайка Тарасенко 7,34 0,80 9,17 
Смена 7 91 / , Z 1 --10,96 9,08 0,93- 1 СП 

- 1 , ь и 
1,25 7,2 

Полукультурки 

Золотая Тайга 9,35--13,02 11,18 0,86--1,13 0,99 11,29 
Алтайское Сладкое 7,51-- 9,01 8,33 0,34--0,66 0,53 15,71 
Пепинка Алтайская 6,59--12,37 9,66 0,93--2,07 1,52 6,35 
Алтайское Новогоднее 7,97-- 8,47 8,22 0,86--1,13 0,99 8,3 
Победитель 6,94 -0,46 15,08 
Алтайский Голубок 6,09--11,51 8,89 0,80--1,54 1,22 7,28 
Горноалтайское 7 Я4 1 , o l --11,51 9,2 0,40--1,14 0,84 10,95 
Алтайское Десертное о,уи--10,67 8,28 0,80--1,07 0,93 8,9 
Алтайское Раннее 7 Л Я / , 4 0 --10,97 9,1 0,20--0,53 0,38 23,94 
Высокое с; 7Q 0 , / О -- 7,51 6,78 0,66--1,27 1,02 6,64 

Сорта переходные (от китаек к крупноплодным) и сорта среднерусского типа 

Любимец 7,80--11,57 9,17 0,67--0,80 0,73 12,58 
Уральское Большое 6,81--10,42 8,67 0,60--1,20 0,83 10,44 
Китайская Золотая 8,08--13,28 10,68 0,74--1,07 0,9 11,8 
Малютка 7,28-- 9,24 8,0 0,63--0,80 0,74 10,8 
Радуга 6,94--10,90 9,4 0,40--0,67 0,58 16,20 
Анис ПурЬуровый 5,98--10,5 8,35 0,67--1,20 0,9 9,2 
Красоцвет Уральский 6,19--10,42 7,49 0,93--1,47 1,29 5,8 
Карельская Трещетка 10,51 1,07 4,8 
Уральское Наливное 5,81-- 9,43 7,72 0,67--0,86 0,75 10,3 
Премиальное 6,68--12,85 9,76 0,80--0,86 0,83 11,48 
Комлевское 6,03--11,13 8,25 0,86--1,53 1,45 5,69 
Самоцвет 5,15--10,60 8,02 0,60--1,60 1,10 7,29 
Уральское Золотое 6,31-- 9,94 7,24 0,73--1,47 0,97 7,46 
Кунгурское Ананасное 3,52- -10,30 6,43 0,60--1,20 0,89 7,2 
Красавица Зигулева 5,45-- 7,16 6,39 0,60--0,96 0,84 7,6 
Солнцедар 5,19-- 6,5 5,84 0,86--1,00 0,93 6,27 
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Таблица 4 
Химический состав плодов различных групп яблони в условиях Москвы и Барнаула 

(средние данные)* 

Сорт Аскорбиновая 
кислота, мг % Сахар, % Кислота, % Сухие 

вещества, % 
Сахара 

Кислоты 

Ранетка 18,59 8,25 1,36 17,9 7,26 Ранетка 
21+1,5 1 2 , 6 8 ± 0 , 3 6 1,89-0,11 6 , 9 ± 0 , 4 8 

Полукультурки 
17,8 8,6 0,9 15,7 11,4 

Полукультурки 16+1,6 11,51+0,36 0 , 9 7 ± 0 , 0 6 14,08+0,48 

В числителе — данные, полученные в Москве, в знаменателе — в Барнауле. 

те выделяются сорта Алтайское Раннее и Алтайское Сладкое. В группе 
переходных по этому показателю выделяются сорта Радуга и Любимец. 
В среднем сахаро-кислотный показатель у полукультурок выше, чем у ра
неток и сортов переходной группы. 

Таким образом, исследование сортов яблони северной зоны, интроду
цированных в Москву, в условиях Главного ботанического сада А Н СССР 
показало, что их плоды отличаются высоким содержанием аскорбиновой 
кислоты и сухих веществ. По содержанию сахара они уступают средне
русским сортам, а по кислотности превосходят их. 

Сорта яблони северной зоны могут быть исходными при создании 
сортов интенсивного типа, принимая во внимание и то, что многие из 
них отличаются высокой зимостойкостью и урожайностью. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Вечер А. С, Букин В. Н. Биохимия яблок.— В кн.: Биохимия культурных расте
ний. Л.: Сельхозгиз, 1940, с. 5—68. 

2. Арасимович В. В., Васильева Л. А., Фрайман И. А., Смыков В. К. Биохимия куль
турных растений Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1962, вып. 1, с. 16—59. 

3. Кочанов Е. М., Станкевич К. В. Географическая изменчивость химического соста
ва плодов новых сортов яблони.— Тр. ЦГЛ им. И. В. Мичурина, 1975, т. 16, с. 134— 
143. 

4. Удачина Е. Г. Устойчивость к парше сортов яблони и груши северной зоны пло
доводства в Москве.— Бюл. Ел. ботан. сада, 1981, вып. 119, с. 13—17. 

5. Комплексная программа по селекции яблони в СССР на 1981—2000 гг. Орел: 
ВАСХНИЛ, 1980. 

6. Матусис И. И., Юрова Г. П. Зависимость накопления аскорбиновой кислоты в пло
дово-ягодных культурах от некоторых метеорологических факторов.— Изв. СО 
АН СССР, 1968, вып. 1, № 5, с. 76-80. 

7. Церевитинов Ф. В. Химия и товароведение свежих плодов и овощей. М.: Госторг-
издат, 1949. 

8. Шабалина А. М. О химическом составе плодов яблони в условиях Нечерноземной 
зоны РСФСР.— Бюл. Гл. ботан. сада, 1979, вып. 3, с. 36—42. 

9. Зотова О. Н. Химический состав яблок полукультурок и его изменчивость в усло
виях Омска.— Науч. тр. Омск. СХИ, 1973, т. 115, с. 28—33. 

10. Шишкина Е. Е. Итоги химико-технологического сортоизучения яблони на Алтае.— 
В кн.: Научные чтения памяти академика М. А. Лисавенко. Барнаул.: Алт. кн. 
изд-во, 1976, с. 93—116. 

И. Калинина И. П. Селекции яблони на Алтае. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1976. 

Главный ботанический сад АН СССР 



УДК 635.965.283:631.532:631.811.98 

В Л И Я Н И Е РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА 
НА РАЗМНОЖЕНИЕ ЛИЛИЙ 

И. В. Иванова 

Благодаря высокой декоративности, длительному цветению и чрез
вычайному разнообразию цветков и соцветий, а также большому числу 
видов, разновидностей и гибридов лилии заслуживают широкого внедре
н и я в промышленное производство. Однако этому препятствуют сравни
тельно низкий коэффициент размножения лилий и слабо изученная тех
нология их выращивания . 

Выращивание луковиц из чешуек является чрезвычайно простым и 
эффективным способом вегетативного размножения лилий и довольно 
широко используется в практике [ 1 , 2 ] . 

Из каждой чешуйки образуется 1—3 луковички в зависимости от 
сортовых особенностей и условий размножения . Имеются сведения, что 
на размножение растений большое влияние оказывают физиологически 
активные вещества [3, 4 ] , применение которых значительно улучшает 
качество растений. 

Ранее проведенные исследования показали эффективность применения 
регуляторов роста (ИМК, Н У К , 6 -БАП) для повышения продуктивности 
размножения гибридов лилий из Длинноцветковой и Восточной групп 
в 1,5—2 раза [ 5 ] . 

В 1979—1980 гг. мы изучали действие различных концентраций регу
ляторов роста на коэффициент размножения чешуек Азиатских и Трубча
тых гибридов лилий, имеющих промышленное значение для средней зоны 
СССР (см. т аблицу) . Обработка чешуек проводилась по методике Р . X . Ту 
рецкой [ 6 ] . 

Среднее число луковичек лилии, полученных с одной чешуи при обработке 
регуляторами роста в 1979—1980 гг. 

Сорт, вид Контроль 
Янтарная кислота НУК 

Сорт, вид Контроль 
25 мг/л 100 мг/л 200 мг/л 5 мг/л 25 мг/л 50 мг/л 

Алые паруса 1,2+0,12 1,3+0,17 2,1+0,28 1,2+0,17 1 , 2 ± 0 , 3 0 1,9+0,19 1,1+0,22 
Золотое Лето 1,5+0,17 1,4+0,13 2,2+0,21 1,5+0,13 1,2+0,19 2,0+0,29 1,6+0,31 
Восток-2 1,6+0,24 1,6+0,24 2,4+0,26 1,7+0,40 1,5+0,19 2,3+0,22 1,8+0,23 
Росинка 1,6+0,19 1,5+0,16 2,6+0,22 1,4+0,28 1,7+0,29 2,6+0,21 1,4+0,19 
Лилия королев 1,2+0,23 1,3+0,18 1,8+0,19 1,5+0,21 1,4+0,44 1,9+0,19 1,2+0,11 
ская 

Среднее 1,5 1,4 2,2 1,4 1,4 2,1 1,4 

Сорт, вид Контроль 
ТУР ЕМК 

Сорт, вид Контроль 
25 мг/л 25 мг/л 50 мг/л 100 мг/л 5 мг/л 25 мг/л 50 мг/л 

Алые паруса 1,2+0,12 1,8+0,16 1 , 0 ± 0 , 2 2 1,0+0,31 
Золотое Лето 1,5+0,17 1,5+0,21 1,5+0,24 1 , 4 ± 0 , 3 0 1,2+0,30 1,3+0,40 1,2+0,31 
Восток-2 1,6+0,24 2,1+0,32 1,5+0,15 1,4+0,19 
Росинка 1,6+0,19 2,2+0,24 1,2+0,43 1,0+0,40 
Лилия королев 1,2+0,23 1,4+0,13 1,2+0,14 1,0+0,11 1,6+0,24 1,2+0,13 1,2+0,17 
ская 

Среднее 1,5 1,8 1,3 1,1 1,4 1,2 1,2 
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Изучали размножение следующих сортов и видов: Алые Паруса , З о 
лотое лето, Восток-2, Росинка, Л и л и я королевская (L. regale L . ) . 

Отделение чешуй от луковицы проводили в три срока: весной (нача
ло вегетации) , осенью (конец вегетации) и зимой (луковицы, выкопанные 
осенью, хранили в холодильнике) . Регуляторами роста обрабатывали все 
отдельные чешуи. Отмечена большая продуктивность размножения чешу
ек лилий при весеннем сроке отделения их от луковиц. 

Д л я опыта отбирали крупные, здоровые луковицы, отделяли от них 
по 20 чешуек одинаковой величины и в течение 6 ч выдерживали в вод
ных растворах физиологически активных веществ: янтарной кислоты 
(25, 100, 200 мг /л ) , альфа-нафтилуксусной кислоты ( Н У К — 5, 25, 50 мг /л ) , 
индолилмасляной кислоты ( И М К — 5, 25, 50 мг/л) и хлорхолинхлорида 
(ССС —25, 50, 100 м г / л ) . После подсушки чешуйки помещали в пленоч
ные туго завязанные пакеты и содержали в термостате при постоянной 
температуре 23—24° в течение 6—8 нед. Через четыре недели на базаль-
ном конце чешуек появились мелкие зачатки луковичек, дальнейший рост 
и развитие которых продолжались в течение последующих 4—6 недель. 
В зависимости от концентраций регуляторов роста продуктивность р а з 
множения чешуек была различной (см. таблицу) . 

П р и обработке растворами И М К в испытанных концентрациях коэф
фициент размножения чешуек не увеличился: среднее число луковичек 
на одну чешуйку было равно 1,2—1,3, тогда к а к в контроле — 1,5. Л у к о 
вички были небольшими — до 0,3 см в диаметре, а контрольные — 0,4— 
0,5 см. Отмечено образование большого количества корней и кал
луса. 

Действие ССС в концентрации 25 мг/л слегка повысило коэффициент 
размножения чешуек. У сорта Алые Паруса в среднем образовалось по 
1,2 луковички на одну чешуйку , а при обработке — 1,8. У сорта Росинка 
в контроле было получено 1,6 луковички, при обработке — 2,2. Ч е ш у й к и 
сорта Восток-2 образовали в среднем по 1,6 луковички, а при обработ
к е — 2 , 1 . Концентрация ССС 50 мг/л на всех сортах не оказала положи
тельного действия — среднее число полученных луковичек на обработан
ных чешуйках не превышало контроль. Раствор ССС в концентрации 
100 мг/л во всех случаях действовал угнетающе на образование луко
вичек. 

Раствор Н У К в концентрации 25 мг/л повысил коэффициент образо
вания луковичек у всех сортов. Так , на контрольных ч е ш у я х л и л и и 
'Алые Паруса ' образовалось по 1,2 луковички, а на обработанных — 1,9. 
Ч е ш у й к и сорта Росинка при обработке Н У К в концентрации 25 мг /л 
повысили продуктивность размножения в 1,5 раза . Раствор Н У К в кон
центрации 5 мг/л несколько угнетал образование луковичек на чешуйках 
сорта Золотое Лето. Раствор 50 мг/л действовал нейтрально. Отмечено, 
что чешуйки, обработанные раствором Н У К , образовывали луковички не
больших размеров (не более 0,3—0,4 см в диаметре) , тогда как контроль
ные луковички были значительно крупнее (до 0,5 с м ) . 

Наиболее эффективным оказалось действие янтарной кислоты в кон
центрации 100 мг/л, применение которой на чешуйках почти всех сортов 
повысило число луковичек более чем в 1,5 раза . При этом величина 
луковичек почти в 2 раза была больше (их диаметр достигал более 
1,0 с м ) . При высадке в почву растения из крупных луковичек развива
лись значительно быстрее. Обработка растворами янтарной кислоты в 
концентрациях 25 и 200 мг/л на всех сортах действовала на уровне 
контроля. 

ВЫВОДЫ 

Обработка луковичных чешуй лилий регуляторами роста оказывает 
различное действие на размножение и последующее развитие новых лу
ковичек. 
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Я н т а р н а я кислота (100 мг/л) в 1,5 раза увеличивает число новых 
луковичек и их размер, что дает возможность рекомендовать ее приме
нение для повышения коэффициента размножения лилий. Н У К (25 мг/л) 
т а к ж е в 1,5 раза повышает коэффициент размножения чешуек, но при 
этом образуются луковички меньшего размера. ССС (100 мг/л) угнетает 
образование луковичек на ч е ш у я х или (25 мг/л) незначительно повыша
ет коэффициент их размножения . 
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О Х Р А Н А Р А С Т И Т Е Л Ь Н О Г О М И Р А 

УДК 502.75:582 

Р Е Д К И Е РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА И ИХ ОХРАНА 
(ОБЩИЕ П Р И Н Ц И П Ы ) 

В. Н. Голубев 

Необходимость выделения и охраны эталонов зонально-поясных типов 
растительного покрова Земли была осознана давно и нашла отражение 
в проектах организации единой сети государственных заповедников 
[1—3]. Однако вопрос о редких и исчезающих растительных сообществах 
требует специального обсуждения и разработки в первую очередь общих 
принципов их выделения, характеристики, распределения по категориям 
и порядка занесения в Красные книги разного уровня. 

Д л я понимания существа проблемы большое значение имеет автох-
тонность развития природных растительных сообществ, или фитоценозов. 
Фитоценозы очень чутко реагируют на своеобразие условий окружающей 
среды — состав почв, их водный и питательный режим, аэрацию, свойства 
подстилающих пород, экспозицию и крутизну склонов и т. д. В соответ
ствии с этим формируется определенный флористический состав расти
тельного покрова, то или иное обилие компонентов, их конкретная верти
кальная и горизонтальная структура. Эти показатели, в свою очередь, 
определяют синтаксономическое положение фитоценозов. Таким образом, 
в разных географических пунктах растительный покров даже при нали
чии одних и тех же доминирующих видов приобретает черты индиви
дуальности. Это обстоятельство играет существенную роль в оценке ред
кости и уникальности растительных сообществ. 

Фитоценозы своеобразной структуры и сложения, развитые на ограни
ченной площади, мы рассматриваем как редкие. К категории редких и 
исчезающих растительных сообществ следует относить и некогда широко 
распространенные зонально-поясные типы, иные почти нацело уничто
женные хозяйственной деятельностью человека. Примером таких ценозов 
могут служить степи (луговые и настоящие) , ранее занимавшие огромные 
территории равнин Евразии, теперь в большинстве распаханные, уцелев
шие лишь разрозненными участками на крайне малых площадях. 

Весьма существенными общими слагаемыми, повышающими редкость 
и уникальность сообществ, являются неповторимость или редкость вхо
дящих в их состав видов — эндемиков или реликтов различного характера , 
их исключительная ценность (по пищевым, витаминоносным, кормовым, 
лекарственным, техническим, противоэрозионным, водоохранным, клима-
тообразующим, эстетическим или информационно-индикационным пара
метрам) . Эти характеристики только тогда приобретают вес и значение 
в оценке редкости фитоценозов, когда виды представлены большим чис
лом особей и являются органичными и существенными структурными 
элементами образуемых ими растительных сообществ. Другим важней
шим признаком редкости является также малый размер площади, зани
маемой данными фитоценозамп. 

Расшифруем существенную фитоценотическую роль указанных выше 
видов, влияющую на оценку редкости сообщества. Наиболее бесспорна 
редкость сообществ, образованных основными структурными элементами, 
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например строителями первого яруса . В К р ы м у к числу редких сооб
ществ, нуждающихся в охране, можно отнести земляничниковые и высо
коможжевеловые леса, главный первый ярус которых слагается редкими 
средиземноморскими реликтами третичного возраста Arbutus andrachne L . 
и Juniperus exelsa Bieb. К подобным ценозам относятся и заросли энде
мичной сосны Станкевича (Pinus stankewiczii (Sukacz.) Fomin) в Б а т и -
лимане и на горе Сокол, близ Судака. Признак редкости приобретают 
и сообщества, в которых указанные выше виды образуют второй древес
ный ярус , кустарниковый ярус или слагают кустарничково-травянистые 
ярусы. Если, например, травянистые виды образуют подчиненные, но ха
рактерные синузии, все равно данные фитоценозы имеют право на от
несение к категории редких. С этой точки зрения мы склонны рассматри
вать в качестве редких сообществ К р ы м а ясеневые и пушистодубовые 
леса в урочище Кубалач (возле села Богатое) с массовым развитием 
в травяном покрове эндемика Cyclamen kuznetzovii Kotov et Czernova. 
Только в данном урочище представлен этот замечательный по декоратив
ным качествам эфемероид — эндемик, образующий здесь синузиальную 
структурную единицу. 

Очень своеобразен скальнодубовый лес на вершине Аюдага с травя
нистым ярусом эфемероидных видов: Galanthus plicatus Bieb., Scilla bifo-
lia L . , Ficaria verna Huds., Arum elongatum Stev., Corydalis paczoskii 
N . Busch, Ornithoqalum fimbriatum W i l l d . , auctum Omelcz., Dentaria 
quinguefolia Bieb., Crocus susianus Кег-Gawl. , Orchis romana Seb. et Maur i 
и др. Пожалуй , нигде в К р ы м у нет еще такого скальнодубового леса с 
подобным обилием разнообразных эфемероидов. 

Исключительно в а ж н ы й критерий редкости и необходимости охраны 
фитоценозов — микроэволюционные процессы, обеспечивающие приспособ
ление видов к вечно меняющимся условиям окружающей среды. Только 
постоянно эволюирующие видовые популяции способны к неопределенно 
долгому существованию и развитию в будущем. С этой точки зрения не
которые особо ценные или типичные зональные комплексы ценопопуля-
ций, входящие в состав определенных синтаксонов, сохранившихся на 
ограниченной площади, т а к ж е должны быть причислены к группе ред
ких подлежащих самой внимательной и надежной охране. 

Основа сохранения редких сообществ — это прежде всего обеспечение 
неприкосновенности всех составляющих и в целом всего л ан дш афта или 
экосистемы (группы биогеоценозов), где данные редкие сообщества рас
пространены. Именно экосистемный подход к оценке редкости раститель
ных сообществ вносит четкие отличия и определяет своеобразие их охра
ны по сравнению с охраной редких видов и эндемиков. И хотя проблема 
сохранения редких и исчезающих растений т а к ж е в значительной мере 
связана с защитой от антропогенного вмешательства в природные эко-
системные и фитоценотические комплексы, однако возможно изолирован
ное выращивание и сохранение отдельных видов, что широко практику
ется в ботанических садах (путем создания семенных банков и т. д . ) . 

Но в идеальном случае, и к этому выводу теперь приходят очень 
многие ботаники [4—7], самое надежное сохранение редких видов воз
можно лишь в естественных растительных сообществах, где они я в л я 
ются аборигенами или хотя бы репатриантами, нашедшими вполне бла
гоприятные условия для размножения и произрастания. В этом таятся 
большие возможности прогресса охраны всей природы в целом. 

Представления о региональной, республиканской, союзной и глобаль
ной редкости вносят свои оттенки в дифференциацию природоохранных 
мероприятий. Все сообщества с эндемичными видами (ограниченного 
распространения) , выполняющими функции облигатных структурных эле
ментов, должны быть отнесены к категории абсолютной редкости, н у ж 
дающейся в гарантированной охране. В этом случае совпадают все уста
новленные градации: региональной, республиканской, общесоюзной и 
глобальной редкости. Однако в других случаях в качестве особых об
стоятельств выступают признаки региональное™ или общесоюзной зна-
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чимости. Например, в условиях южного макросклона Главной гряды 
Крымских гор (в районе Парагельмена) обнаружены фрагменты буко
вого леса (из Fagus orientalis Lipsky) с бореальными реликтами — Chi-
maphila umbellata (L. ) W . Barton, Orthilia secunda (L . ) House и др., об
разующими травяно-кустарничковый ярус. Этот фитоценоз представляется 
региональным раритетом, подлежащим безусловной охране как имеющий 
большое научное значение при изучении исторического формирования 
флоры Крыма . В бореалыюй зоне СССР, в хвойно-таежных лесах отме
ченные виды грушанковых широко распространены, и сообщества, в ко
торые они входят в качестве структурных элементов, пока не могут быть 
квалифицированы как редкие. Однако по другим соображениям синтак-
соны хвойной тайги могут и должны быть выделены фрагментами в число 
строго охраняемых и сберегаемых. Здесь особо надо подчеркнуть наибо
лее часто встречающийся ряд редких сообществ — представителей зональ
но-поясных типов, нуждающихся в непременной охране, как эталонных 
фрагментов, хранилищ типичных, редких и редчайших представителей 
флоры и фауны, очагов мнкроэволюционных процессов, обеспечивающих 
возможность изучения экоснстемных закономерностей. 

Подобно тому как это сделано для редких видов, необходима логичная 
и обоснованная шкала редкости растительных сообществ. В оценке сте
пени редкости фитоценозов следует принимать во внимание целый ряд 
признаков, по крайней мере таких наиважнейших, как величина площа
ди, занимаемой сообществом, характер нарушенное™ естественного со
стояния, признаки особой значимости (наличие эндемиков, редких, исче
зающих видов, реликтов разного типа, ценных в практическом отноше
н и и ) . Учитывая прежде всего два первых признака , можно построить 
бинарную ш к а л у редких сообществ, основные градации которой опреде
ляются размерами площади, а в качестве второго критерия в классовых 
рангах можно выбрать степень нарушенное™. Предлагаются следующие 
категории редких сообществ по занимаемой площади: I — до 1 га, I I — 
от 1 до 10, I I I - о т 10 до 100, I V - о т 100 до 1000, V - с в ы ш е 1000 га. 
В целях детализации каждого класса площади можно ввести три уровня, 
где первая градация обозначает площадь в пределах нижних значений 
классового интервала (приблизительно от 1 до 3,5 г а ) , вторая — в пре
делах среднего значения (от 3,5 до 6,5 га) и третья — в пределах верхнего 
значения (от 6,5 до 10 г а ) . Так же подразделяются и остальные классы. 

Степень нарушенности естественного растительного сообщества явля
ется интегральной величиной и включает несколько показателей: полноту 
флористического состава; появление инородных, в особенности сорных 
видов; снижение численности и жизненности популяций видов; выпадение 
отдельных структурных элементов ценозов, например яруса подлеска, 
кустарничкового и др.— в лесах; угнетение роста основных ценозообра-
вующих видов; уменьшение сомкнутости крон (в лесах и кустарниковых 
ценозах) или проективного покрытия отдельных ярусов в травяных це
нозах; сокращение мощности и степени покрытия подстилки; падение 
продуктивности. Конечно, учесть количественно все эти параметры и вьь 
вести четкие синтетические показатели степени нарушенности довольно 
трудно и пока вряд ли возможно. Поэтому можно использовать в значи
тельной мере условную интегральную ш к а л у с такими градациями: 
1 — естественные, ненарушенные сообщества, 2 — слабо нарушенные фито
ценозы, 3 — средненарушенные фитоценозы, 4 — сильно нарушенные, но 
еще способные к восстановлению первоначального облика, хотя бы не
полного, при введении заповедного режима, 5 — деградировавшие расти
тельные сообщества, потерявшие ощутимую связь с первоначальным сло
жением и структурой. 

Объединение показателей первой и второй ш к а л дает нам бинарные 
единицы редкости растительных сообществ, например 12, 112, И З , 114, 
I I I 4 , I I I 5 , I V 1 и т. д. За основу подразделения, однако, принимаются 
градации по площади: I — чрезвычайно редкие, I I —очень редкие, I I I — 
редкие, I V — довольно редкие, V — относительно редкие. В отличие от сте-
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пеней редкости видов, например, по шкале МСОП, в приведенной шкале 
отсутствует категория «по-видимому, исчезнувшие», так как раститель
ные сообщества представлены всегда на площади, достаточной для ви
зуального обнаружения . Вместе с тем самую первую градацию ш к а л ы 
( I ) мы не называем «находящиеся иод угрозой исчезновения», ибо возмо
жен случай естественной редкости этого уровня, не связанный с тенден
цией исчезновения. Однако по своей объективной значимости в фитоце-
нозоохранном смысле категория I во многом соответствует указанной 
оценке. Такие редкие растительные сообщества поистине являются кри
тическими и в случае малейшего недосмотра могут исчезнуть в данном 
регионе (области) , в республике, нашей стране, глобально — в зависимо
сти от географо-ареалогического ранга конкретного синтаксона расти
тельности. 

Вполне оправдано введение и третьей оценки — по признакам особой 
значимости сообществ: а) сформированные основными ценозообразовате-
лями-эндемикамп ( э ) , б) реликтовые сообщества третичного, плейстоце
нового п иного времени, средиземноморские третичные, голарктические 
плейстоценовые и пр. (рт, рп, рст, р г п ) , в) сложенные особо ценными 
в практическом отношении видами — лекарственными, пищевыми, декора
тивными, эфирномасличными, почвозащитными, водоохранными, ценны
ми в эстетическом отношении и др. (л, п, д, э, из, вд, эв ) . 

Таким образом, каждое раритетное растительное сообщество можно ха
рактеризовать тринарным индексом редкости, интегрально определяющим 
степень критичности его состояния, позволяющим решать первоочередность 
принятия конкретных мер. Индекс соответствует также фитоцеио-
охранному статусу сообщества. В качестве примера приведем сосно-
во-буковый лес (Pinetum sosnowskyi, Fagosum varianthe, Adenophora tau-
rica) на южном склоне Главной гряды Крымских гор, в котором основные 
лесообразующие породы являются бореалыю-неморальными плейстоцено
выми реликтами, кустарничковый ярус представлен плейстоценовым ре
ликтом Rubus saxatilis L . , а в травяном покрове преобладает Goodyera 
repens (L . ) R. Вг. (рп) и Adenophora taurica (Sukacz.) Juz .—эндемик. 
Индекс редкости сообщества будет иметь вид: 12 (рп, э, пз, в д ) . На 
основании этого статуса оно должно быть занесено в региональную Крас
ную книгу растительных сообществ Крыма . 

В этой связи надо предусмотреть Красные книги растительных сооб
ществ четырех уровней: областного (местного, регионального) , республи
канского и союзного, а также международного. В союзную Красную 
книгу вносятся прежде всего исчезающие и редкие синтаксоиы основных 
зональных типов растительности, особо ценные сообщества областного 
или республиканского масштаба. В областную Красную книгу вносятся 
все редкие и исчезающие сообщества на территории области и, таким 
образом, наиболее полно отражают местный фитоценофоид, подлежащий 
охране. 

На листе Красной книги должен быть указан синтаксоиомическии 
ранг (вариант, субассоциация, ассоциация, союз, порядок, класс по Б р а у н -
Бланке или ассоциация, группа ассоциаций, формация, группа формаций, 
класс формаций, тип растительности — в доминантной системе классифи
кации) редкого растительного сообщества; географическое местонахожде
ние с точной фиксацией границ; положение в рельефе, где приводится 
высота над уровнем моря, экспозиция, уклон; микро- и мезорельеф, их 
происхождение и природа; тип почвы; подстилающая материнская поро
да; антропо- и зоогенное воздействие; основные структурные характери
стики по вертикали и горизонтали; полный флористический состав с 
оценками встречаемости и проективного покрытия. Ш к а л а встречаемости 
включает баллы [ 8 ] : 1 — от 1 до 20% встречаемости, 2 — от 21 до 40, 
3 —от 41 до 60, 4 —от 61 до 80, 5 — 81 до 100%; проективное покрытие 
приводится по шкале : 1 — от 1 до 5%, 2 — от 6 до 15, 3 —от 16 до 25, 
4 —от 26 до 50, 5 —свыше 50%. Б а л л ы встречаемости и проективного 
покрытия записываются через точку (1.1, 1.3 и т. д . ) . Д л я древесных по-
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род отмечается средняя высота в метрах, которая ставится впереди этих 
баллов и отделяется от них дробной чертой (26/4,3 и т. д . ) . Единой проб
ной площадью для геоботанического описания редких древесных и тра
вяных сообществ с последующим выведением показателей встречаемости 
и проективного покрытия видов следует признать 100 м2 . Надо стремить
ся к получению возможно более репрезентативной выборки описаний 
редких растительных сообществ, позволяющей полнее и глубже характе
ризовать раритетные фитоценозы. 

На состоявшемся в Уфе V I Всесоюзном совещании по классификации 
растительности (28—30 сентября 1981 г.) рекомендовано составлять си
стематизированные фитоценологические таблицы конкретных описаний 
растительности; на один предполагаемый синтаксон необходимо выпол
нять не менее десяти геоботанических описаний. Это предложение ж е 
лательно реализовать и по отношению к редким растительным сообщест
вам: на листе Красной книги надо приводить систематизированную таб
лицу до 10 описаний. Только в случае особо редких фитоценозов, зани
мающих площадь менее 1 га, число описаний может быть сокращено. 
Вполне понятно, что для раритетных синтаксоиов, развитых на относи
тельно значительной площади, число описаний должно быть увеличено 
в соответствии с реальным разнообразием структуры. Тем самым работа 
по инвентаризации редких растительных сообществ будет введена в еди
ное русло учета и классификации растительного покрова по стандартной 
эколого-флористической методике. 

Описание и учет редких и исчезающих растительных сообществ пред
ставляют актуальную неотложную задачу, к решению которой прежде 
всего должны быть привлечены квалифицированные геоботанические 
кадры. Неоценимую помощь в этом деле могут оказать и систематики, 
флористы, ботаники-интродукторы. 

Угроза редким растительным сообществам создается в основном раз 
нообразной человеческой деятельностью. Поэтому наиболее универсальной 
мерой спасения этих растительных сообществ является главным образом 
ослабление или полное снятие антропогенного пресса. В этих целях со
бранные на местах данные о редких сообществах в соответствии с ука
занными выше принципами являются основой для оформления предло
жений в органы власти (сельские, районные, городские, областные, рес
публиканские Советы народных депутатов) об объявлении тех или иных 
урочищ и площадей памятниками природы или заказниками местного 
(районного, областного) или республиканского значения с указанием ор
ганизаций (лесничеств, совхозов, колхозов, горсоветов и др . ) , ответствен
ных за их сохранение, а также с лаконичной и точной характеристикой 
охранного режима. По особо ценным сообществам и экосистемам должны 
возбуждаться ходатайства об организации государственных заповедни
ков. При наличии в областях комиссий по охране природы в составе обл
исполкомов все перечисленные предложения готовятся при согласовании 
с этими комиссиями, при их посредстве и участии. 

Одновременно материалы полевых обследований служат основой для 
составления областных и республиканских Красных книг (кадастров) 
редких растительных сообществ, представляющих более или менее пол
ный их свод с указанием ценности, площади распространения, система
тизированной таблицы геоботанических описаний и т. д. 
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О ТЕРМИНОЛОГИИ В ИНТРОДУКЦИИ Р Е Д К И Х 
И ИСЧЕЗАЮЩИХ РАСТЕНИЙ 

К. А. Соболевская 

В настоящее время, когда жизнь поставила перед ботаническими са
дами совершенно новую проблему сохранения исчезающих видов расте
ний, закономерно встали вопросы и о методах работы с этой сложной 
группой растений, и о терминах, которые нужно и можно использовать 
в тех или иных случаях. Поэтому статья Ю. А. Лукса «К вопросу о 
терминологии и методике искусственного переноса растений в природные 
экосистемы», напечатанная в Ботаническом журнале [ 1 ] , является очень 
нужной и своевременной, хотя автор, естественно, поставил па обсуждение 
далеко не все вопросы этой проблемы. 

Пока лишь изредка можно встретить сообщения об успешном возвра
щении в природу вида, интродуцировашюго в ботанический сад. Заслу
живает внимания факт реинтродукции ириса гладкого (Iris laevigata 
Fisch. et М е у . ) — в и д а , исчезающего из флоры Якутии и изученного в 
культуре Т. П. Говориной [ 2 ] . К а к указывает интродуктор, два экотипа 
вида в 1962 г. были перенесены в Якутский ботанический сад, где изуча
лись возможности вегетативного размножения ириса гладкого. В 1972 г. 
семенами, репродуцированными в саду, ирис был высеян под зиму в 
исконные места обитания, и в 1976 г. были отмечены первые цветущие 
экземпляры. Конечно, в таких случаях скрупулезно должна исследовать
ся степень изменчивости особей интродуцированных экотипов или их 
популяций. 

Вопросам воссоздания (восстановления) нарушенных ценозов уделя
лось значительно больше внимания . Примером могут служить многолет
ние работы в этом направлении, проводимые в Ставропольском ботани
ческом саду [ 3 ] . Эти работы принципиально отличаются от создания на 
территории ботанических садов моделированных искусственных ценозов, 
в которых с значительно большим успехом, чем при мелкоделяночном 
способе, могут сохраняться виды сложной экогенетической природы, та
кие, к а к неморальные, криоаридные и аридные реликты [ 4 ] . Над мето
дами интродукции работают многие ботанические сады. 

Ю. А. Л у к е правильно поднял вопрос о необходимости упорядочения 
терминологии и документации при разработке методики переноса интро
дуцентов в природные местообитания. Он привел много фактов непосле
довательного применения различными авторами таких терминов, как «ре-
пнтродукция» и «репатриация». 

Нам думается, что, прежде чем обсуждать предложения Ю. А. Л у к с а 
об использовании тех или иных терминов, интродукторам необходимо 
договориться по некоторым принципиальным отправным вопросам этой 
проблемы именно сейчас, в самом начале работы по сохранению в бота
нических садах исчезающих видов. Иначе им будет трудно найти обпшй 
язык и взаимопонимание. 

Прежде всего у всех интродукторов должно быть единое толкование 
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терминов «интродукция» и «акклиматизация» растений [ 5 ] . Советом бо
танических садов СССР после обстоятельного обсуждения в 1971 г. были 
приняты следующие формулировки этих понятий: «Интродукция расте
ний — целеустремленная деятельность человека по введению в культуру 
в данном естественно-историческом районе растений (родов, видов, под
видов, сортов и форм) , ранее в нем не произраставших, или перенос их 
в культуру из местной флоры»; «Акклиматизация растений — .. .суммар
ная реакция растений на изменившиеся условия среды или воздействие 
человека при интродукции, приводящее к возникновению форм и видов 
с повышенной стойкостью...» [ 6 ] . 

Необходимо помнить, что имеется глубокое различие между интро
дукцией исчезающих видов растений, особенно когда сокращение попу
л я ц и й обусловлено не прямым уничтожением растений, а изменившими
ся условиями среды обитания, и интродукцией, например, лекарственных 
или декоративных растений, благополучных в природе, когда интродуктор 
может быть даже заинтересованным в изменении каких-то особенностей, 
присущих данному виду. 

Интродукция исчезающих видов в ботанические сады знаменует собой 
трансформацию генетического фонда региона. Интродукция в этом случае 
выступает как «операция спасения» [ 7 ] . 

Исходя из понимания вида как сложной системы, состоящей из вну
тривидовых категорий, и из значимости изоляции и искусственного от
бора, выступающих при переносе вида (его популяции) в культуру, мож
но пытаться сохранить его на уровне «интродукционных популяций» [ 8 ] . 
Этими новыми сложными вопросами должны заниматься сейчас ботани
ческие сады. 

Именно с этих позиций следует рассматривать значение и принимать 
(или не принимать) термины «реинтродукция», «репатриация» и «реак-
климатизация» при работе с редкими и исчезающими видами, о которых 
пишет в своей статье Ю. А. Луке . 

Основным термином, которым оперирует в своей работе интродуктор, 
является термин «интродукция» (introductio), т. е. введение растения в 
культуру. Четкое определение этого термина записано в Проблемной 
записке Совета ботанических садов СССР, и толкование автором «интро
дукции» растений природной флоры как «частного случая», когда введе
ние в культуру растений природной флоры обозначает, как он пишет, 
«...создание, выделение, размножение и закрепление селекционных и гиб
ридных форм, а затем и выведение семенных или клоновых сортов» 
[ 1 , с. 1053], является абсолютно неприемлемым в работе с редкими и исче

з а ю щ и м и видами растений. 
Такое половинчатое толкование понятия термина «интродукция рас

тений» перечеркивает весь смысл деятельности ботанических садов по 
интродукции исчезающих растений, так как автор говорит как раз о том 
случае (кстати, тоже правомерном в интродукции растений обычных, 
но не исчезающих видов) , когда растения вводятся в культуру при ис
пользовании методов, воздействующих на их генетический аппарат с 
целью изменения наследственных свойств вида. При переносе в ботани
ческий сад исчезающего вида все усилия интродуктора направлены на 
то, чтобы сохранить хотя бы часть его генетического фонда, т. е. его 
популяций, подвергающихся нарушению в определенном локусе ареа
л а вида. 

Обращаясь еще раз к Проблемной записке Совета ботанических садов, 
напомним, что в ней указываются т а к ж е и методы интродукции расте
ний, но без воздействия на генетический аппарат вида. Именно этот 
комплекс методов и должен быть использован интродукторами в работе 
с исчезающими видами, когда руководящими для них становятся методы, 
включающие анализ внутривидовой дифференциации, структуры попу
л я ц и й и отбор стойких и продуктивных форм. 

Д л я обсуждения Ю. А. Л у к е предлагает следующую формулировку 
термина «реинтродукция»: «искусственное возвращение в исходные на-
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рушенные или обедненные популяции и экосистемы особей того или иного 
вида растений (или ж и в о т н ы х ) , предварительно размноженных и выра
щенных в культурных условиях вне пределов того региона, где находится 
обогащаемое местообитание данного вида [ 1 , с. 1054] (курсив 
н а ш . - / Г . С). 

К а к ж е совместить это определение с определением исходного терми
на «интродукция», данным в Проблемной записке? Выходит, что ин-
тродуцировать исчезающий вид можно из природных местообитаний 
(в том числе и местной флоры!) , а реинтродуцировать — в места, куда 
вид специально передан для размножения? Это не реинтродукция. В на
стоящее время Комиссия по охране растений Совета ботанических садов 
СССР предпринимает усилия для составления региональных списков ис
чезающих видов с целью закрепления раритетов за соответствующими 
ботаническими садами. Кроме того, вероятно, в работе с редкими и исче
зающими растениями нужно отказываться от слова «культурные усло
вия». Получается, что, с одной стороны, мы прилагаем усилия к разра
ботке таких методов построения экспозиций, которые приближались бы 
к естественным экосистемам (искусственные ценозы) или в какой-то мере 
гарантировали бы сохранение генетического фонда вида (недолговремен
ная интродукциоиная популяция с возвращением ее особей в исходные 
природные популяции) , а с другой стороны, предлагаем создание куль
турного агрофона, чуждого сохраняемому виду. 

Формулировка термина «реинтродукция», данная Ю. А. Луксом, непри
емлема и потому, что задача ботанических садов — сохранение генофонда 
региона, где они находятся . Вид же , выращенный и размноженный за 
пределами его ареалов, не гарантирует сохранение чистоты генетического 
фонда, его неизменность. 

Мы считаем, что термин «реинтродукция» во всех случаях возвраще
ния вида в природу должен употребляться в прямом смысле, как дейст
вие, противоположное по смыслу слову «интродукция», независимо от 
того, является ли район, куда возвращается вид, родиной этого вида, 
т. е. вид относится к автохтонному элементу, или этот вид в какие-то 
геологические эпохи вошел в состав флоры страны, как миграционный 
элемент, или наконец, вид относится к адвентивному элементу этой фло
ры [ 9 ] . Вряд ли для каждого интродуктора доступен генетический аналиэ 
флоры, да и не всегда это необходимо. 

Термин «репатриация» Ю. А. Л у к е предлагает использовать во всех 
случаях возвращения интродуцента в природу «в исходные нарушенные 
или обедненные популяции». Мотивирует автор это предложение тем, что 
слово «репатриация» означает возвращение на родину. 

Но трудность работы с исчезающими растениями в том и состоит, что 
интродуктор имеет дело с гетерогенным материалом, и весьма часто ин-
тродуцент, отнесенный в данном регионе к исчезающим, на основной 
части ареала является вполне благополучным. К таким видам в Сибири, 
в частности, относятся растения, центр ареала которых лежит в Европей
ской части страны,— Syrenia siliculosa (Bieb.) Andrz., Trollius euro-
paeus L . , Rhaponticum serratuloides (Georgi) Bobr. и др. 

В других случаях, в частности во флоре Сибири, определенную про
слойку составляют виды, имеющие здесь затухающие очаги своего дизъ
юнктивного, а в прошлом сплошного, ареала, родина ж е этих видов на
ходится далеко за пределами их современного распространения. В этом 
случае примером могут служить Galium paradoxum Maxim., Carpesium 
triste Maxim.— виды, являющиеся в Сибири неморальными реликтами. 

Формулировка Ю. А. Лукса термина «репатриация» не отвечает су
ществу возврата вида именно на родину, а лишь в условия, в которых 
вид произрастал ранее, т. е. она повторяет смысл слова «реинтродукции». 
изложенный выше. Остается только согласиться с мнениями Е. М. Его
ровой и Н. Ф. Реймерса, цитаты из работ которых приводит Ю. А. Луке . 

Вместе с тем термин «репатриация», конечно, может быть использован 
исследователем, когда он имеет дело действительно с возвращением вида 
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на родину после длительного его выращивания вне ее пределов. Это может 
иметь значение, например, для познания глубины акклиматизации расте
ния в новых условиях. 

Что касается термина «реаклиматизация», то мы полностью согласны 
с Ю. А. Луксом, что по своей сути он не приемлем в работе с рари
тетами. 

Восстановление нарушенных ценозов, вероятно, следует и дальше про
должать в том направлении, которому следуют в Ставропольском ботани
ческом саду. Однако при этом необходимо помнить, что сохранение ра
ритетов в этих ценозах должно самостоятельно решаться на уровне по
пуляции вида. 

Ю. А. Л у к е в своей статье поднимает очень в а ж н ы й вопрос о строго
сти документации всех действий, связанных, в частности, с изъятием 
живого материала из природы и возвращением его в исконные экосисте
мы, а т а к ж е о необходимости публикации только строго достоверных ре
зультатов культивирования исчезающего вида растения. Правда, рубрика 
«Репатриация и другие виды искусственного переноса растений в при
родные экосистемы», под которой должны идти в печать материалы, нам 
к а ж е т с я неудачной. Слово «репатриация» неуместно здесь исходя из вы
сказанных выше соображений. В интродукции должно остаться слово 
«реинтродукция», как было сказано выше. Публиковать же материалы, 
вероятно, следует под существующей и всем понятной рубрикой «Охрана 
растительного мира». 

Форма, предлагаемая Ю. А. Луксом для публикуемых материалов, 
в целом очень удачна. Видимо, следует лишь приводить категории угро
жаемого состояния, принятые Международным союзом охраны природы, 
а не «региональные перечни», о которых пишет автор. Кроме того, заго
ловок, видимо, нужно сделать более лаконичным и ограничить словами: 
«Характер предпринимаемого действия». 

Особо ответственно ботанические сады должны относиться к раскры
тию «Методики размножения» . Информация , которая будет дана в этом 
разделе, необходима не только в настоящее время, но и в будущем, когда 
будут разработаны методы создания интродукционных популяций и ре
шены другие теоретические вопросы сохранения генофонда исчезающих 
видов в ботанических садах. Интересны мысли автора и в отношении 
«контрольного этикетирования», но насколько их осуществление будет 
доступно любому ботаническому саду — сказать трудно. 

В целом статью Ю. А. Лукса можно только приветствовать. Сейчас 
прилагаются большие усилия для разработки путей и методов сохранения 
раритетов как в природных экосистемах [ 1 0 ] , так и в ботанических садах. 
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Г Е Н Е Т И К А , Ц И Т О Э М Б Р И О Л О Г И Я 

УДК 571.127.5:582.734 

СКРЕЩИВАНИЕ ЯБЛОНИ КУЛЬТУРНОЙ 
С АЙВОЙ ЯПОНСКОЙ 

Я . Я . Рябов 

Культура яблони в нашей стране имеет большое народнохозяйствен
ное значение, однако самобесплодность цветков, недостаточная лежкость 
плодов в плодохранилищах обычного типа и плохая укореняемость побе
гов и ветвей нередко снижают урожай яблони и замедляют размножение 
ценных сортов. Разрешить хотя бы частично эти проблемы в пределах 
одного вида Malus sylvestris M i l l 1 возможно лишь путем коренного из
менения природы растений, например воздействием химических и физи
ческих факторов на мужские и женские гаметофиты, а т а к ж е путем 
отдаленных скрещиваний. В данной работе сделана попытка получить 
сеянцы от опыления яблони 'Ренет Ш а м п а н с к и й ' пыльцой айвы японской 
(Chaenomeles japonica (Thunb.) L i n d l . ) . 

Опыты проводились в Никитском ботаническом саду (1946—1975 гг . ) . 
Айва японская — низкий кустарник до 1—1,5 м высотой. Ветви колю

чие, однолетние побеги голые, гладкие, двух- и трехлетние — шероховатые; 
листья широкоовальные, тупояйцевидные (3—5 см длиной) , с грубозубча-
той зазубренностью, гладкие, с двумя почковидными прилистниками, пло
ды округлые, около 3 см в поперечнике, желтые с плотной кожистой мя
котью, очень лежкие . Размножается корневой порослью и, вероятно, 
черенками, дико произрастает в Японии. 

'Ренет Ш а м п а н с к и й ' является одним из самых распространенных зим
них крымских сортов. От первых скрещиваний этих растений в 1946 г. 
нами получено 20 сеянцев, которые в 1948 г. были высажены на постоян
ное место. В течение последующего времени растения содержались в до
вольно суровых условиях произрастания. 

Изучение кроны и побегов показало, что в первые годы жизни все 
гибридные сеянцы имели явно выраженные признаки яблони и только 
у некоторых из них листья были более кожистыми, как у айвы японской. 

Впервые растения зацвели в 1952—1953 гг. С этого времени между 
ними стали заметно проявляться различия по силе роста и характеру 
развития штамба и основных ветвей кроны, а позднее и по структуре 
коры штамба. 

Среди 12-летних растений можно было выделить 4 сильнорослых сеян
ца явно гетерозисного типа с оценкой высоты роста в 5 б а л л о в 2 (11/4, 
Ш / 2 , I I I / 5 , 111/6) 3 , 4 сеянца имели рост, оцененный в 4 балла ( П / З , 
11/8, I I / 9 , 111/2), 3 сеянца были слаборослыми (2 балла) ( Н / 5 , 111/9, 

1 Точнее — Malus domestica Borkli., встречающаяся во всех странах света как куль
турное растение. 
Каждый балл оценки силы роста дерева соответствует примерно 1 м высоты. 

3 Номера сеянцев везде указывают их местонахождение. Позднее они получили 
условные названия: 11/3 — Джалита, П/5 — Маломелес, 4, II/6 — Шампайва, 11/7 — 
Маломелес 1, 11/11 — Маломелес 2, III/2 — Шава, 111/3 — Маломелес 6, Ш/4 —Дие
тическое, 111/5 — Сахарное Зимнее, Ш/6 — Каменичка, 111/3 — Маломелес 9, III/9 — 
Маломелес 3, 111/10 — Маломелес 8 и 111/11 — Ренет Украинский. 
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111/10), а один сеянец был карликовый (П /12 ) и позднее погиб. Осталь
ные сеянцы имели умеренный рост, оцененный в 3 балла ( I I / 1 , П / 4 , Н / 1 1 , 
Ш / З , I I I / 4 , 111/11). 

Особый интерес представляют сеянцы 11/10, Н / 1 1 , Ш / З , Ш / 1 1 так 
называемого спурового типа (рис. 1) , умеренного роста, с компактной 
кроной, преобладанием плодовых образований и наличием цветковых по
чек на ростовых побегах. Причины образования растений спурового типа 
неизвестны, но наши опыты дают основания считать, что гибридизация 
яблони с айвой может способствовать появлению таких растений. 

По мере дифференциации указанных сеянцев по силе роста и при
ближения их к периоду цветения (в 3—5-летнем возрасте) у некоторых 
из них на штамбах появляются бугорки (сферопласты) , называемые садо
водами бернотами (рис. 2 ) . По мере роста растений число бернотов зна
чительно увеличивалось не только на штамбе, но и при основании ветвей 
кроны, образуя своеобразные бугристые бляшки-капы. 

При окучивании штамбов таких растений рыхлой землей через 10— 
14 дней из бляшек образуются придаточные корни. Такие же корни раз 
виваются и на ветвях кроны в местах наростов при покрытии их в л а ж 
ным мхом в полиэтиленовых мешочках (рис. 3 ) . 

Нередко вместо корней из центра бляшки бернотов формируются ма
ленькие побеги (рис. 2, 4, 5 ) . Можно предположить, что к а ж д ы й из этих 
побегов при соответствующих условиях может дать начало ветке или 
растению нового сорта, т. е. мутации. 

Степень развития бернотов у разных сеянцев различна и варьирует 
от полного их отсутствия ( П / З , I I1/5) до высшей степени их проявления, 
оцениваемой тремя баллами ( П / 7 , И / 1 1 , И/12 , I I I / 4 , Ш / 6 , I I I / 9 , Ш / 1 0 , 
Ш / 1 1 ) . Остальные сеянцы имели единичные бугорки, и только у Н / 5 
и Ш / З они были в ы р а ж е н ы в умеренном количестве, оцениваемом в 
2 балла. Мы заметили, что трех-пятилетние ветви с сильно развитыми 
бернотами довольно легко укореняются. Примерно к 13—15-летнему воз
расту сеянца процесс образования бернотов затухает и старые бляшки 
постепенно зарастают корой и переходят как бы в «спящее» состояние 
(рис. 5 ) . 

Выявлены большие различия и в структуре поверхности коры на 
штамбе сеянцев. У одних сеянцев она гладкая , типичная для культурных 
сортов яблони — Маломелес 2,3 и 6 (сеянцы 11/11, П / 7 , Ш / 8 ) . У других 
сеянцев она пленчато-шероховатая с разной величиной этих пленок, как, 
например, у сеянца Ш / 9 ( 'Маломелес ' 3 ) . Наконец, у очень немногих 
растений она приобретает продольно-рубчатую структуру, прямую или 
извилистую, как, например, у 11/2 ( ' Ш а в а ' ) и Ш / 4 ( 'Диетическое ' ) . 

Наконец, следует отметить и способность некоторых сеянцев (особен
но П / 1 , П / 6 и Ш / 8 ) давать корневую поросль по примеру японской айвы 
Бабарабской яблони. В тоже время у ряда сеянцев эта способность вы
р а ж е н а очень слабо ( И / 5 , П / 8 , Ш / З , I I I / 5 , Ш / 6 , Ш / 9 ) , а у большинст
ва — совсем отсутствует. К а ж д ы й порослевой побег может быть использо
ван для последующих окулировок. Оставаясь на месте, растение обычно 
приобретает кустовидную порослевую форму. 

Т а к а я же склонность к кустовидной форме наблюдается и у растений 
с сильно развитыми бляшками бернотов у корневой шейки, как, напри
мер, у сеянца Ш / 1 0 . 

Цветение и жизнеспособность пыльцы. В период 1957—1964 гг. нами 
были изучены особенности цветения и опыления гибридных сеянцев. Вы
явилась группировка сеянцев по времени зацветания ( I , I I , I I I ) . Исход
ный сорт Ренет Шампанский характеризуется сравнительно поздним 
цветением, а японская айва — самым ранним (примерно на 7—10 дней 
р а н ь ш е ) . Наши сеянцы по срокам зацветания в основном занимали про
межуточное положение; к I (самой ранней) группе было отнесено 7 сеян
цев, ко I I средней —4, ко I I промежуточной — 5 сеянцев, и, наконец, 
к I I I группе с наиболее поздним зацветанием — 3 сеянца ( И / 6 , Ш / 2 , 
I I I / 5 ) . 
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Рис. 1. Деревце сеянца Н /11 ('Маломелес 2') 
в возрасте 12 лет с кроной «спурового» типа 
и с сильно развитыми бляшками бернотов 
на стволе и ветвях 
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Шестилетние наблюдения 
установили, что из 20 изучен
ных сеянцев лишь один 
( I I / 4 ) имел устойчиво силь
ное цветение, а большинство 
остальных характеризовалось 
неустойчивой силой цветения 
с большими колебаниями по 
годам. Сеянцы И / 5 и Н / 1 1 
ежегодно цвели слабо и отли
чались сильно развитыми 
бернотами. Однако связи 
между цветением, характером 
роста сеянцев и развитием на 
них бернотов установить не 
удалось. 

В 1957 г. была изучена 
жизнеспособность пыльцы у 
полученных нами сеянцев. 
Установлено, что они суще
ственно различаются по это
му признаку. Число дефек
тивных пыльцевых зерен в 
пыльце сеянцев колебалось 
от 7 до 86%. Меньше всего их 
(до 10%) было у сеянцев 
И / 1 (10,3%), И / 3 (8 ,3%) , 
И / 5 (7 ,7%) , наивысшее чис
ло ( 7 0 — 8 5 % ) — у сеянцев 
И / 1 0 (71,0%), П / З (85 ,9%), 
Ш / 6 (78,4%). 

Самоплодность и само
бесплодность сеянцев. Мно
голетними опытами, прове
денными в Советском Союзе, 
а т акже за рубежом, установ
лено, что все исследованные 
сорта яблони (а их было свы
ше 300) самостерильны. 

За последние годы для вы
ведения самоплодных и само-
фертильных сортов яблони по 
примеру получения черешни 
'Compact Stella' [2] исполь
зуется радиооблучение. 

В наших опытах для этой 
ж е цели был применен ме
тод отдаленных скрещиваний 
яблони с айвой обыкновенной 
и айвой японской, которые 

Рис. 2. Берноты на стволиках гиб
ридных сеянцев яблоня х айва 
японская 
а — начальная фаза развития берно
тов; б — более поздняя фаза их раз
вития, начало образования бляшек и 
побегов из центра бернота; в—раз
витие капов из бляшек: г — множест
во бляшек на штамбе сеянца И/7; 
7—берноты; 2 — бляшка; 3 — побег 



сами являются самоплодны
ми или частично самоплод
ными. 

Методика скрещивания 
была разработана в Никит
ском ботаническом саду [3. 
4 ] . Из 19 сеянцев, исследо
ванных на самоплодность в 
период 1959—1968 гг., 5 сеян
цев ( I I / 5 , И / 7 , П / 8 , I I / 9 и 
Ш / 9 ) оказались частично са
моплодными, а три сеянца — 
полностью самоплодными и 
самофертильными (11/7, 11/11 
и Ш / 2 ) . 

Это свойство необычное 
для яблони домашней. 

Следовательно, скрещива
ние яблони с айвой японской 
способствовало получению 
самоплодных сеянцев. Само
плодные сеянцы П/7 , 11/11 
были слаборослыми, с сильно 
развитыми бернотами, а сле
довательно, отличались хоро
шей укорепяемостью ветвей 
п слабым ростом конечных 
побегов, и только сеянец Ш / 2 
имел хороший рост, а его 
штамб и ветви были свобод
ны от бернотов. 

Таким образом, скрещива
ния яблони 'Ренет Ш а м п а н 
ский ' с айвой японской в на
ших опытах содействовали 
коренной перестройке приро
ды яблони в отношении спо
собности завязывать полно
ценные плоды при самоопы
лении. 

Урожайность сеянцев и ха
рактеристика нх плодов. По
казатель общей урожайности 
растений, а главное, устойчи
вости получения нормальных 
урожаев важен для характе
ристики отдельных сеянцев. 

В течение 7 учетных лет 
только один сеянец ( Ш / 5 ) 
6 раз нормально плодоносил. 
У семи сеянцев плодоношение 
наблюдалось только 4 года 
( П / 1 , П / 8 , П /9 , Ш / 2 , Ш / 6 , 
Ш / 8 и Ш / 1 ) , у остальных — 
3 и 2 года, два сеянца ( П / 5 
н Ш / 1 0 ) отличались очень 
слабым плодоношением и 
нормального урожая не дали. 

Плоды большинства сеян
цев — среднего и ниже сред-

Рис. 3. Образование корней из бернотов у ос
нования штамба при окучивании его землей 
(а) и на ветвях кроны после укрытия их 
влажным мхом ( б ) 

Рис. 4. Образование корней из бернотов на 
боковых ветвях кроны 
а — на ветвях первого порядка ветвления; 
б — на ветвях второго и третьего порядка 
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Рис. 5. Развитие побегов из центра бляшек бернотов 

него размера и веса (50—100 г ) , реже — мелкие (20—40 г ) , притупленно-
округлой, округлой и притуплённой ширококонусовидной формы. Мякоть 
плодов разной плотности (от рыхлой до очень плотной) , зернистой и в разной 
степени слитной структуры; белой, бледно-кремовой и почти желтой окрас
ки. Сильно варьируют и сроки созревания плодов при съеме и в лежке , а глав
ное, продолжительность сохранения их в обычных плодохранилищах без 
применения искусственного холода. У части сеянцев ( И / 8 , 11/9, Н / 1 1 , 
Ш / 8 , Ш / 9 и Ш / 1 1 ) мякоть плода рыхлозернистая , созревают плоды 
поздней осенью и отличаются слабой лежкостью. У сеянцев П / 1 , Н /З , 
Н / 4 , П / 7 , Ш / 1 , Ш / 2 , Ш / З , Ш / 4 , Ш / 6 и Ш / 1 0 мякоть плода необычная 
для европейских сортов яблони — плотная, даже очень плотная, слитной 
консистенции, пробковидной, даже п р у ж и н я щ е й структуры, явно напоми
н а ю щ а я мякоть айвы японской. Плоды этих сеянцев отличаются поздне-
зимним сроком созревания, высокой лежкостью, сохраняют прочность, са
харистость и вкус плодов до июня, июля и даже далее. Мякоть обычно 
желтовато-кремовая, желтая , зеленовато-желтая. У ряда сеянпев ( Ш / 5 , 
Н / 5 ) эти признаки занимают промежуточное положение. 

Указанные качества плодов, по-видимому, не связаны со способностью 
развивать берноты. Только у сеянцев П / З , Ш / 4 , Ш / 1 0 , характеризовав
шихся плодами с очень плотной мякотью, наблюдалось обильное разви
тие бернотов на ветвях и штамбе. 

Комплексная оценка сеянцев и пути их использования. На основе 
показателей, охарактеризованных выше, все сеянцы можно разбить на 
пять групп и наметить пути их дальнейшего использования. 

I группа — сеянцы П / З ( ' Д ж а л и т а ' ) , П / 4 , I I /10 , Ш / 5 ( 'Сахапное Зим
н е е ' ) . Бернотов нет, цветки, как у всех культурных сортов яблони, само
бесплодные, плоды с плотной и слитной, реже мелкозернистой мякотью, 
позднего созревания и лежкие (до м а я - и ю н я ) . Этн сеянцы целесообразно 
использовать для селекции на лежкость плодов в обычных условиях хра
нения. Сеянец 'Сахарное Зимнее ' находится в государственном и произ
водственном испытании. 

I I группа — Ш / 4 ( 'Диетическое ' ) , Ш / 6 ( ' К а м е н и ч к а ' ) , Ш / 1 1 ( 'Ренет 
У к р а и н с к и й ' ) , Ш / З ( 'Маломелес 6 ' ) . Плоды такого ж е типа, цветки са
мобесплодные, но штамбы и ветви с развитыми бернотами. И х целесооб
разно использовать в селекции для получения сортов спурового типа и 
испытания в качестве вегетативно размножаемых подвоев. Сеянец 'Ренет 
Украинский ' находится в производственном испытании. 

I I I группа — сеянцы П / 8 и П / 9 . Бернотов нет или они очень слабо 
выражены, цветки самобесплодные, реже частично самоплодные, плоды 
рыхлой зернистой консистенции, осеннего и раннезимнего созревания, 
слабо лежкие . Эти сеянцы не представляют интереса для дальнейшего 
использования. 

I V группа — сеянцы П / 1 , П / 6 ( ' Ш а м п а й в а ' ) , Ш / 8 ( 'Маломелес 9 ' ) . 
Деревья умеренного роста с сильно развитой корневой порослью, без 
бернотов, цветки самобесплодные, плоды примерно такого ж е типа, к а к 
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у сеянцев I группы. Эти сеянцы подлежат испытанию в качестве подвоев. 
V г р у п п а - Ш / 1 0 ( 'Маломелес 8 ' ) , П / 5 ( 'Маломелес 4 ' ) , И / 7 ( 'Мало

мелес 1'), Н / 1 1 ( 'Маломелес 2') и, вероятно, Ш / 9 . Растения умеренного 
роста, с сильно развитыми бернотами на штамбе и ветвях, цветки полно
стью самоплодные или практически самоплодные, плоды с плотной мелко
зернистой или слитой консистенцией мякоти, зимнего созревания, очень 
лежкие . Заслуживают особого внимания для использования в селекции 
на получение корнесобственных сортов и испытания в качестве подвоев. 

В качестве подгруппы можно было бы выделить сеянец Ш / 2 ( ' Ш а в а ) 
с плодами и цветками такого ж е типа, но со штамбом без ясно в ы р а ж е н 
ных бернотов. По консистенции мякоти и продолжительности лежкости 
плодов (до июня-июля) без применения искусственного холода он вы
годно выделяется среди известных в К р ы м у европейских сортов яблони. 
Р а з м е щ е н для производственного испытания в условиях степного отде
ления НИКИТСКОГО ботанического сада и колхоза «Дружба Народов», а так
ж е в ряде госсортоучастков К р ы м а и других областей юга СССР. 

Д л я изучения устойчивости указанных признаков все сеянцы были 
переведены на соответствующие подвои и в 1976 г. размещены на спе
циальном участке в Степном отделении Никитского ботанического сада. 
В настоящее время здесь произрастают около 100 сеянцев второго поко
ления , полученных в результате повторного скрещивания нх с культур
ными сортами яблони (Кальвиль Б е л ы й З и м н и й ) , груши (Вере Алек
сандр) и айвы. Необходимо испытать укореняемость однолетних побегов 
у сеянцев с в ы р а ж е н н ы м и бернотами и провести их углубленное эмбрио
логическое и цитологическое исследование. 

В 1967 г. были проведены первичные цитологические исследования 
сеянцев (С. И. Елманов, не опубликовано) и установлено, что все они 
имеют число хромосом 2га=34 и в диакинезе и M i образуют 17 правиль
ных бивалентов, и все последующие фазы мейоза проходят нормально. 
Только в одном случае (у сеянцев Ш / З ) замечены отклонения в редук
ционном делении. С. И. Елманов высказал предположение, что эти сеян
цы являются апомиктами. Однако нам это к а ж е т с я маловероятным, тем 
более что аналогичные гибриды были получены в 1952 г. С. С. Калмыко
вым [5] на Боссандыкском опытном поле Среднеазиатской опытной стан
ции плодоводства им. Шредера в УзССР. Все полученные нами сеянцы 
действительно имеют яблоневый тип, но у некоторых из этих сеянцев 
в различных соотношениях проявились новые признаки или отсутствую
щие у исходных форм (сильное развитие бернотов на штамбах и ветвях 
кроны, легкая укореняемость ветвей кроны и «спуровость» их кроны и 
побегов) или характерные только для айвы японской (самоплодность 
цветков, слитная и плотная , слегка кожистая консистенция мякотн пло
дов, ее желто-оранжевая окраска и необычно высокая их лежкость в 
обычных условиях хранения без применения искусственного холода и не
которые другие) . 

В этом отношении большой интерес представляют исследования 
Н. И. Туровцева, проведенные с кустовидной яблоней, дико произрастаю
щей в западном Копетдаге и называемой Бабарабской [ 6 ] . Характерной 
особенностью этой яблони является высокая регенерационная способность 
путем образования из постоянных тканей вторичной меристемы у корне
вой шейки и на корнях и формирования из них придаточных почек и 
корней. По данным этого автора, в начале процесса в толще паренхимы 
коры образуются меристематические очаги в виде бугорков, состоящие 
из мелких клеток с густой протоплазмой и крупным ядром. Постепенно 
в процессе деления клеток образуется соединительный слой с камбием 
и сильным сердцевидным лучом. При наличии благоприятных условий 
пз многочисленных очагов, находящихся в наплывах, не имеющих резкой 
специализации, образуются придаточные почки и корешки. Эти бугорки, 
сильно увеличиваясь в размерах, разрывают кору, и на ее поверхности 
образуются целые группы придаточных почек, которые затем постепенно 
разрастаются за счет активного деления клеток вторичной меристемы и 
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новообразуемых почек. Примерно такой же характер развития имеют 
берноты и на наших сеянцах, с той лишь разницей, что они развиваются 
не только у основания штамба, но по всей его длине и на основных вет
вях кроны, особенно в углах их отхождения (рис. 2 ) . 

Культурные сорта яблони имеют весьма сложное происхождение, 
и в их формировании принимали участие многие виды. Мало известно 
и о происхождении кустовидных вегетативно размножаемых видов или 
подвидов яблони (Malus turkmenorum Juz. et M . Pop, M. pumila paradisiaca 
Schneid.). В свое время мы просмотрели более 1000 сеянцев культурных 
сортов яблони в возрасте 5—10 лет, полученных от свободного опыления 
и при различных сортовых скрещиваниях, и не обнаружили ни одного 
сеянца с бернотами. По устному сообщению Н. В. Ковалева, при поста
новке опытов по получению мутаций им были обнаружены среди гибрид
ных сеянцев ( 'Ренет Ш а м п а н с к и й ' X ' А й р и ш Пич ' ) единичные растения 
с образованиями, ПОХОЖИМИ на берноты. 

Возможно, что свойство формировать берноты заложено в природе 
самого вида в целом или его отдельных подвидов и разновидностей, но 
находится в скрытом состоянии. Д л я проявления этого свойства н у ж н ы 
сильные воздействия каких-то экстремальных факторов. К таковым от
носится удаление ростовых почек при «декапитации» однолетних расте
ний для получения мутаций, как это широко использовал в своей работе 
Н. И. Туровцев. Сюда следует отнести и отдаленные (межвидовые и меж
родовые) скрещивания , как это п имело место в данной работе. Появив
шиеся у гибридов отдельные необычные для яблони признаки, такие, как 
развитие бернотов, устойчиво сохраняются в различных условиях куль
туры, на разных подвоях, а главное, передаются по наследству при по
вторных скрещиваниях указанных сеянцев с культурными сортами 
яблони. 

Работы по выведению самоплодных сортов яблони спурового типа с 
высокой способностью к укоренению и с высокой лежкостью плодов 
продолжаются автором. 

ВЫВОДЫ 

В результате опыления яблони 'Ренет Ш а м п а н с к и й ' пыльцой айвы 
японской (Chaenomeles japonica) получены нормально урожайные сеянцы. 

Выявлена склонность этих сеянцев к образованию на штамбе и боко
вых ветвях многочисленных образований — бернотов, из которых могут 
развиваться корни, что способствует укоренению несущих их частей рас
тения . 

Скрещивание яблони с айвой японской способствует образованию сла
борослых растений спурового типа с короткими междоузлиями и наличи
ем цветковых почек на однолетних побегах. 

Выявлены растения с сильно развитой корневой порослью, независи
мо от образования бернотов на штамбе и ветвях кроны. 

Скрещивание яблони с айвой японской способствовало получению са
моплодных сеянцев. 

В результате комплексной оценки сеянцев выявлены группы сеянцев 
с различными признаками и свойствами и в соответствии с этим указано 
их дальнейшее использование в селекции и производстве. Отобрано и 
передано в государственное и производственное испытание два сорта 
яблони с лежкими плодами (до июля) ( ' Ш а в а ' , 'Сахарное З и м н е е ' ) ; 
ряд сортов намечен для использования в селекции на лежкость и качест
во плодов, самоплодность и укореняемость побегов, а т а к ж е для испыта
ния в качестве подвоев. 

80 



Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Семакин В. П. Клоновая селекция плодовых растений по пригодности для интен
сивной культуры. М.: Колос, 1979. 

2. Lapins К. О. Compact Stella cherry.— Fruit Variet. J., 1975, vol. 29, N 1, p. 20—22. 
3. Костина К. Ф. Самоопыление плодовых деревьев.— Зап. Гос. Никитского ботан. 

сада, 1928, т. 20, вып. 1, с. 1—86. 
4. Рябов И. Н., Рябова А. Н. Самоопыление и перекрестное опыление у черешни, 

вишни и вшпне-черешни.— Тр. Гос. Никитского ботан. сада, 1970, т. 45, вып. 4, 
с. 53-154. 

5. Калмыков С. С. Гибрид яблони с айвой.— Природа, 1962, № 2, с. 121—122. 
6. Туровцев Н. И. Способность поликарпических растений к образованию придаточ

ных почек из вторичных меристем.— Тр. ЦГЛ им. Мичурина, 1961, т. 7, с. 140—162. 
Никитский 

Ордена Трудового Красного Знамени 
Государственный ботанический сад, 

Ялта 

УДК 482.542.1—1.331 

ЭКСТРУЗИЯ ХРОМАТИНА 
У З Л А К О В Ы Х РАСТЕНИИ 

М. В. Ключарева 

Изучены мейоз, оплодотворение и развитие зиготы у исходных форм 
р ж и и пшеницы и у перспективных форм тритикале , полученных 
А. М. Махалиным и Н. И. Циплаковой в Главном ботаническом саду 
А Н СССР под руководством академика Н. В. Цицина . 

Исследования показали наличие экструзии хроматина (extrusion) в ма
теринских клетках пыльцы тритикале , р ж и и пшеницы, а т а к ж е в пред-
зародышах р ж и и пшеницы. 

Явление экструзии заключается в перемещении фрагментов ядра и 
его хроматина, дающего реакцию на Д Н К , в плазму соседних клеток. 

Наблюдая подобные картины, Г. Левитский [1 ] назвал эту фазу си-
напсиса загадочной по своему значению. Многие ученые описывали с ж а 
тие хроматина перед мейозом, но никто не предполагал, что это и есть 
начало экструзии. Экструзию описывали и независимо от с ж а т и я хрома
тина. Эти два явления — сжатие хроматина и движение к оболочкам кле
ток, а затем частичный переход в плазму соседних клеток — цитологи не 
связывали друг с другом. В действительности ж е это процесс единый, я в 
ление одного и того ж е порядка. 

В предзародышах уловить экструзию в одном пыльнике трудно, так 
к а к могут быть сотни материнских клеток пыльцы. Д л я того чтобы уловить 
момент оплодотворения и развитие предзародыша, необходимо просмотреть 
тысячи семяпочек на постоянных препаратах . 

Установлено, что в двухклеточных предзародышах фрагменты ядра 
могут переходить только из базальной клетки в апикальную. В трех-, пяти -
и многоклеточных предзародышах хроматин движется от клеток, распо
л о ж е н н ы х ближе к микропилярной части, к клеткам, л е ж а щ и м у хала-
зальной части, т. е. движение хроматина всегда идет в направлении микро-
пиле-халаза . Благодаря таким переходам происходит своеобразный приток 
ядерного материала к основным клеткам будущего зародыша, в резуль
тате чего они получают дополнительный генетический материал. 

Переход фрагментов ядра материнских клеток пыльцы в цитоплазму 
соседних (экструзию) наблюдали многие ученые. Впервые внимание к это
му явлению привлек в 1911 г. Гейтс [ 2 ] . Затем появилось много работ по 
экструзии у растений и животных. Краткие обзоры этих работ опублико
в а н ы И. Д. Романовым и И. Н. Орловой [3 ] и М. В. Ключаревой [ 4 ] . 
Объяснения этому феномену не было дано, и ученые на какой-то период 
потеряли к нему интерес. 
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Экструзию наблюдали в материнских клетках пыльцы и материнских 
клетках зародышевых мешков у перекрестников и самоопылителей, 
у чистых сортов и гибридов, у малохромосомных растений и полиплоидов. 
Появилось много работ, выполненных на животных объектах, таких , к а к 
насекомые, ракообразные, крысы и др. 

Таширо и др. [ 5 ] при помощи электронного микроскопа показали 
частичное исчезновение ядерной оболочки и последующее выталкивание 
ядерного материала в цитоплазму в ооцитах насекомых. Представляют 
интерес т а к ж е работы, посвященные хроматоидному телу, которое обра
зуется в ранней профазе мейоза ооцитов и содержит до 80% Д Н К всей 
клетки. Л и м а де Ф а р и я и Мозес [ 6 ] , а затем Бернстиль и др. [7 ] отме
чали наличие у высших организмов избыточной Д Н К , состоящей в основ
ном из идентичных, повторяющихся участков — множества копий. В позд
ней диплотене избыточная Д Н К распадается (disintegrates), высвобождая 
свою Д Н К либо в ядро, либо в цитоплазму. К этому явлению относятся 
и ядрышковые экструзии, описанные Ш а р м а [ 8 ] , Ясуи [ 9 ] , Магрот [10] 
и другими. 

Хеслоп-Харрисон [11] на электронно-микроскопических снимках ко
нопли и лилии показал переходы ядерного материала в ранней профазе 
мейоза из одной материнской клетки пыльцы в плазму другой. В этой 
фазе клетки практически не имеют оболочек и у всей массы материнских 
клеток пыльцы имеется общая цитоплазма. В профазе мейоза происходит 
увеличение межмейотических каналов. Это дало повод исследователям 
предполагать не только свободную циркуляцию плазмы из клетки в клетку 
(transcellular cyclosis), но и циркуляцию ядерного материала, в том числе 
и Д Н К . Казалось бы, объяснение проникновению хроматина из клетки 
в клетку найдено. Однако новые данные, полученные нами по экструзии 
хроматина в предзародышах пшеницы и р ж и , показывают, что оболочки 
не являются препятствием для перехода хроматина из одной клетки в дру
гую. Клетки предзародышей отличаются от материнских клеток пыльцы. 
Они имеют четко обозначенные оболочки, и тем не менее ядерные фраг
менты даже с я д р ы ш к а м и свободно проникают в соседние клетки. 

В настоящей статье впервые излагается фактический материал по 
экструзии хроматина в материнских клетках пыльцы тритикале и в пред
зародышах пшеницы и р ж и . 

Д л я изучения мейоза фиксировалй молодые колосья с делянок в фикса
торе Н а в а ш и н а ( 1 0 : 4 : 1 ) . Н у ж н ы е для фиксации фазы мейоза опреде
л я л и путем предварительного просмотра цветков на временных, ацетокар-
миновых препаратах . 

Оплодотворение и развитие зиготы изучали в семяпочках, которые 
фиксировали через определенные промежутки времени после опыления. 
Весь материал парафинировали и готовили постоянные препараты по об
щепринятой методике. Микрофотографии сделаны автором с помощью 
микроскопа NDPK-2 и микрофотонасадки M F . 

Изучение мейоза было начато с ранних фаз развития пыльника и его 
археспориальной ткани. Это ткань меристематическая, быстро размножаю
щ а я с я путем митоза. Окраска пыльников по Фёльгену с подкраской 
в лихт-грюне позволяет хорошо видеть ф а з ы митоза. Цитоплазма и оболоч
ки клеток т а к ж е четко видны. Митозы идут и в тканях , о к р у ж а ю щ и х 
археспориальные клетки. Пыльник быстро растет. При достижении опре
деленного числа археспориальных клеток митозы прекращаются , и клетки 
начинают готовиться к мейотическому делению. 

Проследив развитие археспория со времени последних митозов в архе
спориальных клетках до первого мейотического деления, можно увидеть, 
что за короткий период в них происходят изменения, благодаря которым 
археспориальные клетки развиваются в материнские клетки пыльцы и 
приобретают способность перейти от митотического деления к мейотиче
скому. Изменения начинаются с увеличения археспориальных клеток при
мерно вдвое. В этих крупных клетках, которые мы теперь будет называть 
материнскими клетками пыльцы, вырисовывается своеобразная, только им 
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п р и с у щ а я , очень н е ж н а я , тонкая хроматиновая сеть, д а ю щ а я реакцию на 
Д Н К . Тонкие нити Д Н К в местах перекреста сливаются илй слипаются и 
образуют довольно густую сеть, заполняющую все ядро с ядрышком 
внутри. Оболочки клеток к этому времени практически исчезают, и, хотя 
цитоплазма одной клетки отделена от цитоплазмы другой, тем не менее 
у всей массы материнских клеток пыльцы образуется общая цитоплазма. 
Н а электронных микрофотографиях, полученных Хеслоп-Харрисоном, вид
но, как у лилии и конопли происходит перемещение ядерного вещества из 
одной клетки в другую во время профазы мейоза. 

Материнские клетки пыльцы растут до определенного размера, затем 
их рост прекращается , и здесь происходит явление , которое раньше име
н о в а л и синапсисом, затем синезезисом, а сейчас конденсацией хроматина. 
Н е ж н а я хроматиновая сеть синхронно во всех клетках пыльника спадается 
и уплотняется , ядерный материал сжимается в клубок с ядрышком внутри. 
Ядро при этом остается прозрачным с хорошо выраженной оболочкой. 

Судя по тому, что пыльники со с ж а т ы м хроматином в материнских 
клетках пыльцы встречаются в определенный момент их развития и до
вольно часто, фаза эта длится сравнительно долго, а само сжатие проходит 
быстро. Мы не видели ядер , у которых хроматиновая сеть была бы сжата . 
Н е т переходных фаз с ж а т и я хроматина, которые бы говорили о постепен
ном его уплотнении. В одном пыльнике обычно все материнские клетки 
имеют ядра или с нежной хроматиновой сетью, или сжатые в клубок. 
После с ж а т и я наступает самое существенное и непонятное явление — пере
ход ядерных фрагментов хроматина и Д Н К из одной материнской 'клетки 
пыльцы в плазму другой. 

Н а микрофотографиях, сделанных с постоянных и временных препа
ратов , демонстрируется экструзия хроматина у тритикале . 

Рис. 1, а показывает начальную фазу экструзии в материнских клетках 
п ы л ь ц ы вскоре после с ж а т и я хроматина. К а ж д а я клетка отдает часть хро
матина и в свою очередь получает его от соседней. 

Н а рис. 1, б видны две материнские клетки пыльцы; фрагменты ядра 
и хроматина одной клетки приблизились к соседней клетке и готовы пере
меститься в ее плазму. 

Имеются данные о том, что клетки обмениваются не только хромати
ном и Д Н К , но и фрагментами ядра [12, 13] . Известно т а к ж е и то, что 
вокруг отдельных хромосом и глыбок хроматина может организоваться 
я д е р н а я оболочка [ 1 4 ] . 

Рис . 1, в показывает материнскую клетку пыльцы, основное ядро кото
рой находится в фазе пахитены. Такие ж е нити наблюдаются и в хрома
тине, привнесенном в цитоплазму из соседней клетки. Видно привнесенное 
ядрышко , которое несколько отстало от хроматина. 

Таких иллюстраций можно приводить бесконечное множество, ибо 
в определенный период развития пыльника обмен ядерными фрагментами 
и Д Н К происходит во всех клетках пыльцы. 

П р и изучении оплодотворения и развития эндосперма у пшеницы и р ж и 
н а м и было приготовлено более тысячи препаратов. Ф и к с а ц и я производи
лась вскоре после опыления. Наиболее результативные данные получены 
через 18—26 ч после опыления, когда можно увидеть двойное оплодотво
рение, развитие зиготы, ее первое деление, двухклеточные, четырехкле-
точные предзародыши и делящиеся эндоспермальные ядра . П о и изучении 
деления зигот нами и была обнаружена экструзия хроматина в двухкле-
точных, трехклеточных и пятиклеточных предзародышах. 

На рис. 2, а показан предзародыш р ж и . Хорошо видно перемещение 
хроматина из базальной клетки в апикальную. Хроматин ядра сжатый. 
Т о ж е самое происходит и в двухклеточном предзародыше пшеницы, пред
ставленном на рис. 2, б. Ядерный фрагмент с хроматином и ядрышком у ж е 
л р о н и к в апикальную клетку. Ядро базальной клетки не имеет никаких 
признаков разрушения или отмирания, оно готовится к делению, хорошо 
в и д н ы нити профазы. 

На рис. 2, в показан пятиклеточный предзародыш пшеницы. И з к л е т к и г 

4* 83 



Рис. 1. Материнские клетки пыльцы тритикале. 
Увеличение: а — 15 X 40; б — 15 X 60; в — 15 X 100 

находящейся ближе к микропилярной части зародышевого мешка, одно
временно в две клетки переходит хроматин, которой сильно сжат и по
этому имеет вид капель , дающих интенсивную реакцию Ш и ф ф а . Т а к ж е 
к а к и в материнских клетках пыльцы, хроматин вошел в цитоплазму кле
ток предзародыша, но не соединяется с хроматином их ядер, а продолжает 
существовать самостоятельно, образуя небольшие обособленные ядра . 

Н а рис. 2, г показан трехклеточный предзародыш пшеницы. В одной 
из клеток, образовавшейся после деления апикальной, видно самостоя
тельное маленькое ядро с хроматиновыми нитями. 

Т а к и м образом, к а ж д а я к а п л я хроматина, перешедшая в другую клет
ку, не стремится к слиянию с хроматином этой клетки, а, наоборот, пы
тается сохранить свою самостоятельность. Если выталкиваются фрагмен
ты я д р а с хроматином и ядрышком, они начинают тут же функциониро
вать к а к новые ядра , только маленьких размеров. Если переходит только 
хроматин без кариоплазмы, то все равно через некоторое время органи
зуется небольшое ядро — с ядрышком или без него. Самостоятельность — 
характерная черта экструзионного материала, хотя не исключается воз
можность его слияния во время митотических делений клеток. 

В дальнейшем ходе мейоза развитие вновь образованных микроядер 
замедляется, хроматин уплотняется , образуя вместо маленького ядра 
глыбку густо окрашенного хроматина. Хроматин этот постепенно умень
шается и используется растущей клеткой к а к дополнительный генетиче-
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Рис. 2. Предзародыши ржи (а) и пшеницы (б—г) (увеличение 15X100) 

ский материал. Он не обязательно увеличивает количество хромосом, воз 
можно, что здесь происходит какое-то обновление клеток. 

Н а примере предзародышей пшеницы и р ж й мы видим, что оболочки 
клеток не являются препятствием для д в и ж е н и я хроматина. Проникнове
ние хроматина в соседние клетки происходит по тем ж е законам, по кото
рым спермий (довольно крупный) проникает сначала в яйцеклетку , а за 
тем в ее ядро, не разрушив при этом оболочек и не нарушив дальнейшего 
развития . Известно, что спермий, состоящий в основном из Д Н К , обладает 
ферментативной деятельностью, благодаря которой облегчается его про
никновение в ядро яйцеклетки . Хроматин ядра материнских клеток пыль
цы и предзародышей, по-видимому, т а к ж е обладает ферментативной дея
тельностью, поэтому он так легко и проникает из клетки в клетку. Здесь 
следует учитывать и то, что плотность хроматина выше плотности цито
плазмы, что т а к ж е облегчает его проникновение в другие клетки. Меняет
ся и проницаемость оболочек в зависимости от фаз развития клетки. 

Клетка любого живого организма является единой уравновешенной 
системой, элементы которой удерживаются не только оболочками, но й 
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внутренними взаимосвязями; центром этйх взаимосвязей является ядро. 
По непонятным еще причинам эти взаимосвязи нарушаются и ядерный 
материал приходит в движение , от ядер отторгается часть хроматина и 
уходит в другую клетку. Д в и ж у щ и й с я хроматин обычно увлекает за собой 
часть кариоплазмы, а довольно часто и ядрышко . 

Обилие фактического материала по экструзии хроматина у разных 
объектов в разных т к а н я х свидетельствует об универсальности этого явле 
ния . Разгадать сущность этого явления — дело будущего. 
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Главный ботанический сад АН СССР 

УДК 635.9:578.61:576.35 

ПРОПИОНОВО-ЛАКМОИДНАЯ МЕТОДИКА 
В ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Д Е К О Р А Т И В Н Ы Х Ц В Е Т О Ч Н Ы Х РАСТЕНИЙ 

Г. И. Халипова 

В отделе цветоводства Главного ботанического сада А Н СССР прово
дится работа по выведению новых декоративных форм гладиолуса путем 
межвидовых и межродовых скрещиваний. В этих исследованиях, связан
н ы х с подбором родительских форм и анализом полученных гибридов, 
очень в а ж н о располагать сведениями о числе и форме хромосом исследуе
мых растений. 

Н е менее существенное значение цитологический анализ эксперимен
тального материала имеет и при экспериментальном создании полиплоид
ных форм декоративных растений, обладающих многими преимуществами 
по сравнению с исходными формами. 

В связи с трудоемкостью цитологических работ подбор правильной ме
тодики исследования приобретает особую важность . В н а ш у задачу вхо
дило подобрать подходящие для исследуемых объектов фиксаторы и кра
сители, определить продолжительность и методику окраски, способы 
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предварительной обработки корешков различными химическими вещества
ми перед фиксацией с целью облегчения подсчета хромосом, а т а к ж е раз 
работать способ приготовления тотальных препаратов для длительного 
хранения . 

Объектами нашего исследования были декоративные цветочные расте
ния , относящиеся к 6 родам: Gladiolus, Acidanthera, Arisaema, Hepatica^ 
A l l i u m , Symphyandra. 

Известно много методик приготовления временных цитологических 
препаратов [1—4] . Особый интерес среди них представляют ускоренные 
методики, которыми удобно пользоваться при большом количестве иссле
дуемого материала . 

С целью выбора оптимального варианта окрашивания хромосом для: 
н а ш и х объектов мы использовали окраску препаратов реактивом ш и ф ф а 
[ 3 ] , уксуснокислым кармином [ 5 ] , гематоксилином Эрлиха [ 6 ] , гематокси
лином по методу Ю. А. Смирнова [ 7 ] , а т а к ж е окрашивание давленных, 
корешков пропион-лакмоидом по методу С. Г. К а п т а р я [ 8 ] . 

Наиболее быстрой и удобной для кариологического исследования на
ш и х объектов оказалась последняя методика, на результатах и порядке* 
применения которой мы остановимся более подробно. Д л я подсчета хро
мосом мы брали (в зависимости от объекта) кончики корешков длиной 
0,3—0,5 см с выкопанных растений, с укорененных черенков, от проросших 
семян, луковиц и клубнепочек. 

Клубнепочки гладиолуса и ацидантеры проращивали в у в л а ж н е н н ы х 
ч а ш к а х Петри при температуре 28—30° после предварительной очистки о т 
плотной оболочки. В таких условиях клубнепочки прорастают на вторые 
сутки. 

Имеются у к а з а н и я на то, что наиболее интенсивно клетки корешков* 
гладиолуса делятся в ночное время [ 9 ] . Н а ш и наблюдения подтвердили, 
что, хотя деление клеток в корешках идет круглые сутки, более активно 
оно, действительно, протекает ночью, а именно с 0 до 3 ч ночи. В эти ч а с ы 
значительное число ядер находится в стадии метафазы и анафазы (наибо
лее удобные ф а з ы для подсчета хромосом), тогда к а к в дневное время 
большинство ядер в делящихся клетках находится в стадии профазы. 

Д л я цитологических исследований мы использовали не только ж и в о й г 
но и фиксированный материал. Фиксаторами служили ацеталкоголь ( 1 : 1 ) 
и жидкость Карнуа . 

Д л я ускорения фиксация проводилась в вакуумной камере по методика 
В. Н. Юрцева [ 1 0 ] , что позволило сократить длительность этого процесса 
с 6—12 ч до 30—60 мин. 

В целях облегчения подсчета числа хромосом у объектов перед ф и к с а 
цией проводилась обработка корешков при температуре 0°, + 2 ° : 
а) насыщенным водным раствором а-бромнафталина в течение 2—4 ч; 
б) 0 ,01%-ным водным раствором колхицина —6 ч; в) 0 ,1%-ным водным, 
раствором колхицина — 3 ч. 

Двух-четырехчасовая обработка корешков а-бромнафталином з н а ч и 
тельно сокращает размер хромосом и разрыхляет метафазную пластинку ; 
более длительная обработка вызывает необратимые изменения в цитоплаз 
ме и приводит к неравномерному окрашиванию ее лакмоидом, чем з а т р у д 
няется подсчет хромосом. 

Обработка корешков 0 ,01%-ным раствором колхицина в течение 6 ч: 
т а к ж е дает хорошие результаты, а увеличение концентрации колхицина 
до 0 ,1% позволяет сократить время обработки до 3 ч. 

В процессе работы нами было замечено, что обработка колхицином 
дает более свободное распределение хромосом, но значительно меньше 
укорачивает их по сравнению с обработкой а-бромнафталином. По мненин> 
А. Г. Санчеса [по: 11] , колхицин вызывает изменения в коллоидном с о 
стоянии хромосом и о к р у ж а ю щ и х их сред, что приводит к подавлению 
механизма веретена, распределяющего хромосомы во время деления; 
а -бромнафталин воздействует, вероятно, на структуру хромосом, в ы з ы в а я 
их укорачивание. У ч и т ы в а я разное действие на хромосомы этих химиче-
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ских веществ, мы ввели комбинированные варианты обработки корешков: 
а ) 0 ,1%-ный раствор колхицина —2 ч, затем а -бромнафталин —1,5 ч; 
б) 0 ,01%-ный раствор колхицина —2 ч, затем а -бромнафталин — 1,5 ч. 

Наиболее удобные для подсчета хромосом пластинки получены нами 
в первом варианте обработки. 

Подсчет хромосом проводился нами т а к ж е и в материнских клетках 
микроспор во время мейоза на стадии метафазы и а н а ф а з ы I и I I деления. 

Д л я межродовых гибридов гладиолус X ацидантера предварительно 
уточнялись сроки фиксации соцветий, с тем чтобы в дальнейшем избежать 
неоправданной траты гибридного материала . Сопоставив сроки посадки 
луковиц и фиксации соцветий с результатами измерения длины цветоноса, 
соцветий и пыльников к моменту фиксации, мы установили, что соцветия 
следует фиксировать примерно через 30—40 дней после посадки луковиц 
при появлении третьего листа. К этому времени длина цветоноса дости
гает 6—7 см, а соцветия 3—3,5 см. К а к правило, в пыльниках двух нижних 
цветков таких соцветий находится одноядерная пыльца, а в пыльниках 
третьего, четвертого, пятого цветков происходит деление материнских кле
ток микроспор. 

Подсчитывать хромосомы в материнских клетках микроспор более 
удобно, чем в соматических клетках корешков. Однако ценный гибридный 
материал не всегда имеется в достаточном для кариологического анализа 
количестве. 

Д л я окрашивания хромосом (в корешках и пыльниках) мы использо
вали 10%-ный раствор лакмоида в 50%-ной пропионовой кислоте [ 8 ] . 

С. Г. К а п т а р ь [8 ] и И. С. Руденко [12] исследовали бобовые, злаковые 
и плодовые растения. По данным этих авторов, в зависимости от культуры 
значительно меняется продолжительность окрашивания хромосом пропион-
лакмоидом (от 1 ч до 5—7 дней) и время кипячения в 40%-ной пропионо
вой кислоте (от 1 до 30 с ) . 

Д л я н а ш и х объектов мы пользовались несколько измененной методикой 
С. Г. К а п т а р я . Д л я цветочно-декоративных растений нам пришлось спе
циально подбирать оптимальное время окраски и мацерации. Длительное 
кипячение , предусмотренное методикой С. Г. К а п т а р я , для н а ш и х объек
тов оказалось неприемлемым, так ж е к а к и исследование клеток в капле 
4 0 % - н о й пропионовой кислоты, которая быстро испарается . П р е п а р а т ы для 
более длительного хранения мы готовили, помещая объект исследования 
в смесь глицерин-желатина с 4 0 % - н о й пропионовой кислотой в соотноше
нии 1 : 1 . Корешки длиной 0,3—0,5 см или пыльники помещали в тигли 
с небольшим количеством красителя на срок от 1 до 25 ч в зависимости 
от объекта исследования. Окрашенные корешки переносили в тигли 
с 40%-ной.пропионовой кислотой (1,0 м л ) , доводили до кипения над пла
менем горелки и кипятили, к а к правило, в течение 3—5 с. Иногда этого 
времени было недостаточно для мацерации ткани корешка, а более дли
тельное кипячение может обесцветить окрашенные хромосомы. В подобных 
случаях мы помещали корешки в 1%-ный раствор цитазы в 5%-ном сор
бите сроком на 1,5—2 ч при температуре 28—30° Обработка корешков этим 
ферментом делает оболочки клеток более эластичными и дает возможность 
«расплющить» клетки настолько, что хромосомы располагаются в одной 
плоскости. 

Важно не передержать корешки в цитазе , так как в этом случае обо
лочки клеток растворяются, цитоплазма и хромосомы разных клеток пере
мешиваются и подсчет хромосом делается невозможным. 

Окрашенный лакмоидом и промытый пропионовой кислотой корешок 
помещают в каплю жидкой смеси глицерин-желатина с 40%-ной пропио
новой кислотой в соотношении 1 : 1 , накрывают покровным стеклом и 
подогревают на нагревательном столике или водяной бане. В а ж н о добить
ся того, чтобы при раздавливании корешка клетки расположились в один 
слой и при застывании желатина на объекте не было пузырьков воздуха. 

Д л я интенсивной окраски лакмоидом хромосом различных объектов 
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Метафазные пластинки хромосом в клетках корешков цветочных растений 
а— Hepatica asiatica ( 2 п = 1 4 ) ; б — Gladiolus X nanus 'Charm' (2n=60); в — Acidanthera 
bicolor (2n=30) x 400 

требуется разное время. Объекты с крупными хромосомами (Hepatica, А1-
l ium) достаточно окрашивать в течение 1—2 ч, но кипятить корешки в про
пионовой кислоте следует не более 3—5 с , иначе хромосомы обесцвечи
ваются (см. рисунок а). 

У объектов с мелкими хромосомами (Gladiolus, Acidanthera, Symphy-
andra) для интенсивного окрашивания хромосом необходимо три часа , 
и при кипячении не более 5 с. (см. рисунок, б, в). Однако пятисекундного 
кипячения иногда бывает недостаточно для хорошей мацерации ткани ко
решка , что затрудняет или делает невозможным подсчет хромосом. В связи 
с этим для ацидантеры и гладиолуса нами подобрана следующая методика 
окрашивания лакмоидом: корешки выдерживаются в лакмоиде 24 ч, а за 
тем кипятятся в 40%-ной пропионовой кислоте в течение 25 с. На таких 
препаратах хромосомы интенсивно окрашены, цитоплазма клеток прозрач
на и корешки хорошо раздавливаются . 

Хромосомы в ж и в ы х клетках окрашиваются пропион-лакмоидом зна
чительно быстрее и ярче , чем в фиксированных, но при этом окрашивается 
и цитоплазма, тогда к а к цитоплазма клеток фиксированного материала 
остается прозрачной. 

Следует иметь в виду, что пыльники после их окрашивания не надо 
кипятить , т ак к а к они не нуждаются в мацерации тканей и, кроме того, 
кипячение сильно обесцвечивает пыльцу. 

Хромосомы в материнских клетках пыльцы можно подсчитать поело 
окрашивания пыльников лакмоидом в течение одного часа. 

ВЫВОДЫ 

У гладиолуса и ацидантеры наиболее интенсивное деление клеток ме
ристемы корешков наблюдается между 0 и 3 ч ночи. 

Фиксация корешков исследованных цветочных растений в вакуумной 
камере позволяет сократить срок фиксации с 6—12 ч до 60—30 мин. 

Д л я подсчета хромосом у растений из семейства Iridaceae и Campanu-
laceae хорошие результаты дает предварительная обработка корешков 
0 ,1%-ным водным раствором колхицина в течение 2 ч и затем н а с ы щ е н 
ным водным раствором а-бромнафталина в течение 1,5 ч. 

Д л я подсчета хромосом в мейозе соцветия гладиолусов и ацидантеры 
следует фиксировать через 30—40 дней после посадки луковиц, при п о я в 
лении третьего листа. 

Сроки окрашивания лакмоидом хромосом в соматических клетках к о 
решков цветочных растений колеблются от 1 до 24 ч в зависимости от 
объекта исследования. В материнских клетках пыльцы у всех исследован
ных нами видов растений число хромосом можно подсчитывать после окра
ш и в а н и я пыльников в течение часа. 
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Мацерировать ткани корешка можно не только кипячением его 
в 40%-ной пропионовой кислоте, но и воздействием на них 1%-ным раство
ром цитазы в 5%-ном сорбите в течение 1,5—2 ч. 

Наиболее быстрый и удобный метод приготовления препаратов для 
длительного хранения — это заключение корешков в смесь глицерин-жела
тина с 40%-ной пропионовой кислотой в соотношении 1:1. 
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З А Щ И Т А Р А С Т Е Н И И 

УДК 634.13.5.8:632.4(470.625)* 

PHOMOP8IS MALI ROBERTS — 
ВОЗБУДИТЕЛЬ УСЫХАНИЯ П Л О Д О В Ы Х РАСТЕНИЙ 

НА ЧЕРНОМОРСКОМ П О Б Е Р Е Ж Ь Е К А В К А З А 

Н. А. Осташева 

Некроз коры и древесины штамбов и ветвей многолетних к у л ь т у р н ы х 
растений, причиняемый грибами рода Phomopsis, известен во многих евро
пейских странах и в Америке [1—2] . 

В Советском Союзе распространение этого заболевания ограничено и 
его относят к новым заболеваниям плодовых. Поражение ветвей с а ж е н ц е в 
плодовых и субтропических культур обнаружено в Грузии [ 3 ] . В послед
нее время заболевание зарегистрировано в Литовской ССР [ 4 ] , в Л е н и н 
градской, Ивано-Франковской, Новгородской областях, в Центрально-Чер
ноземной полосе Р С Ф С Р и Молдавии [ 5 ] . Значительную вредоносность 
фомопсиоз виноградной лозы имеет в Одесской области [ 6 ] . 

На Черноморском побережье Кавказа фомопсиозом поражаются в ос 
новном побеги яблони, груши и персика в молодых садах на слаборослых 
подвоях. При сильном развитии болезни наблюдается усыхание и гибель 
молодых деревьев. Заболевание 1—2-годичных побегов отмечено и в ста
рых насаждениях , при этом наблюдается усыхание побегов и суховершин-
ность. Внешне проявление болезни напоминает черный рак. Под эпидер
мисом коры закладываются пикниды гриба, в связи с чем кора становится 
слегка бугристой. Н а границе между больной и здоровой тканью обра
зуется трещина. 

Н а саженцах и молодых деревьях спороношение нередко отмечается н а 
всех одревесневших органах растения и д а ж е на корневой шейке (рис. 1 ) . 

Заболевание встречается на Черноморском побережье. 
Помимо яблони, груши и персика фомопсиоз в последние годы п о я в 

ляется н а грецком орехе, фундуке , инжире , хурме, цитрусовых, шелковица 
и винограде. 

Возбудителем заболевания на плодовых является Phomopsis mali. П и к 
ниды 1,5—2,5 мм, многоклеточные, грушевидные. Из пикнид выходят т я ж и 
спор палевого цвета, состоящие из одноклеточных конидий 2 типов: вере-
теновидных , 8—12X3—5 мкм, и нитевидных, крючковидно изогнутых, 
2 5 - 3 2 X 1 , 5 - 2 мкм. 

Перитеции, 250—350 мкм в диаметре, округлые, с длинным хоботком, 
закладываются по 4—8 штук . Сумки 48^70X8—10,5 мкм. Аскоспоры вере-
теновидные, 10—12X3,4 мкм. 

Несовершенная стадия возбудителя встречается повсеместно на всех 
плодовых культурах . Сумчатая стадия отмечена нами в единичных слу
ч а я х на усохших ветвях яблони в Георгиевском плодосовхозе. В Советском 
Союзе сумчатая стадия отмечена в Молдавской ССР и в Ленинградской 
области [7—8] . 

В чистой культуре на сусло-агаре фомопсис образует хлопьевидный 
стелющийся мицелий, часто с концентрическими зонами (рис. 2 ) . По к р а я м 
колонии уплотняются и становятся желтовато-серыми. Пикниды заклады
ваются на 12—15-й день и приобретают черную окраску. 
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Установлена изменчивость 
культуральных признаков возбу
дителя в зависимости от питатель
ных сред, температуры и в л а ж н о 
сти. Энергия роста колоний гриба 
была больше на картофельной 
среде, сусло-агаре, а т а к ж е на 
агаризированных экстрактах 
коры и древесины груши и я б 
лони. Форма и пигментация ме
нялись в зависимости от среды 
(табл. 1) . 

Д л я развития колоний гриба 
оптимальны температура 17—25° 
и 96—94%-ной влажности. П р и 
более низкой температуре (10°) 
и более высокой (30—35°) наблю
дался слабый рост колоний гриба, 
а при температуре + 5 ° мицелий 
не развивался (табл. 2 ) . 

Патогенность, специализация , 
а т а к ж е сезонная и сортовая у с 
тойчивость к фомопсиозу устанав
ливались методом инокуляции од
ревесневших побегов. В качестве 
инокулята использовали 30-днев
ную культуру гриба. После по
верхностной дезинфекции побе

гов 9 6 % - н ы м спиртом горячим ланцетом делали П-образный надрез 
(0,5 с м ) , в который вносили инокулюм. Место инокуляции закрывали 
лейкопластырем. В каждом варианте опыта инокулировалось по 30 по
бегов с соответствующим контролем. Наблюдения за инокулированными 
растениями проводились в течение 4 месяцев. Результаты определяли по 
развитию некротических пятен и плодоношений гриба, а т а к ж е его ре-
изоляции. 

Появление спороношений гриба и степень образования некроза уста
навливались в баллах по ш к а л е : 0 —признаков поражения нет; 1 —длина 

Таблица 1 
Суточный прирост (по диаметру) колоний гриба Phomopsis mali на различных 

питательных средах 

Рис. 1. Спороношение фомопсиоза на кор 
невой шейке молодых деревьев 

Питательная среда Характер колоний Прирост, мм 

Грушовая 
Яблочная 
Картофельно-глюкозная 
Картофельная 

Персиковая 
Чадека 
Сусло-агар 

Белая, пушистя, округлая 16,5+0,13 
Белая, округлая, слегка прижатая 15,3+0,05 
Кремовая, округлая, слегка пушистая 14,5+0,01 
Кремовая, округлая, слегка пушистая 14,2+0,03 
Желтовато-белая, продолговатая, прижатая 14,0+0,07 
к субстрату 
Белая, округлая, прижатая к субстрату 12,0+0,07 
Белая, слегка продолговатая, пушистая, об- 12,2+0,01 
разует концентрические зоны 

некротической зоны 1—2 см, спороношения нет, но возбудитель выделяется 
из пораженных участков; 2 — некроз занимает больше 2 см, спороношение; 
3 —некроз достигает длины 5 см, спороношения типичные; 4 —некроз зна
чительных размеров, обильное спороношение, ветвь погибает. 

При инокуляции ветвей яблони, груши, персика наблюдалось быстрое 
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Рис. 2. Чистая культура Phomopsis mali 

увядание листьев, которые скручивались и опадали. Верхушки ветвей 
яблони и груши (выше места инокуляции) усыхали, на пораженной коре 
образовывалась продолговатая вмятина, на которой через 10—20 дней появ
лялись пикниды гриба (рис. 3 ) . Н а ветвях персика пикниды возбудителя 
не развивались, но длина некротической зоны несколько увеличивалась . 
Большее заражение инокулированных плодовых растений фомопсиозом 
происходит в осенний период. К а к видно из данных табл. 3, поражение 
груши в сентябре месяце достигало 100%, через 10 дней развивались спо
роношения. Некроз коры в этот период был наибольшим (3,5—5,5 с м ) . 
Персик в весенний и летний периоды не з а р а ж а л с я . 

По-видимому, пониженные зимние и высокие летние температуры 
сдерживают развитие гриба. Наиболее благоприятный для з а р а ж е н и я пе
риод — осень. В это время на Черноморском побережье наблюдается опти-

Таблица 2 
Рост колоний гриба Phomopsis mali (по диаметру) при различных значениях 

температуры и относительной влажности воздуха (при 20—22е) 

День 
наблюдений 

Размеры колоний, мм День 
наблюдений 5° 10е 15° 17° 20° 25° 30° 35° 60% 75% 86% 94% 100% 

1-й 0 0 0 1,0 2,0 1,1 2,6 4,0 
2-й 0 о СП

 
©

 

6,6 23,3 21,6 19,3 25,6 
3-й 0 2,8 9,0 20,3 30,3 29,3 25,6 28,0 20,5 26,0 30,0 34,5 50,0 
5-й 0 3,6 11,0 32,6 56,0 51,6 37,0 28,1 30,0 36,5 42,5 47,5 52,5 
7-й 0 10,3 23,6 50,0 68,1 54,0 39,3 28,6 57,5 68,0 76,0 76,5 67,5 

10-й 0 22,0 36,6 67,3 89,9 62,3 43,3 28,6 76,5 80,0 90,0 90,0 80,0 
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мальная для развития возбудителя темпера 
тура (18—25°) , а т а к ж е ослабление ж и з н е н 
ных процессов дерева в конце вегетации. 

При определении сортовой устойчивости 
яблони и груши к фомопсиозу отмечено, что 
колонии гриба хорошо развивались на в ы 
т я ж к а х всех сортов. Среднесуточный п р и 
рост колоний гриба несколько больше (8,6 — 
8,9 мм) был на сортах яблони Апорт и (9,6— 
7,9 мм) груши Вегетативная, К р а с н ы й Ви
льяме, Бере Гарди (табл. 4 ) . 

В полевых условиях сравнительно устой
чивы к фомопсиозу оказались сорта яблони 
Первенец Самарканда, Делишес, Ренет Ш а м 
панский, сильно поражались сорта Апорт, 
Суйслепское, Мекинтош, у груши устойчи
выми были Любимица Клаппа , Бере Гарди, 
Сеянец Киффера . Интенсивность з а р а ж е н и я 
увеличивалась при искусственном нанесении 
ожога, и в этом случае заболевали все изу
чаемые сорта (табл. 5 ) . 

Устойчивость сортов к фомопсису з а в и 
села также от подвоя. Деревья на слаборос
лом подвое заражались в 1,5—2 раза сильнее. 

В борьбе с фомопсиозом очень эффективными (75—100%) оказались 
системные фунгициды беномил, фундазол, топсин в концентрации 0,2%. 
Ваболевание на 7—20% уменьшалось в вариантах с применением Т У Р 
0,4%. Оптимальными сроками обработки являются август-сентябрь месяцы. 

Таблица 3 
Развитие Phomopsis mali в зависимости от сроков инокуляции 

Рис. 3. Фомопсиоз груши (ино
куляция Phomopsis mali) 

Растение Время инокуляции Заражение, % Развитие 
болезни, % Размер ран, см 

Груша Январь 30,0 7,5 1,5+0,07 
Апрель 30,0 7,5 2,7+0,12 
Июль 40,0 12,5 3,0+0,10 
Сентябрь 100,0 92,5 5,5+0,17 

Яблоня Январь 20,0 6,0 1,4+0,00 
Апрель 30,0 7,5 1,7+0,12 
Июль 40,0 15,0 3,2+0,10 
Сентябрь 60,0 40,0 3,5+0,06 

Персик Январь 10,0 2,5 0,9+0,07 
Апрель 0 0 0,6+0,11 
Июль 0 0 0,6+0,10 
Сентябрь 30,0 7,5 3,3+0,14 

Таблица 4 
Суточный прирост (по диаметру) колоний Phomopsis mali на экстрактах среды 

различных сортов яблони и груши 

Сорт Прирост, Сорт груши Прирост, Сорт Прирост, Сорт груши П р и р о с т , 
яблони мм Сорт груши мм яблони мм Сорт груши мм 

Апорт 8,6+0,13 Вегетативная 9,6+0,03 Делишес 6 , 0 + 0 , 0 5 К ю р е 7,7+0,15 
Мелба 6,5+0,04 Красный 9,0+0,05 Сеянец Киф- 7,4+0,30 

Вильяме фера 
Суйслеп- 6,0+0,03 Бере Гарди 7,9+0,05 Любимица 6,0+0,60 
ское Клаппа 
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Таблица 5 
Устойчивость сортов плодовых культур к Phomopsis mali 

Растение Сорт 

Без ожога С ожогами 

Растение Сорт Зараже
ние, % 

Длина некроти
ческого участка, 

см 
Зараже
ние, % 

Длина некроти
ческого участка, 

см 

Яблоня Апорт 66,6 2,7+0,04 100 6,1+0,08 
СуйслеПское 26,6 3,7+0,04 93,3 7,7+0,02 
МеКинтош 40,0 3,1+0,01 75,3 6,9+0,03 
Мелоа 20,0 3,3+0,03 86,6 7 , 3 ± 0 Г 0 3 
Х Ш р Ь с Н с Ц Ь а М а р Н ( Щ Д а 6,6 1,3+0,02 73,3 3,3+0,04 
ТТ g\ тттжтттл/» 6,6 1,1+0,03 66,6 2,8+0,03 

Р о И О Т ТТ 1 О»ГТТ О ТТГ» T^Tl ТТ 

1 t J H t ! l U l d M U d n t K U U 
0 — 60,0 2,3+0,03 

Груша Красный Вильяме 60,0 5,5+0,05 100 8,8+0,06 
Вильяме 60,0 3,5+0,1 100 5,1+0,04 
Ьере Ьоск 60,0 3,6+0,03 93,3 7,7+0,04 
Вегетативная 60,0 2,6+0,03 93,3 7,3+0,04 
Кюре 40,0 2,0+0,02 90,0 7,1+0,07 
Бере ранняя 
Мориттини 40,0 3,5+0,04 73,3 6,9+0,01 
Бере Гарди 0 40,0 2,8+0,01 
Сеянец Киффера 0 20,0 1,9+0,07 
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Сочи 

УДК 632.954.635.965.281.1(476) 

О ПРИМЕНЕНИИ Г Е Р Б И Ц И Д О В 
НА ПОСАДКАХ ТЮЛЬПАНОВ В БЕЛОРУССИИ 

Ж. А. Рупасова, Н. Ф, Мурашова, В. Г. Русаленко, 
М. А. Теляк, Л. И. Яницкая 

С целью уточнения представлений о возможностях применения герби
цидов для химической прополки тюльпанов в почвенно-климатических 
условиях Белоруссии осенью 1978 г. в Центральном ботаническом саду 
АН БССР на хорошо окультуренной дерново-подзолистой легкосуглини
стой почве был заложен полевой опыт по пятивариантной схеме, в трех
кратной повторности, с использованием как у ж е опробованного на этой 
культуре линурона [1], так и не испытывавшихся еще базаграна КВ и 
мезоранила. Исследовалась реакция сортов Свит Хармани, Уайт Триумфа-
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Таблица 1 
Влияние гербицидов на снижение засоренности посадок тюльпана в различных 

вариантах опытов (1—5), 1979 г. 

Вид сорных растений 
Число сорных растений, шт/м* Снижение засоренности, % 

Вид сорных растений 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Роа ашша L . 30 10 27 7 3 0 66,7 100 76,7 91,0 
Viola tricolor L . 7 — - 0 100 100 100 100 
Gapsella bursa-pastoris L . 150 — — 0 100 100 86,7 64,7 
Прочие ИЗ 130 70 50 67 0 15 38,1 55,8 40,7 
В общем 300 140 97 77 123 0 53,4 67,7 74,4 59,0 

Таблица 2 
Влияние гербицидных препаратов на декоративность растений тюльпанов, 

1978—1979 гг. 

Вариант 
ЛТТТ.Т(Рй 

иПЫТа 

Высота растений, см Размер цветка, см 
Вариант 

ЛТТТ.Т(Рй 

иПЫТа М ± m Р , % t М ± га Р, % 1 t 

Свит Хармони 
1 40,8 ± 1 , 3 3,2 4 , 3 ± 0 , 1 2,3 
о 31,04-1,3 4,2 5,3 4,04-0,2 5,0 1,3 Q О 43,1 ± 2 , 1 4,9 0,9 4,24-0,2 4,8 0,4 
/ 

4 3 5 , 0 ± 0 , 8 2,3 3,8 4,44-0,2 4,5 0,4 
с О 40,8 ± 3 , 6 8,8 0 4,44-0,2 4,5 0,4 

Уайт Триумфатор 
1 4 6 , 6 ± 1 , 7 3,6 6,24-0,2 3,2 
2 43,04-1,0 2,3 1,8 6,04-0,1 1,7 0,9 
3 47,04-1,7 3,6 0,2 6,04-0,2 3,3 0,7 
4 4 3 , 2 ± 1 , 1 2,5 1,7 6,1 ± 0,1 1,6 0,4 
5 4 5 , 2 ± 1 , 6 3,5 0,6 5,34-0,2 3,8 3,2 

Клейрен Прахт 
1 4 1 , 6 ± 1 , 0 2,4 4 , 7 ± 0 , 1 2,1 
2 3 1 , 4 ± 1 , 3 4,1 6,2 5,14-0,2 3,9 1,8 
3 40,5 ± 1 , 0 2,5 0,8 4 , 3 ± 0 , 1 2,3 2,8 
4 3 2 , 4 ± 0 , 9 2,8 6,8 5,3 ± 0,2 3,8 2,7 
5 4 2 , 3 ± 0 , 9 2,1 0,5 4 , 5 ± 0 , 1 2,2 1,4 

Техас Голд 
1 39,14-1,5 3,8 5,1 ± 0 , 3 5,9 
2 2 5 , 8 ± 1 , 0 3,9 7,4 5,24-0,3 5,8 0,2 
3 3 8 , 0 ± 1 , 3 3,4 0,6 5 , 1 ± 0 , 2 3,9 0 
4 3 1 , 1 ± 0 , 8 2,6 4,7 5 , 9 ± 0 , 3 5,1 1,9 
5 38,6 ± 1 , 4 3,6 0,2 5,34-0,3 5,7 0,5 

тор, Клейрен Прахт и Техас Голд, представляющих соответственно 6, 7, 8 
и 10-ю садовые группы тюльпанов. В опыте использовали луковицы 3-го 
разбора. 

Схема опыта: 1 — контроль без гербицидной обработки; 2 — обработка 
смесью линурона (1,5 кг/га действующего вещества) и базаграна КВ; 
3 —обработка лйнуроном; 4 —обработка смесью мезоранила и базагра
на КВ; 5 — обработка мезоранилом. 

Гербициды применяли весной, путем равномерного опрыскивания по
верхности почвы раствором препаратов при норме расхода рабочей жид
кости 400 л/га. На каждой опытной делянке высаживали по десять луко
виц тюльпанов перечисленных выше сортов. 

В период активного отрастания сорняков проводили их учет на пло
щадках размером 20X25 см 2 (0,05 м2) в пятикратной повторности на каж
дой делянке. Определяли видовой состав сорных растений и их число на 
4 м 2 площади (табл. 1). 
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Наиболее засоренными оказались контрольные делянки. Максималь
ное ингибирование сорняков наблюдалось под воздействием смеси мезо-
ранила и базаграна КВ, позволившей снизить засоренность посадок почти 
на 75%. Весьма эффективным было и применение линурона (3-й вариант), 
смесь же этого препарата с базаграном К В оказалась менее действенной. 
В этом варианте сорняки погибали лишь на 53,4%. Аналогичным образом 
влияло на засоренность и применение одного мезоранила. Доминирующий 
вид сорняка — Capsella bursa-pastoris L. был полностью истреблен лишь 
в вариантах с использованием линурона и его смеси с базарганом КВ. 

Однако судить об эффективности гербицидов нельзя, не зная реакции 
на них возделываемой культуры. С этой целью в период вегетации тюль
панов проводились постоянные наблюдения за внешним видом и общим 
состоянием растений, во время цветения были определены показатели их 
декоративности. 

Визуальные наблюдения за тюльпанами показали, что практически все 
растения (за малым исключением), подвергавшиеся воздействию смесей 
линурона с базаграном КВ и мезоранила с базаграном КВ, теряли свою 
декоративность — стебли сильно искривлялись и полегали, закручиваясь 
винтообразно против часовой стрелки, листья и побеги желтели, теряли 
тургор, генеративные органы недоразвивались, цветки становились уродли
выми, бутоны — клювообразными. 

Разумеется, эти аномалии внешнего облика растений отразились и на 
количественных показателях декоративности (табл. 2). Так, во 2-м и 
4-м вариантах растения отличались от контрольных значительно меньшей 
высотой цветоноса. В наибольшей степени это проявилось у сорта Техас 
Голд, средняя высота растений которого под воздействием смеси линурона 
и базаграна К В снизилась более чем на 13 см. В то же время внешний вид 
растений в 3-м и 5-м вариантах нисколько не пострадал по сравнению 
с контролем. Заметим, что в этих вариантах были применены те же пре
параты, что и во 2-м и 4-м, но в последних их испытывали в смеси с ба
заграном КВ, который, очевидно, и оказал столь сильное фитоцидное воз
действие на тюльпаны, лишив их декоративности и вызвав ряд аномалий 
их развития. 

Четких закономерностей в характере реакции подземных органов тюль
пана на применение препаратов установить не удалось (табл. 3). Лишь 
у сортов Уайт Триумфатор и Клейрен Прахт во 2-м варианте отмечено 
резкое снижение выхода товарных луковиц. По весовым же характеристи
кам луковицы испытывавшихся сортов во всех вариантах опыта были 
равнозначны. Некоторое снижение этого показатёля имело место также во 
2-м и 4-м вариантах. 

Таким образом, наиболее селективным по отношению к культуре в на
шем эксперименте оказалось применение линурона и мезоранила в дозе 
1,5 кг/га. Однако, учитывая недостаточное фитоцидное воздействие мезо
ранила на сорняки, следует рекомендовать обработку посадок тюльпанов 
линуроном в дозировке 1,5 кг/га. 
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И Н Ф О Р М А Ц И Я 

УДК 910.4:58(79) 

БОТАНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ Р А Й О Н Ы США 

И. О. Байтулин, И. М. Красноборов, В. И. Некрасов 

По плану реализации межправительственного соглашения между СССР 
и С Ш А о сотрудничестве в области охраны окружающей среды с 12 сен
тября по 15 октября 1979 г. проводилась четвертая советско-американская 
ботаническая экспедиция. 

В задачи экспедиции входило ознакомление с флорой и растительностью 
северо-западной части С Ш А (штаты Вашингтон, Орегон и северная часть 
штата К а л и ф о р н и я ) , обмен опытом по охране редких видов и видов, ко
торым грозит опасность уничтожения , сбор материала (живых растений,, 
семян) для обогащения коллекций ботанических садов СССР и гербария. 

Район северо-запада США, прилегающий к Тихому океану, в ботанико-
географическом отношении составляет область хвойных лесов умеренной 
и приокеанической зон Американского континента. В основном леса за
нимают западные отроги Каскадных гор. Древесная флора представлена 
значительным числом эндемичных видов, большая часть из которых отно
сится к хвойным. Леса имеют множество общих флористических элементов 
на уровне рода с дальневосточными лесами СССР. Леса западной части 
ш т а т а Вашингтон и северо-запада Орегона представляют собой прототип 
древних лесов умеренного климата , в которых деревья достигают макси
мальной продуктивности [Pseudotsuga menziesii (Mirbel.) Franco, Tsuga 
heterophylla (Raf.) Sarg., Thuja plicata Donn., Chamaecyparis nootkatensis 
(D. Don.) Spach. и д р . ] . Особое место принадлежит лесам с преобладанием 
Pinus ponderosa Dougl., з анимающим более сухие, лучше прогреваемые 
склоны гор. В северной части штата К а л и ф о р н и я экспедиция работала 
в насаждениях Sequoja sempervirens (D. Don) Endl., отдельные деревья 
в которых достигали 100—110 м высоты. Сборы растений проводились 
в различных высотных поясах, занимаемых хвойными лесами, и в субаль
пийской зоне. Луговые ассоциации были изучены в основном в прибреж
ных районах. 

Полевые работы были начаты 13 сентября в Национальном лесу Сно-
куалми (штат Вашингтон) . В хвойном насаждении из Pseudotsuga шеп-
ziesii, Thuja plicata, Tsuga heterophylla были выкопаны тсуги, живые расте
н и я Achlys triphylla, Actaea rubra (A i t . ) W i l l d . , Asarum caudatum L ind l . , 
Oplopanax horridum (Smith) Miq . и других видов собрано около тридцати 
гербарных образцов. В Национальном парке Маунт Р а й я н и р (Mount Rai-
nier) сборы проводились в насаждениях , расположенных на склонах раз 
ных экспозиций, на высотах до 2400 м. Леса образованы Abies lasiocarpa 
(Hook.) Nutt. , Pinus albicaulis Engelm. (рис. i),Tsuga mertensiana (Bong.) 
Carr., Chamaecyparis nootkatensis. Экспедицией собраны гербарий и семена 
Anemone occidentalis Wats., Aster alpigenus (T. et G.) Gray, Antennaria 
lanata (Hook.) Greene, Luina hypoleuca Benth., Lupinus latijolius Agardh 
и других видов. В каньоне Стевенса собраны семена Acer macrophyllum 
Pursh, Alnus sinuata (Regel) Rydb., Gaultheria shallon Pursh, в темнохвой-
ном лесу — Vaccinium paruifolium Smith, Rhododendron albiflorum Hook., 
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JErythronium montanum Wats. и др. Н а перевале Каюс (1421 м над уровнем 
моря) заготовили сеянцы из самосева Chamaecyparis nootkatensis, Abies 
umabilis (Dougl.) Forbes. В гербарий заложили образцы Goodyera oblongi-
folia Raf., Rubu$ leucodermis Dougl., Valeriana sitchensis Bong., Listera 
caurina Piper, Erythronium grandiflorum Pursh и др. В смешанных лесах 
западнее Национального парка коллекция семян и гербария пополнилась 
образцами Holodiscus discolor (Pursh) Maxim., Fraxinus latifolia Benth., 
Mahonia nervosa (Pursh) Nutt. , Rosa gymnocarpa Nutt. , Lilium columbianum 
Hanson и других видов. Б ы л и выкопаны и упакованы в мох живые расте
н и я Polypodium glycyrrhiza D. С. Eat., Smilacina racemosa (L . ) Desf., за-
тотовлены черенки Populus trichocarpa Т. et G. 

17 сентября члены экспедиции ознакомились с зарослями кустарников 
и с растительностью песчаных дюн на берегу Тихого океана в районе 
Оушен Шорес. Собрали семена Myrica californica Cham., Vaccinium ouatum 
Pursh, Spiraea douglasii Hook., Pyrus fusca Raf., Rhamnus purshiana D C , 
Lathyrus japonicus W i l l d . и других видов, заготовили черенки Salix hooke-
riana Barratt. и усы Fragaria chiloensis (L . ) Duchesne. На следующий 
день работа была продолжена на склонах гор Олимпик и в лесу вблизи 
берега Тихого океана. Посетили одно из редчайших мест мира: дождевой 
лес. В этом районе в году бывает не более 20 ясных дней без осадков. Де 
ревья, пни, почва в теплом и влажном лесу покрыты мхом и эпифитами; 
наибольших размеров здесь достигают Tsuga heterophylla, Pseudotsuga 
menziesii, Picea sitchensis (Bong.) Carr., Thuja plicata. Б ы л и собраны се
мена Vaccinium parvifolium и V. bvalifolium Smith, ш и ш к и Picea sitchensis, 
плоды Rhamnus purshiana, а т а к ж е ж и в ы е растения Tiarella trifoliata L. 
и Picea sitchensis. 

В верховье реки Соледак в темнохвойных насаждениях коллекция ж и 
в ы х растений пополнилась представителями травяного покрова Smilacina 
stellata (L . ) Desf., Maianthemum dilatatum (Wood) Nels. et Macbr., Trillium 
ovatum Pursh, Disporum hookeri (Torr.) Nicholson. 

Собраны семена 12 видов растений, в том числе Vaccinidm alaskaense 
Howell , Clintonia uniflora (Schult.) Kunth. , Taxus brevifolia Nutt. , Cornus 
canadensis L . 

В Национальном парке Олимпик участники экспедиции познакомились 
с лесами, образованными Picea sitchensis, Pinus monticola Dougl., а т а к ж е 
Pseudotsuga menziesii, Abies lasiocarpa. В подлеске и по опушкам были 
собраны семена и гербарий Acer glabrum, Holodiscus discolor, Rubus la-
siococcus Gray и других видов; в субальпийском поясе на высоте 
1700—2000 м в районе Харикейнского хребта — Saxifraga caespitosa L . , 
Sedum divergens Wats., Saussurea americana Eat., Penstemon ouatus Dougl., 
и т. д. 

21 сентября экспедиция переехала в штат Орегон и начала полевые 
работы в Вилламетском и Дешутском национальных лесах на прибреж
ных террасах реки Сантиам и в хвойных лесах западных склонов Каскад
ного хребта. Коллекция ж и в ы х растений пополнилась сеянцами хвойных: 
Pinus monticola, Picea engelmannii, Abies amabilis, A. procera, A. grandis, 
я т а к ж е травянистыми многолетниками: Vancouveria hexandra (Hook.) 
Могг. et Dec, Tolmiea menziesii (Pursh) T. et G., Tiarella trifoliata var. 
unifoliata (Hook.) Kuztz., Sedum spathulifolium Hook. и др. 

В Дешутском национальном лесу и в Национальном парке Кратер 
Л е й к были сделаны весьма интересные сборы растений, развивающихся 
на молодых лавовых полях (семена Senecio triangularis Hook., Purshia 
tridentata (Pursh) DC., Holodiscus discolor var. glabrescens (Greenm.) 
H i t chc , сеянцы Pinus ponderosa, Tsuga mertensiana и др.)- Здесь ж е были 
собраны Artemisia tridentata Nutt. , Chrysothamunus nauseosus (Pall.) Br i t t . , 
Stipa occidentalis Thurb., Eriogonum umbellatum Torr., Spraguea umbellata 
Torr., Erigeron linearis (Hook.) Piper, Haplopappus greenei Gray и др. 

25 сентября экспедиция работала в горах Ашленд. Сборы проводили 
к а к в лесной зоне, так и на альпийских лугах. Большую ценность пред
ставили сеянцы Calocedrus decurrens (Тогг.) Florin. , черенки Ribes 
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Рис. 1. Насаждение Pinus albicalis 

Рис. 2. Насаждение Sequoja sempervirens 

sanguineum Pursh, семена Arctostaphylos patula Grene., Ceanothus prostra-
tus Benth., Monardella odoratissima Benth. 

Далее полевая работа экспедиции была продолжена в Национальном 
лесу Сискью, где большой интерес представляют леса, образованные сосна
ми Pinus jeffreyi Grev. et Balf. и Р . ponderosa, и смешанные насаждения 
с участием Pseudotsuga menziesii, Arbutus menziesii Pursh, Lithocarpus 
densiflorus (Hook. et Arn . ) Rehd., Cornus nuttalii с подлеском, образован
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ным Vaccinium ovatum, Ceanothus velutinus Dougl., Myrica californica, Ribes 
howellii Greene. 

Сборы пополнились семенами растений более 20 видов: Aralia califor-
nica, Rubus leucodermis, Monardella odoratissima, Rhododendron macrophyU 
lum G. Don, Garrya fremontii Torr. и др. и сеянцами многих древес
ных пород. 

С 30 сентября полевые работы начались в Национальном парке «Red 
Wood» (штат К а л и ф о р н и я ) , в лесах, образованных Sequoja sempervirensy  
отдельные деревья которой достигают в диаметре 5 м (рис. 2 ) . Посетили 
куртину самых высоких хвойных деревьев планеты, одно из которых в воз
расте 583 лет имеет высоту 367 футов (122 м ) . 

Вместе с секвойей насаждения формируют Tsuga heterophylla, Cha-
maecyparis lawsoniana (А. Мшт. ) Parl., Pseudotsuga menziesii. 

Экспедиция собрала здесь семена Menziesia ferruginea Smith, Umbellu-
laria californica (Hook. et Arn . ) Nutt. , Rhamnus californica Eschsch., Alnus 
rubra Bong., споры Rlechnum spicant (L . ) Roth., Polystichum munitum 
(Kaulf . ) Presl, ознакомилась с дубовыми лесами из Quercus garryana 
Dougl. et Hook. и участками сухих прерий. 

В национальном лесу «Six rivers» сборы в основном проводились в лес
ной зоне. В н а с а ж д е н и я х с участием Pinus ponderosa, Pseudotsuga теп-
ziesii выкопаны сеянцы эндемичной Mahonia patula, Xerophyllum tenax 
(Pursh) Nutt . , Viola lobata, Arnica specthulata и другие растения. У реки 
собрали семена Taxus brevijolia Nutt. , Physocarpus capitatus (Pursh) 
Kuntze, Ledum glandulosum Nut t . Завершились полевые работы экспедиции 
в западных штатах в горах Сискью. Сборы в основном проводили на в ы 
сотах от 500 до 800 м над уровнем моря в редкостойных насаждениях 
Pinus joffreyi и темнохвойных лесах из Pseudotsuga menziesii, Picea bre-
weriana S. Wats., Abies amabilis, A. procera. 

Б ы л и заготовлены луковицы Zigadenus micranthum, сеянцы хвойных, 
семена 14 видов растений, в том числе Garrya buxifolia, Rhododendron 
occidentale (Т. et G.) Gray, Pinus monticola. 

Гербарий растений западных штатов составил к концу работы 
787 экземпляров. 

9—10 октября экспедиция продолжила работу в штате Н ь ю - Д ж е р с и 
в сосновых насаждениях из Pinus rigida МШ. на силикатных песках и 
сфагновых болотах. Коллекция семян пополнилась образцами Pinus rigida, 
Ilex glabra (L. ) Gray, Rhus copallina L . , Lyonia mariana (L . ) D. Don r 
Vaccinium macrocarpon Ai ton и другими видами. З а два полевых дня 50 но
выми видами пополнился гербарий (Gaultheria procumbens L . , Kalmia la-
tifolia, Leiophyllum buxifolium, Quercus marilandica Muench., Aronia arbu-
tifolia (L . ) Heynhold, Alnus serrulata (Ai ton) W i l l d . , Solidago puberula 
Nutta l l . и др . ) . 

Всего за время работы экспедиции было собрано 260 образцов семян, 
149 образцов ж и в ы х растений и около 4000 листов гербария. Собранный 
в природных местообитаниях и хорошо документированный материал 
представляет большую научную ценность. Он существенно обогатит кол
лекции ботанических садов СССР, пополнит генетические фонды редких и 
исчезающих видов растений американской флоры. Весьма полезным была 
знакомство с опытом работы Национальных парков в области организации 
пропаганды природоохранительных знаний, охраны природной флоры. 

Главный ботанический сад, 
Центральный 

Сибирский ботанический сад, СО АН СССР, 
Новосибирск 

Главный ботанический сад АН КазССР, 
Алма-Ата 
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УДК 65.012.63 

II ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ХЕМОСИСТЕМАТИКЕ И ЭВОЛЮЦИОННОЙ БИОХИМИИ 

В Ы С Ш И Х РАСТЕНИЙ 

В. Г. Болычевцев, И. А. Иванова 

Второе всесоюзное совещание по хемосистематике и эволюционной био
химии высших растений было организовано Советом ботанических садов 
СССР, Научным советом А Н СССР по проблеме «Биологические основы 
рационального использования, преобразования и охраны растительного 
мира» и Государственным Никитским ботаническим садом В А С Х Н И Л . Со
вещание проходило в г. Ялте с 6 по 9 апреля 1982 г. 

В работе совещания приняли участие 110 представителей 30 научно-
исследовательских учреждений разных ведомств и министерств. Было 
заявлено 70 докладов, тезисы которых опубликованы в сборнике «Хемо-
систематика и эволюционная биохимия высших растений» (М.: Г Б С А Н 
СССР, 1982). 

Открывая совещание, председатель оргкомитета Л . Н. Андреев под
черкнул, что интенсивное развитие исследований в области хемосистема-
тики, наблюдающееся в последние десятилетия, связано с успехами в раз 
витии биохимических и химических методов исследования и с общим раз 
витием систематики к а к синтетической биологической дисциплины. 

Н а пленарном заседании было заслушано и обсуждено 6 докладов, 
Е. Ф . Молчанов и Ю. А. Акимов осветили историю развития хемотаксоно-
мических исследований в Никитском ботаническом саду. Эти исследования 
позволили выдвинуть ряд методологических положений и сделать теорети

ч е с к и е выводы о характере эволюции биосинтеза терпенов. Выявленные 
закономерности были использованы в селекции эфиромасличных растений, 
в результате чего были выведены первые отечественные сорта базилика, 
розы, лаванды, ш а л ф е я . В последние годы были исследованы представи
тели хвойных и некоторых цветковых растений. 

Проблема объективности таксонов и измерения таксономических рас
стояний обсуждалась в докладе А. К. Скворцова, который отметил, что хотя 
наше познание таксонов более или менее верно отражает объективное 
положение вещей, но при определении ранга и объема таксонов имеют 
место условность и субъективность. Единственной возможностью адекват
ного в ы р а ж е н и я таксономических расстояний является использование тра
диционных таксономических рангов, определяемых посредством синтети
ческих таксономических суждений. 

Д л я осуществления селекции на основе отдаленной гибридизации и 
аллополиплоидии необходимы методы геномного анализа исходного и се
лекционного материала . Это может быть решено, к а к отметил в своем 
докладе В. Г. Конарев , с помощью белков-маркеров с хорошо выраженной 
антигенной специфичностью. 

А. С. Антонов в докладе «Молекулярная биология и систематика расте
ний» подчеркнул, что для создания частной теории эволюции растений 
молекулярная биология имеет не меньшее значение, чем имела генетика 
при становлении синтетической теории эволюции. 

Таксономическая ценность химического признака определяется тем, 
насколько строго он в ы д е р ж а н в пределах таксона и насколько четко он 
разделяет близкие таксоны одного ранга. Значение химических признаков 
в систематике растений сейчас у ж е таково, что, по мнению М. Г. Пиме-
нова, на смену морфолого-географическому методу пришел фенетико-гео-
графический метод. 

Направлению эволюции белков семян был посвящен доклад В. Ф. Се-
михова. Предложена схема эволюции белковых фракций семян. Альбу
мины, глобулины и проламины являются филогенетически более молоды-

тми, чем глютелины и белки неэкстрагируемого остатка. В ы с к а з а н н а я 
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В. Ф. Семиховым концепция является теоретической основой использова
ния показателя А е для оценки подвинутости семенных растений. 

Во всех докладах, сделанных на совещании, н а ш л и отражение совре
менные идеи и освещены основные итоги работы по всем разделам хемо-
таксономии. Результаты, полученные при изучении нуклеиновых кислот,, 
белков, низкомолекулярных соединений, у ж е находят применение при ре 
шении вопросов систематики растений на разных уровнях таксономической 
иерархии. Это имеет особенно важное значение в тех случаях, когда и с 
пользование традиционных методов не приводит к однозначным выводам. 
В то ж е время в докладах и выступлениях подчеркивалось, что законо
мерности, установленные на примере крупных таксонов одних групп расте 
ний, могут быть перенесены на другие группы лишь с большой осторож
ностью. 

Содержание докладов свидетельствует о том, что результаты хемосисте-
матических исследований используются в практике для поиска новых 
сырьевых источников биологически активных веществ, а т а к ж е п о п у л я 
ций, содержащих ценный генофонд. 

Участники совещаний с удовлетворением отметили, что за период, п р о 
шедший со времени проведения первого совещания по хемосистематике и 
эволюционной биохимии высших растений, расширился круг исследовате
лей, принимающих участие в разработке этой проблемы, и наблюдается 
заметный прогресс в развитии и углублении исследований. Приобрела 
активную форму кооперирование научных учреждений, а т а к ж е специа-
листов-фитохимиков с ботаниками, увеличился объем исследований по 
внутривидовой систематике. 

Подведя итоги работы, совещание приняло резолюцию, в которой ука 
зывается на необходимость дальнейшего развития работ в области хемо-
систематики и эволюционной биохимии растений в ботанических садах, 
научно-исследовательских институтах и на соответствующих кафедрах 
высших учебных заведений. Решено просить Совет ботанических садов 
СССР и Научный совет А Н СССР по проблеме «Биологические основы 
рационального использования, преобразования и охраны растительнога 
мира» рассмотреть предложение о проведении I I I совещания в 1986 г. 

Участники совещания выразили благодарность Оргкомитету, руковод
ству и коллективу Государственного Никитского ботанического сада з а 
отличную подготовку и проведение совещания. 

Главный ботанический сад АН СССР 



П О Т Е Р И Н А У К И 

ПАМЯТИ А. В. БЛАГОВЕЩЕНСКОГО 

(1.VI 1889 г . - 24.IX 1982 г.) 

24 сентября 1982 г. на 94 году ж и з н и скончался профессор, доктор 
биологических наук , з аслуженный деятель н а у к и УзССР, заведующий 
лабораторией физиологии роста и развития растений Главного ботаниче
ского сада А Н СССР Андрей Васильевич Благовещенский. 

У ш е л из ж и з н и крупнейший советский биолог-энциклопедист, глубо
кий исследователь в области биохимии и физиологии растений, чьими тру
дами гордится отечественная наука , замечательный педагог и наставник 
молодежи, человек щедрой, богатой души. 

Андрей Васильевич Благовещенский родился 1 июля 1889 г. в г. Т а ш 
кенте в семье военного врача. В 1907 г. после окончания гимназии он 
поступил на естественное отделение физико-математического факультета 
Московского университета, которое блестяще окончил в 1912 г. по спе
циальности физиология растений. Оставшись на кафедре для подготовки 
к профессорскому званию, Андрей Васильевич выполнил интересную ра
боту «Синтезирующее действие ферментов», за которую был награжден 
золотой медалью Московского университета. С 1916 г. он работал старшим 
ассистентом кафедры физиологии и микробиологии, а затем заведующим 
кафедрами Воронежского сельскохозяйственного института и Воронежско
го университета. 

В 1919 г. Московский университет присвоил молодому ученому звание 
профессора. В этом ж е году Андрей Васильевич назначен заведующим 
кафедрой физиологии растений Туркестанского государственного универ-
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ситета в г. Т а ш к е н т е , которую возглавлял в течение 10 лет. В этот период 
он провел много интересных исследований в области физиологии горных 
растений и заложил фундамент своих дальнейших исследований по био
химической эволюции растений. В 1925 г. в Бюллетене Средне-Азиатского 
университета была опубликована его статья «К вопросу о направленности 
процесса эволюции», в которой обосповывалось положение о том, что эво
люция идет в направлении падения энергетического уровня биохимиче
ских процессов, протекающих в организме. 

В 1930 г. Андрей Васильевич переехал в Москву, где работал сначала 
в Институте сахарной промышленности, а затем заведовал лабораторией 
в Институте биохимии А Н СССР имени А. Н. Баха . В 1934 г. он опубли
ковал свой первый учебник «Биохимия растений», в этом ж е году ему 
присуждена ученая степень доктора биологических наук без з ащиты дис
сертации. 

В 1941 г. А. В. Благовещенский возвратился в г. Ташкент и вновь (до 
окончания Великой Отечественной войны) руководил кафедрой физиоло
гии растений Среднеазиатского университета. В эти т я ж е л ы е для страны 
годы он разработал теорию биогенных стимуляторов, которая н а ш л а широ
кое практическое применение. 

С 1945 г. и до конца своей ж и з н и А. В. Благовещенский работал в Глав
ном ботаническом саду, где был организатором и первым руководителем 
лаборатории физиологии роста и развития растений. В стенах Главного-
ботанического сада А Н CCCF он в полной мере смог проявить свой талант 
ученого-экспериментатора. В этот период им выполнены работы большого 
научного значения : «Биохимические основы эволюционного процесса» 
(1950 г . ) , «Биохимическая эволюция цветковых растений» (1968 г . ) , «Био
химические основы филогении высших растений» и др. И м я А. В. Б л а 
говещенского вошло в н а у к у к а к и м я основоположника эволюционной био
химии растений. Его перу принадлежит более 220 работ. 

А. В. Благовещенский был прекрасным педагогом и популяризатором 
науки . И м написано большое число научно-популярных работ по различ
ным вопросам биохимии растений, которые характеризуются ясностью, 
точностью и доступностью изложения , а его блестящие лекции, 
прочитанные в Московском государственном педагогическом институте 
им. В. И. Ленина , а т а к ж е в других вузах страны, надолго останутся в па
мяти его учеников. Он создал целую школу своих последователей, рабо
т а ю щ и х в разных уголках нашей Годины и за рубежом; многие из его уче
ников стали видными учеными. 

Характерной особенностью научной деятельности А. В. Благовещен
ского была тесная связь глубоких теоретических разработок с практиче
скими задачами народного хозяйств. З а разработку метода использования 
янтарной кислоты для повышения устойчивости и продуктивности хлоп
чатника ему была присвоена (1967 г.) Государственная премия У з С С Г 
им. Бируни . Помимо основной работы он в течение многих лет оказывал 
большую помощь своими консультациями различным учреждениям. 

А. В. Благовещенский активно участвовал в работе научных обществ. 
В 1921 г. им организовано Туркестанское отделение ботанического общест
ва, которое он возглавлял до 1930 г. С 1923 по 1930 г. он был членом 
правления Туркестанского отдела Гусского географического общества. 
Андрей Васильевич — один из организаторов и активных деятелей биоло
гической секции при Московском доме ученых, созданной в 1934 г. и ста
рейший член (с 1914 г.) Московского общества испытателей природы; 
с 1916 г. активный член Всесоюзного ботанического общества. 

Научно-педагогическая и общественная деятельность А. В. Б л а г о в е 
щенского была отмечена высокими правительственными наградами — о р 
деном Ленина , орденом Октябрьской революции и многими медалями. 

П а м я т ь о замечательном большом ученом и прекрасном человеке 
Андрее Васильевиче Благовещенском навсегда сохранится в н а ш и х 
сердцах. 

Л. Н. Андреева, С. М. Соколова. 
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УДК 631.529:634.18:581.543 
Я и л о в В. Н., П е т р о в а И. П. Сезоннее развитие рябины в разных пунктах интро
дукции.— В кн.: Бюллетень Главного ботанического сада. М.: Наука, 1983, вып. 127. 

В результате сравнительного анализа данных 10-летних наблюдений за ходом 15 фенофаз-
у 6 видов рябины в Архангельске и Москве установлено, что большинство фенологических 
фаз сезонного развития в Архангельске наступает позже, чем в Москве. 

Табл. 2, библиогр. 3 назв. 

У Д К 581.165.712:634.18.631.811.98 
П е т р о в а И. П., Х р о м о в а Т. В. Сравнительная оценка видов рябины по способности 
к размножению черенками.— В кн.: Бюллетень Главного ботанического сада. М.: Наука, 
1983, вып. 127. 

Изучена способность к вегетативному размножению (черенками) 30 видов, 1 разновид
ности,^ межродовых гибридов и 8 сортов рябины коллекции ГБС АН СССР. Для укоренения 
использованы летние черенки из средней части побега. Часть черенков обрабатывали водным 
раствором индолилмасляной кислоты. 

Табл. 1, ил. 1, библиогр. 8 назв. 

УДК 631.529:635.974(477.62) 
К о с т ы р к о Д . Р. Оценка перспективности интродукции кустарниковых лиан в Донецком 
ботаническом саду.— В кн.: Бюллетень Главного ботанического сада. M.: Наука, 1983, 
вып. 127. 

Приведены результаты интродукционной оценки 63 видов и форм кустарниковых лиан, 
относящихся к 13 семействам и 18 родам и прошедших испытание в Донецком ботаническом 
саДу в течение 5—14 лет. Выделено 46 видов и форм лиан, пригодных для широкого исполь
зования в озеленении городов и населенных пунктов Донбасса. 

Табл. 3, библиогр. 4 назв. 

УДК 631.529:634.017 (575.172) 
У р а з б а е в Дж. , О т е н о в Т. О. Интродукция древесных растений Средней Азии в б о 
таническом саду г. Нукуса.— В кн.: Бюллетень Главного ботанического саДа. М.: Наука, 
1983, вып. 127. 

Анализируется состав коллекции древесных и кустарниковых растений Средней Азии 
в разрезе семейств, их зимостойкость и плодоношение. Всего испытано 75 видов, относящихся 
к 26 родам и 13 семействам. Среди них хвойных — 1 вид, лиственных пород — 74, в том числе 
древесных — 33, кустарников — 42 вида. 

Табл. 1 

УДК 632.2:̂ 75.127.2:635.977 
Г е г е л ь с к и й И . Н. О пестролистности у дуба северного.— В кн.: Бюллетень Главного 
ботанического сада. М.: Наука, 1983, вып. 127. 

Многолетними исследованиями установлено, что пестролистность у дуба северного может 
быть обнаружена в разных почвенно-климатических регионах. В эксперименте удалось 
получить пестролистную форму, которая долгие годы сохраняет свои признаки; морозостой
ка, быстро растет и размножается прививкой, сохраняя пестролистность. Пестролистная 
форма дуба северного с условным названием 'Форма Гагарина' заслуживает внимания как 

Ээекрасное декоративное дерево, 
л . 2. 

У Д К 581.9(571.64) 
А л е к с е е в а Л. М. Новые и редкие виды для острова Кунашир.— В кн.: Бюллетень Глав
ного ботанического сада. М.: Наука, 1983, вып. 127. 

Обобщены материалы по флористическим обследованиям 1976—1979 гг. на о-ве Кунашир. 
Дан перечень новых и редких видов, найденных за этот период на острове. Приведены гео
графические пункты местообитания. 

Ил. 2, библиогр. 14 назв. 

УДК 58.009:582.973:502.75:582(571.64) 
Н е д о л у ж к о В. А. Жимолость Толмачева на Сахалине.— В кн.: Бюллетень Главного 
ботанического сада. М.: Наука, 1983, вып. 127. 

Описаны местообитания и морфогенез жимолости Толмачева на1 р. Тымь (о-в Сахалин). 
Уточняется диагноз вида, делается вывод о близости его к североамериканской жимолости 
обертковой. Жимолость Толмачева рассматривается как реликтовый эндемик широких аллю
виальных речных долин пра-Охотии. Делается вывод о необходимости охраны этого редкого 
и исчезающего вида мировой флоры в естественных местообитаниях и путем культивирования 
в ботанических садах. 

Ил. 3, библиогр. 12 назв. 

УДК 581.9:582.736(477.46) 
Л ю б ч е н к о В. М. Чина синеватая в грабовом лесу Каневского заповедника.— В кн.: 
Бюллетень Главного ботанического сада. М.: Наука, 1983, вып. 127. 

Приводятся сведения о 62 местонахождениях редкого балканского реликтового вида — 
чины синеватой на территории заповедника, а также об особенностях роста и развития этого 
растения под пологом грабового леса. 

Табл. 1, ил. 1, библиогр. 12 назв. 

109 



У Д К 581.9(47 + 57 — 25) 
М а к а р о в В. В. , И г н а т о в М. С. К адвентивной флоре Москвы.— В кн.: Бюллетень 
Главного ботанического сада. М.: Наука, 1983, вып. 127. 

Сообщается о местонахождениях в Москве 21 вида травянистых растений, преимуществен
но новых для флоры Московской области. Некоторые из них, несомненно, будут распростра
няться дальше (PuccineHia hauptiana, Atriplex littoralis, Veronica polita, Bidense /rondosa).fflpy-
гие (LeymiLs arenarius, Schoenoplectus tabernaemontanii, Erysimum repandum, Potentilla terge-
mica, Valeriana sambudfolia, Cephalaria gigantea) пока прочно удерживаются в местах заноса. 

Библиогр. 15 назв. 

УДК 581.14:192.7:635.9 
Р у н к о в а Л. В. Активность пероксидазы и рост декоративных растений под влиянием 
кампозана.— В кн.: Бюллетень Главного ботанического сада. М.:Наука, 1983, вып. 127. 

Исследовано действие ретарданта кампозана (производного 2-хлорэтилфосфоновой кис
лоты) на растения мирабилис, петунии и календулы. Показано, что наблюдаемое после обра
ботки уменьшение высоты стеблей и увеличение их прочности связано с повышением в них 
активности пероксидазы, участвующей в процессах лигнификации. В концентрации 1000 мг/л 
кампозан повышал содержание пигментов в листьях мирабилис и незначительно снижал 
его у петунии. 

Ил. 3, табл. 3, библиогр. 11 назв. 

УДК 581.14:19:635.9 
Д ж у м а ш е в а Д . К., С ы р т а н о в а Г . А., Р а х и м б а е в И . Р. Гормональная ре
гуляция роста иксиолириона татарского.— В кн.: Бюллетень Главного ботанического сада. 
М.: Наука, 1983, вып. 127. 

Исследованы эндогенные ауксины, ингибиторы, гиббереллины и цитокинины в различных 
органах и на разных фазах развития клубнелуковичного растения иксиолириона татарского. 
Выявлена взаимосвязь мещду уровнем биологической активности эндогенных регуляторов 
роста и физиологическим состоянием растения. 

Ил. 2, библиогр. 13 назв. 

УДК 581.14:581.19 
К и р и л л о в а Г. А. Изменение активности АТФазы у свербиги восточной в онтогенезе.— 
В кн.: Бюллетень Главного ботанического сада. М.: Наука, 1983, вып. 127. 

Установлено, что переход растений из одного возрастного состояния в другое сопровож
дается изменениями активности АТФазы. В начальные фазы онтогенеза в листьях и корнях 
ювенильных, молодых и взрослых вегетативных растений обнаружена высокая активность 
АТФазы. Максимальная ферментативная активность в эти периоды отмечена у молодых веге
тативных растений. В молодом генеративном возрастном состоянии активность АТФ Азы 
снижается. В генеративный период наибольшая активность АТФазы приходится на средне
возрастное состояние. Итак, изменение активности АТФазы в онтогенезе имеет два максиму
ма — в молодом вегетативном и средневозрастном генеративном состояниях. 

Табл. 2, ил. 1, библиогр. 11 назв. 

У Д К 631.529:634.11.12:581.192 
У д а ч и н а Е . Г., С о к о л о в а С. М. , С а м о х и н а Т. В. , Б у д а р и н а Т. Д . Хи
мический состав плодов интродуцированных в Москве сортов яблони.— В кн.: Бюллетень 
Главного ботанического сада. М.: Наука, 1983, вып. 127. 

Представлены результаты многолетнего изучения химического состава плодов ранеток, 
китаек, полукультурок. Показано, что интродуцированные сорта отличаются высоким содер
жанием аскорбиновой кислоты и сухих веществ. По содержанию сахара они уступают средне
русским сортам яблони, а по кислотности превосходят их. 

Табл. 4, библиогр. 11 назв. 

УДК 635.965.283:631.532:631.811.98 
И в а н о в а Н. В. Влияние регуляторов роста на размножение лилий.— В кн.: Бюллетень 
Главного ботанического сада. М.: Наука, 1983, вып. 127. 

Наиболее простым является размножение лилий луковичными чешуями, которое, однако, 
дает сравнительно низкую продуктивность. Применение регуляторов роста значительно 
повышает продуктивность размножения декоративных растений, в том числе луковичных. 
Наиболее эффективны: альфа-нафтилуксусная кислота (НУК) в концентрации 25 мл/л, позво
ляющая получать луковичек в 1,5 раза больше контроля, и янтарная кислота в концентрации 
100 мл/л, которая не только увеличивает коэффициент размножения почти вдвое, но и улуч
шает качество посадочного материала. 

Табл. 1, библиогр. 6 назв. 

У Д К 502.75:582 
Г о л у б е в В . Н . Редкие растительные сообщества и их охрана (общие принципы).— В кн.: 
Бюллетень Главного ботанического сада. М.: Наука, 1983, вып. 127. 

Редкими следует называть растительные сообщества своеобразной структуры и сложения, 
развитые на ограниченной площади. Ценность редких фитоценозов возрастает, если в их 
состав в качестве органичных структурных элементов входят эндемики, реликты, хозяй
ственно ценные и другие виды. Предлагается тринарная шкала редкости сообществ, в которой 
ведущим признаком является размер занимаемой площади. Обосновывается необходимость 
создания Красных книг растительных сообществ разных уровней и обсуждается характер 
описания синтаксона для Красной книги. 

Библиогр. 8 назв. 

УДК 502.75:582:58.001 
С о б о л е в с к а я К . А. О терминологии в интродукции редких и исчезающих растений.— 
В кн.: Бюллетень Главного ботанического сада. М.: Наука, 1983, вып. 127. 

В порядке обсуждения рассматриваются термины «реинтродукция», «репатриация» и «ре-
акклиматизация» в применении к редким и исчезающим растениям. Подчеркивается недо-
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пустимость вольного толкования этих терминов в работе ботанических садов по охране рас
тительного мира. При обсуждении всех принципиальных вопросов, в том числе в терминоло
гии, предлагается исходить из формулировок понятий «интродукция» и «акклиматизация» 
растений, принятых Советом ботанических садов СССР в 1971 г. Предлагается использовать 
термин «реинтродукция» во всех случаях возвращения вида в природу как термина, по смыслу 
противоположного «интродукции». Термин «репатриация» использовать как исключение, 
термин «реакклиматизация» не использовать в работе с раритетами. 

Библиогр. 10 назв. 

УДК 571.127.5:582.734 
Р я б о в И. П. Скрещивание яблони культурной с айвой японской.— В кн.: Бюллетень 
Главного ботанического сада. М.: Наука, 1983, вып. 127. 

В статье излагаются результаты опытов по скрещиванию яблони 'Ренет Шампанский' 
с айвой японской (Chaenomeles japonica Lindl.). Получено 20 гибридных сеянцев. В результате 
многолетнего изучения сеянцев выявлена их способность развивать на штамбе и ветвях бер
ноты, способствующие укоренению их ветвей. Получены три вполне самоплодных сеянца 
и два частично самоплодных, а также сеянцы с плотной, кожистой консистенцией мякоти, 
характерной для айвы. Намечены пути дальнейшего использования этих сеяйцев. 

Ил. 5, библиогр. 6 назв. 

УДК 582.542.1—1.331 
К л ю ч а р е в а М . В. Экструзия хроматина у злаковых растений.— В кн.: Бюллетень 
Главного ботанического сада. М.: Наука, 1983, вып. 127.1 

В статье излагается оригинальный фактический материал о переходе (экструзии) из 
клетки в клетку фрагментов ядра и хроматиновых веществ, дающих реакцию на Д Н К в про
фазе мейоза, который наблюдается в материнских клетках пыльцы тритикале и в предзаро
дышах пшеницы и ржи. Впервые приведены данные по экструзии хроматина в предзароды
шах. На микрофотографиях показан переход ядерного материала из базальной клетки в апи
кальную, а также явление экструзии хроматина в трех-, пяти- и многоклеточных предзаро
дышах. 

Ил. 2, библиогр. 14 назв. 

УДК 635.9:578.61:576.35 
Х а л и п о в а Г . И . Пропионово-лакмоидная методика в цитологических исследованиях 
цветочных растений.— В кн.: Бюллетень Главного ботанического сада. М.: Наука, 1983, 
вып. 127. 

Описана модификация пропионово-лакмоидной методики применительно к цветочно-де
коративным растениям. Корешки перед окрашиванием обрабатывали 0,1%-ным раствором 
колхицина в течение 2 ч при температуре 0—2°, а затем 1,5 ч насыщенным водным раствором 
бромнафталина. Окрашивали корешки в пропион-лакмоиде 24 ч, а затем кипятили их в 
40%-ной пропионовой кислоте 25 с. Иногда для дополнительной мацерации ткани корешки 
помещали в 1%-ный раствор цитазы в 5-ном сорбите сроком на 1,5—2 ч при температуре 
23—30°. Объект исследования заключали в смесь глицерин-желатина с 40%-ной пропионовой 
кислотой в соотношении 1:1. 

Ил. 1, библиогр. 12 назв. 

УДК 634.13.5.8:632.4(470.625) 
О с т а ш е в а Н. А. Phomophis mali Roberts — возбудитель усыхания плодовых растений 
на Черноморском побережье Кавказа.— В кн.: Бюллетень Главного ботанического сада. 
М.: Наука, 1983, вып. 127. 

Одним из возбудителей преждевременного усыханИя яблони, груши, персиков, цитру
совых, орехоплодных культур и винограда на черноморском побережье Кавказа является 
фомопсис. Изучены культурно-морфологические признаки и биологические особенности 
возбудителя заболевания плодовых — Phomopsie mali. Доказана высокая патогенность в о з 
будителя, дана оценка устойчивости сортов яблони и груши, установлена высокая вредонос
ность заболевания в молодых садах на слаборослых подвоях. Эффективны в борьбе с фомо-
псиозом системные фунгициды, фундазол, топсин в концентрации 0,2%. 

Табл. 5, ил. 3, библиогр. 8 назв. 

УДК 632.954:635.965.281.1(476); 
Р у п а с о в а Ж. А., М у р а ш о в а Н. Ф„ Р у с а л е н к о В. Г., Т е л я к М . А., 
Я н и ц к а я Л . И . О применении гербицидов на посадках тюльпанов в Белоруссии.— В кн.: 
Бюллетень Главного ботанического сада. М.: Наука, 1983, вып. 127. 

Приводятся результаты полевых опытов по изучению возможности использования лину
рона, базаграна КВ и мезоранила для химической прополки тюльпанов 'Свит Хармони'* 
'Уайт Триумфатер', 'Клеумрен Прахт' щ'Техас Голд'. Изучена реакция сорняков^и культиви
руемых растений на гербициды. Установлено, что наиболее эффективна весенняя обработка 
поверхности почвы линуроном в дозе 1,5 кг/га действующего вещества. 

Табл. 3, библиогр. 1 назв. 

УДК 910.4:58(79) 
Б а й т у л и н И . О., К р а с н о б о р о в И . М., Н е к р а с о в В. И. Ботаническая экс
педиция в северо-западные районы США.— В кн.: Бюллетень Главного ботанического сада. 
М.: Наука, 1983, вып. 127. 

Сообщается о результатах Советско-американской ботанической экспедиции 1979 г. 
в США. Дана характеристика района работы экспедиции, описан маршрут и основные сборы 
семян, гербария и живых растений. 

Ил. 2 

УДК 65.012.63 
Б о л ы ч е в ц е в В . Г., И в а н о в а И. А. II Всесоюзное совещание по хемосистематике 
и эволюционной биохимии высших растений.— В кн.: Бюллетень Главного ботанического 
сада. М.: Наука, 1983, вып. 127. 

Дана информация о состоявшемся в г. Ялте с 6 по 9 апреля 1982 г. совещании по хемо-
таксономии, на котором обсуждались общие вопросы систематики и хемосистематики, а также 
результаты исследований белков, нуклеиновых кислот, низкомолекулярных соединений. 
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