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В выпуске публикуются статьи по интродукции, флористике, био
морфологии, озеленению и цветоводству, охране растительного мира 
и семеноведепию. Описываются причины создания коллекций в ЦРБС 
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городов Азербайджана, особенности развития при интродукции секвой-
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Минске. Сообщается о новых для флоры СССР дальневосточных расте
ниях, результатах изучения внутривидовой изменчивости типчака в за
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в условиях интродукции. Предлагается повый способ размножения то
поля туранги черенкованием столонов. Обсуждаются принципы созда
ния сада длительного цветения в Араратской равнине и особенности 
ритма вегетации сортов тюльпана в Крыму. Характеризуют™ резуль
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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 58.006:502.75:631.529(477—25) 

ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЙ П Р И Н Ц И П СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИЙ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ 

БОТАНИЧЕСКОМ САДУ А Н УССР 

Н. Е. Антонюк 

Ботанико-географический принцип размещения растений в коллекци
я х ботанических садов, создание искусственных фитоцснозов, моделирую
щ и х природные, позволяет демонстрировать не только флору, но и расти
тельные ассоциации определенных растительных зон, а т а к ж е изучать 
эколого-фитоценотическио взаимодействия видов в искусственно созда
ваемых растительных группировках. 

Создание искусственных фитоцепозов в ботанических садах широко 
практиковалось еще в прошлом столетии как в России, так и за рубежом 
при формировании экспозиций в ботанических садах, но методические 
рекомендации и публикации о результатах этих работ почти отсутствуют. 

Экспозиционные участки, созданные по ботанико-географическому 
принципу, имеются в Батумском ботаническом саду (заложены в 1912 г. 
М. А. Красновым) , в Главном ботаническом саду А Н СССР (заложены 
в 1945 г. В. М. Культиасовым) , в Ставропольском ботаническом саду 
(заложены в 1959 г. Б . В. Скрипчипским) и др. 

В Центральном республиканском ботаническом саду А Н УССР кол
л е к ц и и растений природной флоры Советского Союза представлены на 
ботанико-географических участках, созданных группой ученых, возглав
л я е м ы х академиком П. С. Погребняком [ 1 ] . 

Флора и растительность Полесья и Лесостепи УССР представлены 
в Саду на ботапико-географическом участке «Леса равнинной части Ук
раины» искусственно созданными на площади около 11 га лесными цено
зами, которые в зависимости от лесообразующой породы представляют 
чистые сосновые, смешанные дубово-сосновые, буково-дубовые, грабово-
дубовые, паклепо-дубовые, ольховые леса и др. [2—8] . 

В настоящее время участки представляют собой 28—35-летние в 
основном устойчивые высокобонитетиые лесные насаждения с четко вы
раженными ярусами деревьев, кустарников и травянистых растений. Об
щ а я коллекция флоры Полесья и Лесостепи УССР насчитывает на бота-
нико-географическом участке «Леса равнинной части Украины» 350 видов 
из 220 родов и 65 семейств. 

В данном сообщении мы остановимся на вопросах охраны реликто
вых, эндемических, редких и исчезающих видов флоры лесов равнинной 
части Украины в искусственных фитоцеиозах. . 

На территории Украины лесными реликтовыми (третичные) центра
ми, выделенными Е. М. Лавронко [ 9 ] , являются Бессарабско-Подольско-
Волынская возвышенность; ю ж н а я окраина Среднерусской возвышенно
сти (Харьковская обл.) н Донецкий к р я ж . В районах этих возвышен
ностей сохранились остатки плиоценовых лесов. 

Из числа несомненных реликтов первого центра в искусственных фи
тоцеиозах содержатся следующие. 

3 



Euonymus папа Bieb. Имеет несколько чрезвычайно отдаленных друг 
от друга небольших ареалов: Подольске-Бессарабская возвышенность, 
Предкавказье , Западный Тянь -Шань , Алтай; горы южпой части Монго
лии, западная часть Китая . Пониженная жизнеспособность (в естествен
ных местообитаниях не плодоносит) свидетельствует о несоответствии 
современных зколого-цемотических условий биологическим особенностям 
этого древнего вида, обреченного на вымирание. Занесен в «Красную 
книгу СССР» и требует строгой охраны. 

Завезен в Ц Р Б С АН УССР в 19(>4 г. из Винницкой области (Пят-
ничанская дача, дубово-грабовый лес с высокой сомкнутостью крон) в виде 
укорененных стеблей (около 100 ш т . ) . В настоящее время образовал иод 
пологом 35-летних буково-дубовьтх культур куртину в 12 лг. напоминаю
щую диффузные природные заросли этого кустарничка; густота ортотроп-
ных побегов, входящих в ярус травянистого покрова,— 180—220 шт. /м 2 . 
Плагиотропные побеги распространяются в радиальном направлении 
от куртины во все стороны, в том числе и под густой полог. О тене-
любивости бересклета карликового говорит очень интересный факт . Так, 
высаженные на опушке, отделенной от леса невысокой каменной изго
родью, растения с помощью плагиотропиьтх укореняющихся побегов 
«перебрались» через изгородь н укоренились под пологом густого леса. 
Опушечные экземпляры, выросшие на свету, цветут, образуют плоды и 
семена. 

Rhododendron luleum Sweet. Кроме Волынского ареала, имеется ареал 
этого вида на Кавказе . Переживший ледниковую эпоху на окраине лед
ника ы позднее проникший в южные районы Полесья, в настоящее время 
на Овручско-Словечанском кряже на влажных местообитаниях .местами 
образует непролазные, чащи. В Ц Р Б С растения перенесены с комом зем
ли из природных местообитаний; выращиваются в сосновом пасаждении 
с примесью березы пушистой. В почвенном покрове — заросли из плю
ща обыкновенного {Hedera helix L . ) . Периодически требует полива. 
Дает ежегодно прирост, цветет и образует всхожие семена. 

Из числа реликтов теплой влажной рисс-вюрмской межледниковой 
эпохи в дубравных искусственных фитоценозах сада образовали устой
чивые популяции и натурализовались такие виды: Puimonaria dacica 
Simonk. (дает самосев) , Isopyrum Ihaliclroides В., Staphylea pinnata L . 
(обильно цветет и плодоносит), Iledera helix (из одного укорененного 
побега, высаженного в 1975 г., к 1981 г. обрадовалась густая куртина 
из стелющихся стеблей площадью около 8 м 2 ) , Cimicijuga joelida L . , 
Salvia glutinosa L . (дает самосев) . Aconitum variegatum L . (даст само
сев) , Astrantia major L . , Scopolia carniolica Jacq., Geranium phaeum L . 
(дает самосев) и др. 

Послеледниковый реликтовый вид Daphne cneorum L. , распростра
нившийся в пределах области наибольшего оледенения в период сосно
вых и состюво-березовых лесов, в настоящее время имеет два разорван
ных ареала: Наддпепровский (Киевский и Черкасский) и Волыпо-Подоль-
ский. Занесен в «Красную книгу СССР» и подлежит полной охране. 

В Ц Р Б С АН УССР выращивается под пологом соснового леса с при
месью единичных растений березы бородавчатой. Дает прирост, ежегод
но цветет и плодоносит. Опыты по вегетативному размножению волчеягод
ника душистого стеблевыми черешками с последующим доращиванием 
в школе дали положительные результаты [ 1 0 ] . 

К послеледниковым реликтам относится и Daphne sophia Ка1ен., со
временный ареал которого находится в Воронежской, Курской и Харьков
ской областях. ТТа Украине известно единственное местонахождение — 
окрестности села Ефремовна Волчанского района. 

В Ц Р Б С А Н УССР выращивается с 1957 г. на опушке лиственного 
леса. Хорошо возобновляется корневыми отпрысками. В результате мно
голетних наблюдений установлено, что, несмотря па ежегодное обильное 
цветение, плоды у этого вида пе завязываются , оп размножается только 
вегетативно. В качестве меры ухода в насаждепиях волчеягодника про-
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водится периодическое осветление (вырубка самосева и поросли других 
пород, подрезка веток на опушечных деревьях) . 

Под пологом искусственного леса в Ц Р Б С устойчивые ценопопуляций 
образовали и другие редкие виды (эфемероиды, сциофиты, г еофиты) : 
Galanthus nivulis L. , Scilla bijolia L. , S. sibirica Haw., Tulipa biebor-
steiniana Scliult. et Schnlt. f i l . (в зарослях насчитывается более 500 ра
стений па 1 м 2 ) , Corydalis marschalliana Pors., Ilepatica nobilis M i l l . , 
Lilium martagon L., Allium ursinum L., Carex brevicollis L., Actaea spicata 
L., Axparagus tenuifoliu.s Lam., AconUum lasiostomum Roichenb., Lunaria 
rediuiva L. и др. 

Таким образом, фитоцегтотнческий метод создания коллекций лесных 
растений в ботанических садах является перспективным методом как со
держания самих коллекций, так и моделирования растительных сооб
ществ, близких к естественным. Научный поиск способов создания жи¬
вого напочвенного покрова и лесных культурах из полезных кустарнич-
ковых и травянистых растепий решит вопросы охраны, восстановления 
и обогащения растительных ресурсов за счет вторичного использования 
лесных земель Украинской ССР, а также вопросы охраны редких, энде
мических и реликтовых видов растений па фитоцепотическом уровне. 
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АССОРТИМЕНТ Д Е К О Р А Т И В Н Ы Х ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
ГОРОДОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

У. М. Агамиров 

Б настоящее нремя большое внимание уделяется охране природы и 
улучшению окружающей среды с целью создания здоровых и благоприят
ных условий жизни советского человека. Особенно важное значение име
ет озеленение городов и других насоленных пунктов в условиях Азер
байджана , являющегося одним из южных малолесных районов СССР. 
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Зеленые насаждения обычно создаются для длительного пользова
ния — в течение нескольких десятилетий и даже столетий. Поэтому при 
их закладке необходимо очень внимательно нодходить к а к к подбору 
ассортимента деревьев и кустарников, так и к их композиционному раз
мещению. Допущенные нри этом ошибки станут заметными лишь через 
10—15 лет, когда их у ж е трудно исправить. В связи с этим предвари
тельное изучение имеющегося ассортимента декоративных древесных по
род и ого использования в различных декоративных композициях зеле
ных насаждений республики имеет важное значепие. Д а п п ы е о мпого-
лотней культуре древесных растений в различных почвенно-климатиче-
ских условиях дают возможность прогнозировать, какие именно виды 
этих растений, наиболее пригодны для создания зеленых насаждений в 
той или иной зоне республики. Это, в свою очередь, дает возможность 
рационально организовать их . массовое размножение и создать более 
устойчивые и долговечные зеленые насаждения в городах и других пасе-
лемных пунктах . Отдельные экземпляры ценных деревьев и кустарников 
в этих насаждениях могут быть использованы к а к маточники для сбора 
семян местной репродукции. К сожалению, о существующем ассортимен
те древеспых пород по отдельпым районам и зонам Азербайджанской 
ССР до настоящего времени данных педостаточпо. Изучению ассортимен
та древесных пород отдельных городов и населенных пунктов Азербайд
ж а н а посвящен ряд работ [1—17]. 

Однако одни из этих работ относятся к предвоенному и послевоен
ному периоду, т. е. они у ж е устарели и пе отражают действительного 
положения дола, другие ж е в основном посвящены озеленению Б а к у и 
Ангаеропа. В целом по республике ассортимент декоративных древесных 
пород городов и населенных пунктов, с научной точки зрения, оставался 
не проанализированным. 

Учитывая это, мы с 1968 г. проводим обследование парков, садов, 
уличного озеленения и других типов насаждений городов, районных цент
ров и различных населенных пунктов республики. При этом был выяв
лен ассортимент деревьев и кустарников как для каждого города, так и 
для различных зон в отдельности. В 1978—1981 гг. этот ассортимент был 
уточнен еще раз с учетом новых посадок. Установлено, что в озеленении 
городов и других населенных пунктов республики встречается 346 видов 
и форм деревьев и кустарников из 70 семейств и 166 родов (табл. 1) , 
в том числе 168 видов и форм деревьев, 167 видов и форм кустарников 
и 11 видов вьющихся и лазящих древесных растений. Наиболее часто 
встречаются представители сем. розоцветных, бобовых, маслиновых, ж и 
молостных, сосновых и ивовых. 

Древесные породы включают 28 видов и форм хвойпых, 11 видов 
вечнозеленых и 129 видов и форм листопадных растений; кустарники — 
4 вида и формы хвойных, 58 — вечнозеленых, 99 — листопадных и 6 — 
нолувечнозеленых. Вьющиеся и лазящие кустарники представлены 2 ви
дами вечнозеленых и 9 видами листопадных растений. По происхождению 
они распределяются следующим образом: из флоры Кавказа — 99 видов, 
Восточной Азии (Япония , Китай и Дальний Восток) — 79 видов, и з 
флоры Северной Америки — 50 видов, Средиземноморья — 24, Европы — 
16, Средней Азии —8, Ирана, Малой Азии — 8, из других районов — 
15, плодовых — 11 видов и 36 садовых форм и гибридов. 

Таким образом, в целом в республике из общего ассортимента деко
ративных деревьев и кустарников 72% составляют экзоты, 2 8 % — р а с т е 
ния флоры Кавказа . 

Анализ ассортимента деревьев и кустарников зеленых насаждений по 
отдельным зонам республики показал, что он изменяется в зависимости 
от почвенпо-климатических условий района. Наиболее богатым ассорти
ментом отличаются Б а к у (278 видов) , Кировабад (124) и другие про
мышленные города, где проводятся обширные озеленительные работы. 
Беднее ассортимент декоративных древесных пород в отдельных горных 
и низменных райопах (Лерик, Ярдымлы, Агджабеди и др . ) . Т а к ж е ме-
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Таблица 1 
Распределение видов, родов и форм древесных растений в зеленых насаждениях 

ЛзССР по семействам 

Число Число 

Семейство 
родов видов форм 

Семейство 
родов видов форм 

Тахасеае 1 1 
Pinacpa 4 17 
Taxodiaceae 1 1 
Cupressaceae с 9 3 
Ephedracoa 1 1 
Poaceao 1 1 
Palmacea 4 4 
Liliaccae 4 6 
Salicaceae 2 1С 3 
Juglandaccae 3 4 
Betulaceao 2 2 
Corylaceac 2 2 
Fagaceae 3 10 
Ulmaceae 3 9 
Moraceae 4 0 2 
Polygonaccae ] 1 
Eucommiaccae j 1 
Ranuncii laceac < 

L 
1 

Berberidaccae 9 О 3 
Magnoliaceac 9 2 
Calvcantbacsao 1 1 
A r i т ю л я с о я p 4 

1 
1 

Т . я п г й г й я n 9 2 3 
RnYtTTatraf1 р я о ОС1Л111 dg ducdU 3 7 

Pittosporaceac 1 1 
Hamamelidaceae 2 2 
Platanaccac 1 2 1 
Rosaccae 23 50 10 
Fabaceao 15 22 5 
Cneoraceae 1 1 
Rutaceae 2 2 
Simarubaceao 1 1 
Meliaceae 1 1 1 

Euphorbiacoae 1 1 
Buxaccae 1 2 
Anacardiaceae 2 4 
Aquifoliaceae 1 1 
Cclastraceac T 2 
Aceraceae 1 9 
Hippocastanaceae 1 1 
Sapindaceae 3 3 
Rliamnaceae 2 2 
Vitaccae 3 3 
Tiliaceac 1 4 
Malvacoae 1 
Sterculiaceae 1 
Hypericaccae 1 
Tamaricaceac j 1 
Cistaccac 1 
Cactaccae l 2 
Thymelaeaceae 1 1 
Elaeagnaceao 5 
Lythraceae 1 1 
Punicaceao 1 
Myrtaceae 3 
Araliaceac 2 
Cornaccac 4 
Ebenaceae 2 
Oloaceae 10 27 
Loganiaceae 3 
А ПОРЛГТ1 Я с о л P r\pucyild00ilc 1 
Asclepiadaccae 1 
Vcrbcnaceae 2 
Labiatac 1 
Solanaccao 2 
Scrophulariaceae 1 
Bignoruaceac 3 
Hubiaccac 2 
Caprifoliaccae 15 
Asteraceae 2 

2 

няется участие дондрофлоры в общем ассортименте отдельных ботанико-
географических районов. В озеленении города Б а к у и Ашперонского 
полуострова в целом из общего числа культивируемых древесных и ку
старниковых растений (278 видов) 206 являются экзотами и только 
68 видов (т. е. около 25%) из флоры Кавказа . 

В Кировабад-Казахской зоне участие в озеленении местных видов 
древесных растений достигает 29,5%. 

В озеленении городов и других населенных пунктов деревья и ку
старники из флоры Кавказа в Закатало-ТТГекинской зоне составляют 
38,5%, в Ленкорапо-Астаринской зоне —36,7%, в Нахичеванской АССР — 
36,2%, в Кура-Араксинской зоне — 31,6%, Куба-Хачмасской зоне— 
30,7% и в Нагорпо-Карабахскбй АО —23,2. Таким образом, деревья 
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Встречаемость декорштчажых дреагсных ич-ъ =>щ*штоа различного географичес. 
происхождения а озеленении городов и оругих населенных пунктов АзССБ 

В том числе по степени культивирования 

Происхождение 
Число 
и идеи широко умеренно 

встречаются 
в небольшом 
количестве 

в том числе 
единичными 

экземпля
рами 

Кавказ 90 19 27 53 27 

Восточная Азия (Япопия, 79 10 11 58 38 
Китай, п-ов Корея) 

20 Северная Америка •л о о о 10 
1U 

32 20 

Средиземноморье о/. о 
0 

а О 4 С J О 9 
Европа 1о о 2 4 А 1U / 

X Средпяя Азия Q 
О 

о 
о 

с 0 2 
Иран, Малая Азия 8 2 1 5 4 
Гл на лай 4 1 3 3 
Мексика 3 3 3 
Сибирь 2 2 

1 Южная Америка 2 1 1 1 

Индия, Афганистан 2 1 1 
Канарские острова 1 * 1 1 
Австралия 1 1 1 
Садовые формы и гибриды 36 4 7 25 14 
Плодовые (культурные) И 1 8 2 

346 50 82 214 127 

* В зимний период укрывают пленкой. 

и кустарники местной флоры до сего времени недостаточно используются 
в озеленении городов республики. 

Второе место в ассортименте деревьев и кустарников занимают пред
ставители Восточной Азии, которые особенно хорошо представлены в озе
ленении Б а к у и Лпшерона (25,9% от общего ассортимента этой зоны) , 
в Кировабад-Казахской зоне (около 22,3%). в Закатало-Шекинской зоне 
(1(5,5%), Ленкоранской (17%) , Кура-Аракспнской низменности (17,7%), 
в Куба-Хачмасской зоне (17,3), в Нахичеванской АССР (11,5%), На
го рпо-Карабахской АО (21,4). Особенно широко распространены бу
мажное дерево, сафора японская , туя восточная, бирючина блестящая 
японская , жимолость душистая , айлант высочайший, шелковица белая, 
ложиомылыюе дерево, роза сирийская и др. 

Представители флоры Северной Америки в озеленительном ассорти
менте отдельных зон и в целом по республике занимают третье место: 
в Кура-Араксинской, Нагорио-Карабахской АО и Куба-Хачмасской зо
н а х — 2 1 % , в Кировабад-Казахской зоне — 19,4%, Закатало-Шекинской 
и Ленкоранской зоне — 14,6—18%, в Баку и на Апшероне — 12,4%, 
в Нахичеванской АССР — 10,1% • Особенно широко распространены ака
ция белая, гледичия трехколючковая, аморфа кустарниковая, катальпа 
сердцевидная, клен американский, ясеш. зеленый, ясень бархатный, 
маклюра оранжевая , тополь бальзамический, тополь канадский, магония 
цадуболистпая, текома укореняющаяся . 

Виды из флоры Средиземноморья в озеленении Кировабад-Казахской 
зоны составляют 11,5%, Куба-Хачмасской, ЗакаталоЛНекинской зонах — 
8 - 9 % , в Б а к у и Апшероне - 9,1 %• Особенно широко распространены 
багрянник европейский, дрок испанский, олеандр, калина вечнозеленая, 
самшит вечнозеленый. 

К а к видно из табл. 2, из 346 видов декоративных древесных пород, 
встречающихся в озеленении городов и Других населенных пунктов Азер-

8 



байджана , широко культивируется 50 видов, менее широко —82 вида, 
в небольшом количестве встречаются 214 видов, к том число 127 видов 
единичными экземплярами, например, такие деревья и кустарники из 
флоры Кавказа , как береза бородавчатая, гледичия каспийская , груша 
лохолистная, груша иволистпая, дзельнва граболистная, дуб черешчатый, 
дуб пушистый, дуб аракспнский, ель восточная, жимолость грузинская, 
иглица поптийская, каштан съедобный, клен трехлопастный, клон краси
вый, л а д а ш ш к волосистый, .можжевельник казацкий, падуб остролистный, 
облепиха круганнонлодная, пихта кавказская , сосна крючковатая, крым
ская и ш щ у н д с к а я , тис обыкновенный, фисташка дикая , хурма кавказская . 
Из флоры Бостонной Азии: аукуба японская , бамбук зелено-голубой, 
будлея Вильсона, Давида и Липдлея , вейгелия гибридная, вишня вой
лочная, гардения жасмшювидпая и обильноцветущая, груша китайская , 
дафна душистая , зверобой Люцерна , зимоцвет душистый, каркас китай
ский, калионтернс китайский, кизильник Дильса, холодный и иволистный, 
клен пальмовидный, криптомерия японская , лавр ложнокамфорный, лох 
зонтичный, лох колючий, магнолия Кобус, нандина домашняя , османтус 
душистый, павловния войлочная, персик Давида, прутняк китайский, сви-
дипа Вальтера, фирмиана платанолистная, снирея японская , фотиния 
зубчатая, экоммия вязолнстпая. Из флоры Средиземноморья: дуб проб
ковый, мирт обыкновенный, пихта греческая, сосна алеппскал, итальян
ская и приморская, фисташка теребентус, филерея средняя, кнеорум 
трехплодный. Из флоры Северной Америки: агава американская , азими-
на трехлопастная, бундук двудомный, каркас западный, кипарис аризон-
ский, лох серебристый, магнолия крупноцветковая, можжевельник вир
гинский, пекан, сосна веймутовая и замечательная, тюльпанное дерево, 
бакхарис лебедолпетный, опунция обыкновенная, кипарисовик Лавсона, 
туепсис западный, ликвидамбар. мыльное дерево, дурманди. 

Т а к ж е единичными экземплярами встречаются клен татарский и лина 
войлочная из флоры Европы, а из флоры Малой Азии — фисташка на
стоящая, кедр атласский и ливанский, а т акже некоторые садовые фор
мы: гранат махровый с белыми, красными и желтыми цветами, калина 
обыкновенная — форма белый шар, боярышник темно-розовый и др. На 
охрану растений этих видов и использование их как маточников для 
сбора семян местной репродукции нужно обратить особое внимание. 

Некоторые древесные породы встречаются почти во всех зонах рес
публики; к таким видам относятся соспа эльдарская, кипарис вечно
зеленый, туя восточная, ива белая, тополь пирамидальный, тополь чер
ный, орех грецкий, платан восточный, липа сердцевидная, акация белая, 
айлант высочайший, шелковица белая, калина обыкновенная, ясень 
обыкновенный, бирючина обыкновенная японская и блестящая, алыча 
растопыренная, шиповник обыкновенный, клен американский. Большин
ство из этих растений встречается в озеленении городов и населенпых 
пунктов республики от низменности до верхней горной зоны. 

Следует отметить, что многие интродуценты прошли многолетнее 
(20—100 и более лет) испытание в различных почвешто-климатических 
условиях республики и оказались устойчивыми к местным условиям. 

Установлено также , что большинство интродуцентов в условиях Азер
байджана отличаются хорошим ростом и развитием — цветут и плодоно
сят, к некоторые дают самосев, что указывает на высокую степень их 
адаптации. Представители флоры ботанико-географических районов зем
ного шара, из которых происходят эти интродуценты, более перспективны 
для интродукции и введения в озеленительный ассортимент декоративных 
растений АзССР. 

Очень мало в озеленении Азербайджана деревьев и кустарников из 
флоры Средней Азии — всего 8 видов, что, очевидно, связано с недоста
точным использованием древесных растений этого региона; результаты 
интродукции их в ботаническом саду на Апшероне показали, что многио 
из пих с успехом могут быть использованы в озеленении. 

Мало обращается внимания на использование декоративных форм 
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древесных растений, которые имеют большое значение при создании де
коративных композиций. К а к видно из табл. 2, в Азербайджане встреча
ется около 36 форм декоративных деревьев и кустарников, но они т а к ж е 
но размножаются , и их часто привозят из других районов. 

ВЫВОДЫ 

1. В озеленении городов и населенных пунктов Азербайджанской ССР 
в настоящее время встречается 346 видов декоративных деревьев и ку
старников из 166 родов и 70 семейств. Из них 168 видов и форм де
ревьев и 167 кустарников, 11 видов л а з я щ и х и вьющихся растений. Они 
представлены 32 видами и формами хвойных, 71 — вечнозеленых, 6 — 
полувечнозеленых и 237 видами и формами листопадных деревьев и ку
старников. 

2. Наиболее широко распространены 50 видов и фррм, менее широ
ко — 82, в небольшом количестве экземпляров встречается 214 видов, 
в том числе 127 — единичными экземплярами. 

3. Из 346 видов и форм декоративных деревьев и кустарников 
99 видов (28,8%) относятся к дендрофлоре Кавказа , 79 видов (22,9) — 
к дендрофлоре Восточной Азии, 50 видов (14v6%) — Северной Америки, 
24 вида (7,3%) — Средиземноморья и 36 (10,1%) — садовых форм и 
гибридов. В дальнейшем необходимо расширить использование древесных 
растений из местной флоры в озеленении Азербайджана из флоры Во
сточной Азии, Северной Америки и Средиземноморья. 

4. Необходимо организовать охрану и уход за деревьями и кустар
никами ценных местных и экзотических видов, хорошо развивающихся 
(цветущих и плодоносящих в Азербайджане) , но встречающихся здесь 
в небольшом количестве или единичными экземплярами. Их следует ис
пользовать в качестве маточников для сбора семян местной репродук
ции с целью размножения . Необходимо также шире размножать садовые 
формы и гибриды деревьев и кустарников в целях широкого использова
ния их в декоративном садоводстве. 
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УДК 631.529:582.734.4:581.6(571.15) 

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ 
Д Л Я ИНТРОДУКЦИИ НЕКОТОРЫХ АЛТАЙСКИХ 

Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы Х РАСТЕНИЙ 

В. М. Триль 

Метод прогноза, описанный К. Л. Соболевской [ 1 ] , дает возможность 
по сумме диагностических признаков растений выявить в природе виды 
с высоким потенциалом полезных свойств. Однако в связи с недостаточ
ностью промышленных природных запасов сырья некоторых видов возни
кает необходимость их введения в культуру. М. В. Культиасов [ 2 ] и 
К. А. Соболевская [ 3 ] показали, что зколого-исторический анализ даст 
возможность прогнозировать поведение растений в культуре и разраба
тывать необходимые комплексы агротехнических мероприятий. 

Наиболее хорошо разработаны схемы оценки успешности интродук
ции по ряду признаков: особенностям роста и развития, многолетним фе
нологическим спектрам, зимостойкости и плодоношению, коэффициенту 
семепификации и пр. [4—6 и д р . ] . Однако эти схемы предложены в ос
новном для оценки растений, у ж е введенных в культуру. Принципы ж е 
прогноза результатов ресурсоведчсских исследований до сих пор не раз 
работаны [ 7 ] . 

Основываясь на методике прогноза К. Л. Соболевской [ 1 ] , мы пред
лагаем следующую схему определения перспективности использования 
видов на примере родов Potentilla, Pentaphylloides и Comarum из юго-
восточной части Алтая по четырехбалльпой системе по сумме показате
лей: содержанию биологически активных веществ, биологической актив
ности, сырьевой биомассе, размещению в юго-восточной части Алтая и 
запасам сырья, ареалу, экологии, жизненной форме и выделяем три 
группы видов по перспективности использования в качестве сырья для 
медицинской промышленности, а также для введения в культуру. 

[ группа — виды растений, имеющие высокий полезный потенциал 
(содержание биологически активных веществ 5—6%, высокая биологиче
ская активность, высокая продуктивность биомассы) и эксплуатацион
ные запасы сырья в природе. Высокий шттродукционный потенциал 
(широкий ареал, большая экологическая амплитуда) позволяет реко
мендовать такие виды и для испытания в культуре с целью внедрения в 
специализированные совхозы для получения более дешевого и качествен
ного сырья и уменьшения нагрузки на природные заросли. 

I I группа — виды растений также с высоким полезным потенциалом 
(содерл>аиие биологически активных веществ 3—5%, высокая биологиче
с к а я активность, высокий показатель сырьевой биомассы) , по ие образую
щие больших зарослей в природе. Высокий иптродукционпый потенциал 
(широкий спектр местообитаний, экологическая группа — ксеромезофи-
ты) свидетельствует о перспективности испытания этих видов в культуре 
с целью получения сырья па промышленной основе. 

I I I группа — растения, неперспективные для использования в качест
ве источников сырья для медицины, с низким содержанием биологически 
активных веществ (0,8—2%), низкой биологической активностью и низ
ким показателем сырьевой биомассы. 

I V группа — реликтовые и эндемичные виды. У з к а я экологическая 
специализация (исихрофиты, ксеропетрофиты) , ограничивающая адапта
ционные возможности растений в культуре, позволяет рекомендовать со
хранение их во всех природных местообитаниях. 

Ниже приводятся описания и ресурсоведческая оценка 28 изученных 
ранее [8, 9] видов родов PotentiHa, Pentaphylloides и Comarum из юго-
восточной части Алтая к а к источников сырья для медицины и объектов 
для интродукции. 



Т группа включает один вид— Penlaphylloides jruticosa (L . ) 
О. Schwarz ,—имеющий обширный дизъюнктивный ареал в Европе, Азии 
и в Северной Америке. В юго-восточной части Алтая обитает но берегам 
рек, в стели, иа субальпийском лугу, на галечниках. Большие и плотные 
заросли отмечены в местах с достаточным увлажнением: но долинам и 
берегам рек в Чуйской и Курайской степях в распадках хребтов Соверо-
Чуйского н Чихачева. Психромезофпт, свойственный горным, заросшим 
кустарпиком, и остеннепным лугам, но поднимающийся и выше границы 
леса на субальпийские луга. Кустарник 1 — 1,5 м высоты, хорошо обли
ственный с крупными желтыми цветками. Характеризуется высоким 
(5—()%) содержанием флавонолов в листьях и цветках. В настоящее 
время Г. М. Федосеевой [10] предложен способ получения флавонолов 
из Р. frulicosa взамен дефицитного сырья ивы пурпурной. Нами выявле
на также высокая тромбопластическая активность этих веществ. Сырьем 
являются листья и цветки. Сырьевая биомасса растения в оптимальных 
условиях произрастания достигает 54,7+8,0 г в воздушно-сухом состоя
нии. К а к лекарственное растение этот вид не изучался . Мы предлагаем 
использовать его как источник Р-витамипного сырья и ввести в культуру 
д л я получения сырья на промышленной основе. 

1Г группа. Comarum salesovianum (Sleph.) Aschers. et Craebn. Ареал 
не выходит за пределы гор Центральной и Средней Азии. Ксеромезофит, 
произрастающий группами на галечниках' и моренах, по берегам горных 
ручьев, а также в каменистых горных степях. Полукустарник до 1 м 
высоты с темно-зелеными глянцевыми листьями и крупными белыми 
цветками. В настоящее время является редким на Алтае. Рекомендуется 
охрана всех местонахождений [ 1 1 ] . В листьях и цветках содержится 
большое количество флавонолов (2,2—4,7%)- Биологическая активность 
не изучалась из-за недостаточного количества сырья. Сырьем являются 
листья и цветки. Сырьевая биомасса одного растения 22,7+0,(3 г. Учитывая 
большое накопление флавонолов, высокий показатель сырьевой биомассы 
и невозможность сбора сырья в природе, считаем необходимым испытать 
этот вид в культуре как возможный источник Р-витамииного сырья для 
медицины. 

Potentilla bifurca L . широко распространена в горных степях Цент
ральной Азии и Восточной Европы. Ксеромезофит, произрастающий груп
пами в степях, на остекленных луговых склонах горного Алтая . 13 ме
стах с достаточным увлажнением растения приобретают мезофильпые 
черты и большую надземную массу. Полукустарничек с деревннеющим 
основанием. Характерно высокое накопление флавонолов в надземной 
части (до 4 % ) - Выявлена высокая биологическая активность (антимик
робная и тромбопластическая) . Сырьем являются облиственные побеги. 
Биомасса одного растения всего 0.(35+0.0(5 г, но плотность запаса на 
единицу площади в природе достигает 140 кг/га. Рекомендуется для испы
тания в культуре как возможный источник лекарственного сырья. 

Р. pensylvanica L . приурочена к горным степям и остекленным скло
нам гор Центральной Азии, где дает много новых видов с азиатскими 
ареалами, границы которых часто совпадают. Ксеромезофит. Многолет
нее травянистое растение, образующее в местах обитания небольшие за
росли, с высоким содержанием флавонолов (31%) . Выявлены высокая 
антимикробная активность и тромбопластнческое действие на кровь. Вы
деляется среди травянистых видов высокой продуктивностью (сырьевая 
биомасса одного растения 3,8+0,1 г) . Перспективна для испытания в куль
туре как возможный источник сырья для медицины. 

Р. martjanovii Polozb. имеет азиатский ареал и произрастает в гор
ных степях и иа остепненных склонах гор юго-восточной части Алтая . 
Ксеромезофит. Многолетнее травянистое растение (до (30 см высоты) . 
Отмечены высокое содержание флавонолов (2 ,8%) , высокая антимикроб-
пая активность. Сырьевая биомасса одного растения 3,2 + 0,4 г. Рекомен
дуется для введения в культуру как возможный источник лекарствен
ного сырья. 
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I I I группа. Comarum patustre L . имеет широкий евразийско-североаме-
риканский ареал. Гигрофит, образующий заросли с сырых и заболочен
ных местообитаниях. Полукустарничек. Сырьевая биомасса растения 
1,2 + 0,12 г. Содержание флавонолов 1,5—3%. Антимикробная активность 
низкая . К а к источник сырья для медицины и объект для интродукции 
мало перспективен. 

Potenlilla muliifida L . имеет широкий евразийский ареал и распро
странена всюду небольшими группами в юго-восточиой части Алтая, хотя 
плотных зарослей не образует. Ксеромезофит. Многолетнее травянистое 
растение. В надземной части содержит небольшое количество флавонолов 
(0 ,9%) . Обнаружена небольшая антимикробная и антифибринолитиче-
ская активность. Сырьевая биомасса растения 1,5 + 0,01 г. 

Р. ornithopoda Tausch диффузно распространена в лесном поясе гор 
южной Сибири. Мезофит. Многолетнее травянистое растение. По содер
жанию и составу флавонолов и фенолкарбоновых кислот близка к пре
дыдущему виду. Выявлена небольшая антимикробная и тромбопластиче
ская активность. Сырьевая биомасса растения 2,3+0,1 г. 

Р. tergemina Sojak. Ареал ограничен горами южной и средней частей 
Сибири. В юго-восточной части Алтая распространен диффузно. Растения 
более крупные, чем у близких видов Р. multifida и Р. ornilhopoda. 
Сырьевая биомасса растений достигает 3 ,0±0,09 г. По содержанию и со
ставу флавонолов и фенолкарбоповых кислот мало отличается от преды
дущих двух видов. Отмечена небольшая антимикробная и тромбопласти
ческая активность. 

Р. conferta Bunge распространена в горах южной и средней частей 
Сибири. Ксерофит, часто образующий небольшие заросли иа каменистых 
и остешгенпых склонах гор юго-восточной части Алтая. Многолетнее 
травянистое растение. Сырьевая биомасса растения 1,6+0,3 г. Характери
зуется средним содержанием флавонолов (1,5%) и высокой антимикроб
ной активностью. Несмотря на некоторые полезные свойства, впд мало 
перспективен к а к источник сырья для медицины и объект для интро
дукции. 

Р. nudicaulix W i l l d . ех Sclilecht. распространена группами шире, чем 
предыдущий, генетически близкий вид, но ареал также ограничен горами 
южпой и средней частей Сибири. Ксерофит. Многолетнее травянистое 
растение (биомасса растения 1,1+0.1 г . ) . В надземной части содержится 
Е 7 % флавонолов. Отмечена высокая антимикробная активность. 

Р. chrysantha Trev. имеет евразийский ареал. Мезофит, произрастаю
щий группами (диффузно) в лесном поясе гор юго-восточной части Ал
тая . Многолетнее травянистое растение. Сырьевая биомасса растения 
0 ,8±0 ,08 г. Содержание флавонолов 1,7%. Отмечена невысокая аитнфиб-
рннолитическая и тромбопластическая активность. 

Р. asiatica (T l i . Wolf) Juz. типично азиатский вид, распространен 
группами (диффузно) в горах юго-восточной части Алтая . Мезофит. 
Многолетнее травянистое растение. Сырьевая биомасса растения 1,4+0,1 г. 
Содержит 1,9% флавонолов. Биологическая активность пизкая . 

Р. eveslita Th . Wol f распространена диффузно в альпийском поясе 
гор Центральной Азии. Психрофпт. Многолетнее травянистое растение с 
биомассой 0,3+0.05 г. Содержит 1,4% флавонолов. Антимикробная актив
ность пизкая . Обладает небольшим тромбопластическим действием. 

Р. nervosa J H Z . имеет азиатский ареал. Лсихрофит, произрастающий 
диффузно в альпийском поясе юго-восточной части Алтая . Многолетнее 
травянистое растение с биомассой 0,8+0,01 г. Содержит небольшое количе
ство флавонолов (1 ,2%) . Биологическая активность низкая . 

Р. aslragalijolia Bungc имеет небольшой ареал в горах Монголии и 
Алтая . Ксерофит, занимающий большие площади в каменистых и щеб
нистых степях Алтая, но надземная масса невелика — 0.2+0,04 г. Мно
голетнее травянистое растение. Содержание флавонолов (19%. Выявлена 
высокая аптифибринолитпческая активность. 
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Р. acaulis L . распространен в горных степях Монголии и южной части 
Сибири. Ксерофит, образующий лапчатково-злаковые ассоциации на боль-
т и х площадях , но надземная масса небольшая (биомасса растения 
0,16+0,01 г ) . Многолетнее травянистое растение. Содержание флавонолов 
1,8%. Биологическая активность не проявилась. 

Р. anserina L . имеет полукосмоиолитный ареал. Мезофит, произрастаю
щий пятнами всюду в юго-восточной части Алтая . Многолетнее травя
нистое растение с биомассой 0,13+0,01 г. В надземной части содержится 
1,8% флавонолов (1,8%). Биологическая активность невысокая. 

JV грунпа (нуждается в охране в природных местообитаниях) . 
Р. biflora W i l l d . ех Schlecht. произрастает небольшими пятнами л и ш ь в 
альпийском поясе гор Азии. Психрофит-петрофит. Полукустарничек, у з 
коспециализированный к скалистым местообитаниям и образующий свое
образную жизненную форму — подушку. Отличается низким содержани
ем флавонолов (0,7%) и их бедным составом. Антимикробная активность 
не проявилась. Биомасса растения 0,11+0,01 г. Реликт третичного вре
мени. 

Р. sericea L . произрастает группами (диффузно) в горах южной и 
средней частей Сибири. Ксеронетрофит. Многолетнее травянистое расте
ние. Биомасса растения 1,9+0,3 г. Содержит всего 0,6% флавонолов. 
Антимикробная активность низкая . Реликт плейстоценового флористиче
ского комплекса. 

Р. nivea L . имеет евразийский ареал. Типичный психрофит, произра
стающий диффузно в альпийском поясе юго-восточной части Алтая . Не 
высокое (до 20 см высоты) многолетнее травянистое растение с биомас
сой 0,3+0,07 г. Содержание флавонолов 0,9%. Биологическая активность 
низкая . Реликт плейстоценового флористического комплекса. 

Р. gelida С. А. Меу. имеет евразийский ареал. Психрофит, произра
стающий диффузно в альпийском поясе юго-восточттой части А л т а я . 
Многолетнее травянистое растение. Надземная масса невелика. Биомасса 
растений 0,2+0,01 г. Содержание флавонолов 1,9%. Отличается высокой 
антимикробной активностью, выявлена небольшая тромбопластическая и 
антифибршюлитическая активность. Хотя полезный потенциал этого вида 
довольно высок, его узкая экологическая приуроченность и небольшая 
биомасса не позволяют считать его перспективным для использования в 
качестве медицинского сырья и для интродукции. Реликт плейстоценового 
флористического комплекса. 

Р. crantzii (Crantz) G. Beck et Trilsch имеет широкий голарктический 
ареал. Гигропсихрофит, распространенный диффузно в альпийском поясе 
юго-восточной части Алтая . Небольшое многолетнее травянистое ра
стение. Биомасса растения 0.3ir0.01 г. Содержание флавонолов 1,7%. 
Характеризуется высокой антимикробной активностью. 

Р. elegantissima Polozli. является алтайско-саянстшм эндемиком. В юго-
восточной части Алтая произрастает группами (диффузно) па камени
стых и остепненных склонах гор. Ксеронетрофит. Многолетнее травяни
стое растение с толстым многоглавым корневищем. Сырьевая биомасса 
растения 0,0+0,05 г. Содержание флавонолов 0,8%. Выявлена высокая 
тромбопластическая активность. 

Р. dasyphylla Bunge — алтайский эндемик. Ксеронетрофит, произра
стающий редко груипами на скалах и остештениых склонах гор. Много
летнее травянистое растение. Биомасса растения 0,78+0,08 г. В надзем
ной части отмечено 0,8% флавонолов. Антимикробная активность низкая . 

Р. reverdattoi Polozh.— алтайско-саянский эндемик. Психрофит, произ
растающий редко в альпийском поясе юго-восточной части Алтая . Мно
голетнее травянистое растение с биомассой 0,5+0,05 г. Содержание флаво
нолов 1,2%. Биологическая активность не проявилась. 

Р. crebridens Juz.— эндемичный для Алтая вид. Распространен диф
фузно в альпийском поясе. Многолетнее травянистое растение с биомас
сой 0,3+0,02 г. Содержание флавонолов 1,3%. Биологическая активность 
не изучалась. 



Р. kryloviana Th . Wolf . произрастает небольшими группами в горах 
Алтая и Саян. Психрофит. Многолетнее травянистое растение с биомас
сой 0 ,3±0 ,02 г. Содержит в надземной части 1,1% флавополов. Биологи
ческая активпость не изучалась. К а к редкий эндемичный вид занесен 
в книгу «Редкие и исчезающие растения Сибири» [ 1 1 ] . 

ВЫВОДЫ 

На основании эколого-исторического анализа 28 видов родов Potentil-
la, Pentaphylloides и Comarum юго-восточной части Алтая и изучения 
у них содержания флавонолов, биологической активности, сырьевой био
массы и распространения выделено о видов растений, перспективных как 
возможные источники сырья для медицины и объекты для иптродукции 
в лесостепную зону Западной Сибири. Это психромезофит Pentaphylloides 
fruticosa, ксеромезофиты Comarum salesovianum, Potentilla bifurca, Р. реп-
sylvanica и Р. martjanovii, широко распространенные, имеющие широкий 
спектр местообитаний, большую экологическую амплитуду. И х характе
ризует высокое содержание флавонолов (2,8—6%), высокая биологиче
с к а я активность, достаточно высокая сырьевая биомасса. 

13 изученных видов имеют низкий полезный потенциал: низкое (0,7— 
I , 0%) или среднее (1,0—1,9%) содержание флавонолов, низкую биоло
гическую активпость, низкую или среднюю биомассу и для использования 
в качестве медицинского сырья и для интродукции не перспективны. 
Остальные 10 видов — реликты и эндемики — характеризуются неболь
шой надземной биомассой, низким или средним содеряшнием флавонолов 
(0,8—1,7%), невысокой или средией биологической активностью. Ж е л а 
тельно принять меры к сохранению их в природе, а для редких видов, 
которые необходимо интродуцировать, начать биоэкологические иссле
дования. 
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УДК 031.529:582.470.4(575.9) 

СЕКВОЙЯДЕНДРОН ГИГАНТСКИЙ В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

Г. Д. Ярославцев, Р. II. Казимирова 

Впервые растения секвойядендрона гигантского [Sequoiadendron gigan-
teum (Lindl . ) Buchholz] в Средней Азии были высажены в Самарканде 
примерно в 1881 г. [ 1 ] . За деревьями хороню ухаживали , они успешно 
росли в условиях местного резко континентального климата с частыми 
суховеями, низкой влажностью воздуха (до 46%) и жарой летом (до 
41°) , а т а к ж е значительными морозами З И М О Й ( Д О —29°), при которых 
почва промерзает до глубины 70 см. В 60-х годах здесь росло 26 взрос
лых деревьев. В дальнейшем в связи с прекращением ухода и уплотне
нием почвы растения начали страдать и быстро погибать. В 1961 г. 
здесь было 6 [2, 3 ] , в 1967 г. - 4, а в 1974 г. только 2 живых экземп
ляра . К 1980 г. сохранилось лишь одно дерево во дворе биологического 
факультета Самаркандского государственного университета. В 1944 г. 
его ствол был спилен на высоте 8 м, но образовал побег, заместивший 
спиленную верхушку. В июне 1980 г. высота этого дерева была 9,7 м, 
диаметр ствола на высоте 130 см — 60,3 см, общее состояние хорошее. 
Ш и ш е к , как и все другие старые деревья этой породы, не образовывал. 
Литературные данные о размерах погибших деревьев секвойядендрона 
гигаптского в Самарканде разноречивы и, по-видимому, большей частью 
ошибочны. Так, например, И. А. Забелин [4 ] указывает , что эти растения 
в 50 лет достигли высоты около 28 м и 70 см в диаметре ствола. По дан
ным наших измерений, выполненных современным высотомером с точ
ностью до 20 см, самый крупный экземпляр этой породы, росший во дворе 
биофака Сам ГУ, в 1967 г. в возрасте около 90 лет достиг высоты 20,7 м 
при диаметре ствола 105,6 см. 

В период с 1963 по 1967 г. из Никитского ботанического сада в Са
марканд было отправлено 300 двухлетних укорененных черенков секвой
ядендрона гигантского, однако большинство из них погибло. Сохранилось 
лишь три растения. Два из них, посаженные в 1963 г., росли около 
теплицы городского питомника. В октябре 1974 г. лучший экземпляр в 
возрасте 13 лет имел высоту 5,5 м при диаметре ствола 16 см, а в июне 
1980 г.— высоту 7,3 м, диаметр ствола 29,5 см. Общее состояние его от
личное, в то время как второй погиб вследствие отсутствия ухода и 
постоянного срезания веток. Третье дерево хорошо растет на куртине , 
расположенной напротив входа в гостиницу «Вогишамол». В июне 1980 г. 
его высота была 3,7 м, диаметр ствола 16 см. 

В Душанбе (ботанический сад) в 1934 г. был посажен один экземпляр 
секвойядендрона гигантского [ 5 ] . Здесь па лессовидном сероземе при 
хорошем уходе оп успению выносит сухость воздуха, высокие летние 
температуры (средняя температура воздуха в июле 28°, максимальная 
42°) и морозы до —25°. По нашим измерениям в мае 1980 г., в возрасте 
48 лет высота этого дерева была 23 м, диаметр ствола 90 см, общее со
стояние хорошее. Ш и ш е к не образует и не иылит. 

В других местах Средней Азии старых растений секвойядендрона 
нет, а все молодые (кроме ташкентских) были получены в виде двух-
трехлетних укорененных черенков из Никитского ботанического сада. 
Польше всего их поступило в Душанбе — 5000 в 1963 г. [ 6 ] , 3000 в 
1967—1968 гг. [ 7 ] . Партии меньших размеров поступали и в последую
щие годы вплоть до 1979, когда в Душанбе из Никитского ботанического 
сада было отпущено 400 двухлетних секвойядендроиов. Молодые растения 
высаживали в питомники на доращиваиие, а затем пересаживали в сады, 
парки и па улицы города Душанбе и за его пределы —в города Навои, 
Нурек , Орджоникидзебад, ущелье реки Варзоб, Ленинский район Д у ш а н 
бинской области и др. В настоящее время в Душанбе хорошо растут 
около 400 молодых деревьев, средняя высота которых в мае 1980 г. была 
6 ,4±0,24 м при диаметре ствола 24,8+1.0 см. Осенью 1966 г. в ботаниче-
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ском саду Л е ш ш а б а д а высадили 40 двухлетних секвойядендронов. Через 
год сохранилось 19 растений, высота которых была от 9 до 19 см (сред
н я я 13,5±0,7 см) . Зимой 1908/69 г. эти растения подверглись действию 
мороза (—27°). Но сообщению А. И. Габисовой, к ноябрю 1974 г. 
здесь сохранились 2 экземпляра высотой 00 и 54 см при диаметре ствола 
на высоте 10 см 1.9 и 1,0 см. Вначале у них сильно подсыхали хвоя 
и побеги, но с восьмилетнего возраста подсыхание прекратилось, и расте
ния выглядели хорошо. 

В Навои имеется одни экземпляр секвойядендрона. В мае 1980 г. 
в возрасте не более 20 лет он достиг высоты 3,8 м при диаметре ствола 
па высоте 1.3 м — 20,7 см, тогда как 17-летнее растение в ботаническом 
саду г. Ашхабада имело в это же время высоту лишь 1.7 м и диаметр 
ствола 0,6 см. Молодые растения черенкового происхождения из Никит
ского ботанического сада растут в Фергане [8] и других местах. В Таш
кенте (ботанический сад) соквойядепдрои, выращенный из семян 
Т. И. Славкиной, в 18 лет имел высоту 4,8 м и диаметр ствола 10 см. 

Анализ влияния климатических факторов иа рост секвойядендрона 
гигантского обнаружил угнетающее действие высоких летних температур 
воздуха (табл. 1). Несмотря на то что во всех пунктах наблюдения 

Таблица 1 
Коэффициенты корреляции (г) между биометрическими показателями 

секвойядендрона гигантского и некоторыми климатическими характеристиками 

Климатическая характеристика Высота деревьев Диаметр ствола 

Среднегодовое количество осадков, мм 0,78±0,23 0,74±0,26 
Количество осадков 

холодного периода года (XII—III) ,мм 0,77+0,20 0,73±0,27 
вегетационного периода ( IV—XI) , мм 0,80±0,21 0,75±0,25 

Среднегодовая температура, °С -0,54+0,41 -0,37±0,50 
Максимальные годовые температуры, °С -0,95±0,00 -0,82+0,19 
Минимальные годовые температуры, °С -0/J5±0/I6 -0,05±0.58 
Средняя январская температура, °С -0,28"+0,57 0,09±0,50 
Средпяя июльская температура. °С -0,82+0,19 -0,74±0,26 
Продолжительность безморозного перио -0,70±0,30 -0,43±0,47 
да, дни 

секвойядендрои поливают, прослеживается зависимость биометрических 
показателей от количества осадков, выпадающих в течение вегетации. 

Имея небольшое число сравниваемых пар показателей, трудно с уве
ренностью судить о наличии закономерностей, можно лишь говорить о 
вероятности таких связей. В условиях Крыма, где опытных участков 
больше, была установлена положительная зависимость роста секвойяденд
рона гигантского в различных экологических условиях от количества ат
мосферных осадков, ири этом в .местах, где не образуется устойчивый 
снежный покров, особенно в а ж н ы осадки вегетациопного периода. Высо
кая температура воздуха в жаркое время года в К р ы м у ( V I I I — I X ) так
же отрицательно влияет тта средний годичный прирост секвойядендрона 
гигантского [ 9 ] . 

Раскопки корневой системы, проведенные нами в конце мая—начале 
июня 1980 г. в Душанбе , Самарканде, Ташкенте , Ашхабаде, показали, 
что основная масса корней секвойядендрона гигантского сосредоточена в 
слое почвы до 70—80 см, ниже количество корней резко уменьшается . 
Результаты анализа химического и механического состава взятых при 
этих раскопках образцов почв показывают, что во всех пунктах почвы 
сероземные с низким содержанием гумуса, карбонатные, легко раствори
мые, наиболее токсичные для растений соли (сода и хлориды) практиче
ски отсутствуют. Почвы в основном незасолстшые и слабозасолениые. 
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Таблица 2 
Химический и механический состав почв 

Глубина, 
см 

Гигроско
пическая 
влага, % 

Гумус, 
% 

Валовые, % 

СаСОз, 
% РН 

Воднорастворимыо 
соли, % Содержа

ние 
частиц 

<0,01 мм, 
% 

Глубина, 
см 

Гигроско
пическая 
влага, % 

Гумус, 
% 

N Р 2 0 5 

СаСОз, 
% РН 

Сумма СГ S04" ток
сичный 

Содержа
ние 

частиц 
<0,01 мм, 

% 

0-2 
2-10 

10-20 
20-30 

30-50 
50-70 
70-100 
0-100 

0-2 
2-10 

10-20 
20-30 
30-50 
50-70 
70-100 
0-100 

2,40 
2,10 
2,11 
2,31 
2,32 
1,27 
0,95 
1.66 

3,03 
0,95 
0,76 
0,70 
0,59 
0,42 
0,32 
0,58 

0,11 
' 0,07 
0,04 
0,04 
0,04 
0,03 
0,02 
0,04 

0,25 
0,16 
0,17 
0,16 
0,16 
0,16 
0,13 
0,15 

Душанбе 

4,15 
2,71 
4.23 
3,05 
3,82 
5,87 
5,11 
4,80 

7,92 
8,30 
8,26 
8,26 
8,37 
8,54 

0,09 0 
0,07 0 
0,06 0,001 
0,06 0,001 
0,05 0 
0,05 0,001 
0,04 О 

8,45 0,05 0,0004 

Самарканд 

0- -10 1,45 0,86 0,05 0,37 
10- 20 1,41 0.96 0,06 0,35 
20- 30 1,85 2,03 0,09 0,35 
30- 50 1,56 1,90 0,09 0,39 
50- -70 1.47 ' 1,12 0,07 0,41 
70- 100 1,77 1,57 0,12 0,50 

0- -100 1,61 1,46 0,08 0,34 

2,57 
2,41 
2,31 
2,36 
2.53 
2,78 
2,60 
2,59 

3,99 
1,62 
1,62 
0,95 
0,92 
0,59 
0,59 
0,94 

0,16 
0,13 
0,09 
0,11 
0,05 
0,05 
0,05 
0,07 

0,28 
0,24 
0,20 
0,20 
0,16 
0,15 
0,17 
0,18 

10,72 
10,72 
8,87 

10,31 
10,23 
12,11 
10,77 

Ташкент 

14,19 
15,06 
14,56 
13,37 
13,71 
11.79 
13,84 
13,53 

Ашхабад 

8,40 
8,33 
7,78 
8,24 
8,35 
8,16 
8,22 

0,21 
0,28 
2,38 
0,33 
0,30 
0,38 
0,49 

0,001 
0,001 
0,003 
0,003 
0,001 
0,006 
0,003 

0,035 
0,022 
0,020 
0,020 
0,014 
0,011 
о 
0,013 

0,111 
0,135 
0,275 
0,170 
0,120 
0,170 
0,184 

31,5 
30,8 
33,1 
32,9 
34,0 
17,8 
13,3 
24,1 

42,3 
40,6 
28,7 
29,2 
26,2 
27,9 
30,6 

8,25 0,30 0 0,180 42,3 
8,16 0,40 0 0,255 44,0 
8,57 0,18 0 0,103 45,0 
8,75 0,29 0 0,184 42,9 
8,66 0,21 0 0,126 52,6 
8,87 0,38 0 0,243 53,0 
8.88 0,34 0 0.209 53,7 
8,75 0,27 0 0,190 50,3 

0- -2 2,35 2,49 0,10 0,18 10,74 8.38 0,41 0,005 0,248 33,0 
2--10 1,62 0,90 0,06 0,15 10,06 8,70 0.34 0,005 0,203 29,0 

10--20 1.61 0,05 0,04 0,14 15,47 8.03 0,28 0,004 0,169 28,6 
20- -30 1,66 0,54 0,04 0.12 17,93 8.80 0,28 0,003 0,170 29,8 
30- -50 1.52 0,33 0,03 0,12 18,10 8,72 0,31 0,004 0,186 28,4 
50- -70 1,35 0.35 0,03 0,13 16,83 8,85 0,29 0,001 0,178 25.3 
70- -100 1,58 0,18 0,02 0,11 10,58 8,85 0,31 0,001 0,188 28,4 
0- -100 1.55 0,43 0,03 0,12 10,92 8,78 0,30 0,003 0,184 28,2 

в составе водтюрастворимых солей преобладает безвредный для растений 
гипс, концентрация сульфатов натрия и магния даже в силт.позасоленном 
горизонте (20—30 см, г. Самарканд) не достигает уровня, способного выз
вать угнетение растепий. 

Почвы имеют щелочную и силытотцелочную реакцию, рН водной су
спензии увеличивается от 8,45 до 8,78 с увеличением среднего содержа
ния СаСОз в метровом слое почвы от 4.80 до 10,92%. 

Особенности распределепия гумуса, карбонатов, валовых азота и фос
фора, а также легкорастворимых солей по профилю почв показаны в 
табл. 2, данные которой использованы для установления зависимости ро
ста секвойядендрона от свойств почв. Выявленная при этом отрицатель
ная корреляция между высотой и диаметром секвойядендрона с содер
жанием карбонатов (коэффициенты корреляции —0,85 и —0,91) и щ е 
лочностью почв (коэффициенты корреляции —0,59 и —0,85) говорит о 
том, что эти факторы (особенно карбонаты) действуют па рост секвой
ядендрона отрицательно (табл. 3 ) . Аналогичное влияние степени карбо-
натности почв па рост секвойядепдрона установлено также в условиях 
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Крыма [ 9 ] . Механический состав исследованных почв от легко- и средне-
суглинистого до легкоглинистого не оказывает лимитирующего влияния 
на рост растений, о чем свидетельствует отсутствие корреляции между био
метрическими показателями деревьев и содержанием различных фракций 
механических частиц в почве (см. табл. 3 ) . 

Таким образом, многолетние наблюдения и исследования роста сек
войядендрона гигантского к Туркмении, Узбекистане и Таджикистане 
показали, что эта порода сильно страдает от избытка тепла и сухости 
воздуха и почвы, а также от наличия извести в почве. Результатом 
этого являются сравнительно небольшая высота растений даже в 90— 

Таблица 3 
Зависимость высоты и диаметра ствола секвойядендрона гигантского 

(возраст 20 лет) от свойств почвы 

Показатель свойств почвы в слое 0—100 см 
Коэффициент ко|1|.е."1лщш с 

Показатель свойств почвы в слое 0—100 см 
высотой диаметром 

ствола 

Содержание 
гумуса 0,46±0,46 0,51+0,43 
карбонатов -0.85+0,16 -0.91+0,10 
N (общего) 0,52±0,42 0.29+0,53 
Р г 0 5 (валового) 0.38±0,49 -0,01 ±0,58 
рН -0,59+0,38 -0,85+0,16 
частиц <0,01 мм 0,12+0,57 -0,27±0,53 

< 0,001 мм -0,15+0,56 - 0,32±0,52 
>0,05 мм 0,04±0,58 -0.26+0,53 

0,01-0,001 мм 0,08+0,57 -0,03±0,58 
0,05-0,01 мм -0,25+0,54 -0,04+0,58 

Сумма воднорастворимых солей -0,27+0,53 -0,14+0,57 

100-летнем' возрасте (Самарканд) , отсутствие семеношеттия, снижение 
прироста и даже гибель дерева при ухудшении ухода и уплотнении поч
вы. В условиях пустыни и полупустыни, где экологические факторы осо
бенно напряжены, секвойядендрон растет медлепно. По мере поднятия 
в горы, где условия произрастания лучше ( Д у ш а н б е ) , секвойядепдрон 
растет быстрее. Все это говорит о том, что секвойядендрон гигантский 
может выносить наблагоприятные природные условия засушливых райо
пов южной части СССР при хорошем уходе (особенно регулярном поливе 
и рыхлении почвы) в течение всей ж и з н и растения. 
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УДК 6.41.529:033.31/37(575.32 + 476:25) 

ДИКОРАСТУЩИЕ КОРМОВЫЕ БОБОВЫЕ Т Р А В Ы ПАМИРА 
ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В ХОРОГЕ И МИНСКЕ 

А. Е. Касач, X. Акназаров 

Семейство бобовых во флоре Горно-Бадахтпанской автономной обла
сти ( Г Б Л О ) Таджикской ССР является одним из наиболее крупных и 
представлено более чем 200 видами и 24 родами [ 1 ] . Многие бобовые 
травы этого края известны как' ценные пастбищные растения. Некоторые 
из них пригодны для улучшении каменистых пахотиопенригодных паст
бищ Памира [ 2 ] . Сведения о культуре дикорастущих кормовых бобовых 
Г Б Л О имеются л и ш ь для очень небольшого числа видов [3—5] . 

Целью данной работы было выявление иптродукционпых возможно
стей дикорастущих бобовых трав, изучение общих закономерностей их 
развития и определение перспективности и возможности непосредствен
ного хозяйственного использования пли в качестве материала для селек
ции в условиях Западного Памира и Белоруссии. 

Исходным материалом для испытаний послужили семена и, ж и в ы е 
растения, собранпые в естественных местообитаниях во время экспеди
ционных поездок по Г Б Л О , осуществляемых Памирским ботаническим 
садом им. А. В. Бурского (ИБС, г. Хорог) совместно с Центральным бо
таническим садом Л Н Б С С Р (ЦБС, г. Минск) с 1976 г. Кроме того, нами 
использованы материалы работ по иптродукции кормовых бобовых в Хо
роге в предшествующие годы. 

Природно-климатические условия райопов интродукции резко различ
ные. Наиболее существенно разница климата выражается в пониженной 
влажности воздуха и ночв, резкой контпиепталыюсти, иовышеппойрадиа
ции, сильной каменистости почв на Памире по сравнению с Белоруссией. 
По многолетним данным в Хороге за вегетационный период выпадает 
около 100 мм осадков, т. е. примерно в 4 раза меньше, а относительная 
влажность воздуха в 2 раза ниже, чем в Минске. Среднегодовая темпе
ратура воздуха в Хороге 8,7°. а в Минске 5,4°. 

Кормовые бобовые Памира выращиваются в обоих пунктах в типич
ных для каждого района условиях. Коллекция бобовых трав в И Б С (абс. 
высота 2320 м) расположена на пологом участке склона северо-восточ
ной экспозиции, а также в долине. Почва светло-коричневая, каменисто-
мел колем истая, окультуренная . Реакция среды нейтральная и слабоще
лочная . Дополнительное увлажнение почвы осуществляется путем перио
дических поливов через 7—10 дпей в течение вегетации. В Ц Б С бобовые 
травы выращиваются на дерново-подзолистой, легкосуглинистой, слабо 
кислой почве, без полива. 

И процессе интродукции в Хороге и Минске прошли испытания 
43 вида памирских бобовых трав, относящихся к 12 родам, в том числе 
в обоих цунктах 26 видов испытывали в течение более 4 лет. Латинские 
названия растений, упомянутые в тексте, приведены по [ 6 ] . 

Изучение бобовых в условиях культуры было начато с определения 
посевных качеств семян. Семена их обычно мелкие, «твердокаменные», 
с длительным периодом покоя п слабой энергией прорастания. К а к по 
литературным, так и по нашим данным [7—9], всхожесть семян дико
растущих бобовых в культуре колеблется в зависимости от времени сбо
ра, условий хранепия, степени зрелости и наследственных качеств семяп. 
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Хорошие посетшые качества (всхожесть до 90%, сравнительно дружное 
прорастание) отмечены у широко распространенных растений (Trifol iuni , 
Medicago, Vicia, Lathyrus) , что сочетается у них с высокой интродук-
ционной способностью. Высокая лабораторная всхожесть установлена у 
свежесобранпых семян Iledysnrum denticulatum Rcgel et Schmalh., 
Onobrychis laxiflora Baker. Эти же виды, а также Hedysarum jlavescens 
Regel et Schmalh. дали дружные всходы как при весеннем, так и при 
осеннем посеве в обоих районах. Причем у Onobrychis laxiflora в поле 
хорошо всходили свежесобранные и даже недозрелые семена. Б ы л и полу
чены всходы в Хороге п Минске л от нормально развитых семян Aslra-
galus tecli-mundi Freyn, Oxyiropis tianschanica Bunge, 0. platysema 
Schrenk, 0, pagobia Bunge, хранившихся в Хороге в течение 48—19 лет. 

Период прорастания семян в ноле у большинства испытанных видов 
из-за «твердокаменпости» продолжается 1—3 года. Максимум появления 
всходов ноете поливов (в Хороге) или после дождей (в Минске) . Осо
бенно затрудняет появление всходов и часто приводит к их гибели в 
Хороге почвенная корка, а в Минске — возврат холодов весной при отсут
ствии снежного покрова. Вследствие выпирания из почвы в Минске не 
прижились или слабо прижились п пересаженные с осени живые расте
ния Hedysarum minjancnse Recli. Ш., Aslragalus sieversianus Ра11., 
A. peduncularis Royle, A. aksuenxis Buiige, Onobrychis laxiflora. 

При оценке растений в условиях интродукции принимались во вни
мание полнота прохождения жизненного цикла, особенности семенного 
возобновления. 

По результатам первичного интродукционного изучения выделено 
3 группы растений. 

1. Виды растений, неустойчивые в интродукции, существующие в обо
их районах преимущественно в состоянии всходов, ювенильных или вир-
гини.тьных особей. Это в основном низкорослые травянистые и и одутл ко-
видные растения ксерофильных пастбищ, распространенные в пределах 
субальпийского и альпийского поясов Восточного Памира: Astragalus 
borodinii Krasn., А. chomutowii В. Kedlsch., А. kuschakewiczii В. Fedtsch., 
А. myriphyllus Bunge, Oxytropis poncinsii Franch., 0. platonychia Bimge, 
0. hirmtiuscula Freyn, 0. chlliopliylla Royle, 0. tianschanica, 0. immersa 
(Bakor ex Aitch.) , Bunge ex B. Fedlach., 0. pagobia и др. Высота растений 
не превышает 20—25 см. В естественных популяциях они цветут и пло
доносят периодически или ежегодно. В этих условиях продолжительность 
жизни высокогорных бобовых трав достигает 50—70 и более лет [ 1 0 ] . 
Новые условия интродукции как в Хороге, так и в Минске не соответст
вуют экологии этих растений. Продолжительность их жизни здесь сокра
щается до 1—3 лет. 13 поведении отдельных видов наблюдаются некото
рые различия в Хороге и Минске. Так, Aslragalus myriophyllas, А. chadja-
nensis Franch., Oxytropis immerm зацвели в Минске на первом году жиз
ни и цвели, но не плодоносили ежегодно в течение 3 лет. затем выпали. 
В Хороге они растут при полны: у ж е более 4 лет, однако цветут слабо и 
семян не завязывают. Нормально возобновляются при выращивании в 
районах естественного произрастания. В частности, на питомнике Памир-
ской биостанции О. chiliophyUa, О. tianschanica, О. pagobia, Astragalus 
kuschakewiczii, А. heterodontus Boriss произрастают по менее 20 лет. 
Здесь эти растения регулярно цветут и плодоносят, расселяются самосе
вом и вегетативным путем, успешно конкурируя с сорной растительностью. 

Из числа растений, собранных па Западном Памире, не прижились 
в Хороге (при поливе) тт в Минске Aslragalus acanthocarpus Boriss., 
А. lasiosemius Boiss. 

2. Растения, устойчивые в интродукции. Они проходят полный жизнен
ный цикл, однако в условиях Минска семепное возобновление у них ос
лаблено. К этой группе относятся виды, отсутствующие во флоре Бело
руссии: fledysarum flcwescens, II. denticulalum, II. minjanense, Onobry-
chis laxiflora, Melissitus pamiricus (Boriss.) Golosk., Astragalus coluteo-
carpus Boiss., A. tibetanus Benth. ex Bunge, A. peduncularis, A. macrop-
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Особенности роста и развития некоторых оооовых грае 
при интродукции в Хороге и Минске 

Вид 
Место сбора семян, 

высота над ур. м. - F-

С я 

W н 

Я Я я а о 
£ н я я 
5" я Я с 

« я 

Lathyris mulktik 

L. pratrnsis 

Hedysarum minja-
tiense 

11. dcnticulatum 

Onobrychis laxiflora 

Melissitus pamiricus 

Astragalus chndja-
n-ensis 

Л. colutcocarpus 

• I. peduncularis 

Vicia lenuifolia 

Cicer songaricum 
Stepli. ex DC. 

Дарказский хребет, пере
вал Хобу-рабат, 2000 м 

Шахдаринсний хребет, 
ущелье ТС ухи-ляль, 2600 м 

Музкольокий хребет, уро
чище Чечекты, 3800 м 

Дярпазский хребет, ущелье 
Висхарви, 2000 м 

Шугнаиский хребет, окр, 
Хорога, 2400 м 

Шахдаринсний хребет, 
ущелье Кухи-ляль, 2700 ,м 

Музкольский хребет, уро
чище Чечекты, 3800 м 

Шугнанский хребет, II ВС, 
самосев, 2350 м 

Долина р. Шахдары, уро
чище Барвоз, 2700 м 

Шахдаринсний хребет, 
ущелье Кухи-ляль, .3000 м 

Шахдаринсний хребет, 
ущелье Кухи-ляль, 3000 м 

О. IV Л г 11 я \/ г 
о. V 1 

1 ии ииильное 
1.V 11 23. VI 101) Слабое 

• ь 1 V т г 1 1 1 /. л/т 1ч. V 1 8G Обильное 
.'!.IV J [ I Г). VI 1IU Обильное 
7 Г\7 Т.IV тт 1 1 I . V 15 Умеренное 
21. IV 111 4. VI 25 Отсутствует 
/.I V 11 J л/т 

(. V 1 
11 У мерегшое 

28. IV 1 1 1 17.VI 15 Отсутствует 
O.I V т 

1 
1 . V 11 00 Обильное 

22. IV 
т 1 1 Я.VI 11 18 Единичное 

Г). IV 1 Г 1 1 1 п. \ 1 20 Слабое 

23. IV 1 1 
11 

I .VH 32 Слабое 

3.1V 1 [ ') Л7 I 11 У меренное 

27. IV 11 0.VI 10 Отсутствует 

5.1 V 11 24.V 110 Обильное 

7.V ш 3.VI 100 Умеренное 

6. IV II 21.VI 00 Обильное 

15. IV II 10. VI 18 Умеренное 

1.IV 11 9. VI 70 Обильное 

21. IV II 18.VI 8.) Обильное 

6.TV п 20. V 20 Умеренное 

7.V II 12.VI 28 Единичное 

П р и м е ч а н и е . В числителе — данные по Хорогу, к знаменателе — по Минску. 

terus D C , Lalhyras mulkak Lipsky и др. Встречаются в основном в п р е 
делах западных районов Г Б Л О от верхнего горного пояса до альпийско
го. Это растения степных склонов, лугов, галечников и других к а м е 
нистых пространств. В Хороге они хорошо растут при периодических 
поливах, за исключением Mellissilus pamiricus, который, может расти и 
без полива. Легко выпадает Aslragalus sieversianus Pall. 

3. Виды, высоко устойчивые в культуре в обоих районах. Это мезо-
фнльпые, общие для флоры Памира и Белоруссии, известные кормовые 
травы: Medicago sativa L . , М. lupulina L. , Trifolium pratense L. , T. re~ 
pens L. , Melilotus officinalis (L. ) PaJL, M. albus Medik., Vicia tenaifo-
lia Botli, Lathyrus pralensis и др. Они приурочены к хорошо у в л а ж н е н н ы м 
местам, растут на лугах, в лесах и среди кустарпиков, близ полей и 
вдоль арыков, встречаются в нижних поясах Западного Памира и 
Дарваза . 

В условиях культуры по сравнению с естественными местообитаниями 
жизненный цикл этих видов не претерпевает существенных изменений. 
В Хороге и Минске они имеют сходный ритм роста и примерно одина
ковую продолжительность фепологически.х фаз . В коллекциях И Б С 
Lathyrus pratensis, Vicia tenuifolia, Astragalus tibetanus выращиваются 
без признаков вырождения более 30 лет, а А. coluteocarpus — более 
15 лет. 

Сравнительные данные по интродукции некоторых бобовых в Хороге 
и Минске представлены в таблице. Средние даты начала отрастания и 
начала цветения, а также высота растений даны по результатам наблю
дений 1970—4981 гг. Характер плодоношения определялся визуальпо по. 
сравнению с растениями в естественных условиях. 
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К а к правило, у памирских бобовых трав иаступлеиио фенофаз в 
Минске по сравнению с Хорогом сдвигается на более позднее время 
(см. т аблицу) . Ослабление развития геиеративиой сферы у намирских 

растений в Минске связано прежде всего с неблагоприятными негодными 
условиями. В тех случаях когда период цветения и плодообразовапия 
приходится на дождливое и нрохладное время, эффективность опыления 
у ряда бобовых снижается , а формирование семян нарушается [ 1 1 ] . 
Кроме того, наблюдается длительный или непрерывный рост побегов и 
прикорневых листьев, что приводит к израстанию и усиливает процессы 
старепия и отмирания, общая продолжительность ж и з н и растеппй сокра
щается . Это особенно четко проявляется на растениях, выращенных и 
собранпых на Восточном Памире. В условиях Хорога многие растения 
отличаются повышенной энергией цветения и плодообразовапия, что де
лает весьма перспективным этот район для семеноводства люцерны и 
других трав . 

Поражаемость болезнями и вредителями сильнее выражена в Минске. 
-Особенно сильно поражались Mellissitus pamiricus, Onobrychis laxijlora. 

ВЫВОДЫ 

Из числа испытанных видов наиболее устойчивы в культуре и перс
п е к т и в н ы для хозяйствепиого использования дикорастущие мезофильные 
бобовые западных районов Г Б А О . Растения большинства видов в Хороге 
отрастают и зацветают раньше, цветут и плодоносят более интенсивно, 
=чем в Минске. 
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Ф Л О Р И С Т И К А И С И С Т Е М А Т И К А 

УДК 581.0(571.6) 

Н О В Ы Е Д Л Я Ф Л О Р Ы СССР В И Д Ы Р А С Т Е Н И Й 

В. Н. Ворошилов 

В эту статью включены виды, собранные в различное время разными 
лицами, в том числе и автором, а также те, которые ранее неправильно 
принимались за другие виды и переопределенные нами. Кроме того, вклю
чены некоторые новинки, у ж е опубликованные в печати, по не вошедшие 
г. последнюю сводку по флоре советского Дальнего Востока [ 1 ] . 

Anthoxanthum nipponicum Honda. Недавно собран на о-ве Итуруп 
(Южные Курилы) [ 2 ] . Прежние указания [2] на нахождение этого вида 
на Курилах относятся к Л. odoratum L . Л. nipponicum — растение более 
миниатюрное и компактное, чем А. odoraLum, во всех частях голое 
(а не рассеянно-волосистое, как А. odoratum); бесплодные цветки 3,5— 
4 мм длиной (вместо 7—9 мм длиной у Л. odoralum). 

Pestuca hondoensis (Ohwi) Ohwi. В 1973 г. [4 ] была повторно описана 
под названием F. jacutica Drob. subsp. pobedimoviae Tzvel., но, как выяс
нилось, ничем по отличается от японской F. hondoensis. От F. jaculica 
этот вид хорошо отличается гладкими листьями с сильно развитыми тя
жами механической ткани (а не шероховатыми снаружи со слабо разви
тыми т я ж а м и ) ; извилистыми (а не прямыми) веточками метелки; верх
ней цветковой чешуей по килям с более длинными шипиками, чем у 
F. jaculica. В Японии F. hondoensis встречается на о-ве Хонсю, а в 
СССР — на о-ве Шикотан , и здесь мы имеем еще одни пример непосред
ственных флористических связей между Средней Японией и островами 
Малой Курильской гряды. Заметим, что на островах К у н а ш и р и Итуруп 
такие связи не наблюдаются, но имеются мощные связи с о-вом Хок
кайдо. 

Cyperus polystachyos Rottb. Оригинальный многолетний вид, собран
ный на о-ве Фальшивом; определен Т. В .Егоровой [ 5 ] . 

Scirpus aslaticus Bectle. Этим названием должны обозначаться расте
ния из Приморья и Сахалина, определяемые как S. wichurae. Настоящий 
S. wichurae Boeck. у нас собирали только па о-ве К у н а ш и р ( К у р и л ы ) . 
Он хорошо отличается от S. asiaticus наличием боковых соцветий, распо
ложенных ниже центрального; продолговато-яйцевидными (а пе почти 
шаровидными) колосками; узкоянцевидпыми (а пе яйцевидными или ши
рокояйцевидными) их четттуями. Несмотря не некоторое габитуальное 
сходство, эти виды, возможно, и не имеют между собой близкого родства: 
можно предположить, что 5. asiaticus близок к 5. cyperinus (L. ) Kuntb, 
а не к S. wic.hu.rae. 

Eleocharis nipponica Makino. Принадлежит к группе видов из род
ства Е. pellucida С. Presl и отличается от Е. maximoviczii Zinsorl. 
(на который похож по форме стилоподия) линейными, 5—15 мм длиной 
(а не яйцевидно-ланцетными, 3—6 мм длиной) иролиферирующими ко
лосками. Пока известен только из окрестностей нос. Рязановки Хасанско-
го района Приморского края (собран 2 0 . V I I 1981 г. Т. И. Н е ч а е в о й ) . 

Carex erythrobasis Levl . et Vaniot. Эта замечательная осока была со
брана в юго-западной части Приморского края (Борисовское плато) и 
идентифицирована Т. В. Егоровой [ 6 ] . Внешне напоминает С. quadriflora 
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( K i i k . ) Ohwi, но сразу отличается от нее наличием прикорневых колосков 
и бледно-зелеными, остистыми на верхушке (а не ржавыми, безостыми) 
чешуями пестичных колосков. 

Carex koidzumiana Ohwi. По высоким, от каштаново-бурых до светло-
бурых, нижним влагалищам напоминает С. semiplena K i i k , а по нижнему 
прицветному листу, превышающему соцветие ,—С appendiculata (Trautv. 
et Меу.) K i ik . От последней отличается узколинейными пестичными ко
лосками до 3 мм шириной, мелкими 1,5—2(2,5) мм длиной, яйцевидными 
или широкояйцевидными (а но эллиптическими или узкоэллиптическими 
3—3,5 мм длиной) .мешочками; узкими 1—1,5 мм шириной жесткими 
листьями. Собрана Т. И. Нечаевой на болотах близ нос. Рязаиовки Ха-
санского района Приморского края . 

Hemerocallis coreana Nakai. По узким 5—9 мм шириной листьям и 
резкоморщинистым коробочкам напоминает / / . minor M i l l . , по отличается 
от него высокими до 80 см высотой стеблями, многоцветковым, метельча
тым соцветием, крупными до 35 мм длиной травянистыми (а не перепон
чатыми, 10—20 мм длиной) прицветниками. По узковоронковидным око
лоцветникам и длинпым (6—7 мм длиной) светлым пыльникам прибли
жается к Н. yezoensis Нага или II. vespertina Нага, но у них листья 
10—20 мм шириной. Достоверно известен из нескольких пунктов с юга 
Хасанского района (Приморье) . 

Populus jesoensis Nakai. Вопреки указаниям в литературе [7 ] на Ку
рильских островах Р. tremula L . (включая сюда Р. daoidiana Dodс) отсутст
вует. Па о-ве К у н а ш и р и по всей Японии растет Р. sieboldii Miq . 
с листьями, по форме напоминающими Р. Iremula subsp. dauidiana (Dode) 
Hult . , но более или менее опушенными, особенно в молодости, и с 2 мел
кими железками (пе всегда заметными) в основании пластинок. 
На о-ве Итуруп (СССР) и о-ве Хоккайдо (Япония) произрастает Р. jeso-
ensis Nakai — совершенно голое растение, но форме листьев весьма отли
чающееся от Р. Iremula (включая subsp. davidiana) и Р. sieboldii. Пла
стинка листьев у Р. jesoensis почковидно-ромбическая или округло-почко
видная, с шириной, большей, чем длина (а пе паоборот, как у 
Р. tremula и Р. sieboldii), в основании усеченная или слегка сердцевид
ная, па верхушке с резким коротким остроконечном. 

Salix cyclophytla Kydb. Эта ива является как бы более южным дери
ватом арктической S. ovalijolia Trautv. и отличается от нее более длин
ными черешками листьев (до 13 мм длиной вместо до 4 мм у S. ovaii-
jolia), короткоцилипдрическими (а не овальными) сережками; почти 
черной (а не бурой) коробочкой, со столбиком 1—1,5 (а не 0,5) мм дли
ной. В СССР растет только на Командорах; основной ее ареал лежит на 
североамериканской территории. Раньше [1 ] эта ива трактовалась нами 
как переходная форма между S. kurilensis Koidz. и S. stolonifera Cov., 
но правильнее считать ее самостоятельным видом. 

Salix hidakamonlana Пата. Па средних и Ю ж п ы х Курилах эта ива за
мещает S. kurilensis Koidz., обитающую на северных Курилах и на К а м 
чатке. Хорошо отличается от последней плотными, сверху морщинистыми, 
с шелковистым опушением в молодом состоянии пластинками листьев и 
черешками, длина которых меньше длины пластипкн (а не наоборот, к а к 
у S. kurilensis). Переходные формы не наблюдаются. 

Polygonum caurianum Robins. Этот североамериканский спорыш, ра
стущий у нас на о-ве Карагинском близ Камчатки (собран 6 . V I I I 1969 г. 
В. П. Ворошиловым) , хорошо отделяется от Р. arenastrum Вогеап, па ко
торый похож строением околоцветника и плодов, длинными, выдающими
ся из раструбов, черешками листьев и красными околоцветниками. 
По впешттему виду напоминает Р. humijusum Merk ех С. Koch. но листья 
у Р. caurianum всегда очередные, иные также цветки и плоды. 

Polygonum hydropiperoides Micl ix . К а к и Р. hydropiper L . , этот амери
канский вид имеет па околоцветниках вдавленные железки , но менее за
метные. Кроме того, у Р. hydropiperoides околоцветник расщепленный до 
основания, красноватый (а не зеленоватый, с трубкой в основании) , 
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соцветия более густые и короткие, не поникающие; клейстогамные цвет
ки отсутствуют и пр . Заносное во Владивостоке (собран 7.Х 1981 г. 
B. Н. Ворошиловым) ; имеет тенденцию к распространению. 

Stellaria gypsophiloides Fenzl. Однолетняя звездчатка, заноспая во 
Владивостоке (собрана 15.V1 и 1.V1II 1979 г. Т. И. Нечаевой) . Харак -
терпо наличие двух (а пе трех) столбиков, опушение краев листа верх
ней части стебля, цветоножки и чашечки железистыми (с примесью про
стых) волосками. Ч а ш е ч к а в основании конусовидносуженная, лепестки 
короче чашечки или равны ей. 

Clematis когеапа К о т . Принадлежит к группе видов, имеющих двой
ной околоцветник, выделяемых иногда в особый род Atragene. В отличие 
от других видов этого родства имеет серпо-желтые (более или менее си
неющие при сушке) цветки, довольно густо опушепные листья с крупны
ми, яйцевидными или широкояйцевидными листочками. Впервые обнару
жен Р . И. Коркешко [ 8 ] в заповеднике «Кедровая падь» (Южнис 
Приморье) . 

Clematis sichotealinensis Ulanova. Оригинальный вид, описанный со 
среднего Сихотэ-Алиня [ 9 ] . Автор вида сравнивает его с С. mandshurica 
Rupr., но едва ли он родствен ему, о чем свидетельствует в первую оче
редь совершенно различный тип строения подземных органов. У С. sicho-
tealinensis корневище укороченное, усаженное многочисленными, черно-
бурыми мочками, а у С. mandshurica — корневище удлиненное, без вы
раженных мочек. Кроме того, у сихотзалинского ломоноса листочки пад-
резанные (а не цельыокрайние) , чашелистики отогнутые вниз, около 
0,8 мм длиной (а не 1,5 см длиной и не отогнутые, как у С. mandshurica). 

Cardamine schinziana О. Е. Schulz. Неодпократтто собран на о-ве Ку-
пашпр ( К у р и л ы ) ; японские ботаники [ 7 ] для К у р и л его не указывали . 
Д л я него характерны корпевища с многочисленными, сильно укорочен
ными междоузлиями, глубоко надрезанные листочки, длинные (до 20 мм) 
и удлиняющиеся при плодах (до 30 мм) цветоножки, белые лепестки, 
7—8 мм длиной. Иногда по недоразумению его принимали за 
C. yezoensis Maxim., но у последнего иное корневище, листочки по краю 
л и ш ь неясно и полого выемчатые, цветоножки около 10 мм длиной, 
не удлиняющиеся , лепестки 10—14 мм длиной. 

Exochorda serratifolia S. Мооге. Еще одна неожиданная находка [10] 
в Приморье, не менее сенсационная, чем открытие в СССР Pueraria, Ме-
gadenia, Clematis когеапа. 

Alchemilla japonica Nakai et Нага. Так определена манжетка , собран
ная на Сахалине близ нос. Томари и, вероятно, занесенная туда из Япо
нии. Она характеризуется волосистыми п ш а п т и я м и и голыми цветонож
ками. Стебли и черешки прикорпевых листьев с горизонталытоотстоящи-
ми волосками. Пластинки прикорпевых листьев характерной округлой 
формы с соприкасающимися нижними лопастями, сверху слабо волоси
стые, снизу более густо, . на главных жилках волоски косоотстоящис. 

Oxytropis rishiriensis Matsum. Так определен нами желтоцветковый 
остролодочник, собранный на о-ве Итуруп [ 2 ] . Значительно отличается 
от растущего на о-ве Уруп О. itoana Tatew. густым шерстистым опуше
нием всего растепия, белым на более молодых частях, густо мохнато-
шерстистыми (а не голыми) , сравнительно короткими прицветниками: 
в нецветущих соцветиях они короче бутонов, а у О. itoana — длиннее их. 
Бобы, напротив, у О. rishiriensis голые, а у О. itoana — опушеиные. 
Не исключено, что наше растепие является особым видом, но несомненно 
из ближайшего родства к О. rishiriensis, произрастающего в Япопии на 
о-ве Хоккайдо. 

Vicia nipponica Matsum. Имеется один гербарный лист из курильской 
коллекции (окрестности Лесозаводска на о-ве Итуруп, собрали 24.V11I 
1967 Б . Г. Бутовский и А. Г. Гончарова) . Отличается от V. pseudorobux 
Fisch. et Меу., на которую несколько похожа зелеными (а не желтовато-
буроватыми) более мелкими листочками; короткими, простыми или совсем 
редуцированными усиками; небольшими соцветиями с более мелкими 



(10—12 вместо 13—15 мм длиной у V. pseudorobus) цветками. Желатель
н ы дополнительные сборы. 

Viola yamatsutai Yshidoya. Собрана на известняковой скале близ 
лос. Лондоко в Еврейской автономной области (собрана 7 . IX 1964 
В. Н. Ворошиловым) в фазе летних листьев, по благодаря подробному 
-описанию и отличным фотографиям [11] без труда была идентифициро
вана. Вместе с южпоприморской V. pacifica Juz. и японо-корейской 
V. keiskei Miq . этот в основном северокитайский вид составляет близко
родственную группу, характеризующуюся толстым вертикальным корие-
вищем и белыми цветками. От V. pacifica фиалка Яматсуты отличается 
бородатыми боковыми лепестками, более длинной шпорой; овально-лан
цетными, в основании глубокосердцевидными, коротковолосистымп с 
обеих сторон (а не яйцевидными, усеченными в основании и голыми) 
пластинками; неокрылениыми (а не узкоокрылсыными вверху) черешка
ми листьев. V. keiskei отличается от этих двух видов наиболее широкими 
и длипночерешковыми летними листьями; шпорец у пес длинный, как у 
V. jamatsutai, а боковые леиестки безбородые, как у V. pacifica. Не ис
ключено, что все эти виды целесообразно рассматривать на иодвидовом 
ранге. 

Fraxinus densata Xakai . Вид, по-видимому, родственный F. rhyncho-
phylla Напсс и отличается от него узкими листочками: обратноланцето-
видными, длишюсуженными к основанию у листьев на боковых плоду
щ и х побегах; заостренными на верхушке крылатками, расположенными 
гуще, чем у носолистного ясеня . Ото обычное на Корейском полуострове 
растение, у нас собрано В. М. Урусовым на тоге Хасанского района При
морского края , к северу от мыса Льва , на обрывах к морю, 27.VI 1978 г., 
где этот ясень довольно многочислен. 

Trigonotis nakai Нага. В СССР произрастает на юге Приморского 
края и странным образом иногда смешивается с Т. radicans (Tnrcz.) 
Stev. (Т. coreana Xaka i ) . Так, несомненный Т. nakaii в «Гербарии флоры 
СССР» за № 5844 у к а з а л под названием Т. coreana Nakaii (собран близ 
Цуханова Хасапского района, 28.V 1977 В. Старченко и И. Ивановой) . 
Д л я Т. na.ka.ii характерны прямостоячий стебель почти голый (с рассеян
ными прижатыми волосками, как и листья ) ; цветки в ненаэушных ки
стях; черешки нижних листьев в 3—4 раза длиннее пластинки, у Т. га-
dicans стебли в разной степени полегающие с отстоящим жестким опу
шением (как и листья снизу и черешки) , цветки одиночные, пазушные; 
черешки нижних листьев приблизительно в два раза длиннее пластинки. 
Широко распространен в Приморье и по Амуру. 

Scabiosa tschiliensis Griinn. Вид, широко распространенный в Корее 
н Северном Китае ; у пас — на юго-востоке Приморья . Отличается от 
S. comosa Fisch. ех Roem. et Schult. subsp. lachnophylla (Kitag.) Worosch. 
(S. lachophylla Kitag.) рядом существенных признаков, из которых глав
нейшие: н а р у ж н а я чашечка 8-гранная, щетинки внутренней чашечки до 
1 мм длиной, мало выдающиеся после цветения; соцветие при плодах 
полуптаровпдное; прицветники 8—10 мм длиной, обычно превышают бу
тоны. У S. eomosa н а р у ж н а я чашечка 4-гранная, щетинки 1,5—2 мм дли
ной, сильно выдающиеся после цветения; соцветие при плодах продолго
вато-конусообразное; прицветпики около 5 мм длиной: значительно короче 
цветков и бутонов. Растет в большей части Приморья и па западном 
АмурсГ ' 

Adenophora collina Kitag. Очень оригинальный вид, который по зубча
тым долям чашечки мог бы быть принят за А. tricuspidata (Fisch. 
сх. Schult.) А. D C , но пмеот длинный, трубчатый поднестичный диск, 
как у А. stenanthina (Ledeb.) Ki tag . Цветки сидят на длинных, до 6 см 
длиной, крепких цветоножках; венчик бледно-сипий, конически-колоколь
чатый, до 13 мм длипой, 10 мм ширипой. Стебель до 40 см высотой; 
листья (у наших растений) от продолговато- до яйцевидно-ланцетных, 
по краям некрупно зубчатые. Растет в юго-западной части Приморья 
(собрал 16.IX 1965 г. В. Н. Ворошилов на пойменном лугу по р. Раз -
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дольной близ пос. Покровки Октябрьского района Приморского к р а я ) . 
Brachyarlis angusta (Torr. et Gray) Hritt . Этот заносный североаме

риканский вид широко распространяется в Приморье, на западном и 
южном Лмуре. По явному недоразумению его принимали за В. ciliala 
(Eedeb.) Ledeb. ( ю ж н а я часть Сибири, Средняя А з и я ) , от которого он 
хорошо отличается более длинными, равными по длине хохолкам или их 
превышающими (а не короче их) , голыми или почти голыми (а не с 
густыми, отстоящими ресничками но краю) листочками обертки. Ипте-
ресны биологические особенности этих видов: если В. angusia — типично 
рудеральное растение, то В. ciliata — обитатель засоленных сырых мест, 
пе имеющий ни малейшей тенденции к сорничаиию. 
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Главный ботанический сад ЛН СССР 

УДК 0.41.529:581.Г>26.53. 

С Р А В Н И Т Е Л Ь Н А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
К О В Ы Л Ь Н О - Р А З Н О Т Р А В И Ы Х С Т Е П Е Й В П Р И Р О Д Е 

И В Э К С П О З И Ц И И МГУ им. М. В. ЛОМОНОСОВА 

Л. Г. Ковалева 

В ботаническом саду М Г У с целью изучения экологии степных расте
ний в условиях средней полосы В. Л. Сорокиной [1 ] была создана экспо
зиция ковылыю-разпотравной степи. Д л я этого из заповедника «Стрель-
цовская степь» Ворошиловградской области в 1955 г. вывезены дернины 
размером от 30 до 50 см, которые были высажены на степном участке 
па площади 231 м 2 . В 1971 г. часть стенного участка площадью 55 м2 

была реконструирована в связи с проведением дренажа. Постоянные на
блюдения за развитием степных растений ведутся на площади 17В м2 с 
1905 г. но настоящее время. Экспозиция участка — ю ж н а я с наклоном в 
6—8е. Д л я создания дополнительного дренажа участок по периметру 
окружен канавками 0,5 м шириной. Ослтову травостоя экспозиционного 
участка ковылыю-разиотравиой степи создают виды степного разнотравья: 
Adonis wolgensis Stov.,1 Paeonia tenuijolia Т., Veronic.a longijolia L . ; 
из ранневесенией флоры характерны Ornithogalum kochii Barl., Tulipa 
schrenkii Regcl, T. biebersieiniana Schult. et Scliult. f i l . , Gagea lutea (L. ) 
Ker-Gawl. На участок несколько раз подсаживали растения некоторых 

1 Латинские названия растений даны по [2 ] . 
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Характеристика видов, общих для естественного участка степи 
и экспозиции Ботанического сада 

Встречаемость, Число экз. на 1 м ; Высота растения, см 

Вид 
Бот. сад Заповед

ник Бот. сад Заповед
ник Бот. сад Заповед

ник 
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Tulipa schrenkii 1,1 2.5 1,0 2 30 28 
T. bie.bersteiniana 0,5 2,5 1,0 1,0 26 • 21 
Thalictram minus 18,7 7.5 2,3 2 100 70 
Trijolium montanum 2,5 2,5 1,0 1,0 80 40 
Yerbascum lychnitis 0,5 12,5 1,0 1,0 135 90 
V. phoeniceam 1,1 2,5 1,0 1,0 65 50 
Yeronica longifolia 23,8 15.5 2,6 1,8 125 56 
V. teucrium 0,5 2,5 1,0 1.0 60 35 

степных видов (Slipa pennala L . , S. dasyphylla (Lindem.) Trautv., S. ca-
pillata L. , Hesperis Irislis L. , Crinitaria villoxa (L. ) Grossh., Saloia nutans 
L., Limonium plalyphyllam Lincz., выращенные в питомнике из семян, 
полученных иэ других ботанических садов. Ежегодно проводятся выкаши
вание и прополка сорняков. 

З а многолетний период существования участка произошли зиачителк-
ные изменения как во флористическом составе, так в облике и поведе-
ш ш отдельных растепий. Первоначально на участке было зарегистриро
вано 65 видов. Волее 30 видов (см. таблицу) в основпом стенного разно
травья с широкой экологической амплитудой хорошо перенесли смену 
местообитания и нормально развиваются в Москве, в более суровых клн-
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матических условиях но сравиеттию с заповедником. Климат райопа 
Стрельцовской степи значительно теплее и суше. Среднегодовое количе
ство осадков составляет 400—470 мм, за вегетационный период выпадает 
230—300 мм. Среднегодовая температура воздуха 7,4—8°. Средняя про
должительность безморозного периода 155—165 дней, сумма температур 
воздуха за период со среднесуточными температурами выше 10° равна 
2800—3000° [ 3 ] . В условиях ботанического сада, но данным метеостанции 
на Ленинских горах, среднегодовая температура воздуха почти в 2 раза 
меньше (4,8), в то ж е время среднегодовое количество осадков значи
тельно больше и за последние 20 лет составляет в среднем 672 мм. Сумма 
температур за период выше 10° равна 2000—2470°. 

За время наблюдений выпали из травостоя около 20 видов типичных 
степных растений: Stipa dasyphylla, S. tirsa Stev. S. capillata, Poa bulbo-
sa L . , Trinia hispida I l o f fm., Valeriana tuberosa L . , Tanacetum achilleifolium 
(Bieb.) Sch. Bip., Crinitaria villosa, Crambe tatarica Sebeoc, Onosma sim-
plicissima L . , Hesperis tristis, Thesium ebracteatum ITayne. Salvia nutans, 
Oxytropis pilo.sa (L . ) D C , Dianthus andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz.. 
Phlomis pungens W i l l d . , Clemalis recta L . , Bellevalia sarmatica (Georgi) 
Woronow. В основном это растения узкой экологической приуроченности 
п в первую очередь степные элаки, которые поддерживаются в культуре 
только в условиях коллекционного участка. 

Часть видов появилась с соседнего участка луговой степи и заняла 
устойчивое положение в пределах экспозиции: Vicia villosa Roth, V. le-
nuifolia Roth, Seseli libanolos (L. ) Koch, Lathyrus pratensis L . . Pyrethrum 
corymbosum (L. ) Scop., Asparagus ojjcinalis L . , Tragopogon pratensis L . , 
Dactylis glomerata L . , Banunculus polyanthemos L . 

Споптанно появились па экспериментальном участке сорные растения 
Rumex conjerlus W i l l d . , Elytrigia repens (L.) Nevski, Lamium album L . , 
Campanula rapunculoides L . , Equisetum praten.se L . , Geum urbanum L . , 
Bunias orientalis L . Они ежегодно удаляются с экспозиции до образования 
семян, иногда по пескольку раз за вегетациоипый период. 

По пашпм наблюдениям, жизненное состояние и особенности сезонно
го развития отдельных видов ковыльно-разнотравной степи в экспозиции 
различны. Можно выделить многочисленную группу растений, которые 
проходят полный цикл развития и образуют зрелые жизнеспособные се
мена: Paeonia tenuifolia, Plantago media L . , Euphorbia leptocaula Boiss., 
Ferulago galbanifera (МШ.) Kocb, Ornithogalum kochii, Bromopsis iner-
mis (Leyss.) Holub. 

Растения второй группы проходят полный цикл развитии, но семена 
у них пе всегда вызревают, например: Centaurea ruthenica Lam., С. ori-
entalis L . , Iris pumila L . Имеется ряд видов, которые при соответствую
щем уходе нормально развиваются, цветут, но повреждаются различными 
насекомыми (тля, муравьи) , особенно в годы сильного переувлажнения,— 
Veronica incana L . , V. austriaca L . , Stipa pennata, S. lessingiana T r in . et 
Rupr. 

В 1979 г. мы обследовали участок степи заповедника «Стрельцовская 
степь» примерно в тех местах, где были взяты дернины для эксперимен
тального участка. На степных участках ботанического сада и заповедника 

Рис. 1. Горизонта:!ьпмс проекции стеблей и крон растений п экспозиции ботаниче
ского сада МГУ (я) и в Стрельцовской степи (б) 
I — Adonis wulgensis, 2 — Asperula cynanchica, 3 • Alluim rolundum. 4 -•- Bellevalia sarmatica. 5 — 
Bupleurum falcatum, 6 — Caragana frutex. 7 — Cenluurea diffusa, S —- Centaurea ruthenica, 9 — Cen-
Шжитеа carbonata, JO — Corunilla varia, H - • Euphorbia semivillosa, 12 • - Echium maculatum. 13 — 
WUipendula hexapelala, 14 — Ferulaho galbanifera, 15 — Falcaria vulgaris, 16 — Crinilaria villosa, 17— 
Smgea lulea, 18 — Koeleria cristala, 19 •-- Kochia proslrala, 20 — l.athyrus pannoniciiK, 21 — Medicago 
V M u m i c a , 22 — Marrubium praecox, 23 - - Plantago lanceolata, 24 — Nepeia pannonica, 25 — Nepeta 
perviflora, 26 — Oxytropis pilosa, 27 • Ornilhogalum hoclrii, 28 — Paeonia tenutfolla, 29 — Phlomis 
fmngens, 30 - • Ph. tubcrosa, 31 — Plantago media, 32 — Peucedanum ruthenicum, 33 — Peucertanum 
elmticum, 34 -- Stachys recla, 35 — Saleia nutans, 36 — Salria lesquicola, 37 — Thaliclrum minus,- 38 
Tmnica auslriaca, 39 — Keronica longilolia, 40 — Verbascum lychnitis, 41 — Bromv]>sis riparia, 12 — 
Bromopsis inermis, 43 — Festuca ralesiaca, 44 - Slipa lessingiana, 45 — Stipa mlesphii 
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Рис. 2. Обилие видов в сообществах ковьтльно-разиотравиой степи ботанического сада 
(а) и заповедника «Стрельцовская степь» (б) 

40 V 

Рис. 3. Встречаемость видов (в %) в сообществах ковылъно-разттотравной степи бо
танического сада (а) и заповедника «Стрельцовская степь» (б) 

были проведены одновременно наблюдения за флористическим составом, 
встречаемостью видов, их проектпвпым покрытием, высотой и обилием 
с целью сравнительного анализа изменений, которые произошли во фло
ристическом составе и структуре степного ценоза на эксперимеиталыюм 
участке. 

Сравнение флористического состава ковыльно-разнотравпой степи и 
естественного участка показало, что экспозиция ковылыю-разнотравной 
степп включает 78 видов, в условиях заповедника иа обследованной пло
щади в 40 м 2 зарегистрировано 84 вида. Экспозиция сада насчитывает 
39 видов, общих с заповедным участком степи (см. таблицу) . Коэффи
циент общности Сьереттсепа [4 ] равен 0,48. что говорит о некоторых раз
личиях в флористическом составе сравниваемых участков. На иробиой 
площади в 1 м 2 в условиях сада встречается в среднем 7 видов, а в 
естественных условиях — 16 (от 13 до 20) видов. 

Среднее проективное покрытие травостоя на степном участке сада со
ставляет 44%, тогда как в естественных условиях степи —36%, что 
можно объяснить участием в травостое лугово-степных растений и более 
пышным развитием типичных видов ковылыю-разнотравной степи в усло
виях ботанического сада. Растения, выросшие в условиях сада, отличают
ся бо.лее крупными падземиыми побегами по сравнению с растениями 
заповедника, что хорошо видно из сравнения их горизонтальных проек
ций, выполненных в масштабе 1 :10 (рис. 1) , например, Ferulago galba-
nijera иа экспозиции встречается в количестве 1—2 экземпляра на 1 м2 , 
средний диаметр особи составляет 25—30 см, средняя высота —180 см. 
Тот ж е вид в естествеппых условиях встречается по 1—2 экземпляра на 
1 м2 , средний диаметр особи 15—18 см, средняя высота 110 см. 

К а к показал анализ обилия растений, большинство видов как в усло
виях сада (74%) , т а к и в естественных условиях (77%) представлены 
1—2 экземплярами на 1 м 2 (рис. 2) . Только отдельные сорные растения 
достигают значительного обилия в условиях сада (8—12 экземпляров на 



1 м 2 ) : Campanula rapunculoides, Lamium album. Численность 10 видов, 
в том числе ЛШит rotundum L. , Geam urbanum,— 4—6 экземпляров на 
1 м2 . В условиях естествеипой стони самое высокое обилие по превышает 
8 экземпляров па 1 м 2 и такого обилия достигает только Carex stenophyl-
la Wahlenb. Около 20 видок, в том числе Paeonia tenuijolia, Caragana 
irutex (L . ) Koch., встречаются по 4—6 экземяляров на 1 м 2 . 

Анализ встречаемости отдельных видов на сравниваемых участках по
казал, что основная часть растений в экспозиции ботанического сада 
(75%) и в заповеднике (70%) имеет низкую встречаемость — до 10% 
(рис. 3 ) . Часть видов и в саду и в естественных условиях развиваются 
нормально, чувствуют себя хорошо и имеют примерно одинаковую вы
сокую встречаемость 2 (Phlomis tuberosa L . — 68 и 5 7 % ) , Veronica lon-
gijolia — 23,8 и 10%, Euphorbia leptocaula — 5,6 и 7,6%, Trijolium monta-
num L.— 2,5 и 2,5 % ) . Другие виды имеют высокую встречаемость в есте
ствеипой степи, по почти полностью выпадают иэ травостоя экспозицион
ного участка (Festuca valesiaca — 2,8 u 70%, Plantago media — 2,5 и 55%, 
Bupleurum falcatum — 0,5 и 47%, Ceniaurea ruthenica—1 и 2 7 % ) . Неко
торые виды, напротив, отличаются более высокой встречаемостью в усло
виях сада по сравпеяию со степью заповедника (Paeonia tenaifolia — 47 
и 8%, Thalictrum minus—18,7 и 7,5%, Bromopsis riparia (Rhem) Ho-
lub — 19,8 и 6%, Ferulago galbanifera — 14 и 3 % ) . У большинства видов, 
как правило, процепт встречаемости снижается в условиях ботанического 
сада, хотя растения чувствуют себя хорошо и развиваются нормально, 
например Salvia tesquicola Klok. et Pobed. (2 и 13%) , Adonis wolgensis 
( И и 5 0 % ) . 

На участке естественной степи, по данным Е. М. Лавренко и Г. И . Д о х -
ман [ 5 ] , весенние фазы развития степных ценозов проходят примерно 
на 2 недели раньше, чем в условиях сада, п заканчиваются в первой 
половине мая. В середине апреля наблюдается массовое цветение Adonis 
wolgensis, Iris pumila, Gagea pusilla (F. W. Schmidt) Schult. et Schull. 
f i l . , G. bulbifera (Pall.) Salisb., из однолетников — Draba nemorosa L . , 
на песках — Pulxatilla nigricans Storck, P. patens (L. ) M i l l . В первой по
ловине мая обильно цветут Роа bulbosa, Alysxum lurkestanicum Regel et 
Schmalh, Valerina luberosa, Lathyri.s pannonicus (Jacq.) Garke, PotentU-
la paiula Waldst. eL Ki t . , Paeonla tenaijolia, из однолетников — Veronica 
verna L. , из кустарников — Amygdalus папа L . Летиие фазы в условиях 
естественной степи начинаются со второй половины м а я и отличаются 
массовым развитием злаков Stipa lessingiana, S. pennala, Festuca valesia-
ca, Koeleria cristata (L. ) Pers., из разнотравья Serratala radiala (Waldst. 
et K i t . ) Bieb., Centaurea ruthenica, Phlomis pungens, Limoniam platyhyl-
lum. С позднелетней фазой (со второй половины июля) связано цветение 
многих зонтичных Peucedanum ruthenicum Bieb., Seseli lorLuosum L . , 
обильно цветет в это время Crinilaria villosa и др. Окончание вегетации 
на естественном участке отмечается во второй половине сентябри—нача
ле октября. 

ТТа эксиозмцпоштом участке с 20 апреля по 10—15 мая наблюдается 
весеиняя фаза, когда цветут Gagea lutea, Adonis wolgensis. Со второй 
половины мая до первой половины нюня отмечается массовое цветение 
Paeonia tenuifolia, Iris pumila, Ornithogalum kochii и сохраняются еди
ничные цветущие экземпляры Tidipa biebersieiniana, Т. schrenkii, на гра
нице участка цветут кусты Amygdalns пана. В летние фазы — июнь-июль 
(что примерно па две педели позже, чем в естествеипой степи) — цветет 
большинство видов степных растений. С середины июня до первой поло
вины июля отмечается массовое развитие, которое совпадает с обильным 
цветением Centaurea ruthenica, Filipendula vulgaris Moencb., Galium пе
тит L . , Salvia tesquicola, Serratula radiata, Phlomis tuberosa, Nepeta pan-
nonica L . , Euphorbia leptocaula. Со второй половины июля начинает об-

1 В скобках приводятся данные: первая цифра но экспозиции сада, вторая — по за
поведнику. 
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семепяться болыпипство степных растений {Salvia pratensis L . , Iris 
pumila). В то ж е время цветут поздпецветущие растения Ferulago galbani-
iera, Peucedanum ruthenicum и некоторые другие. Вегетация степных 
растений в ботаническом саду заканчивается к первой половине сентября, 
т. е. на полмесяца рапыпе , чем в естественных условиях. 

За 25-летнпй период интродукции фрагмента степного ковылыю-разно-
травыого сообщества в ботаническом саду на Ленинских горах произошли 
измепения в видовом составе степи. Общее число видов по сравнению с 
первыми годами д а ж е несколько увеличилось и составляет 78 видов; 
39 видов в основном степпого разнотравья в настоящее время являются 
общими с естественным участком степи и дают представление о характере 
степного травостоя. Однако около 20 ксерофпльпых видов, в первую оче
редь ковыля, а т а к ж е Trinia hispida, Onosma simplicissima, Salvia nu-
tans, Oxytropis pilosa, выпали из состава травостоя и поддерживаются в 
культуре только па коллекционном участке при тщательном уходе. Ак
тивно ведут себя 9 сорных видов, которые постоянно приходится удалять . 
За время интродукции в травостой экспозиции внедрилось 26 видов с со-
седпего участка луговой степи. 

Сохранившиеся степные растения приспособились к климатическим 
условиям Москвы. У многих из них изменились некоторые биологические 
особенности и, прежде всего характер опушепия, они приобрели более 
мезофильный облик (Centaurea orientalis, С. ruthenica), а также их веге
тативные и геперативные органы стали крупнее, (Nepeta pannonlca, Fal-
caria vulgaris и др.) изменились сроки и продолжительность основных 
фенологических фаз . 
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Ботанический сад МГУ им. М. В. Ломоносона 

УДК 581.9(571.6) 

Ф Л О Р И С Т И Ч Е С К И Е Н А Х О Д К И И З С Е В Е Р Н О Г О П Р И А М У Р Ь Я 

А. А. Нечаев 

Горный узел Эзоп находится на границе Хабаровского к р а я и Амур
ской области. Образуется он при сочленении хребтов Эзоп, Дуссе-Алинь, 
Ям-Ллиш. и является основным водоразделом крупных притоков рек Зеи, 
Бурей и Амгупн (бассейн р. А м у р а ) . 

Осповой для написания статьи послужили находки, сделанные авто
ром при изучении флоры горного узла Эзоп в летние периоды 1977-¬
1978 гг. в составе экспедиционной группы Центрального сибирского бота
нического сада СО AIT СССР. Сведения о некоторых находках 1977 г. 
были опубликованы автором ранее [ 1 ] . 

Перечисленные виды приводятся по системе Энглера. принятой во 
«Флоре СССР» [ 2 ] . В уточнении определения видов принимали участие 
В. Н. Ворошилов, I I . С. Пробатова ( злаки) , Т. В. Егорова (осоки) . Гер-
барные образцы хранятся в гербарии Центрального сибирского ботаниче
ского сада СО АН СССР (NS) , дублеты переданы в гербарий Биолого-
почвенного института Дальневосточного научного центра АТТ СССР 
( V L A ) и гербарий Главного ботанического сада АН СССР ( М Н А ) . Д л я 
видов, собранных в нескольких местообитаниях, приводится наиболее ха
рактерное из них. 
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Larix cajanderi Mayr (определение E . Г. Боброва). Долина р. Агды 
'(бассейн р. Олга), 900 м \ заболоченный лиственничник, 8.VIII 1978 г. 
Ю ж н а я граница вида проводилась до р. Уда, Шантарских островов [3] 
ж Станового хребта [&]. 

Pinus sibirica Du Tour. Долина ручья Бурятский (бассейн р. Ниман), 
"900 м, лиственничник бруснично-багульниковый зеленомошный, 5.IX 
1978 г. (высота 11 м, диаметр 13 см) . В основных флористических свод
ках для Дальнего Востока не отмечается [2, 4—5], а в прилегающих 
районах известен в Читинской области и на юге Якутии [6]. По другим 
лсточникам [3], восточная граница вида охватывает крайние северо-за-
ладные районы Амурской области (бассейн р. Нюкжа) . Имеющиеся ука
зания о произрастании кедра сибирского в других районах Дальнего Вос
тока недостоверны. В районе наших исследований кедр сибирский встре
чается в естественных горных и долинных лиственничниках. Обнаружено 
5 пунктов его произрастания, всего найдено 9 экземпляров (максималь
ная высота 15 м, диаметр ствола 26,5 см, возраст около 60 лет) . Место
нахождение кедра сибирского в районе горного узла Эзоп отстоит от вос
точной границы ареала на 7D0—800 км. 

Hierochloe sibirica (Tzvel.) Czer. (H. glabra Trin. ssp. sibirica (Tzvel.) 
Tzvel.). Пойма р. Олга, 900 м, разнотравно-злаковая опушка ивняка, 
•11.VI 1978 г. В пределах Дальнего Востока отмечается для северных 
районов, на юге до бассейна р. Уда [7]. 

Calamagrostis arctica Vasey (С. purpurascens R. Br. ssp. arctica (Va-
-sey) Hult.). Истоки р. Бурейка (верховье р. Правая Бурея) , 1500 м, 
лишайниковая разнотравно-кустарничковая тундра, 10.VII 1978 г. В пре
д е л а х Дальнего Востока ранее приводился только для северных районов 
(районы Камчатки, Охотское побережье) [4, 7]. В 1975 г. (3.VIII) най

д е н Ю. И. Манько и В. Н. Ворошиловым в Джелтулакском районе Амур
ской области на хребте Чернышева (гора Лукинда) (VLA). Новость для 
•флоры Нижнего Приамурья. 

Рой alpigena (Blytt) Lindm. Пойма р. Олга, 900 м, разнотравная опуш
ка, 21.VI 1978 г. На юге Дальнего Востока отмечается до верховий 
р . Зея, Шантарских островов [7, 8] и Северного Сахалина. Наше место
нахождение самое южное. 

Р. supina Schrad. Долина ручья Павловский (бассейн р. Ниман), 
*900 м, вдоль лесной дороги, 25 .VI 1978 г. Ранее для Дальнего Востока 
•вид не приводился [4 , 5, 7, 8], в прилегающих районах известен в Чи
тинской области. Впервые для юга Магаданской области указан А. П. Хох
ряковым [9]. Новость для флоры юга Дальнего Востока. 

Elymus confusus (Roshev.) Tzvel. val pubijlorus (Roshev.) Tzvel. 
(E. confusus ssp. pilosifolius A . Khokhr . ) . Долина р. Олга, 900 м, среди 

"пойменного разнотравья, 1 . V I I I 1978 г. Разновидность, распространенная 
в Я к у т и и и северных районах Дальнего Востока [7]. В пределах При
амурья указывалась только для западных районов Амурской области [ 1 0 ] . 

Carex aterrima Норре {С. perfusca V . Krecz.). Долина р. Бурейка 
(верховье р . П р а в а я Б у р е я ) , 1000 м, разнотравный луг в пойме ручья, 
1 .VII 1978 г. Д л я Нижнего Приамурья не приводится В. С. Ч е к а н ь , хотя 
имеются сборы с горы Тордокп-Янп (Северный Сихотэ-Алинь) ( W L A ) . 

С. bonanzensis B r i l t . Пойма р. Таион-Эльга (бассейн р. Н и м а н ) , 85(1 м, 
на иесчано-галечных отложениях, 16.VI1I 1981 г. В пределах Приамурья 
известен только из северных районов Амурской области (Lo, МПА, 
V L A ) [ 2 ] . 

С. chosenica Oliwi. Долина р. Олга, 900 м, сфагновый лиственничник, 
4 . V I I I 1978 г. В Приамурье известен толтжо из Амурской области (бас¬

. сейп р. Зоя) (LE, МНЛ) [ 2 ] . 
C.dichroa (Freyn) V . Krecz. Верховье р. П р а в а я Бурея , 1350 м, заболо

ченная луговина па берегу горного озера, 1 2 . V I I I 1978 г. Новость для 

1 Здесь и далее абсолютная n u t o u нал уровнем моря. 
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флоры Дальнего Востока. Б л и ж а й ш н - местонахождения — юг Якутии [ 6 ] 
и Ч и т и н с к а я область [ 2 ] . 

С. fuscidula V . Krecz. ех Egor. Верховье р. Олгакаы (бассейн р. Олга) , 
1400 м, лишайниковая разнотравно-кустарничковая тундра, 17.VI 1978 г. 
В пределах Дальнего Востока отмечается для северных районов [8, 9 ] . 
Б л и ж а й ш и е местонахождения — юг Я к у т и и (Становой хребет) [6, 8 ] . 

С. kreczetoviczii Egor. Верховье р. П р а в а я Б у р е я , 950 м, травяно-кус-
тарниковая опушка на речной террасе, 2 2 . V I I 1977 г. Приводится для 
северных районов Дальнего Востока (Охотское побереятьо, Камчатка , 
Чукотка) [2 , 4, 8, 9, И ] . Новый вид для южной части Дальнего Востока. 
Ранее ошибочно определялся нами как С. brunnescens (Pers.) Poir [ 1 ] . 

С. melanocarpa Cham. ex Trautv. Верховье р. П р а в а я Бурея , 1950 м, 
скалы в привершинной части хребта, 1 1 . V I I I 1978 г. В пределах Даль-
пего Востока приводится для Охотского побережья, Сахалина, К а м ч а т к и 
и Ч у к о т к и [2, 4, 8, 9, 11] . Новость для флоры юга материковой части 
Дальнего Востока. 

С. misandra R. Вт. Истоки ручья Широтный (верховье р . О л г а к а н ) , 
1800 м, влажные скалы по ручью, 2 6 . V I I I 1978 г. Отмечается для север
ных районов Дальнего Востока [2 , 4, 8, 9, 11] , на юг до бассейна р . Уда. 

С. norvegica ReLz. Пойма р. Б у р е й к а (верховье р. П р а в а я Б у р е я ) , 
950 м, на берегу реки, 3 . V I I I 1977 г. В пределах Приморья и Приамурья 
известен только из бассейна р. Зоя (р. Намуга) [ 8 ] и хребта Тукурингра. . 
Новость для флоры Нижнего Приамурья . 

С. soczavaeana Gorodk. Верховье р. Правая Бурея , 1500 м, осоково-
моховая тундра в седловине водораздела, 1 5 . V I I I 1978 г. У к а з ы в а е т с я 
для северных районов Дальнего Востока (Охотское побережье, Камчатка , 
Чукотка ) [2, 4, 8, 9, 11] . Н а ш е местонахождение самое южное. 

Juncus stygius L . Долина ручья Бурятский (бассейн р. Н и м а н ) , 
840 м, заболоченный сфагново-кустарпичковый лиственничник, в м о ч а ж и 
нах, 21.IX 1978 г. Д л я Приамурья рапес пе приводился [2, 4, 5, 8 ] . 

Luzula kjellmaniana Miyabe ct Kudo. Истоки ручья Ургальский (вер
ховья р. П р а в а я Б у р е я ) , 1500 м, разнотравпая луговина по ручью, 
28.VI 1978 г. Д л я юга материковой части Дальнего Востока (Приморье, 
Приамурье) рапсе не указывался [2, 8 ] . 

Polygonum monspeliense Thieb. ех Pers. (Р . heterophyllum L i n d m . ) . 
Долипа р. Агды (бассейп р. Олга) , 900 м, вдоль дороги, 7 . IX 1977 г. 
В пределах Дальнего Востока отмечается для верхнего Амура, К а м ч а т к и 
и Сахалина [ 4 ] . Новость для Нижнего Приамурья . 

Stellaria laeta Richards. (S. arctica Schischk.) (определение ТО. П. Ko-
жевттикова). Верховье р. П р а в а я Бурея , 1950 м, влажные скалы в при
вершинной части хребта, 1 1 . V I I I 1978 г. В пределах СССР отмечается 
для Чукотки и, предположительно, для Я к у т и и [ 1 2 ] . Д л я более южных 
райопов Дальнего Востока ранее не указывался . Возможно, принимался 
за другие виды. От близких видов (S. edwardsii R. Br., S. ciliatosepala 
Trautv., S. longipes Goldie, S. crassipes Hult . , S. peduncularis Bunge) отли
чается наличием травянистых прицветников без пленчатого к р а я (у по
следних имеются пленчатые прицветники или травянистые с плепчатым 
краем, либо вовсе отсутствуют) . 

Minuartia biflora (L . ) Schinz et Thel l . Истоки ручья Широтный (вер
ховье р. Олгакан) , 1800 м, каменистая осыпь по ручью, 2 6 . V I I I 1978 г. 
В пределах Дальнего Востока отмечается только для северных райопов 
(Охотское побережье, Чукотка , Камчатка ) [2, 4, 8, 9, 11] . Отмеченное 
нами местонахождение самое южное. 

Aconitum volubile Pall . ех Koelle (А. amurense Naka i ) . Долипа ручья 
Бурятский (бассейн р. Н и м а п ) , 900 м, среди пойменного разнотравья, 
5 . IX 1978 г. На Дальнем Востоке указывается только для верхнего 
Амура [4, 5 ] . Н а ш е местонахождение значительно восточпое. 

Ranunculus pygmaeus Wahlenb. Истоки ручья Широтпый (верховье 
р. Олгакан) , 1800 м, в составе нивальпого разнотравья по ручью, 
2 6 . V I I I 1978 г. Д л я юга материковой части Дальнего Востока (Приморье, 
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Приамурье) ранее не отмечался [2, 4, 5, 8 ] . В гербарии Г Б С А Н СССР 
(МНА) имеется сбор с хребта Б а д ж а л (верховье р. Горби, 1900 м, 
23. V I I 1973 г., И. И. Шаповал , У. В. Бойко) . 

Barbarea arcuata (Opiz ех J. et С. Presl) Reichenb. (В. vulgaris auct.). 
Верховье р . Силичи (бассейн р. К е р б и ) , 800 м, долина ручья , 5 . V I I 1978 г. 
В пределах Дальнего Востока впервые у к а з а н как заносный для Чукот 
ки [ 8 ] . Не отмечается для Камчатки [11] и Сахалина [ 1 3 ] , хотя имеются 
сборы этого вида в гербарии ГБС А Н СССР ( М Н А ) . 

Saxifraga junstonii (Small) Fcdde (S. jirma L i t v . ex Losinsk.). В е р 
ховье р . П р а в а я Б у р е я , 1600 м, на каменистом склоне в привершинной 
части хребта, 1 2 . V I I 1978 г. Д л я юга материковой части Дальнего Востока 
(Приморье, Приамурье) вид пе отмечается [2, 4, 5 ] . 

S.redofskyi Adam. Верховье р . П р а в а я Бурея , 1350 м, заболоченная 
луговина на берегу горного озера, 1 2 . V I I I 1978 г. Новость для флоры 
юга Дальнего Востока. Б л и ж а й ш и е местонахождения — юг Якутии (бас
сейн р. Алдан) [ 6 ] . 

Chrysosplenium saxatile А. Khokhr. (определение А. П. Х о х р я к о в а ) . 
Истоки ручья Широтный (верховья р. Олгакан) , 1800 м, влажные каме 
нистые осыпи по ручью в привершинной части хребта, 2 6 . V I I I 1978 г. 
Описан в 1973 г. А. П. Хохряковым и рапее считался эндемом Верхне¬
Колымского бассейна [ 9 ] . В Приамурье-найден впервые. 

Rosa jacutica Juz. Пойма р . Бурейка (верховье р. П р а в а я Б у р е я ) , 
9Ы) м, тополево-чозениевый лес, 2 6 . V I I 1977 г. Приводится длй Охот
ского побережья [ 4 ] и юга Якутии (бассейн р . Алдан) [ 6 ] . Отмеченное 
нами местонахождение самое южное. 

Chamaepericlymenum unalaschkense (Ledeb.) Rydb. Верховье р . П р а 
вая Бурея , 1500 м, разнотравная нивальная луговипа в истоках ручья , 
1 0 . V I I I 1978 г. В пределах СССР отмечается только для Охотского по
бережья [2, А]. 

Cassiope tetragona (L.) D. Don. Верховье р . П р а в а я Бурея , 1600 м т 
лишайниковая кустарничковая тундра на водоразделе, 28 .VI 1978 г. 
На Дальнем Востоке отмечается для северных районов (Охотское по
бережье, Камчатка , Ч у к о т к а ) , па юг до Станового хребта (истоки р. З е я ) 
[2, 4, 8, 11] . Н а ш е местонахождение самое южпое. 

Andromeda polifolia L . ssp. pumila V . Vinogr (A. polijolia var. pusilla 
Pall . ) . Долипа р. Олга, 950 м, мохово-кустарпичковый лиственничпик, 
8 . IX 1977 г. Д л я юга материковой части Дальнего Востока (Приморье , 
Приамурье) подвид не указывается [ 8 ] . 

Euphrasla frigida Pugsl. (определение Н. Н. Ц в е л е в а ) . Устье р . Б у р е й 
ка (верховье р. П р а в а я Б у р е я ) , 1000 м, песчано-илистые наносы, 
18 .VI I 1977 г. В пределах Дальнего Востока указывается только для 
северпых районов (Охотское побережье, Арктика , Камчатка ) [4, 9, 11 ] . 
Н а ш е местонахождение самое южное. 

Е. jacutica Juz. (определение ТТ. Н. Ц в е л е в а ) . Пойма р . Олга, 950 м, 
разнотравный луг, 7 . V I I I 1978 г. На Дальпем Востоке отмечается только 
для Верхнего Амура (северо-западные районы Амурской области) [ 4 ] . 
Наше местонахождение самое восточное и южное. 

Pedicularis ochotensis А. Khokhr. (определение А. П. Х о х р я к о в а ) . 
Верховье р . П р а в а я Бурея , 1500 м, лишайниковая разнотравно-кустар-
ничковая тундра на водоразделе, 2 7 . V I I 1977 г. Описай в 1976 г. 
А. П. Хохряковым и считался эндемом северо-западного побережья 
Охотского моря [ 9 ] . Автор вида сближает его с Р. apodochila Maxim. [ 9 ] , 
а В. Н. Ворошилов (устпое сообщение) считает этот вид синонимом 
Р. langsdorfii Fisch. ех Stev. 

Erlgeron komarovii Botsch. Верховье р. П р а в а я Бурея , 1950 м, щеб
нистая осыпь в приворшиппой части хребта, 1 1 . V I I I 1978 г. В пределах 
Дальнего Востока указывается для Арктики, Камчатки , Охотского побе
р е ж ь я и Сахалина [2, 4, 9, 11, 13] , южнее не отмечался. В гербарии 
Г Б С А Н СССР (МНА) имеется сбор с хребта Б а д ж а л (верховье р. У р м и , 
24. V I I 1974 г., Е. Н. Здоровьева, И. И. Ш а п о в а л ) . 
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E. tilingii Worosch. Пойма р. Правая Бурея , 1000 м, на галечнике, 
4 . V I I I 1977 г. Отмечается для материкового Приохотья и Чукотки 
(р. Анадырь) [ 4 ] . Н а ш е местонахождение самое южное. 

Кроме перечисленных новинок, в районе горного узла Эзоп найдены 
редкие виды, известные в Приамурье (в том числе в Н и ж н е м Приамурье) 
из немногих или единичных местонахождений. Большинство из них в 
районе горного узла Эзоп имеют северную, восточную, южную или запад
ную границы ареалов или находятся вблизи них. 
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К ИЗУЧЕНИЮ ПАПОРОТНИКА 
ASPLEJSTIUM DAGHE8TAWICUM СНШ8Т 

А. М. Аскеров 

Дагестан расположен в одной из самых засушливых областей Кавказа 
и содержит в своей флоре значительный процент ксерофитов. Однако 
здесь сохранились отдельные уголки с третичной мезофильной флорой, 
которая включает значительное число видов папоротника и других древ
них растений. 

Д л я изучения этого интересного фитогеографического региона в 1978 г. 
предпринята поездка в его северную часть (Буйнаксктта район) , где был 
собран богатый гсрбарпый материал. 

Б результате обработки этого материала, а т а к ж е гербариев, храня 
щихся в Дагестанском государственном университете и других учрежде
ниях Советского Союза, установлено, что во флоре Дагестана представ
лено 43 вила папоротника (не считая гибридов) , относящихся к 21 роду 
[ Л . что составляет больше половины всех видов папоротника на Кавказе . 
Ванее для Дагестана было приведено всего 17 видов папоротников [ 2 ] . 

С целью уточнения распространения и экологии ряда редких видов 
папоротника этого региона мы в I982 г. повторно посетили Дагестап. 
Лае особенна) интересовала судьба редчайшего узкоэгтдемпчного вида—' 
Asplcnium d/,ghestanicum Christ. 

Этот вид был описан Г. Христом [3 ] но мате/риалам, собранным 
Ф. Алексеем ко и ТО. Вороновым 2! мая 1902 г. в окрестностях селения, 
Кураг Кюринского (пыпе Агульскою) района. По данным А. Б . Фоми-



на [ 4 ] , а также по письменному сообщению английского пторидолога 
Фрэжер-Джепкипса этот типовой экземпляр хранится в гербарии Г. Хрис
та во Франции. Однако в первоописании вида указано , что тип хранится 
в Базеле . Рисунок голотипа А. daghestanicum, выполненный спустя 
2 года после его описания, был помещен в работе А. В. Фомина [ 5 ] 
(рис. 1) . Образцы асплениума дагестанского в гербариях СССР до послед
него времени не были известны. Л и т ь в 1976 г. мы обнаружили един
ственный образец этого вида в гербарии Тбилисского государственного 
университета с этикеткой — Кюринский округ, окрестности селения Б у р -
шаг, северный склон горы Ахаахв, 20 мая 1902 г., Алексеенко и Воро
нов, № 948. Таким образом, установлено, что этот вид был собран 20 
и 21 мая указанными ботаниками в окрестностях селепий Кураг и Б у р -
шаг в пределах пыношттего Агульского района [ 6 ] . Эти селения нахо
дятся па высоте 1900—2000 м над ур . м в эопе высокогорного Дагестана, 
а гора Ахаахв (Ахуахв) расположена близ г. Д ж у ф у д а г (3015 м ) . 

Во время нашей поездки А. daghestanicum был обпаружен еще в двух 
новых точках. Первая находка была еде лапа 19 .VI I 1982 г. между селе
ниями Арсуг и Бурптаг, па левом берегу р. Кушеньдоречай, па левом 
берегу ущелья Кушеньдере (местечко Б и ц и х у п к а р и н н е ц ) , па отвесных, 
крупных, неразрушенных скалах, состоящих из глинистых сланцев. Вто
рично А. daghestanicum в тот же день найден в 4 - 5 км от прежнего 
местонахождения, выше соления Буршаг , в ущелье «ПГирагдал» (около 
моста) , па высоте 2200 м, среди лугов, примерно в сходном с предыду
щим биотопе. 

Местонахождения А. dagheslanicum расположены в зоне многочислен
ных ущелий с большими каньонами, нависшими и отвесными скалами 
и каменистыми осыпями. В строении гор принимают участие очень древ
ние породы. Часто встречаются темно-серые и черные аспидные сланцы, 
песчаники, алевролиты и глины. Главную роль играет мощная толща 
глипистых слапцев юрского возраста. Климат отличается холодпой и дли
тельной зимой и коротким летом. Средняя температура воздуха лотом 
1—5°, годовое количество осадков достигает 1100 мм [ 7 ] . 

По маршруту нашего исследования среди высокотравья и луговой 
растительности па скалах наиболее часто встречались высокогорные 
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папоротники Woodsia fragilis (Trev.) Mooro, W. alpina (Bolt.) S. F. Gray, 
Asplenium trichomanes L . , Cystopteris jragilis (L. ) Bernh. и Polypodium 
vulgare L . 

A. daghestanicum в ирироде очень маленькое растение (6—8 с м ) , 
с темно-зелеными, почти кожистыми листьями, дельтовидно-продолгова
тыми , книзу расширенными пластинками. Черешок длинный, у основа
н и я бурый, покрытый узкими, щетинковидиыми, бурыми чешуями и кое-
где волосками, с одним проводящим пучком со стелой типа актиностела; 
п е р ь я супротивные, в числе 4—6 (8) с каждой стороны, нижние удален
ные , на коротких черешочках, самые нижние до основания тройчаторас-
сеченные, лопасти ширококлиповидные, надрезанные с острыми зубцами; 
сорусы бурые, по 3—4 па каждом перышке, овальные, сливающиеся; 
ипдузии серые, продолговатые, целыюкрайпие ; спорангии золотистые, 
число клеток аннулюса 18—20 (22); споры широкоовальные, периспорий 
складчато-ячеистый, складки широкие, соединенные тонкими перегород
к а м и , на вершине гребенчатые. 

По мнению Г. Христа [ 3 ] , А. dagheslanicum близок к A.fontanum 
(L.) Bernh. По современным представлениям, А. fontanum, описанный 
с юга Фрапции,— известняковый диплоид, встречается в Юго-Западной 
и Центральной Европе [8, 9 ] . Асплеииум дагестанский хорошо отличает
с я от А. jonlanum мепыним ростом, более удлиненными и топкими 
ч е р е ш к а м и листа, а т а к ж е и тем, что самые нижние перья длиннее верх
них и, таким образом, пластинка книзу не суживается . Кроме того, 
у А. fontanum расположение перьев очередное, тогда как у А. daghesta-
nicum они почти супротивные. 

Впоследствии Коссинский в 1922 г. описал из Зсравшана (окружно
с т и селения Мадм) А. pseudofontanum С. Koss с ореалом «Кульджа, 
Афганистан , Кашмир , Непал и Пендягаб». А. В. Фомин [ 4 ] считал его 
з а м е щ а ю щ и м видом европейской А. jontanum. Из близких к А. daghesta-
nicum видов следует отметить А. creticum (Lovis) Reich. et Zaffran, 
о и и с а н н ы й в 1973 г. из о-ва Крит, аллотетраплоид, известняковый, редко 
встречающийся и в Турции. По мнению Фрэжор-Дженкинса и Рехштей-
па (письменпое сообщение) , этот вид идентичен Л. dagheslanicum. 
Экземпляры этого вида, собранные Фрэжер-Джепкинсом (12.IX 1979) 
с юго-запада Анатолии, па известняковых скалах горы Геикдаг были 
посланы нам для сравпительного изучения. Результаты сравнительно-
морфологического и анатомического [10] изучения показали, что 
А. daghestanicum и А. creiicum являются самостоятельными видами, хотя 
у пих можно найти сходные морфологические признаки. 

Недавно из Гималаев описан новый вид А. aitchisonii Fg.-Jenk. et 
Reich., близкий к daghestanicum [ И ] . Из близких к Л. daghestanicum 
видов следует отметить также А. alLyajense (Кош.) Grub.— Сибирь; 
A.varians Wall .— Гималаи; А. capillipes Makino — Тибет, Северная Индия 
и А. aegaeum (Lovis) Reich. et Greuter— Б а л к а н ы , Малая Азия. 

Родствеппые связи перечисленных видов Евразии нам представляют
ся следующим образом: А. daghestanicum. вероятпо, тесно связан с 
А. creticum, по его возможным предком следует считать дивлоидттый 
А. aegaeum; октоплоидпый А. aitchisonii является членом группы А. па
паш; возможно, близко к этой группе стоит также А. altajense; европей
ский А. fontanum запимает обособленное положение, в Азии он заме
ш а е т с я А. p.seudofontanum — оба последние виды диплоидные. 

Д л я выявлопия дополнительных местонахождений А. daghestanicum 
мы проложили несколько маршрутов в пределах Агульского и Хивского 
райопов Дагестана (рис. 2) . Целью одного из этих маршрутов было изу
чение классического местонахождения А. daghestanicum (окрестности се
л е н и я К у р а г ) ; второй маршрут проходит по знаменитому Мог-дерс, педа-
леко от селения Друштул . В отмеченпьтх двух маршрутах тщательпыо 
поиски А. daghestanicum не дали положитольпых результатов, по пе 
исключена возможность нахождения его в других регионах высокогорно
го Дагестана . 

40 



Рис. 2. Схема Местонахождений и маршрутов исследования Asplenium dagheslanicum 
1 — маршруты исследований; 2 — старое местонахождение; 3 — новое 

Таким образом, спустя 80 лет обнаружены два новых местонахожде
н и я А. daghestanicum, близкие к классическому. Этот вид является ти
пичным альпийским скальным папоротником, приуроченным к с л а н ц а м 
высокогорного Дагестана и произрастает на высоте не ниже 2000 м. 
Вид, вероятпо, древпереликтовый и в пределах своего ареала встречает
ся единичпыми экземплярами. Заслуяшвает включения в Красную, 
книгу СССР. 
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УДК 581.9(571.62) 

К ПОЗНАНИЮ АДВЕНТИВНОЙ Ф Л О Р Ы 
ЮЖНОЙ ЧАСТИ ХАБАРОВСКОГО К Р А Я 

С. Д. Шлотгауэр, В. Д. Пебайкин 

За последнее десятилетие использованию природных ресурсов Хаба
ровского края способствовали работы в восточной зоне Б А М а , развитие 
строительства на роках Зое и Бурее , использование пойменных островов 
Амура под сельскохозяйственные угодья. В новые местообитания начали 
интенсивно проникать сорные и адвентивные растения. Д л я инвентари
зации этих растений в течение трех лот мы исследовали флору Хаба
ровска и Комсомольска-на-Амуре, небольших городов и иоселков город
ского типа (Бикип, Горный, Солнечный) , небольших селений (Бр иакан , 
Полина Осииенко, Дуки , Бойцово, Звеньевой) , небольших станций и 
разъездов (Красная Речка, Хабаровск-П, Садовая, Хехцир, Корфовская , 
Иереяславка , П и в а н ь ) . Обнаружены растения, не указанные во флоре 
Дальнего Востока или указывавшиеся л и ш ь для немногих пунктов Ю ж 
ного Приморья . В список включены адвентивные растения, ранее я в л я в 
ш и е с я редкостью для Приамурья , а пыне натурализовавшиеся [1—10]. 

' Ц и т и р у е м ы е образцы переданы в гербарий Главного ботанического 
сада АН СССР ( М Н А ) , дублеты хранятся в региональном хранилище 
Биолого-ночвенного института ( W L A D ) Владивостока. Неоценимую по
мощь при определении видов, несвойственных Дальнему Востоку, ока
зал В. Н. Ворошилов, и авторы настоящего сообщения выражают ему 
искренпюю признательность. Н и ж е в систематическом порядке приводит
с я перечень видов, новых и интенсивно распространяющихся на указан
ной территории. 

Phalaris canariensis L . На Дальнем Востоке не отмечался [1—8] . 
Хабаровск, городская свалка, в овраге, 1 8 . V I I I 1981 г. 

Fesluca pratensis Hods. Образует задернение на насыпях железных 
дорог; ранее у к а з а н для Приморья [ 4 ] и как редкость для Приамурья [ 8 ] ; 
Хабаровск-П, полотно и насыпь железной дороги, 15.VT 1981 г., Красная 
Речка. 20.V1II 1981 г. 

Lolium perenne L . Интенсивно распространяющийся злак. Комсо
мольск-па-Амуре, вокзал, 25.VI 1981 г., станция Гшкин. повсеместно, 
1 1 . V I I 1981 г., Хабаровск-Н, насыпь, J9.V1II и 19.Х 1981 г., К р асная 
Речка, полотно железной дороги, 2 3 . V I I I 1981 г. 

Тrilicum aestivum L . По полотну и насыпи от центра Хабаровска 
до ст. Иереяславка, 12.IX 1981 г. 

Hordeum vulgare L . От Хабаровска до ст. Иереяславка по насыпям 
и полотну железной дороги, 2 5 . V I I и 1 3 . V I I I ; 19.IX 1981 г. 

Juncun papillosus Franch. et Savat. В Приамурье ранее не отмечал
ся [ 4 ] . Бикин, пустырь, 20.VI11 1980 г.; Бойцово, кювет дороги, 
2 3 . V I I I 1980 г. 

Polijgonam longiselum De Bruyn. Указывался для Приморья [ 4 ] . 
Хабаровск-IT, кювет, 2 8 . V I I 1981 г.; насыпь железной дороги, 
18.Х1 1981 г. 

Antriplex patula L . Хабаровск. Центральный городской парк, 
23.VI 1980; дендрарий, 2 8 . V I I I 1931 г.. парк «Динамо». 29.VIIT 1981 г., 
пустырь у Института железнодорожного транспорта, 2 . IX 1981; Бикин , 
городской рынок, 1 8 . V I I I 1981 г.. интенсивно распространяется. 

Stellaria graminea L . Ранее указан для Пиваин [ 7 ] . Хабаровск-П, 
кюветы и обочины дорог, 19.VI 1981 г.; Садовая, у троп. 23.VI 1980 г. 

Vaccaria hispanica ( M i l l . ) Rauschert. Ранее указан для Приморья [ 4 ] . 
Хабаровск, Чернореченский совхоз, морковные поля, 18.VITI 1980; Крас 
ная Речка, обочина дороги, 8 . V I I I 1981 г. 

Ranunculus tachiroei Franch. et Savat. Приводился для Приморья [ 4 ] . 
Бойцово, кювет дороги, 18 .VI I 1980 г., там же, долипа р. Шипка, у моста, 
2 8 . V I I I 1980 г. 
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Sisymbrium altissimum L . Известен из Приморья [ 4 ] . Хабаровск-П, 
тупиковая ветка, в массе, 23.VI 1981, там же, обочипы дорог, 2.IX 1981 г. 

S. loeselii L . Кра с на я Речка, насыпи и полотно тупиковой ветки, 2 3 . V I I I ; 
там же, 3.1Х 1981 г. 

S. wolgense Bieb. ех Fourn. Впервые указывается для Дальнего Восто
ка. Хабаровск-П, насыпь, 25.VITI 1981 г.; Садовая, l O . V H l 1981 г. 

Descurainia sophia(h.) Webb ех Prantl. Хабаровск-П, тупиковая вет
ка, 23.VI 1981 г.; Пивань, по улицам, 27.VI 1*981 г. 

Turritis glabra L . Указывался для Приморья [ 4 ] . Хабаровск-П,. 
насыпь, 19.IX 1981 г. 

Berteroa incana (L. ) DC. Б ы л известен из Хабаровска и Комсомоль
ска-на-Амуре [7, 8 ] . За последнее время обнаружен в северных посел
ках зоны БАМа, ст. Буки , насыпь, 10 .VI I 1981 г.; Бриакап , обочины 
дорог, 3 . V I I I 1981 г.; селение Полина Осипенко, у складов 3 . V I I I 1981 г. 

Potenlilla argeniea L . Указывался для Приморья [ 4 ] . Вид завоевал 
прочные позиции в окрестностях Хабаровска, где отмечается в массовом 
количестве. Кра с на я Речка, обочины дорог, 21 .VI 1981 г.; Садовая, по
лотно и насыпи железной дороги, 21.V1I1 1981 г. 

Р. bifurca L . Известен из Приморья [4, 7] как редкость в нашей фло
ре его указывали 15 лет назад на ст. Пивань [ 8 ] . В настоящее время 
является одним из самых распространенных растений железных дорог. 
Хабаровск-П, насыпь и полотно, 21.VTI 1981 г.; Садовая, полотно и 
кюветы, 13.VTII 1981 г.; Переяславка, обочипы дорог и троп, в массе, 
20.VI1I 1981 г. 

P.conferta Bunge. Впервые на Дальнем Востоке был собрал Т. И. Н е 
чаевой в окрестностях Владивостока [ 6 ] , в пашем крае найден впервые. 
Хабаровск-П, обочина дороги, 21 .VI 1981 г.; Садовая, 17.V1; там же. 
1 8 . V I I I 1981 г. 

Medicago falcata L . Ранее указан для Приморья и к а к редкость для 
Приамурья [4, 8 ] . Интенсивно расселяется. Хабаровск-I I , тупиковая 
ветка, в массе, 21 .VI 1981 г.; Садовая, пасьгпь, 2 3 . V I I I 1981 г.; селение 
Полина Осипепко, у строепий, 3 . V I I I 1981 г. 

М. lupulina L. Распространяется в Комсомольском районе [ 8 ] , 
в окрестностях Хабаровска (Красная Речка, Садовая) отмечено по на
сыпям железных дорог 23 .VI , 1 3 . V I I I , 2 5 . V I I I , 19.IX 1981 г. 

М. sativa L . В Приамурье известно давно [ 1 , 7 ] , из окрестностей 
Хабаровска приводится впервые. Крастторечепский совхоз, по краю поля . 
10.VIIT 1980 г.; Корфовский, обочина дороги, 2 5 . V I I I 1980 г.; Хаба 
ровск-П, в кювете, в массовом количестве, 21.VI 1981 г. 

Melilotus albus Medik. Два десятилетия назад считался редким 
адвентиком во флоре Нижнего Приамурья [4, 8 ] . В настоящее времг 
известен из многих пунктов. Образует заросли на пустырях, обочине v-
дорог, по межам. Приносит вред в Бикипском районе как сорное. 

Trifolium arvense L . Известеп из Приморья и нескольких пунктов 
Приамурья [ 4 ] . Бойцово, заброшенные лесовозные дороги, 2 0 . V I I I 1980 г.г 
паемнь железной дороги у ст. Корфовский и Садовая, 25 .VIИ и 
19.1Х 1981 г. 

T.campestre Schreb. Известен из Приморья и Приамурья [1—71. 
Н а ш и сборы указывают северо-восточную точку проникновения — 
ст. Дуки. насыпь железной дороги. 2.VHJ 1981 г. 

A.stragalus danicue Betz. Д л я Хабаровска и его окрестностей указан 
В. С. Шага и П. И. Шага [ 7 ] . Значительно распространился па насыпях 
железных дорог. Хабаровск-f l . кюветы дорог, 21 .VI 1981 г.: Садовая, 
обочипа насыпи и по полотну железной дороги, 25.VITT 1981 г.; Хехпяп.. 
у станции. 27.VTIT 1981 г. 

Vicia hirsuta (L.) S. F. Cray. Интенсивно распространяющийся о о п и я к . 
"VartaooTK-TI. насыпь и полотно тупиковой веткп. 21 ЛИ 1981 г.. 
"3.VT 1981 г.: пустыри у городского кладбища. 23.VI 1981 г.: окрест
ности д е п д п э п п я . 25.VTTI 1981 г. 

V. lenuijolia Both. Впервые приводится для флоры Дальнего Востока. 



Хабаровск-П, насыпь железной дороги, 23 .VI 1981 г.; Садовая, 
18. V I I I 1981 г. 

Lathyrus pratensis L . Д л я флоры Дальнего Востока был впервые при
веден нами по сборам со ст. Пивапь [ 8 ] . Хабаровск-П, кюветы и насыпи 
железной дороги, 18.VI 1981 г.; там же , тупиковая ветка, на полотне, 
21 .VI 1981 г.; Садовая, 8 . V I I I 1981 г. 

Euphorbia waldsteinii (Sojak) Czer. Хабаровск-П, насыпь железной 
дороги, 20.IX 1981 г. 

Impatiens glandulifera Royle. В окрестностях Хабаровска ранее этот 
вид был редким [ 7 ] . Сейчас распространен по огородам, садам, паркам. 
Городской рынок, 1 2 . V I I 1980 г.; городская свалка, 19.IX 1981 г. 

/. parvijlora DC. Впервые указап для Дальнего Востока В. Н. Воро
шиловым [ 4 ] . Отмечен нами в этом ж е месте спустя 20 лет. Дендрарий, 
2 0 . V I I 1980 г. 

Oenothera strigosa (Rydb.) Mackenz. Хабаровск-П, насыпь, 23 .VI 
1981 г.; Садовая, обочина дороги, 21.V1I1 1981 г. 

Sanicula chinensis Bunge. Ранее вид нриведеп для Приморья, Курил , 
Сахалина [ 4 ] . Хабаровск, обочины дорог, редко, 18.1Х 1981 г. 

Sphallerocarpus gracilis (Bess. ех Trev.) K.-Pol. Растение, быстро рас
пространяющееся па железных дорогах. В 1968 г. нами собран в окрест
ностях Хабаровска, сейчас отмечен в Переяславке и Корфовской, 
8 . V I I I 1981 г. 

Pastinacd sylvestris M i l l . Ранее отмечен для Советской Гавайи, Верх
него Амура, юга Приморья [ 4 ] . Бикин , у вокзала, 10.V1I 1980 г.; Садовая, 
насыпь , 12.1Х 1981 г., в массе. 

Coninm maculatum L . Известен из Приморья [ 1 , 2, 4 ] . Хабаровск-П, 
кюветы железной дороги, 2 1 . V I I 1981 г.; Садовая, полотно железной до
роги, 18. V I I I 1981 г. 

Turgenia latifolia (L . ) Hoffm. Новый вид для флоры П р и а м у р ь я 
[ 1 — 8 ] . Хабаровск-П, на полотне тупиковой ветки, 23 .VI 1981 г. 

Echium vulgare L . Ранее приведен для Приморья и Сахалина [ 4 ] . 
Хабаровск , Амурский бульвар, 21 . V I I I 1981 г. 

Elsholtzia ciliata (Thunb.) H y l . Интенсивно проникает в поселки 
Б А М а . Дуки , пустыри, 13 .VI I 1981; Б р п а к а н , огороды, 3 . V I I I 1981 г. 

Nicandra physalodes (L . ) Gaerth. Несмотря па указания в литературе 
о нахождении растения в Приамурье [ 4 ] , нами оно отмечено лишь од
н а ж д ы . Хабаровск, ул . Ленина , па клумбах, 7.Х 1981 г. 

Linaria vulgaris МШ. Бойцово, залежи, пашни, в массе, 18 .VI I 1980 г.; 
Садовая , полотно железпой дороги, 12.V1II 1981 г. 

Planlago scabra Mocnch. Известен из окрестностей Хабаровска [ 4 ] . 
Х а б а р о в с к - П , на насыпи, 19.IX 1981 г. 

Galium spurium L . У к а з а н для Приморья и Сахалина [ 4 ] . Хабаровск-И, 
обочипы дорог и полотно тупиковой ветки железной дороги, 20.VI 1981 г., 
т а м же , 23 .VI 1981 г. 

Thladianlha dubia Bunge. Вид распространен в Приморье [ 4 ] . Л е в ы й 
берег Амура, в садах дачпых участков, 1 2 . V I I I 1980; Хабаровск, ул . Л е 
нина , по заборам, 15.IX 1981 г. 

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray. Повсеместно дичает, распро
страняясь по заброшенным садам сел, пустырям и обочинам троп. Хаба
ровск -П , пустырь, 1 8 . V I I I 1980 г. 

Brachyactis ciliata (Ledeb.) Ledeb. Хабаровск-П, обочина железнодо
рожной насыпи, 20 .VI и 23 .VI 1981 г.; левый берег Амура, дачный посе
лок, 15.1Х 1981 г. 

Pulicaria vulgaris Gaertn. Д л я П р и а м у р ь я ранее не был известен [ 4 ] . 
Звеньевой , обочина дороги, в массе, 2 0 . V I I I 80 г. 

Ambrosia artemisiifolia L. Хабаровск, скверы, 2 2 . V I I I 81 г.; па насыпи 
ж е л е з п о й дороги, 20. IX 1981 г. 

Bidens frondosa L . Известен с юга Приморья [ 2 ] . Бикин , пустыри, 
к а н а в ы , 2 0 . V I I 1980 г. 
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Senecio viscosus L . Сборы из Приамурья не известны [4—8] . Хаба
ровск-П, насыпь железной дороги, 19.1Х 1981 г. 

Leontodon autumnalis L . Обычное растепие насыпей, кюветов и обочин 
дорог, хотя для Приамурья ранее не указывалось . Комсомольск-на-Амуре, 
21 .VI 1981 г. 

Lactuca indica L . Интенсивно распространяющийся по железпой до
роге вид. Хабаровск-Н, кювет, 23 .VI 1981 г.; Корфовский, тупик, 
1 4 . V I I I 1981 г. 

L. serrlola L . Д л я П р и а м у р ь я ранее не приведен [1—8] . Распростра
ненное растение пустырей Хабаровска. Дендрарий, у забора, 
18.VI 1981 г.; ул . Ленина , у дороги, 15.IX 1981 г. 

Т а к и м образом, значительная группа адвентивных растепий, занесен
ная сюда ранее, в настоящее время натурализовалась в окрестностях 
Хабаровска и Комсомольска-на-Амуро. 

По насыпям железной дороги наблюдается экспансия этих видов в 
поселки восточного участка зоны Б А М а . В настоящее время отмечено 
появление в Приамурье адвентивных представителей, неизвестных ранее 
во флоре Дальнего Востока. 
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д в н ц ЛИ СССР 

УДК 581.55:582.542.1(477) 

В Н У Т Р И В И Д О В А Я И З М Е Н Ч И В О С Т Ь 
Ц Е Н О П О П У Л Я Ц И Й Т И П Ч А К А В « А С К А Н И И - Н О В А » 

Л. Д. Елонова 

Изучение внутривидового разнообразия ценопопуляций типчака степ
ного, являющегося ценозообразователем растительных сообществ различ
ных местообитаний, позволяет глубже познать многообразие вида, оце
нить степепь и направленность его изменчивости, обусловленной эколо
гической средой обитания, а т а к ж е влияние этой изменчивости на 
структуру растительных сообществ. Выявление внутривидовой изменчи
вости необходимо для селекционной работы с отобранными формами, при
способленными к сложным почвонпо-климатическим условиям и обладаю
щими комплексом устойчивых хозяйственно полезных признаков. 

Н а ш и исследования проводились летом и осенью 1982 г. па террито
рии абсолютно заповедпого участка «Старый» заповедника «Аскания-
Нова» , расположенного в зоне сухих бедпоразпотравных типчаково-ко-
выльных степей. Выявлялось внутривидовое разнообразие ценопопуляций 
т и п ч а к а (Festuca valesiaca Gaud.1), из их состава выделялись морфобио-

1 Латипские названия растепий даны по [1—4]. 

45 



логические группы или изореагепты, представляющие собой совокуппость-
особей с одинаковыми морфологическими и биологическими признаками 
(высота, окраска, размеры листьев, соцветий, опушение, ритм развития, 
сроки прохождения февофаз , семенная продуктивность и др . ) . Параллель
но проводили фитоценологическое изучение растительных сообществ с 
ценопопуляциями овсяницы. В фазе плодоношения оиределяли урожай 
надземной фитомассы сообществ и химический состав типчака . 

В верхней и нижней частях юго-западного склона к Большому Ч а н е л ь -
скому поду, в 340 м один от другого по экологическому ряду были з а 
ложены два аровых стационара с ценопопуляциями типчака (А, Б ) , 
в келерийно-типчаковых сообществах с примесью других злаков и разно
травья . 

Почвы в районе стационара темно-каштановые, остаточпо слабосолоп-
цеватыо в комплексе с солонцами степными (до 15%) [ 5 ] . 

К а к известно, типчак является наилучшим дикорастущим пастбищ
ным растением степей [ 6 ] . Он рано отрастает и очень устойчив па паст
бищах. Урожайность надземной фитомассы (сено) изучаемых сообществ 
в фазе плодоношения на аровых площадях (А и Б ) составила 26,7 и 
28,6 кг. 

Химический состав типчака в ценопопуляциях А; Б в фазе плодоношения 

Ценопо
пуляций 

Гигроско
пичность 

воды 

От абсолютно сухого вещества, % 

Ценопо
пуляций 

Гигроско
пичность 

воды азота протеина жира клетчатки золы Са Р БЭВ 

А 8,62 1,20 7,45 
Б 8,90 1,04 6,50 

* Дата взятия образцов — 28.VI, 

3,67 
3,43 

28,96 
31,33 

8,15 
7,83 

0,304 
0,343 

0,124 
0,118 

51,77 
51,02 

К а к видно из таблицы количество азота, протеина, жира , золы, без
азотистых экстрактивных веществ (БЭВ) в ценопопуляций А несколько 
больше, нежели в ценопопуляций Б . Содержание жира в растениях тип
чака па обеих площадях довольно высокое. 

Изучение внутривидовой изменчивости ценопопуляций проводили но 
методике А. А. Корчагина [ 7 ] . Морфологическое разнообразие определяли 
по 30 растениям, у которых оценивали линейные, количественные и ка
чественные признаки. 

По окраске листьев (1—4 балла) выделены серо- или тускло-зеленые, 
сизо-зеленые, зеленые и сизые формы. 

Большую часть на площадях составляли серо-зеленые и сизо-зеленые 
экземпляры. Высота стеблей обеих форм варьировала от 40 до 65 см. 
Длина метелок у особей с серо-зелеными листьями изменялась от 4,6 до 
9.3 см на площади А, на площади Б от 3,6 до 10,8. Сизо-зеленые экземп
л я р ы по морфологическим признакам ие отличались заметно от серо-зо
леных. Семенная продуктивность у отмеченных форм составила от 20 до 
50 и более процентов. Сизо-зеленых особей больше встретилось на пло
щади Б . Обе формы произрастали в разных местах площадок, среди таких 
злаков, как келерия стройная (Koeleria gracilis Pers.), вегетативных и 
молодых генеративных дерповип ковыля Лессшгга (Sllpa lessingiana T r i n . 
et Rupr.) , украинского {S. ucrainica P. Smirn.) и тырсы (S. capillata L . ) . 
Из разнотравья наиболее многочисленными па площади А были синего
ловник полевой (Eryngium campestre L . ) , молочай Сегисров (Euphorbia 
seguierana Neck.), жабрица извилистая (Seseli tortuosum L . ) , гулявпик 
изменчивый (Sisymbrium polymorphum [ M u r r ] . Roth.) , ирис низкий 
(Iris pumilla L . ) , лук хорошенький (Allium pulchellum G. Don f . ) . 
На стационаре В чаще встречались резак незаметный {Falcaria neglectis-
•sima KJok.), молодые вегетативные особи синеголовника полевого, лук 

40 



хорошенький. В меньшем количестве, нежели на площади А, здесь произ
растали молочай Сегиеров и жабрица извилистая . И з злаков на площа
ди Б отмечены редкие дерновипки мятлика узколистного (Роа angustifo-
Ua L . ) , ж и т н я к гребневидный {Agropyron pectinatum [Bieb.] Tzvel.) и 
куст лисохвоста лугового (Alopecurus pratensis L.) . Сравнительно больше, 
чем на площади А, было кермека татарского (Goniolimon tataricum [L]. 
Boiss.) и сарептского [Limonlum sareptanum (A. Beck.) Cams.]. 

Сизые экземпляры отличались более интенсивным сизым налетом на 
. листьях. Они произрастали либо в соседстве с другими выделенными груп
пами, либо, наиболее яркие из пих, на нарушенной почве рядом с лату
ком компасным (Latuca serriola Тогиег . ) , гулявником изменчивым, живо
костью полевой (Delphinium consolida L.) . Примерно в 100 м в восточном 
направлении от площади Б , на разрушенной старой байбаковине, среди 
кустов зопника колючего (Phlomis pungens W i l l d ) , василька раскидисто
го (Centaurea dijjusa Lam.) и других рудеральных растений произраста
ла п ы ш н а я дерновина типчака с яркими темно-сизыми листьями, диаметр 
которых был больше обычного (0,4—0,5 мм) и с большими колосками 
(8,7—11 м м ) . Подобная форма в вегетативном состоянии была отмечена 
т а к ж е в самой нижней части склона, в балке, на скошенной территории 
•охранной зоны заповедника, рядом с кустом люцерны румынской 
(Medicago romanica ProdL). 

Зеленые формы (с более зеленой окраской листьев) обнаружены в 
соседстве с подмаренником русским (Galium ruthenicum W i l l d . ) , льнян
кой Биберштейна (Linaria bibersteinii Boss.), а т а к ж е в слегка понижен
ных местообитаниях — с лапчаткой полурассеченной (Potentilla semila-
ciniosa Borb.) , произрастающих в промежутках между дерповинами зла
ков. Зеленые особи были не выше 40—45 см; длина их метелок т а к ж е 
небольшая — от 4,4 до 7,5 см. Стебли тонкие (0,3—0,7 мм) , листья длин
ные (25—36 см) . 

Выделялись дерновины типчака но окраске усыхающих стеблей. 
Окраска листьев при этом у форм варьировала. Среди обычных дерновин, 
с соро-соломистыми стеблями, встречались формы с ярко-светло- и темно-
желтыми, а т а к ж е розовато-фиолетовыми стеблями. Йоследпие несколько 
отставали по ритму развития и созреванию семян. Через 7—10 дней у 
отмеченных особей розовато-фиолетовые стебли приобрели обычную со
ломистую окраску. Эта морфобиологическая форма отличалась тонкими 
стеблями, небольшими колосками (5—9 мм) и зерновками (4,7—7,5 мм) 
с учетом длины остей нижних цветков чешуй, которая варьировала у 
всех обследованных особей от 0,5 до 4 мм. Особи с розовато-фиолетовыми 
стеблями отмечены в микропопижениях среди более крупных дерновин 
типчака и других злаков. Из разнотравья встречались подмаренник рус
ский, лук крапчатый (Allium gultatum Stov.) и лук хорошенький. 

Особи типчака с ярко-желтыми стеблями отмечены на площади А 
рядом с зоппиком колючим, полынком австрийским (Artemisia austriaca 
Jacg.), ирисом низким, а за пределами стационара подобные экземпляры 
встречались также па голых пятнах , столбчатых солонцах, с пижмой ты-
сячелистной [Tanacetum millejolium (L . ) Tzvel . ] , прутняком стелющимся 
[Kochia prostrata (L. ) Schrad.]. Среди этих особей привлекают впимапие 

невысокие растения с топкими, изогнутыми от центра куста, либо прямо
стоячими стеблями, выделяющиеся на фоне раскидисто лежащих , богатых 
листьями, дерповин. 

Особи овсяпицы с серо-соломистыми стеблями составляли осповную 
часть ценопопуляций. Высота растений изменчивая , как и у особей с 
серо-зелеными и сизо-зелеными листьями. Длина метелок колебалась от 
4,8 до 8,5 см. 

Иа обоих площадях выявлены как голые, так и в различпой степени 
опушенные экземпляры. Опушение в виде щетинистых и реснитчатых 
гаипипков рассматривалось нами при небольшом увеличении. У одних 
шипики располагались по верхнему краю или по верхушке колосковых 
и цветковых чешуй, у других — более или мепео густо покрывали всю их 
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поверхность, у третьих — были малозаметными и редкими. Опушенные 
экземпляры произрастали главным образом на оголенных участках поч
вы, в соседстве с прутняком стелющимся. Вне стационаров такие экземп
л я р ы замочены также в разреженных местообитаниях рядом с пижмой 
тысячелистыой. Часто формы с сизо-зеленой окраской листьев, серо-соло
мистыми и розовато-фиолетовыми стеблями т а к ж е имели опушепие. 

П р и анализе метелок у некоторых особей н и ж н я я веточка была раз 
ветвленной: на ее главной оси отмечена ось второго порядка, песущая 
от 2 до 4 колосков. Иногда и вторая снизу веточка была слабо разветв
лена. Разветвленные формы чаще отмечены на участке Б . В метелках 
этих форм колосков, цветков и семян было больше. 

Количество колосков в соцветиях всех обследоваппых особей иа пло
щади А варьировало от 14 до 44, на стационаре Б — от 20,2 до 46,6, 
в отдельных случаях их было более 50. Цветков насчитывалось от 61 
до 177, и от 71 до 180. Число цветков в колосках изменялось мало — 
от 4 до 6, изредка оно равнялось 7. Количество зерповок варьировало от 
6,2 до 65% от общего числа цветков. На стациопарах отмечены экземпля
р ы со стерильными колосками. Ч а щ е отсутствие семян наблюдалось в 
старых дерповинах и у сизых форм. Небольшой процент фертильпости 
имели особи с розовато-фиолетовыми стеблями. 

У всех обследовапных растений отмечены неравномерное созревание 
семяп и их сильная осыпаемость у ж е в начальные ф а з ы плодоношения. 
Этому способствовали сильные, порывистые ветры-суховеп. Наиболее ин
тересны особи с меньшей осыпаемостью семяп, которые встречались па 
стационарах. 

Число генеративных стеблей в дерповипе варьировало от 9 до 108 па 
площади А и от 10 до 179 на площади Б . Больше их было у групп с 
серо-зелеными и сизо-зелеными листьями и серо-соломистыми стеблями. 
Меньшее количество стеблей было в старых дерповинах и у особей с зе
леными листьями. 

Площадь дерновин плодоносящих особей изменялась от 4 до 182 см 2 

и от 24 до 266 см2 . К р у п н ы х дерновип было больше па стационаре Б . Ста
рых особей сравнительно немного в обеих ценопопуляциях. 

Т а к и м образом, данные о внутривидовой изменчивости ценопопуля
ций кормового злака типчака в составе растительных сообществ позво
ляют наметить несколько морфобиологических групп, связанных с опре
деленными, дифференцирующими условиями местообитаний. 

Следует продолжить наблюдепия за морфологическими и биологиче- ' 
скими особенностями выделенных изореагентных групп и выявить нали
чие связи между ними, глубже изучить ритм развития, сроки прохожде
ния основных фенологических фаз , детальнее исследовать экологию место
произрастаний изореагептов: микрорельеф, характер почвы и окружающей 
растительности, растения-спутники. 
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Б И О М О Р Ф О Л О Г И Я 

УДК 581.4:633.881(47+57-25). 

БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАПЕРСТЯНКИ 
ПУРПУРНОЙ П Р И В Ы Р А Щ И В А Н И И В МОСКВЕ 

Ф. М. Скворцова 

Наперстянка пурпурная (Digilalis purpurea L. , сем. Scrophulariaceae) 
относится к числу наиболее в а ж н ы х лекарственных растепий, используе
мых при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, а также имеет боль
шое декоративпоо значение и применяется в озеленении садов и парков. 
В литературе ареал наперстянки пурпурной отмочен как атлантический, 
западноевропейский, гористый. Вид распространен в Северном полушарии 
от 33° до 65° с. т., в Ю ж н о м иолушарии от 34° до 47° ю. ш. [ 1 ] . 
Спонтанное распространение наперстянка пурпурная получила в Запад 
ной Европе, на Пиренейском полуострове, в Скандинавии, в меньшей 
степени она р а с п р о с т р а н е н в Средней Европе, на о-ве Мадейра, в Се
верной Америке, Северной Африке . Е д и н и ч н ы е , э к з е м п л я р ы были отме
чены в Австралии, Центральной Европе. В диком виде произрастает в 
светлых горпых лесах, кустарниках по холмам и склонам на высоте от 
100 до 1500 м над ур. м. В СССР в диком виде пе встречается, культи
вируется в ю ж н ы х районах страны. 

Известны работы по интродукции наперстянки пурпурной иа Украи
не [ 2 ] , в Ленинграде [ 3 ] , Приморье, на Колыме, Сахалине [ 4 ] . Р е а к ц и я 
растений при переносе его в новые условия существования различна. 
Сказывается она как па внешнем облике растений, так и па сроках про
хождения фетюфаз. По литературным данным, в районах с суровыми 
зимами наперстянку можпо возделывать к а к однолетнюю культуру, так 
как ко второму году она вымерзает; в районах с глубоким снежным по
кровом и мягкими зимами возможна двулетняя и многолетняя культура . 

Учитывая большую ценность наперстянки пурпурпой к а к лекарствен
ного растения и се высокую декоративность, в Главном ботапическом 
саду А Н СССР в течение нескольких лет изучают биологические особен
ности этого вида и возможность ого выращивания в условиях Москвы. 

Исследования проводили на растениях, выращенных из семяп, полу
ченных из ботанических садов СССР (Московская область, Львов ) , П Н Р 
(Познань ) , Г Д Р ( Г а л л е ) , Ч С С Р ( П р а г а ) , В Н Р ( Б у д а п е ш т ) , С Р Р ( Б у х а 
рест) , Италии (Неаполь) . Различия между крайними точками в широт
ном направлении составили 15°08 с. пт., в долготном 25°33 в. д. 

Метеорологические условия Москвы характеризуются следующими 
данными: среднегодовая температура воздуха 6,3°, средние температуры 
января —8,7°, июля 18,3°, средняя температура за вегетационный период 
(апрель—октябрь) 11,8°. Продолжительность безморозпого периода 
180—195 дней. Годовая сумма осадков 685 мм, за вегетационный период 
выпадает 472 мм, т. е. 68,8% от годового количества. Наибольшее коли
чество осадков приходится на летне-осенний период. Продолжительность 
солнечного сияния за вегетационный период составляет в среднем 1460 ч. 

В течение вегетационного периода велись фенологические наблюде
ния : отмечалось ноявлепие всходов, первых настоящих листьев, образова
ние генеративпых побегов, цветение (начало, массовое, конец) , плодопо-
шение. Проводили измерения высоты растений, числа листьев, учет уро-
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ж а я . Кардеполидные гликозиды определяли спектрофотометрически с 
привлечением метода тонкослойной хроматографии [ 5 ] . 

Одним из показателей адаптации интродуцированных растений к мест
н ы м условиям я в л я ю т с я сроки прохождения фенофаз . Посев семян на
перстянки пурпурной проводили в первой декаде мая . Всходы появились 
на 18—21-й день, а в дождливую, теплую погоду — на 12—14-й день. 
Через месяц после появления всходов началось формирование 2—3 на
стоящих листьев. Растения первого года ж и з н и вегетируют до поздней 
осени и под зиму уходят зелеными. Высота растений в этот период до
стигает 20—30 см, среднее число листьев на одном растении 14, у р о ж а й 
листьев, собранный во второй декаде сентября, составляет в среднем 
43,0 ц/га. Растения , перешедшие к генеративному развитию, па втором 
году ж и з н и растут и развиваются более быстрыми темпами. Весеннее от
растание отмечается в конце второй — начале третьей декады апреля при 
переходе температурного порога 5—7°. В мае — начале июня происходит 
интенсивный рост стеблей. Во второй декаде июня у многих растений за
кладываются первые бутоны. Период от отрастания растений до появле
ния бутонов составляет 45—50 дней. Спустя 7—12 дней после начала бу
тонизации растения зацветают (конец второй — начало третьей декады 
и ю н я ) . Массовое цветение отмечается в первой декаде июля. Продолжи
тельность периода цветения 40—50 дней. 

Характерной особенностью развития наперстянки является растяну
тость генеративной фазы. На одном растении одновремонпо можно видеть 
бутоны, цветки и плоды. В конце первой — начало второй декады июля 
начинают созревать семепа. Полное созревание семян наступает во вто
рой декаде августа. Длительность вегетации растений, переходящих к 
геперативпому развитию, составляет 120—130 дней. Высота растений к 
этому времени достигает 100—120 см, в отдельные годы 150—160 см. 
Среднее число листьев па одном растепий 16, у р о ж а й листьев, собранный 
в фазу цветения, составляет 35 ц/га. 

Изучение развития вегетативных органов наперстянки показало, что 
особи в популяции сильно варьируют по признаку продолжительности 
жизни . В первый год растения представлепы розеточной формой, боль
шинство из них в таком состоянии хорошо зимует. Однако встречаются 
особи, жизненный цикл которых начинается весной и завершается в это 
ж е лето или осенью. После созревания семян такие растения полностью 
отмирают, представляя, таким образом, однолетнюю яровую форму. 
Н а второй год ж и з н и у многих растений, зимовавших в розеточиом со
стоянии, начинается формирование геперативпой части побегов, которые 
по окончании созревания семян отмирают. У части растений цикл разви
тия па этом заканчивается . Эти растения являются двулетними. У многих 
других особей жизнь вегетативной части продолжается и осенью отра
стает новая розетка. В последующие годы такие растения цветут и пло
доносят. Вместо с тем среди растений второго года ж и з н и встречаются 
такие, которые па второй год не переходят к генеративному состоянию, 
а остаются снова в фазе розеткп. Опи зацветают па третьем году жизни. 
После созревания семяп одни из этих растений отмирают, другие сохра
няют жизнеспособность и зацветают в последующие годы. Эти группы 
растений можно характеризовать к а к мпоголетпие. 

В зависимости оттого, как протекает в жизненпом цикле смена пе
риодов формирования вегетативпых органов, образования генеративных 
оргапов и плодоношения, в популяциях наперстянки пурпурной можно 
выделить моиокарпические и поликарппческие растения. Первая группа 
представлена однолетними, двулетними и трехлетними растениями, за
цветающими на первый, второй и третий год и отмирающими после со
зревания семян. В группу поликарпических растений следует отнести 
формы, развивающиеся по многолетнему циклу и регулярно цветущие в 
течение 2—4 лет. В практике декоративного садоводства разнообразие 
особей в популяции по продолжительпости жизни приводит к певыров-
петгаости растений в период хозяйственной годпости. Д л я повышения 
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эффективности насаждений важное значение приобретает создание вы
ровненных садовых форм. 

Определение динамики накопления карденолидных гликозидов в листь
я х паперстянки пурпурной показало, что максимальное содержание сум
мы гликозидов, дигитоксипа и гитоксина отмечается у растений в фазу 
розетки. Растепия, перешедшие к геперативному развитию па третьем 
году жизпи, накапливают в розетках второго года больше гликозидов, чем 
в таковых первого года (табл. 1) . В листьях растепий второго года ж и з -

Таблица 1 
Динамика накопления карденолидных гликозидов в листьях 

паперстянки пурпурной, % 

Фенофаза и фаза развития Сумма 
гликозидов Дигитоксин Гитоксин 

Розетка первого года (август) 0,432±0,007 0,162±0,007 0,110±0,006 
Бутонизация второго года 0,370± 0,014 0,145+0,003 0,102±0,005 
Цветение второго года 0,354±0,016 0,145±0,006 0,084±0,004 

'Плодоношение второго года 0,315±0,012 0,085±0,005 0,047±0,001 
Розетка второго года 0,510±0,010 0,196±0,007 0,132±0,006 
Цветение третьего года 0,420±0,012 0,182+0,007 0,130±0,005 

ни, вступивших в генеративную фазу, накапливается гликозидов меньше, 
чем в розеточпых листьях. Максимальное их содержание было отмечепо 
в фазу нарастания стебля, затем оно постепенно снижалось. Количество 
гликозидов в листьях растений, впервые зацветающих па третьем году, 
больше чем у цветущих растений второго года жизни . 

Пластичность вида и разнообразие экологических условий в естествен
ных местообитаниях обусловили в популяции паперстянки пурпурной ши
рокую амплитуду изменчивости растений по морфологическим и физиоло
гическим признакам. 

В выращиваемом растительном материале были выделены растения с 
плоской и волнистой пластинкой листа, слабо и густо опушенной, с раз 
личной окраской цветков от темгто-пурпурной до белой. Имелись т а к ж е 
переходные формы — светло-пурпурные, розовые, кремовые. Большие 
различия выявлены в форме цветков. В изучаемом материале выделено 
4 тина цветков: иаиерстковидные, узкотрубчатые, цветки с разрезанным 
венчиком и пелорические. 

Иаиерстковидные цветки бывают верхушечными и боковыми; опи 
имеют яйцевидные или продолговато-ланцетные прицветники, острые, 
равпые длине цветоножек или превышающие их. Цветоножки густо по
крыты железистыми волосками; чашелистиков 5, продолговато-яйцевид
ных, заостренных; венчик колокольчатый, снаружи голый, внутри на 
нижней поверхности с многочисленными, длинными, оттопыренными во
лосками, которые почти закрывают вход в трубку венчика, отгиб очень 
короткий. Верхняя губа тупая, равная около трети длины венчика; ты
чинки голые в числе 4, завязь железисто-опушенная; коробочка яйцевид
ная, тупая , густо покрыта железистыми волосками. Растения с ттаперстко-
видными цветками наиболее характерны для наперстянки пурпурпой. 

Узкотрубчатые цветки — боковые; чашелистиков 4, венчик почти пра
вильный, четырехзубчатый; тычинок 3, завязь с 2 неравными гнездами. 
По сравнению с паперстковидными цветками они имеют меньше чаше
листиков, лепестков й тычинок, недоразвитую нижнюю часть венчика, 
отсутствует один из чашелистиков, н и ж н я я лопасть венчика и одна из 
пижпих тычинок. Коробочки таких растений не содержат семян. Их 
листья накапливают значительное количество аптоцианов. Иногда все ра
стение бывает окрашено в малиновый цвет. Появление в популяции ра
стений с узкотрубчатыми цветками, видимо, следует отнести за счет пс-
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благоприятных зимних условий. Они, к а к правило, не встречаются при 
грунтовом посеве и составляют незначительное количество в отдельные 
годы при посадке растений рассадой. 

Цветки с разрезанным венчиком бывают верхушечными и боковыми. 
Вепчик имеет несколько боковых разрезов. Верхняя губа венчика шести-
семизубчатая , н и ж п я я — трехзубчатая . Этот тип цветка характеризуется 
6 свободно свисающими тычинками и трехлопастной трехгноздной за
вязью. Растения с разрезанным венчиком описаны в литературе к а к му
танты D. purpurea f. heptandra [6, 7 ] ; иногда у них встречаются цветки 
с 7—9 тычинками. В нашем растительном материале тип цветков несколь
ко отличается от описанного в литературе, так к а к у них имеется всего 
6 тычинок. Образование дополнительных тычинок Вайлинг [ 7 ] объяспяет 
преобразованием лепестков в тычинки. 

Пелорические цветки — верхушечные; имеют круппый, бороздчатый 
венчик, разрезанный с 1—2 боков, заканчивающийся 14—25 зубчиками. 
В отличие от других цветков кисти, имеющих пятна на нижней губе, 
лелорический цветок имеет их по всему венчику. Внутри находятся 
1—3 лепестка или их нет. Цветок имеет 12—25 тычинок, мощный пестик. 
З а в я з ь семи- или девятилопастпая, в ней 11, 15, 16 гнезд. При этом типе 
цветка образуется мало семян (от 10 до 40% по сравнению с боковыми 
наперстковидными цветками) . После отцветания и образования коробочки 
у растепий с пелорическим цветком часто можно наблюдать прорастание 
завязи и нарастание новой цветущей кисти, заканчивающейся наперстко-
видттым или пелорическим цветком. Растения с подобным типом цветков 
описаны во «Флоре СССР» [ 8 ] к а к D. purpurea f. monstrosa. 

Определепие карденолидных гликозидов в листьях различных морфо
логических форм паперстянки пурпурной показало, что опи различаются 
по интенсивности биосинтеза карденолидных гликозидов (табл. 2 ) . 

Таблица 2 
Содержание карденолидных Гликозидов в листьях различных морфологических форм 

наперстянки пурпурной, % 

Признак листа и цветка Сумма 
гликозидов Дигитоксин Гитоксин 

Форма с наперстковидпым цветком 

Лист 
плоский 
воллистый 
слабо опушенный 
густо опушенный 

0,470±0,007 
0,552±0,017 
0,507+0,010 
0,565±0,009 

0,153±0,003 
0,179+0,006 
0,165+0,007 
0,184±0,005 

Форма с плоской листовой пластинкой 

Цветок 
наперстковидный 0,456+0,011 
пелорическнй 0,495+0,017 
с разрезным венчиком 0,438±0,006 

0,144+0,005 
0,156+0,007 
0,139±0,005 

0,085± 0,003 
0,099±0,002 
0,092± 0,004 
0,102+0,006 

0,080+0,004 
0,087+0,003 
0,077±0,001 

Установлено, что растения паперстянки, имеющие густо опушенные 
листья с волнистой листовой пластинкой, отличаются повышенным накоп
лением суммы гликозидов, дигитоксина и гитоксина. При определении 
гликозидов в растепиях с различными типами цветков наиболее продуктив
ной следует считать форму, которой свойственна пелория. 

ВЫВОДЫ 

По продолжительности жизненного цикла популяции паперстянки 
пурпурной в Москве (ГБС А Н СССР) представлены однолетними яровы
ми, двулетними, трехлетними монокарпическими и многолетними 
(3—5 лет) поликарпическими формами. 
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Наибольший у р о ж а й листьев и содержание карденолидных гликози
дов отмечены в розетках первого и второго года жизни. П р и переходе 
к генеративному развитию продуктивность наперстянки пурпурной сни
жается . 

Отмечена ш и р о к а я изменчивость по морфологическим признакам ра
стений и накоплению карденолидных гликозидов. 
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Главный ботанический сад АН СССР 

УДК 582.715:633.88:581.4:577.95 

БОЛЬШОЙ Ж И З Н Е Н Н Ы Й Ц И К Л РОДИОЛЫ ПРЯМОСТЕБЕЛЬНОЙ 

10. Я. Данилов 

Изучение возрастного состава ценопопуляций и жизненного цикла 
ценных дикорастущих растепий из различных экологических условий 
дает возможность рассмотреть с различных сторон состояние видов па 
всем протяжении их ареалов, их роль в составе ценозов. 

В естественных условиях обитания на Памире исследован большой 
жизненный цикл Rhodiola reciicaulls Boriss сем. Crassulaceae (родиолы 
прямостебелытой), установлены возрастпые периоды, возраст каждой 
группы и длительность жизни особей. 

Растения подвергали морфологическому анализу; в каждой возраст
ной группе учитывали соотношение ассимилирующих листьев в структу
ре бесплодных (скрытогенеративных) и генеративных годичных побегов, 
эпиогенных ростовых побегов (каудикул, глав каудекса ) , состояпие 
каудсксов, степепь партикуляции, время отмирания структурных частей 
особей, особенности роста и формирования органов, условия местооби
таний. 

Возраст особей определяли по числу рубцов от опавших побегов и их 
остаткам на главах каудекса на 200 растениях в каждой популяции. Ста
тистическая обработка полученных данных проводилась по методике 
Г. П. Зайцева [ 1 ] . П р и выделении возрастных групп в основу были по
ложены классификации Т. А. Работнова [2, 3 ] , А. А. Уранова [4 ] 
и другие. 

Родиола прямостебельная — среднеазиатский высокогорпый вид. мезо-
фит-ксеромезофит. В Горпо-Бадахшанской автономной области произра
стает по берегам рек и ручьев, ложбинам временных водотоков, на га-
лечтшковых поймах, каменисто-мелкоземных склопах, у снежников 
и ледников, в трещипах скал, по пологим склонам водораздельной части 
хребтов в пределах высот 3400—4800 м над ур. моря. 
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Рис. 1. Проросток Rho-
diola recticaulis Boriss. 

l — общий вид, 2 — корне
вая почка 

В большом жизненном цикле 
родиолы прямостебельпоп разли
чают 4 периода и 8 возрастных со
стояний. 

Латентный период. Представ
лен семепами (1,35—2,65 мм дли
ны и 0,35—0,70 мм ш и р и н ы ) , мас
совое созревание которых отмеча
ется в середине июпя-июле. Ж и з 
неспособность семян снижается 
после 1—2 лет храпения, всхо
жесть свсжссобрапных семян 2— 
4%, после 9 мес храпения — 69%, 
через 21 мес —24,3%. Семена про
растают ранней воспой в течение 
25—30 дней, сразу после схода 

1Ш и снежного покрова при температу
рах от 0° до 5°. В условиях Запад
ного и Восточного Памира число 
семян, продуцируемых одной 
особью, достигает 15 000. В зави
симости от местообитания расте
ний масса 1000 семян колеблется 
от 92,2 до 130,0 мг. 

Виргинильный период. Вклю
чает 3 возрастных состояния: про

ростки, ювонильные и молодые вегетативные растения. 
Характерные особенности этого периода: наличие семядолей в тече

ние первого вегетационного сезона, появление через 20—30 дней после 
прорастания 1—2 пар настоящих листьев, формирование 1—3 бесплодных 
побегов, образование глав каудекса и наряду с главным стержневым кор
нем боковых придаточпых корней. 

Проростки появляются в конце апреля — начале мая в числе д о 
600 шт. на 1 м2 . Впоследствии с повышением температуры и иссушением 
верхнего горизонта почвы остаются единичные экземпляры в местах с 
повышенной влажпостью; в тени камней, у снежников и ледников, но б е 
регам рек и ручьев, в различпых западинах микрорельефа. 

У проростков родиолы нрямостебслышй семядольные листья округло-
яйцевидные продолговатые (0,8—1,4 мм длины и 0,5—0,7 мм ширины) 
на коротких (0,6—1,2 мм длины) черешках. После образования первых 
настоящих листьев в пазухах семядолей закладываются почки возобнов
ления ассимиляционного аппарата, а у главного корешка — придаточные, 
корпи. 

У ювеннльиых растений со второго года жизни образуются чешуевид
ные листья и 1—2 пары настоящих листьев, иногда в пазухах чешуевид
ных листьев в некоторых случаях закладываются 1—3 селлептичеекпх 
ассимиляционных побега до 1,5 см длины. Корни третьего порядка обра
зуются из корневых ночек (рис. 1). Таким образом, проростки и юве-
штльные растения отличаются от растепий других возрастных состояний 
наличием, в первом случае, семядолей и настоящих листьев, во втором — 
настоящих листьев и ассимиляционных селлептических побегов. 

Молодые вегетативные растения. Этот период начинается с образова
ния бесплодных вегетативных побегов из почек возобновления, сформи
ровавшихся в пазухах листьев медиоиа.тыюго ростового побега. Число 
листьев па годичном ассимиляционном побеге от 18 до 30, глав каудекса 
до 4 -6 с 2—5 побегами. Средняя высота растений в местообитаниях 
lluea рте кого хребта (Восточный Памир) па высоте 4200 м над ур. моря — 
13.5 ем, а па высоте 4350 м—11,2 см. в условиях Шугнанского хребта 
(Западный Памир) на высоте 3950 м — 5.8 см. В это возрастное состоя
ние растения переходят в возрасте 2 3 лет, доля особей этой группы в. 
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популяции на высотах 4200 и 4350 м в 2—3 раза больше, чем в условиях 
Западного Памира (табл. 1) . 

Генеративный период. Молодые генеративные особи. В популяциях 
с высоты 4200 и 4350 м над ур. моря возраст таких растений 4—10 лет, 
па высоте 3950—8—15 лет. Число ростовых побегов от 13 до 18, генера
тивных и бесплодных — 3—7, листьев на годичных побегах до 50. Сред
н я я высота растений по местообитаниям 4200, 4350 и 3950. м над ур. моря 
составила 14,3—13,9 и 9,2 см соответственно. Соцветия щитковидно го
ловчатые, неплотные, цветков от 6 до 22. Стержневой и придаточные кор-

Таблица 1 
Возрастной спектр популяций родиолы прямо стебельной на Памире 

Возрастная группа 

Местообитание, высота над ур. моря, м 

Возрастная группа 
4200 4350 3950 

Возрастная группа 
число % число % число % 

Молодые вегетативные 29 14,5 38 19,0 24 12,0 
Молодые генеративные 55 27,5 49 24,5 45 22,5 
Средневозрастные генеративные 82 41,0 71 35,5 72 36,0 
Старые генеративные 29 14,5 30 15,0 45 22,5 
Сенильные 5 2,5 12 6,0 14 7,0 

ни проникают в почву на глубину до 40—50 см. Плодоношение и отми
рание годичных побегов начинается в конце июля — середине августа по 
мере приближения периода летней засухи. 

Средневозрастные генеративные растения характеризуются преобла
данием генеративно-ассимиляционных побегов над бесплодными; генера
тивные составляют 70—80% от общего числа побегов. Мужские особи 
имеют цветки со стерильными завязями, женские строго однополые. 

Годичных побегов насчитываемся до 120—270 на особь, в среднем 
08 в популяциях с высоты 4200—4350 м над ур. моря и 32 в условиях 
Шугнанского хребта. По диаметру и высоте растения этого возраста до
стигают но сравнению с растениями других возрастных состояпий наи
большего развития. Высота генеративных побегов — 14—38 см в популя
циях Пшартского хребта и 15—23 см в местообитании 3950 м над ур . моря. 
Соцветие плотное, 1,0—2,8 см в диаметре, число цветков в соцветии 20—45. 
На высоте 4200 и 4350 м над ур. моря растения вступают в это состояние 
в возрасте 7—16 лет, на высоте 3950 м —в 12—18 лет. 

Корневая система получает наибольшее развитие, проникает в почву 
на глубину до 160—175 см и образует скелетные разветвления. Особи 
этого возрастного состояния преобладают среди всех возрастных групп 
(см. табл. 1) . 

Старые генеративные особи имеют от 30 до 80 годичпых побегов, со
отношение генеративных и бесплодных побегов почти 1 : 1, их средняя 
высота в условиях Шупгапского хребта на высоте 3950 м над ур. моря— 
9,8 см. а на высотах 4200 и 4350 м — 1 6 . 4 и 15,8 см. Увеличивается 
число почек, закладывающихся на главах каудексов, происходит деление 
кустов на нартикулы. 

Сенильпый период. Растения представлены только вегетативными побе
гами, генеративпые отмирают на разной стадии дифференциации. Побеги 
топкие, слабые, располагаются по периферии пли одиночно в системе 
куста особей, каудексы охвачены полной нартикуляцией. Доля этой воз
растной группы в популяциях составляет всего 2—7%. 

Таким образом, наблюдения показали, что родиола прямостебельпая 
на Памире проходит полный жизненный цикл и в каждом местообитании 
ее популяции представлены растениями всех возрастных состояний. 

55 



В возрастном спектре популяций (рис. 2) доля средневозрастных г е н е 
ративных особей составляет 75—82% от общего количества исследованных 
особей. Такие популяции относятся к нормальным полпочленным. 
[5, 0] генеративно-лабильного типа. 

Популяции, приуроченные к местообитаниям с постоянным у в л а ж н е 
нием, имеют минимальный абсолютный возраст, в местообитании с пере 
менным увлажпепием средний возраст популяции почти в 2 раза больше 
(табл. 2 ) . 

Таблица 2 

Средний возраст популяций родиолы прямостебелъной 
на Памире (п=200) 

Местообитание М ± т t, "С V. % Р, % 
мин.— 
макс. 

Пшартский хребет, 4200 м над 12,7+0,44 28,9 49,0 3,5 3-38 
ур. моря 
Пшартский хребет, 4350 м над 8,4±0,32 22,3 63,3 4,5 2-29-
у р. м о р я 
Шугпанский хребет, 3950 м над Ю.1±0,54 29.8 47,5 3,4 4-43. 
ур. моря 

В процессе онтогенеза надземные органы родиолы прямостебельной' 
проявляют признаки полурозеточных симподиальных растений. Структу
ра каудексов характеризует вид как стержнекорневой. Одпако в средне
возрастном и старом генеративном состоянии растения становятся корот-
кокорпевищпыми стержнокорпевыми, каудекс погружается ниже уровня 
почвы. 
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Памирской биологический институт 
АИ ТаджССР, г. Хорог 

УДК 631.529:581.4:577.9 

О МОРФОГЕНЕЗЕ П А Ж И Т Н И К А ПЛОСКОПЛОДНОГО 

Т. П. Михайлова 

П а ж и т н и к плоскоплодный [Melissitus platycarpos (L . ) Golosk. = Trigo-
nella platycarpos L . ] сем. Fabaceae — дикорастущий травянистый поли-
карпик, известный к а к хорошее кормовое растение. Это азиатское расте
ние с дизъюнктивным ареалом распространено в южной части Западной 
и Восточной Сибири, в горах Северо-Восточного Т я п ь - Ш а п я , Северной 
Монголии, на Дальнем Востоке. Узко локальные очаги произрастания 
п а ж и т н и к а плоскоплодного отмечены на Южном Урале , в Б а ш к и р и и и в 
Я к у т и и (Вилюйск) . Распространение ого в осповпой части ареала почти 
повсеместно определяется верхней границей леса. Растет по лесам, опуш
кам , полянам, в поймах речек, по склонам гор разных экспозиций. 

Испытание пажитника плоскоплодного в культуре [1—3 и др.] пока
зало перспективность его интродукции и иеобходимость дальнейшего изу
чения . Опыт культуры его в ботаническом саду Башкирского филиала 
А Н СССР (1973—1981 гг.) показал , что некоторые из изученных образ
цов могут быть использованы как исходный материал для селекции: оии 
устойчивы к неблагоприятным факторам среды, вредителям и болезням, 
отличаются высокой урожайностью зеленой массы (350—850 ц/га) и 
семян (2—5 ц / га ) , характеризуются значительной биоморфологической 
изменчивостью побегов, пластичностью, высокой кормовой ценностью 
[ 4 , 5 ] . 

З а исключением нескольких работ но цитоэмбриологии п а ж и т н и к а 
[6—8] , данных о развитии его репродуктивных и вегетативных орга
нов нет. 

В связи с этим мы провели изучение морфогенеза пажитника плоско-
плодного на популяциях Северного (высота 1100 м над ур . моря) и 
Центрального Алтая (1600 м над ур. моря ) , Южного Урала (600 м над 
ур . моря) п из Новосибирской области (Заельцовский бор) . 

Работа выполнена в лабораторий растительных ресурсов Института 
биологии Б Ф А Н СССР в 1976 и 1979 годах по методике Ф. М. К у -
перман [ 9 ] . До наступления V этапа морфогенеза пробы брали через 
день, на V I — I X этапах — ежедневно. Анализировали по 5 побегов в день 
в з я т и я пробы. Этан органогенеза определяли по стеиопи развития наибо
лее развитого органа. I — I I этапы определяли, просматривая верхушеч
ные почки побегов; I I I — V I I I этапы — просматривая коиусы роста боко
вых побегов среднего яруса ; I X — X I I этапы устанавливали в иоле. 

Зародыш спелых семяи пажитника плоско плодного имеет первичную 
почечку с недифференцированным конусом нарастания, скрытым в осно
вании семядолей. Дифференциация его начинается с момента прорастания 
«вмени (рис. 1) . Конус небольшой, выпуклый. Первый лист почечки раз 
вертывается через 3—9 дней после выноса семядолей на поверхность. 
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ш-ш 

Рис. 1. Этапы морфогенеза пажитника 
м.тоскоплодного 

Рис. 2. Различная степень развития ве
точек соцветия (а) и цветков (б) в пре
делах соцветия 

В точепие 8—15 дней копус д и ф 
ференцируется на зачаточные 
листья, у злы стебля и междоузлия 
( I I этан морфогенеза) . В пазухах 
нримордиев в это время заклады
ваются конусы нарастания боко
вых побегов. Так осуществляется 
процесс ветвления, формируется 
основа вегетативной сферы побега. 

Продолжительность I I этапа 
морфогенеза пажитника плоско-
плодного первого года ж и з н и в 
условиях культуры зависит от 
происхождения популяции и сро
ков посева. 

Растения всех популяций лет
них (иютть-июль) сроков посева 
остаются на I I этапе морфогопеза 

до следующего года. При весепнем посеве (апрель-май) в первый год 
переходят к I I I этапу морфогенеза растения горных популяций с Северпо-
го и Центрального А л т а я и Южного Урала. 

Наступление I I I этапа совпадает с развертыванием пятого настоящего 
листа у растений из горных популяций и шестого-седьмого листа у рас
тепий равнинной популяции из Новосибирской области. Оп характери
зуется дифференциацией главной оси зачаточного соцветия и брактей 
прицветников и прицветничков. Конус нарастания главной осп при этом 
несколько вытягивается , в пазухе второго примордпалытого листа закла
дываются бугорки соцветий. Через 3—4 дня на осях зачаточного соцветия 
в пазухах сегментов появляются зачатки веточек соцветий ( I V э т а п ) . 
Они многократно ветвятся, давая начало веточкам разных порядков, при 
этом размеры почти не увеличиваются. Междоузлия сильно сближены. 
Таким образом, I I I и I V этапы морфогенеза пажитника плоскоплодного 
протекают быстро и почти одновременно. V этап длится около 6 дней. 
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Цветки соцветия закладываются 
акропетально. На рис. 2 изображе
но зачаточное соцветие, цветки ко
торого дифференцированы в раз
личной степени. Части цветка за
кладываются центробежно. В со
цветии формируется 5—7 цветков. 
Весь Лериод скрытой бутонизации, 
зключающий III—V этапы, про
должается 12—15 дней. В это вре
мя надземная часть побега быстро 
растет. Число узлов на главной 
оси побега достигает 12—15, тро
гаются в рост боковые побеги пер
вого порядка. На конусе главной 
оси побега продолжается заклад-
ока и дифференциация листьев 
(II этап), в пазухах которых воз
никают зачатки новых соцветий. 
К концу периода скрытой бутони
зации формируются все побеги 
первого порядка, а в период види
мой бутонизации — побеги второго 
порядка. Длина побегов первого 
порядка достигает к этому време
н и 8—9 см и на них развертывает
с я по 5 листьев. 

На VI—VIII этапах осущест
вляется рост цветков и формиру
ется мужской и женский гамето-
фиты. Появление первого соцве
т и я в бутонах пазухи кроющего 
листа на главной оси побега совпа
дает с развертыванием 10-, 11- и 
12-го листьев. 

Фазы развития бутонов пока
заны на рис. 3. У пажитника плос-
ноплодного отмечена протерапд-
рия. В бутонах размером до 1 мм 
пыльники содержат тетрады мик
роспор, а семяпочки еще только 
начинают развиваться. 

Продолжительность цветения 
одного цветка 1, реже 2—3 дня : 
соцветия —5—7 дней, растения в целом — 20—40 дней. Через 1—2 дня 
после распускания бутона околоцветник засыхает и опадает. Затем засыха
ют тычинки, потом лепестки венчика. Во время массового цветения продол
жается усиленный рост побегов, нарастает вегетативная масса. 

Предельная высота растения в первый год ж и з н и 30 50 см 
рой —70—112 см, на третий—пятый год 
бегов первого порядка досчш я 
10—12 листьев, побегов второго • о 
И з почек, расположенных с не.-уле 
побеги летне-осенней генерации. Т; 
на главной оси побега, зачаточны.• 
были 0,7 мм высоты, имели но " с 
ходилигь ты III этане морйюгг не:;.-» 

От начала увядания шюты /м 
20—40 дней, в течение которых на 

Рис. 3. Фазы развития бутонов (а) 
а соответствующие им этапы морфоге
неза (б) ножитника плогконлодного 

на вто-
до 112 см; длина боковых по-

:• 15 см, на них развертывается 
•..едка— 10—15 см (с 3—4 л п е т ь я м т ) . 
ь рвого листа, медленно развиваются 
;:. 'л период распускания 17-го лис га 
юаеги пазушных почек первого лис га 
нхыю сближенных междоузлии и i а¬
— шла дифференциация оси соцветья, 
полного созревания семян проход и 

X — X I I этапах морфоюнеза формиру
ются и растут плоды, Мы наблюдали большое опадепие цветков п а ж и г-



пика плоскоплодного. Большинство цветков опадало в сухую прохладную 
погоду, меньше —в ж а р к у ю . В соцветиях нижних частей побега цвет
ков опадало больше, чем в верхних, открытых солнцу. В пределах соцве
тия опадают преимущественно нижние и верхние цветки, из средних за
вязываются плоды. Ч е р е з 2 недели после засыхания околоцветника плоды 
достигают предельного размера. Створки плода зеленые, сочные, через 
прозрачную кожуру семени просвечивают темно-зеленые семядоли за
родыша, содержащие много хлорофилла. Лабораторная всхожест* таких 
семян составляла 1 1 % . Причем проросли они в основном на 11-й день. 
Через 25 дней створки плода буреют, влажность семяп достигает 42%), 

Продолжительность этапов органогенеза пажитника плоскоплодного, дни 

Год жизни растений 

Происхождение популяций 

Год жизни растений Новосибир
ская область Южный Урал Центральный 

Алтай 
Северный 

Алтай 

i Первый 7-9 6-8 3-5 3-5 
- 10 8 8 

и Второй — третий 12—15 12 12 

ш Первый - 2 2 2 
Второй 3-4 3 3 3 
Третий 3—4 3 з з 

IV Первый 3 3 3 

Второй 3-4 3 3 з 

Третий 3-4 

V Первый 5-6 5-6 5-6 

Второй 0-10 5-6 5 5 

Третий 6-10 

V I - V I I Первый 10-15 12-13 12-13 
Второй — третий 2-3 10-15 12 12 

V I I I - I X Первый 1-3 1-3 1-3 
Второй — третий 1-3 1-3 1-3 1-3 

х - х н Первый 20-22 20 20 
Второй 27-37 20-27 20-30 20-30 
Третий " 27-37 20-27 20-30 20-30 

они становятся бледно-зелеными, их всхожесть увеличивается до 100%), 
максимальная всхожесть наблюдалась па 7-й день. Е щ е через неделю 
створки начинают темнеть, затем чернеют, семена приобретают золотисто-
желтый цвет. Всхожесть остается прежней. 

Сравнение продолжительности отдельных этапов морфогенеза у попу
ляций различного происхождения (таблица) показало, что в одинаковых 
условиях культуры наблюдается несколько ускоренное развитие растений 
горных популяций с А л т а я и Южиого Урала в сравнении с равнипными 
растениями из Новосибирской области. 

П а ж и т н и к плоскоплодный, как и бол ьшиттство других бобовых, в куль 
туре недолговечен. Д л я него характерно ускорение темпов прохождения 
начальных этапов онтогенеза в культуре , в результате чего горные по
п у л я ц и и с Алтая и Южного Урала цветут у ж е в год посева, а на второй 
год после посева зацветают растения всех популяций. 

В конце генеративного периода, т. е. в 3—4-летнем возрасте, трогаются 
в рост все почки возобновления, заложенные в предыдущие годы и раз 
вивается большое число побегов (более 100 побегов) . Это вызывает бы
строе истощение растений и они стареют. У растений с Южного Урала , 
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Центрального и Северного А л т а я мы не наблюдали выраженного сениль-
ного периода — после мощного роста и развития па 2 —3-м году почти 
все растения на следующий год выпали. Однако сенильный период ясно 
в ы р а ж е н у популяции из Новосибирской области: на 3—5-м годах жизни 
наблюдались отклонения от нормы — на месяц запаздывало начало весен
него отрастания, видимая бутонизация сократилась до 7—8 дней, умень
шилась высота побегов (до 45 см) и число репродуктивных побегов 
(до 1% от общего ч и с л а ) , уменьшились размеры листовых пластинок и 
черешка. Растения с такими изменениями па следующий год выиали. 

Особенности морфогенеза сетшльных растений пажитника плоскоплод
ного мы изучали па популяции и з Новосибирской области. 

У одних солильных особей с хорошо развитой вегетативной сферой 
прохождение T I — V I I I этапов морфогенеза наблюдалось в те ж е сроки, 
что и у генеративных растений. Бугорки цветков закладывались и разви
вались нормально, цветки достигали предельных размеров, распускались, 
но опадали. Анализ показал, что оплодотворение таких цветков не про
исходит из-за нежизнеспособности пыльцы. Семяпочки при этом развива
лись' нормально. На одном солильном растении в 100 соцветиях, содер
ж а щ и х по 5—7 цветков, завязалось только 5 плодов. По-видимому, недо
статок питательных веществ, возникающий вследствие большого числа 
вегетативных побегов на растении, подавляет развитие мужского гаме-
тофита. 

Другие сснильные особи характеризовались замедлением и остановкой 
морфогенеза. Бугорки соцветий у них закладывались позже, чем у гене
ративных особей,—в фазе 8—10 листа, через 60 дней от начала весенне
го отрастания. Побеги к этому времени имели не более 25 см высоты и 
всего по одному разверпутому и одному сложеппому листу, на конусе 
роста было всего по 2—3 листовых зачатка. Только 20% растепий 
ДОСТИГЛИ I V этапа (через 26 дней от начала I I I э тапа ) . Последующие 
этапы морфогенеза, связанные с развитием частей цветка, паблюдались 
только у едипичных растений, которые до конца вегетационного периода 
прошли лишь V I этап морфогенеза. 

Почки возобновлепия пажитпика плоскоплодного закладываются на 
укороченных междоузлиях в основании побегов в конце июля. Почечные 
чешуи их несколько раздвинуты, поэтому их можно назвать полуоткры
тыми. К осени в почках формируется только часть вегетативной сферы; 
весной развертываются уже заложенные листья и продолжается форми
рование новых листовых зачатков, а затем соцветий. 

ВЫВОДЫ 

Продолжительность этапов морфогенеза пажитника плоскоплодного 
определяется происхождением исходной популяции. Растения горных по
пуляций с Алтая и Южного Урала в первый год ж и з н и отличаются уско
ренным развитием но сравнению с равыинной популяцией из Заельцов-
ского бора Новосибирской области. Со второго года жизни цветут и 
плодоносят растения всех популяций. 

У сенильиых растений темны прохождения этапов морфогенеза замед
ляются и морфогенез останавливается. 

В почках возобновлепия на конусе нарастания осенью закладывается 
часть вегетативной сферы побега. Весной развитие вегетативной сферы 
завершается, закладывается п развивается репродуктивная часть побега. 
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Ж И З Н Е Н Н Ы Й Ц И К Л З А Й Ц Е Г У Б А КШТУТСКОГО 

М. Й. Икрамов, X. Нормурадов 

Lagochilus kschtutensis Knorr. (зайцегуб кштутский) — многолетнее 
растение из сем. губоцветных (яснотковых) представляет интерес как ле
карственное и эфиромасличное растение. Зайцегуб кштутский — эндемик 
Памиро-Алая. Распространен главным образом в верховьях бассейна 
р. Зарафшан. Запасы его сырья невелики. Сведений о биологии этого ра
стения в литературе почти нет. 

В 1974—1980 гг. мы изучали онтогенез зайцегуба кштутского в есте
ственных условиях, а также в культуре н проследили основные этапы его 
жизненного цикла. Ниже приводится их описание. Названия этапов да
ются по [1]. 

Латентный период протекает в плодах. Плод зайцегуба кштутского 
дробный, состоящий из 4 орешков [ 2 ] . 

Мы [ 3 ] разделяем представления Н. Н. Кадепа [ 4 ] о типе плода зай
цегуба и называем их ценобиями. Нормально развитые ценобии чаще 
всего имеют 4 семени, но иногда некоторые семена недоразвиваются и . 
тогда их может быть 3, 2 или д а ж е 1. Отдельные ценобии и после созре
вания остаются некоторое время в чашечке . Во время сильных ветров 
чашечки, обладающие большой парусностью, вместе с плодами отрывают
ся и разносятся по поверхности почвы на расстояние 1—2 м. 

Морфология ценобия зайцегуба кштутского: голый, трехгранно-
призматический; вершина усеченная, к основанию он слегка суживается , 
сдавливается. Грань на спинке широкая , выпукло-округлая , на брюшной 
стороне грани более узкие , сходящиеся на середине ценобия, образуют 
ребро. Ребра клиноватые от основания до вершины и ясно заметные. Вер
шина шире основания. Околоплодник твердый, скорлупообразный, плот
но охватывает семена. Окраска буро-желтая. Длина 3,5—3,8 мм, ширина 
2—2,5 мм. Масса семени вместе с околоплодником 4,5 г. 

Оемя имеет твердую оболочку, затрудняющую ого прорастание. В свя
зи с этим мы изучили способы предпосевной подготовки семян с целью; 
повышения их всхожести и энергии прорастания. 

Установлено, что семенам зайцегуба кштутского, к а к и другим видам 
этого рода, свойствен период иокоя. и для их прорастания необходима 
стратификация при температуре 5 - 0 ° в точение 20—40 дней с последую
щим 12-часовым подсушиванием семян при температуре 30е. В наших ' 
опытах стратификация повышала лабораторную всхожесть семян до 
05.04-2,1%, а полевая всхожесть достигала 5 7 , 0 ± 0 , 1 6 % . 

В течение 1974—1978 гг. мы изучили особенности семенного возобнов
ления и биологии прорастания семян зайцегуба кштутского, растущего, 



в естественных условиях в окрестностях сел Рудаки , Лртуч и Порвин 
Т а д ж С С Р . Установлено, что массовые всходы дают как семена текущего 
года, так и пролежавшие в почве более 5—6 мес и семена прошлых лет. 

В природе, как правило, массовые всходы появляются рано весной — 
в конце февраля ц. начале марта (до 6—11 всходов па 1 м 2 ) , тогда как-
осенью всходов нет. 

Время появлепия всходов изменяется в зависимости от места произ
растания растепий. В поясе тау семенное возобновление обычно запазды
вает на 2—3 недели по сравнению с поясом адыр, что, по-видимому, за
висит от неравномерного распределения осадков и колебаний весенних 
температур. 

В Пенджикенте па высоте 989 м над ур . моря за год выпадает 
303,7 мм осадков. В горах верхнего З а р а ф ш а п а количество осадков резко 
падает. 

В естественных фитоценозах интенсивность семенпого возобновления 
зависит также от экспозиции склопа; например, на юго-западных склонах 
Кштута , Артуча (пестроцветпые гипсоносные толщи) зайцегуб кштутский 
дает самосев (до 15 экз. па 1 м 2 и более) , а на каменисто-щебнистых 
склонах семенное возобновление выражено менее интенсивно (до 4— 
9 экз . на 1 м 2 ) . 

В теплую зиму и ранней весной семена прорастают в достаточно 
влажный период (в пределах 60—70% относительной влажности почвы) 
и при температуре 18—20°. По-видпмому, большее влияние на прораста
ние семяп зайцегуба кштутского оказывает температура весеннего пе
риода. 

Н а ш и наблюдения установили, что основная масса всходов образуется 
из семяп, л е ж а щ и х на поверхности почвы или на глубине 0,5—1 см. 
Семена, попавшие в неблагоприятные условия (отсутствие низких поло
жительных или отрицательных температур) , сохраняют всхожесть в те
чение 2—3 лет, но могут прорасти только после того, к а к они пролежат 
во влажной почве при высоких (18—20°) положительных температурах. 

Зародыши в семенах зайцегуба кштутского формируются в течение 
осенпе-зимнего периода. Оптимальными условиями для внутрисемейного 
дозревания зародыша являются низкие положительные температуры 
(5—0°) и пребывание во влажной почве в течение 4—5 мес. 

П р и введепии в культуру зайцегуба кштутского при подзимнем посе
ве стратификация семян проходит в естественных условиях, поэтому опи 
не требуют какой-либо специальной обработки перед посевом. 

Виргинильный период зайцегуба кштутского делится па фазы, пред
ставленные следующими состояниями: проростки, всходы, ювенильные, 
прематурные растения и взрослые вегетативные растения. 

Проростки. Д л я зайцегуба кштутского характерел надземный тип 
прорастания семян. Его семеиа к а к в природных условиях, так и в куль
туре прорастают ранней весной (февраль-март) , единичные ироростки 
появляются в апреле. 

П р и прорастании семени зародыш разрывает семенную кожуру, заро
дышевый корешок врастает в почву, а гипокотиль выносит семядоли с 
кожурой на поверхность земли. Затем кожура сбрасывается и семядоли 
выпрямляются . 

Гипокотиль ярко-зеленый, опушен мелкими железистыми волосками. 
По истечении 5—6 дней семядоли развертываются и приобретают зеле
ную окраску. 

Сформировавшиеся семядоли одинакового очертания, 3—4 мм длиной 
и 2—3 мм шириной, мясистые, со слабо заметной средней жилкой, оваль
но-продолговатые, опушение мелкожелезистое. 

К моменту полного развертывания семядолей корешок проникает в 
почву на глубину до 8—10 см и на пем появляются первые придаточные 
корешки (рисунок, а, б ) . Это помогает проростку укрепиться в почве и 
обеспечивает нормальное водоснабжение, что способствует развитию их 
надземной части. 



Фазы развития растения зайцегуба кштутского 
• а — проросток, б — проросток в момент появления боковых корней, в — всход, г — ювенильное 
растение; с — семядоли, п — почка, су — семядольный узел; г — гипокотиль, кш — корневая шей
ка, бк - боковые корни; гк — главный корень, пнл —• первый настоящий лист, внл — второй нас
тоящий лист, при — прекаудекс, тнл — третий настоящий лист (розеточные листья) 

Всходы (рисунок, в). Первые настоящие листья яйцевидно-овальные, 
целышкрайпие или слабо зазубренные в верхней и средней части, 
1,5—2,0 см длипой и 1,0—1,2 см шириной и черешковые листья до 
1,5 см длипой. Л и с т ь я покрыты мелкими сосочковидпыми и более круп
ными железистыми волосками. Листорасположение перекрестно-супро
тивное, жилкование перистое. 

Вторая пара листьев появляется через 10—15 дней, па ранних ста
диях опи сходны с первыми, ио в дальнейшем наблюдается расчленение 
их пластинки на сегменты в апикальной части. 

Л и с т ь я третьей и четвертой пар тройчатые, на более или менее длин
ных черешках с округлыми тупыми долями, опушены сосочковидными 
и головчатыми волосками. 

К моменту образования третьего и четвертого листьев семядольный 
узел постепенно опускается до поверхности почвы благодаря контрак-
тильпой деятельности корней, число которых в этой фазе колеблется 
от 2 до С (рисунок, в). Постепенно утолщается корневая шейка . 

Д л я ювенильных растений характерно отмирание семядолей и наличие 
6—8 ассимилирующих листьев, собранных в розетку диаметром 8—10 см. 
С образованием розетки листьев в гппокотиле начинает функционировать 
камбий, в результате чего еще больше утолщается корневая ш е й к а и 
образуется протобазовый орган. Подземная часть ювеинльного растения 
состоит из системы главного стеблскорпя, проникающего па глубину 30— 
35 см и ветвящегося до 2—3 порядков. В естественных фитоцепозах про
должительность ювенильпой ф а з ы 30—40 дней, а в культуре 25—30 дней. 

К имматурным, или прсматурным, относятся 1—3-летние растения, 
произрастающие в природе, и 25—35-дневные — в культуре. Эта фаза 
отличалась от ювепильыой наличием тройчатых листьев с округлыми 
или тупыми долями. Число листьев в розетке до 8 и более. С переходом 
растений в прематурное состояние темпы роста значительно возрастают, 
утолщается каудекс. Высота растений в естественных условиях 5—6 см, 
а в культуре 10—12 см. 

Корневая система проникает в почву более чем на 75—80 см, ветвле
ние главного стеблекорня проходит в базальной части в слое почвы 
от 2 0 - 3 0 см. 
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Взрослые вегетативные растения в отличие от имматурных имеют от
ветвления на моноосяом побеге. Ветвление розеточного побега происхо
дит к концу июня, в акропетальной последовательности. В среднем на 
к а ж д о й особи формируется по 4 боковых побега первого порядка. Общее 
число листьев на одном растении достигает 35 ,0±2 ,7 . В середине августа 
размеры терминальной почки и ночек двух н и ж н и х боковых побегов 
увеличиваются , в них формируются зачатки побегов будущего года. 

К концу вегетационного периода у взрослых вегетативных особей 
главный побег достигает в среднем 5,82±0,07 высоты. Эта фаза развития 
зайцегуба в природе продолжается 1—3 года. 

В дальнейшем с наступлением высоких летних температур образова
ние новых листьев приостанавливается и взрослые вегетативные расте
н и я зайцегуба переходят в состояние короткого относительного покоя. 
З а т е м из почек, заложившихся в пазухах н и ж н и х листьев, развиваются 
мономерные осенние побеги обогащения. 

На второй год жизни весной после оттаивания снега (в первой поло
вине февраля) у каждой особи трогаются в рост по 4—8 почек возоб
новлепия. Из термипалыюй почки над гипокотилем развиваются 
олпетвенпые вегетативные побеги, длина междоузлий которых различна. 

У двулетних растений в начале марта возобновляется рост главного 
и боковых корней. Главпый стеблекорень к концу июня проникает в поч
ву на глубипу 65—90 см, одновременно па расстоянии 30—40 см от ба-
зальной части отходят 3—4 боковых корня, которые на глубине 30—50 см 
образуют многочисленные топкие ишуровидные разветвления. Корнп 
белые, хрупкие и легко ломаются. 

На третьем и четвертом году ж и з н и отрастание взрослых вегетатив
н ы х особей идет различно в зависимости от метеорологических условий. 
В теплую зиму они начинают отрастать ранней весной (копец ф е в р а л я ) , 
а в холодную — в середине марта. 

Верхушечные почки мопооспого побега и боковых ветвей, отходящих 
от основания, трогаются в рост одновременно. В начале апреля на кау-
дексе появляется от 10,7±0,6 до 16,02±1,07 побегов, которые достигают 
19 ,7±1 ,4 до 32 ,1±1 ,26 см высоты. 

В молодую генеративную фазу зайцегуб кштутский в культуре вступает 
ч а щ е всего на первом, в природе па третьем-пятом году жизни. Молодые 
генеративные особи характеризуются значительным разветвлением кау
декса, дающего 2—8 мопокарпических побегов. Эти побеги могут в свою 
очередь ветвиться, образуя ветви второго, третьего порядков по отноше
нию к основной оси. Побеги второго порядка т а к ж е несут на себе цвет
ки. Цветоносные побеги достигают 20 см, соцветия цимозттые содержат 
по 4—6 цветков. Число нормально развитых цветков на растении не 
превышает 60—70 шт. 

Корень зайцегуба кштутского в этот период уходит в почву па глу
бипу 100—115 см и дает 3—4 боковых горизонтально идущих ответвле
ния до 40—50 см длины. Каудекс сильно разветвляется и дает 16—24 
пилокарпических побегов. 

Средневозрастные генеративные особи имеют многоглавый каудекс п 
отходящие от него удлиненные надземные монокарпические побеги, ко
торые ежегодно возобновляются весной из п а з у ш н ы х и спящих почек. 
Число пазушпых почек на одном растении от 26 до 82. 

К началу образования репродуктивных оргапов высота главпого по
бега равпястся примерно 65 см, число побегов па каудексе 20, высота 
49,5 см, число побегов второго порядка 15, длина побега 12,5 см. 

Главный корепь уходит па глубипу 100—110 см, появляются 4—5 бо
ковых корней. Число глав каудекса составляет 4—8, они в свою очередь 
распадаются иа несколько мелких глав. Наблюдается партикуляция , ко
торая охватывает коровую часть главного корпя. 

У старых вегетативных особей из корневой ш е й к и развиваются к а к ге 
неративные, так и вегетативные побеги. Кроме того, на побегах первого 
порядка образуются побеги обогащения, па которых генеративные орга-
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пы не образуются. Число всех побегов около 75, из них генератив
ных 6—10. Высота стеблей 15—30 см. Куст становится рыхлым, раски
дистым. Отмирающие части лежат иа поверхности почвы. 

Главный корень уходит на глубину 150—160 см, на расстоянии 
20—25 см от поверхпости почвы от него отходит 4—5 боковых корней 
длиной 90—95 см, а от них корни второго, третьего порядка, но у ж е 
гораздо меньшей длины. 

Отличительной особенностью растений сенильного периода ж и з н и я в 
ляется отсутствие генеративных побегов и разрушепис тканей главного 
корня в процессе нартикуляции. Спящие точки к этому состоянию пол
ностью израсходованы, резервными являются побеги данного порядка, их 
количество не превышает 4—5 и высота—10—15 см. Особи сенильного 
возрастного состояния в большинстве случаев пе плодоносят. 

Главный стеблекорень уходит на глубину 140—160 см. Партикулы 
сидят на одном гнезде, но соединены ближе к корпевой шейке. Диаметр 
каудекса 10—15 см. 

Поликарнические особи зайцегуба кштутского, находящиеся в сениль-
пом состоянии, отличаются от генеративных растепий сильно расчленен
ным каудексом, образующим слабо развитые вегетативные побеги, без 
побегов обогащения. К концу периода особи отмирают в культуре в 
7—8-летнем, в природе 10—15-летнем возрасте. 

ВЫВОДЫ 

Сравнительное изучение жизненного цикла зайцегуба кштутского по
казало, что в культуре все этапы этого цикла наступают раньше и 
имеют меньшую продолжительность, чем в естественных условиях произ
растания. 

В генеративный период растения в культуре вступают в первый год 
жизни, в естественных условиях на третий-пятый год. 

Общая продолжительность особей жизненного цикла зайцегуба к ш т у т 
ского (10—15 лет) в культуре сильно сокращается (до 7—8 л е т ) . 
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О З Е Л Е Н Е Н И Е И Ц В Е Т О В О Д С Т В О 

УДК 582.623:631.ОМ 

НОВЫЙ МЕТОД 
ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ТУРАНГИ 

В. Б. Любимов 

Подрод Turanga Bunge (Kintura) подразделяется па два рода: Euplira-
lica (Dode) Кош. , включающий четыре вида — Populus diversijolia 
Schrenk, Р. ariana Dode, Р. letwinowiana Dode, Р. transcaucasica Jrm. ex 
Aiross., и Pruinosae (Dode) К о т . с двумя видами — Р. pruinosa Schrenk 
и Р. х. gtaucicomans Dodc. С. Я . Соколов и О. А. Связева [1] объеди
няют перечисленные виды в два таксона: Р. euphratica Olivier и Р. prui-
пова Schrenk. Тополь турапга — единственная высокоствольная древес
ная порода, способная расти в пустынных и полупустынных условиях 
Казахстана [ 2 ] . Он обладает высокой солежароустойчивостью и хорошо 
противостоит атмосферной засухе, перспективен для широкой культуры 
в аридпых областях Казахстана и Средней Азии на засоленных почвах. 

В настоящее время в связи с интенсификацией промышленности 
и сельского хозяйства на ц-ове Мангышлак становится актуальным 
озеленение его городов, рабочих поселков и промышленных объектов. 
Однако решение этого вопроса усложняется аридностью климата полу
острова, повсеместной засоленностью и бедностью почв и близким зале
ганием сарматских известняков. Поэтому виды туранги, обладающие 
высокой устойчивостью к неблагоприятным факторам, имеют для озеле
нения полуострова большой практический интерес. Однако широкому 
введению туранги в озеленение и защитное лесоразведение препятствует 
трудность массового размножения этого вида [ 3 ] . В отличие от большин
ства представителей сем. Salicaceae виды подрода Turanga практически 
не размножаются прививкой и одревесневшими и зелеными черенка
ми [4—6] . Положительные результаты размножения туранги корневыми 
черенками получали П. П. Бессчетной [ 2 ] и Л . М. Грудзинская [ 7 ] . 
Однако заготовка корней для черенкования — процесс трудоемкий и 
малоэффективный, ведущий к расстройству естественных насаждений. 
Показатель приживаемости корневых черенков сильпо варьирует, часто 
он бывает очень низким; обработка черенков раствором гетероауксина 
повышает их приживаемость до 23% [ 2 ] ) . Авторы предлагают размно
ж а т ь отобрапные формы и плюсовые деревья туранги нутом черенкова
ния корней в местах ее естественного произрастания. Корни рассекаются 
на части по 50 см длиной, что стимулирует образование иа отрезках 
корнеотпрысковых побегов. 

В 4973 г. Мангыптлакским экспериментальным ботаническим садом 
АН КазССР иитродуцированьт виды Р. ariana, Р. diversifolia, Р. pruinosa. 
Они были размножены в количестве, необходимом для создапия ботани
ческой экспозиции и испытания в различных почвенно-климатическнх 
условиях п-ова Мангышлак. В задачу дальнейших исследований входило 
создание новой, более прогрессивной технологии размпожения турапги. 
В результате экспериментов был найден эффективный способ вегетатив
ного размножения турапги методом черенкования подземных столонов 
корнеотпрыска. Столопы возникают из адвентивпых почек па горизон-
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тальпых корнях материпскиго рас 
тения . Они расчлепяются на мно
жество причудливо изогнутых тя 
жей (рисунок) . Подземные столо
ны туранги имеют кремовый цвет, 
они сочны и очень хрупки. Следу
ет отметить, что из хорошо разви
той подземной части одного корне-
отпрыска можно заготовить более 
60 черенков длиной 15—20 см. Оп
тимальным сроком посадки таких 
черенков является осень, в усло
виях Манглыгалака — вторая по
ловина ноября. Черенки высажи
вают в открытый грунт. В откосе 
поливпой борозды нарезается вер
тикальная щель с таким расчетом, 
чтобы черенок можно было сво
бодно без повреждений углубить в 
ночву. Черепки следует в ы с а ж и 
вать на 3—5 см ниже поверхности 
почвы. Почва плантации должна 
быть хорошо увлажнена и покры
та после посадки черенков тол
стым (7—10 см) слоем древесных 
опилок. Весной опилки удаляют 

Подземная часть корнеотпрыска Р. pruino- только со дтта поливной борозды. 
sa Solirenk Начало надземного отрастания 

побегов наблюдается в мае. В про
должение вегетации влажность верхнего горизонта почвы должна поддер
живаться не ниже 75% от се полной влагоемкости. Д л я хорошего формиро
вания корневой системы саженцев их следует содержать па плантации не 
менее двух лет. На одном черепке образуется по пескольку надземных по
бегов. Укоренившиеся черенки можно разделить на несколько самостоя
тельных растений. В результате многолетних исследований установлено, 
что процент приживаемости черенков, заготовленных из столонов корпей-
отнрыска Р. ariana, составляет 6 1 % , у Р. diversifolia — 63% и у Р . pruino-
s a - 7 5 % . 

Внедрение и практику разработанной технологии веготативпого раз 
множения туранги позволит наладить промышленное выращивание по
садочного материала этих ценпых для засушливых условий Мангышлака 
видов тополя. 
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УДК 635.976/977(479.25-25) 

П Р И Н Ц И П Ы СОЗДАНИЯ САДА ДЛИТЕЛЬНОГО ЦВЕТЕНИЯ 
В ПРЕДГОРЬЯХ АРАРАТСКОЙ Р А В Н И Н Ы 

Арц. А. Григорян 

Создание ландшафтных экспозиций с максимально декоративным 
обликом в разные сезоны года — актуальная задача озеленения. Однако 
большинство высокодекоративных растений цветут весной и в начале 
лета, к концу лета и осенью количество цветущих видов растений резко 
уменьшается . В условиях Араратской равнины задача создапия сада дли
тельного цветения усложняется еще и тем, что весна здесь непродолжи
тельная и часто переход от зимы к лету происходит довольно резко. 

Цель настоящей работы — изучение фенологии основных древесных 
и кустарниковых красивоцветущих растений, иптродуцированных бота
ническим садом Института ботаники А Н АрмССР (Ереван) и подбор 
на этой основе ассортимента для сада длительного цветения по сезонным 
аспектам цветения. Регулярные наблюдения проводились над 83 видами 
в течение 1977—1979 гг. Применялась методика П. И. Л а п и н а [1 ] 
с модификацией А. В. Арутюняна и др. [ 2 ] . Регистрировали следующие 
фазы развития растений: набухание почек, распускание листьев, цвете
ние, завязывание плодов, плодоношение и листопад. Кроме этого, изуча
ли т а к ж е обильность, колорит и характер цветения, декоративную цен
ность плодов и осенней расцветки листьев. Аналогичные исследования 
были ранее проведены для полусухих субтропических райопов Арме
нии [ 3 ] . 

На основании фенологических наблюдений составлены фенологические 
спектры (рис. 1 и 2 ) , которые легли в основу подбора ассортимента 
( таблица) . 

Из фенологических спектров видно, что в Еревапском ботаническом 
саду поздноцветующие древесные и кустарниковые растепий представ
лены небольшим количеством видов. Красивоцветущие растения по сро
кам цветения можно сгруппировать следующим образом. 

Ранневесенние: кизил обыкновенный, миндаль обыкновенный, абрикос 
обыкновенный, форзиция промежуточная , слива растопыренная, впшпя 
войлочная, барвинок малый. 

Весенние: груша кавказская , магония падуболистная, карагапа кустар
никовая , карагана древовидная, хеномелес японский, хеномелес Маулеи. 
черемуха обыкновенная, яблоня ягодная, яблоня Педзведцкого, яблоня 
пурпурная , иудино дерево канадское, калина гордовина, калина обыкно
венная (стерильная) , магнолия Кобус, смородина черная , боярышник 
крупноколючковый, кизильник блестящий, сирень обыкновенная, экзохор-
да Альберта, жимолость татарская , жимолость каприфоль, таволга остро-
зазубренная, таволга Вангутта, барбарис обыкновенный, барбарис Тун-
берга, барбарис амурский, дерен белый, конский каштан обыкповенньш, 
дереза китайская , дазифора (курильский чай) кустарниковая, сумах 
душистый, мушмула обыкновенная, рябина армянская . 

Раннелетние: сирень Вольфа, сирень амурская, таволга дубровколист-
ная , таволга трехлопастная, дейция и з я щ н а я , дейция шершавая , жимо
лость Маака, древогубец круглолистный, скумпия, робиния л ж е а к а ц и я , 
фотттаиезия Форчупа, роза собачья, роза желтая , роза многоцветковая, 
нузырешюдник калтшолистпый. дерен южпый, вейгела гибридпая. бузипа 
черпая , лох узколистный, аморфа кустарниковая , читтгиль серебристый, 
гребешцих четырехтычинковый, чубушник кавказский, бирючина обык
новенная, бирючина Квихоу, ломонос виноградолистпый, снежноплод-
ник белый, ежевика анатолийская . 

Летние : рябинник рябинолпстиый, липа кавказская , катальпа яйце
видная, каталт.па бнгтгоиисвиднаи, бундук канадский, таволга Бумальда . 
таволга Маргариты, таволга японская , юкка нитчатая , гибискус сиртш-
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Сроки и длительность цветения некоторых декоративных видов 
древесных растений в Ереванском ботаническом саду 

{1977-1979 гг., средние данные) 

Цветение 

Вид 
Начало Конец 

Длитель
ность, 

дин 
Основная окраска 

цветков 

Ранневесенние 
Кизил обыкповениый 27.IJI 18.1 V 22 Желтая 

Миндаль обыкновенный 28.111 12.1V 15 Бледно-розовая 

Абрикос обыкновенный 7.IV 19.IV 12 Бело-розовая 

Барвинок малый 10.IV 8.VI 59 Синяя 

Слива растопыреппан 10.IV 23. IV 13 Белая 

Вишня войлочная 11.IV 30.IV 19 Розово-белая 

Форзиния промежуточная 13.IV 10.V 27 Желтая 

Весенние 

Груша канказския 14.IV 30. I V 16 Белая 

Карагана кустарниковая 18.IV 23.VI ОС Желтая 

Черемуха обыкновенная 23.IV 15.V 22 Белая 

Яблоня ягодная 25. I V 15.V 20 >> 

Магония надуболистпая 26.TV 17.V 21 Желтая 

Хеномелес японский 20.1V 25.V 29 Ярко-красная 

Яблоня Недзведцкого 28. IV 16.V 18 Им тенсивно-розова я 

Магнолия Кобус 28.TV 17.V 19 Красная 

Хеномелес Маулеи * 29. IV 27.IX 124 Оранжево-красная 

Иудиыо дерево канадское 30.V 30.VI 30 Гозово-лиловая 

Яблоня пурпурная 30.IV 17.V 17 Шшно-красная 

Смородина черная 1.V 16.V 15 Белая 

Калина гордовииа 2.V 24. V 22 Желтовато-белая 

Боярышник кругшоколючковый 3.V 22.V 19 Белая 

Таволга острозазубрепная 4.V 2.VI 29 » 
Сирень обыкновенная 5.V 22.V 17 Голубовато-лиловая 

Кизлльзик блестящий 6.V 22.VI 47 Розопая 

Карагана древовидная 6.V 4. VI 29 Желтая 

Окзохорда Альберта 8.V 29.V 21 Белая 

Барбарис Тупберга 8.V 23.V 15 Желтая 

Барбарис обыкновенный 8.V 25.V 17 » 
Конскпй каштаи обыкновенный 8.V 7.VI 30 Белая 
Жимолость татарская* 9.V 6 .VII I 89 Бело-розовая 
Барбарис амурский 9.V 23, V 14 Желтая 

Калина обыкновенная (стерильная) 12.V 3.VI 22 Снежно-белая 
Калина обыкновеппая } О. V 7 Л7Г / .VI 2.) 
Дерен белый * 15.V 18.Х 156 » 
Дазифора кустарниковая 15.V З.Х 141 Болотисто-желтая 
Сумах душистый 16.V 6. V I 21 Оранжево-желтая 
Рябина армянская 10.V 5. V I 20 Белая 
Таволга Вапгутта 17.V 17.VI 31 » 
Дереза китайская * 18.V 9.Х 83 Снреново-красная 
Жимолость каприфоль 19.V 14. V I 20 Розовато-кремовая 
Мушмула обыкновенная 20. V 6.VI 17 Белая 

Ранпелетние 

Сирень Вольфа 25.V 14.VI 20 Фиолетовая 
Жимолость Маака 25.V 15.VI 21 Бледно-желтая 
Дейпия изящная 26.V 16.VI 21 Белая 
Робиния лжеакация 20.V 13. V I 18 >> 

Таволга трехлопастная 27.V 30.VI 34 Белая 
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Окончание 

Цветение Длитель Основная окраска 
Вид ность. цветков 

Начало Конец дни 

Скумпия * 28.V 10. V I I I 74 Беловато-розовая 

Дровогубец круглолистный 30.V 23. VI 24 Оелсиовато-белая 

Пузыреилодник калинолистный 30.V 21.VI 22 Белая 

Роза собачья 2.VI 29. VI 27 Бледно-розовая 

Дерен южный 2. VI 14. VI 22 Белая 

Роза желтая 3.VI 24. VI 21 Желта я 

Таволга дубровколнстная 3 VI 8 VTT 
О. V 11 

35 Белая 

Фоцтанезия Форчупа 4.VI 17.VI 13 » 
Вейгела гибридная 5.VI 6. VI I 31 Розовая 

Бузина черная 5. VI 13. V I I 38 Белая 

iUdd -MHOL UU,BC lnuutlrt 6. VI 2.VIII 57 Розовая 

Лох узколистный 6. VI 29.VI 23 Серебристо-желтая 

ЧИЦГИЛЬ Осрьириыши 7.VI 27.VI 20 Белая 

Бирючина обыкновенная 8.VI 17 Л/Т г 
J О. V 11 

37 
г реиенщик чсгырелгы шпиивши 9.VI 18.VII 39 Розовая 

Сирень амурская 10.VI 10.VII 30 Крс.мово-белая 

Чубушник кавказский 11.VI H.VII 30 Белая 

Аморфа кустарниковая 12. VI 30.VI 18 Пурпурно-синяя 

Снежношюдник белый 1 7 Л7Т JO. VI 3.IX ял Розовато-бела я 

Ломонос виноградолистный 15. VI 12. VI I 27 Белая 

Ежевика анатолийская 16.VI 21.VIII но 00 Бледно-фиолетовая 

Дейция шершавая 16. VI 15. V I I оп 29 Белая 

Бирючина Квихоу 16. VI 8. V I I о / 2'1 )> 

Летние 

Бундук канадский C\J. V 1 Q Л7ТТ о. V 11 1 п 19 елая 

Липа кавказская 90 Л7Г 2.;. V 1 10 Л7 Т Т 
1а. VII 

29 Б о Л0иЭТ0-КрСМ0ЕШ51 

Ката.тьиа яйцевидная 99 VT 
— L.. V 1 

9 TY 2,1 А 70 
/2 

Т1Р ТТ О <Т 

I_)C«li4 11 Рябиппик рябинолистпый 99 VT 22. V 1 ОТ 17ТТ 
2.). VII 

33 
Таволга Маргариты 97 VT 2 /. V 1 19 1Y 12.1 А 77 ГТ п кп-лтп пит 

f А | JiXU JJU<HJl)i.l?l Таволга Бумальда 07 Л7Т 2/. VI 0 IV 
0.1 А 

68 
Таволга японская ОО Л7Т 5 U . V 1 17 1J Т Т т 

l / . V I l i 
48 Т̂ глтп п111 т 

л. UoU titllt Катальпа бигиопиевидпая 2.VII 28. VI I 16 Белая 

Юкка нитчатая 12. VI I 28. VI I 16 » 
Гибискус сирийский 22. VI I 25. IX 65 » 
Зверобой Гуккера 24.VII 15.1Х 53 Золотисто-желтая 
Софора яиоиския 24. VI I 3.IX 41 Белая 

Кельрейтерия метельчатая 28. VI I 9. V I I I 12 Бледно-желтая 

Прутняк обыкновенный 3. VI11 30.IX 58 Сиреневая 

* Виды цветут с перерывами, в таблице указана общая продолжительность цветения всех рас
тений данного вида. 

ский, знеробой Гуккера, софора лионская , прутняк обыкиовенпый, кель
рейтерия метельчатая. 

Цнетение некоторых растений из трех последних групп продолжается 
осенью: у дазифоры кустарниковой, сиежноплодпика белого, катальпы 
яйцевидной, таволги Бумальда , таволги Маргариты, гибискуса сирийско
го, софоры японской, прутняка обыкновенного, дерезы китайской. 

На основании этих наблюдений составлен ассортимент деревьев и 
кустарников, которые по своим декоративным особенностям (цветению, 
плодоношению, осепней расцветке листьев) вполне пригодны для сада 
длительного цветения в условиях предгорий Араратской равнины. Наблю
даемые в фспоспоктрс «пецветущие» периоды можно заполпить цветением 
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многолетних и однолетних травянистых декоративных растений, а т а к ж е 
посадкой видов с красивыми плодами и яркой осенней окраской листьев. 

Цветение ранневесенних растений в основном эфемерно, а у осталь
ных — довольно продолжительно. В связи с этим по продолжительности 
цветения растения мозкпо сгруппировать следующим образом [4]: 

а) растения с эфемерным цветением (10—20 д н е й ) , 22 вида (26,5%): 
б) растения со средней продолжительностью цветения (20—40 дней) 

41 вид (49,4%); 
в) растения с длительным периодом цветения (60—150 дней) , 20 ви

дов (24,1%). 
Продолжительность цветения, кроме видовых особенностей растений, 

обусловливается также экологическими и агротехническими факторами. 
Например, некоторые теплолюбивые растения после суровых зим зацве
тают позднее и длительность цветения в этом случае резко сокращается 
(хеномелес, форзиция, жимолость) . При обильном поливе и соответ
ствующей агротехнике эти растения цветут дольше. 

В условиях Еревана у некоторых растений наблюдается вторичное 
цветение (скумпия, хеномелес Маулеи, жимолость т а т а р с к а я ) . Иногда 
растения цветут третий раз (дерен белый, дереза к и т а й с к а я ) . 

Важнейшим композиционным элементом сада длительпого цветения 
я в л я ю т с я разпоколерные цветки, подбор которых позволяет создать коло-
рптпое и динамичное разнообразие композиции. Различаются активные 
(красный, оранжевый', желтый) и- пассивные (зеленый, синий) цвета. 
П р и комбинации активных и пассивных цветов получается гармоничный 
контраст, они дополняют и усиливают друг друга. В условиях Еревана 
ранней весной деревья и кустарники цветут в основном белыми и желто-
золотистыми цветками, которые четко заметны на темно-сером фоне на
саждений, пока лишенных листьев. В это время года чрезвычайно кра
сивы форзиция, миндаль, хеномелес, кизил. Белый цвет, как нейтраль
ный, прекрасно гармонирует со всеми остальными цветами. 

При создании сада длительного цветения в а ж н ы м признаком являет
ся . обильность цветения. По этому признаку растения разделяются на 
обильно цветущие (в основном ранневесеннецветущие растения) , сред-
нецветущие и необильно цветущие. Обильно цветут форзиция промежу
точная, яблоня, миндаль, абрикос, слива, иудино дерево, таволга, дей
ция, кизил, хеномелес японский, черемуха, жимолость, роза, чубушник, 
калина, сирень и др. 

В условиях Еревана богата п разнообразна осенняя окраска листьев. 
Подробно этот вопрос изучен Л. В. Арутюпяном [ 5 ] . У ж е в конце лета 
па растениях появляются отдельные золотисто-желтые листья; раньше 
всех такую окраску приобретают липа и рябина, которые очень чувстви
тельны к дефициту влажности и жаре . Позднее желто-оранжевая окрас
ка появляется у кельрейтерии, девичьего винограда пятилисточково-
14) и др. 

Многие растения отличаются высокодекоративными плодами, особен
но жимолость, магоппя, хеномелес, черемуха, барбарис, лох, калина 
обыкновенная, кизильник, до ре и белый, снежиоплодыик, яблоня, рябипа, 
бирючина, дереза и др. Так как зимой ни одно растение не цветет в 
Ереване в открытом грунте, то для декоративного эффекта в садах дли
тельного цветения можно использовать растения с разнообразно окрашен
ными ветвями и побегами, которые в сочетании с плодами, оставшимися 
па них, создают прекрасный контраст с белым фоном снега и дают пол
ноценный декоративный эффект. К этой категории видов следует отнести 
дерен, дерезу, форзицию, сумах, ломонос, пиракапту, софору, вяз проб
ковый, тополь Болле, самшит вечнозеленый и др. 

Рис. 2. Фенологический спектр растении раннелетнего и летнего цветения в условиях 
Ереванского ботанического сада (1977—1979 гг.) 
Усл. обозначения те же, что на рис. 1 
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При создании сада длительного цветения необходимо размещать рас 
тения таким образом, чтобы постепенно раскрывались новые группы и 
элемепты сада. При подборе сочетаний видов пужно более высокие рас-
тепия высаживать на втором плане. Рапиевесенпие и раннелетние виды 
растений следует высаживать так, чтобы они пе портили ландшафта 
после окончания цветения. Крупные растения можно размещать одиноч-
по. Минимальная площадь сада длительного цветения должна быть 
1,5-2,0 га. 

Все эти принципы необходимо положить в оспову создания сада дли
тельного цветения в Ереване. Создание такого сада — это долголетняя 
творческая работа. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РИТМА ВЕГЕТАЦИИ СОРТОВ ТЮЛЬПАНА 

НА ЮЖНОМ Б Е Р Е Г У К Р Ы М А 

В. С. Кольцова, Е. И. Ржапова 

Изучение продолжительности отдельных фаз надземного периода 
роста тюльпана представляет практический интерес, так как в течение 
его формируются органы вегетативного размножения — боковые (дочер
ние) луковицы, используемые в качестве посадочного материала. 

В задачу исследования входило охарактеризовать сорта тюльпана по 
времени и продолжительности отдельных фаз развития в надземный 
период жизни растений в связи с метеорологическими условиями (сред
несуточными температурами, а т а к ж е суммой температур) . 

Исследования проведены в 1970—1979 гг. ыа Ю ж н о м у берегу Крыма 
( Ю Б К ) , в Никитском государственном ботаническом саду. Изучено 
187 сортов и образцов тюльпана, из них рапнецветущих — 42, средне-
цветущих — 108 и позднецветущих — 37 сортов. 

Сиектры развития (рисуиок) показывают, что сорта, относящиеся к 
этим трем группам, различаются не только сроками прохождения отдель
ных фаз , но и их длительностью; большое значение при этом имеют 
метеорологические условия года. 

В годы со сравнительпо теплой зимой и ранней весной появление 
всходов у рапнецветущих сортов в условиях IOBK начинается в первой 
декаде января ; у среднецветущих — во второй декаде я н в а р я и у поздне
цветущих — в начале февраля . Разпица по времени появления всходов 
между группами сортов равна 10 дням. Продолжительность периода от 
всходов до цветения у раннецветущих сортов в среднем 02 дття: у средне-
цветущих — 70 и у позднецветущих — 74 дня. Цветение раннецветущих 
сортов в тех ж е условиях начинается 14—15 марта и заканчивается в 
первой декаде апреля. Общая продолжительность цветения более 20 дней. 
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Спектры развития сортов тюльпана разных групп цветении в надземный период 
жизни в зависимости от метеорологических условий года (1976—1979 гг.) 
А — развитие в годы со сравнительно теплой впмой и ранней весной, Б — то же в годы с холодной 

имой и затяжной весной: группы сортов; а - раннецветущие, б — среднецветущие, в — поздне-
щеетущие: фазы развития: 1 — вегетация от появления всходов до цветения, 2 — цветение, S — ве
гетация после цветения, 4 —подземный период 

Период после цпетепия до отмирания надземных оргапов продолжается 
около 50 дней. У среднецветущттх сортов тюльпана при благоприятных 
метеорологических условиях зимы и весны цветепие пачпнается в пер
вых числах апреля и продолжается две недели. Вегетация закапчивает
ся через 40 дней после цветепия. 

Поздпецветущио сорта зацветают иа 30 дней позднее раннецветущих 
и па 16 дней позже среднецветущих. Д л я пих характерен сравнительно 
короткий период вегетации поело цветепия (25 д н е й ) . 

Сравнение сортов из разных групп по времепи наступления фаз по
казывает , что, помимо цветения, измепяется и длительность м е ж ф а з н ы х 
периодов. Так , период всходы—цветение удлиняется в направлении от 
раннецветущих к позднецветущим сортам, а период вегетации после цве
тения, наоборот, сокращается. 

В неблагоприятные годы с холодпой зимой и затяжпой воспой разли
чия между сортами разных групп сохраняются, однако сроки наступле
ния отдельных фаз значительно сдвигаются на более поздние даты. Осо
бенно резкие сдвиги наблюдаются в группе раннецветущих сортов, у ко
торых всходы появляются иа 10 дней позднее, а цветение начинается 
на 20 дней позже . Почти на педелю сокращается фаза цветения. Средне-
цветущие сорта в неблагоприятные годы зацветают па две недели позже, 
хотя продолжительность цветения остается такой же , как и в годы с ран
ней весной. 

Большие различия в сроках наступления фаз развития при неблаго
приятных условиях года наблюдаются у позднецветущих сортов. Всходы 
появляются более чем на месяц поздпее, м е ж ф а з п ы й период всходы— 
цветение сокращается па 18 дпей, цветепие начинается лишь в первых 
числах мая и продолжается всего 15 дпей, после чего надземные органы 
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Таблица 1 
Среднесуточные температуры воздуха и почвы на Южном берегу Крыма 

во время отдельных фаз развития растения тюльпана, °С 

Фаза развития 

Год наблюдения От посадки 
до появления 

всходов 

Вегетация 
(от всходов до 

цветения) 
Цветение 

От конца цветения 
до конца вегетации 

Раннецветущие сорта 

1976 6,0 5.3 10,6 12.8 
6,1 5.6 12.0 15.» 

1977 7,0 5,4 10,6 12.6 
7,3 6.2 12,1 15.8 

1978 6,8 4.9 7,9 12,4 
6,9 5,4 9,4 14,2 

1979 6.5 4.8 9.3 14.3 
6,7 5,4 10,7 17,2 

Среднецветущие сорта 

1976 5,4 6.6 11.2 12,3 
5,5 7,4 12.6 15,2 

1977 5,6 6,7 11.0 13,0 
5,7 7.4 12,5 18,5 

1978 6.4 6,0 9,6 13.7 
6,6 6.7 10,7 15,9 

1979 6.6 5,6 10,4 16,4 
7,0 6,7 12,3 19,2 

Лозднецветущие сорта 

1976 5,2 7,7 11,9 16,05 
5,1 9,4 14,9 19,4 

1977 5,3 8.1 11.9 16,2 
5,3 9,4 15,5 18,8 

1978 6,0 7.4 12,0 14.7 
6,1 8,3 13,7 17,1 

1979 6,5 8,1 13.5 18,2 
6,1 8.6 15,9 23,4 

П р и м е ч а н и е . В числителе — среднесуточная температура воздуха, в знаменателе — почвы. 

растения быстро засыхают. Следует отметить, что позднецветущие сорта 
вообще характеризуются довольно короткой вегетацией после цветения 
(23—25 дпей) . Сравнительный анализ разных групп сортов по срокам 
прохождения фаз и м е ж ф а з н ы х периодов позволил выявить некоторые 
закономерности развития тюльпана на Ю Б К . Установлено, что более 
позднее цветение сортов обусловлено временем появления всходов, а сле
довательно, связано с продолжительностью периода подземной ж и з н и 
растения, характеризующейся гетеротрофным питанием. Так , в условиях 
Ю Б К при одних и тех же сроках посадки луковиц в грунт (поябрь) 
в зависимости от метеорологических условий года продолжительность 
подземной ж и з н и растепий раннецветущих сортов колеблется от 57 
до 50 дней, у среднецветущих — от 66 до 76, а у позднецветущих — 
от 77 до 112 дпей. 

Кроме этого, сроки зацветепия растений тюльпана находятся в тесной 
связи с продолжительностью межфазного периода всходы—цветение. К а к 
правило, чем длительнее этот период, тем позднее зацветают растения. 
Однако в неблагоприятные для роста и развития годы эта закономер
ность изменяется и период всТсоды—цветение значительно укорачивается . 
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Таблица 2 
Суммы температур воздуха, характерные для развития сортов тюльпана 

разного времени цветения на ЮБК, °С 

Фаза развития 

Год наблюдения От посадки до 
появления 

всходов 

Вегетация 
(от исходов до) 

цветения) 
Цветение 

От конца цветения 
до конца вегетации 

Раннецветущие 
1976 435,2 304,3-464.0 260,7-204,6 < 768,1-781,7 
1977 448,5 366,8-477,7 255,9-204,6 1 740,2-809,6 
1978 597,2 294.6-441,2 222,1-144,0 675,1-718,0 
1979 473,3 294,0-441.2 241,3-169,8 807,1-876.1 

Средпяя 488,5 315,7 245,0 747,8 

Амплитуда 435,2-597,2 294,6-368,8 222,1-255,9 675,1-807,1 

Среднецветущие 
1976 439,3 464,0-631,7 197,2-206,8 650.7-594,3 
1977 459,3 477,8-629,2 204,6-195,4 733.4-782,1 
1978 617,4 446,9-553,5 144,0-211,8 592,8-704,9 
1979 556.1 446,9-553,5 169,4-216,4 700,4-878,2 

Средняя 517,5 476,4 178.8 669,4 

Амплитуда 439,3-617,4 446,9-477,8 144,0-197,2 592,8-733,4 

Поздпецветущие 
1976 479,5 621,2-620,0 206,8-288,3 463,3-325,6 
1977 483,6 619,2-609,0 206,8-288,3 468,1-473,9 
1978 653,4 545,6-566,5 209,8-256,3 395,5-462,3 
1979 653,4 545,6-566,5 216,4-309,5 502,4-598,0 

Средпяя ' 572,0 582,9 209,9 448,9 

Амплитуда 479,5-653,4 545,6-621,2 206,8-216,4 395.5-502,4 

Т а к и м образом, сроки зацветания растений сортов тюльиана являют
ся биологическим признаком, обусловленным, с одпой стороны, наслед
ственностью, с другой — конкретными условиями выращивания . 

В а ж н ы м фактором роста и развития растений тюльпана является тем
пература воздуха и почвы. Средносуточпые температуры воздуха в тече
ние надземной ж и з н и .растений тюльиана постоянно возрастают (табл. 1). 
Так, в условиях Ю Б К вегетация до начала цветения в зависимости от 
сорта проходит при температуре от 4,8 до 8,1°; цветение — при 7,9— 
13,5°; вегетация после цветения и плодоношепие при 12,4—18,2°. Средне
суточные температуры воздуха во время прохождения отдельных фаз и 
периодов у сортов разного срока цветения довольно близки. Одпако 
у позднецветущих сортов все фазы развития проходят при более высо
ких температурах. Это обусловлено тем, что у них по сравнению с ранне
цветущими развитие сдвинуто на более поздние сроки весны и начала 
лета, когда температура стабильно повышается. 

Так , например, вегетация перед цветением у раннецветущих сортов 
проходит при среднесуточных температурах от 4,8 до 5,4°; цветение — 
при 7,9—10,6°; вегетация после цветения при 12,4—14,3°. 

У позднецветущих сортов эти фазы проходят при более высоких сред
несуточных температурах; вегетация до цветения — п р и 7,4—8,1°; цвете
н и е — п р и 11,9—13,5° и период после цветения — при 14,7—18,2°. Средне-
цветущие сорта в отношепии температур по фазам, занимают промежу
точное положение. Следует отметить, что рост и органообразователытые 
процессы в период надземпой жизни растения тюльпана могут осуществ-



л я т ь с я при широкой амплитуде температур, причем па поздних фазах 
размах температурного градиента выше, чем на ранних. Например , 
у рапнецветущих сортов рост растений до ф а з ы цветепия в условиях 
Ю Б К проходит при амплитуде от 1 до 12°; цветепие — от 2 до 23° и 
вегетация после цветепия — от 1,5 до 28°. 

Е щ е значительнее колебания средпесуточных температур по фазам 
развития наблюдаются у позднецветущих сортов. 

Д л я роста и развития тюльпана, к а к геофита, большое значение 
имеет температура почвы, так как многие органообразовательные про
цессы проходят в луковице, скрытой под землей, в условиях гетеро
трофного питания (см. табл. 1) . Отмечено, что среднесуточные темпера
туры почвы несколько выше, чем воздуха. 

У позднецветущих сортов по сравнению с сортами двух других групп 
фазы развития проходят при более высоких среднесуточных температу
рах почвы. Так , амплитуда температур в период всходы—начало цвете
н и я в зависимости от года составляет у позднецветущих сбртов от 8,3 
до 9,4°, а у раннецветущих — от 5,4 до 6,2°, фаза цветения позднецвету
щих сортов наиболее эффективно проходит при амплитуде температур 
почвы от 13,7 до 15,5°, у раннецветущих — от 9,4 до 12,1°. Е щ е более 
существенпы различия в температуре почвы в период вегетации после 
цветения: у позднецветущих от 17,1 до 23,4°, у ранпецветущих от 14,2 
До 17,2°. 

Имеются значительные различия и по суммам температур, при кото
рых развиваются различные сорта тюльпана, но онп, к а к правило, зави
сят не только от градиентов температурного фактора, но и от биологи
ческих особенностей сортов, в частности от присущей им продолжитель
ности периодов и фаз развития. Например, у ранпецветущих сортов 
м е ж ф а з п ы й период всходы—цветение сравнительно короткий, в связи с 
этим и сумма температур в этот период значительно меньше, чем во 
время прохождения этого периода средне- и позднецветущими сортами 
(табл. 2) . 

Характеристика сортов по длительности отдельных фаз в надземный 
период жизни позволяет планировать время и продолягательность цве
тения тюльпапов, а следовательно, и реализацию цветов, что очепь важ
но в цветоводстве. 

Цветочным хозяйствам Крыма следует рекомендовать культивировать 
сорта тюльпана разных сроков цветепия, так к а к это дает возможность 
продлить общее время цветепия тюльпанов, которое в благоприятные 
годы в условиях Южного берега Крыма продолжается более 45 дней, 
а в неблагоприятные — до 30 дпей. 
Государственный ордена Трудового Красного Знамени 
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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(470.311) 
ОПЫТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ 

ОХРАНЯЕМЫХ РАСТЕНИЙ В ПОДМОСКОВЬЕ 

Г. П. Рысина 

Охрана растений неразрывно связана с охраной их биотоиов и тех 
сообществ, в состав которых они входят. Однако даже в заповедниках 
защищенные от непосредственного истребления популяции охраняемых 
видов передко продолжают сокращаться , поэтому поиск способов актив
ной охраны растений остается актуальной задачей. 

В последние годы ботаники (преимущественно сотрудники ботаниче
ских садов) предлагают сохранять редкие и исчезающие растения путем 
создания живых коллекций в ботанических садах с последующим восста
новлением их популяций в естественных условиях [1—4] . П р и этом, од
нако, основное внимание уделяется проблеме интродукции. Что ж е каса
ется искусственного возврата в природные местообитания, то до сих пор 
не разработаны ни терминология, ни методика, ни основные принципиаль
ные положения, которые должны лежать в основе работы [ 5 ] . В данной 
статье изложены результаты опытов, проведенных на научно-исследова
тельской базе Лаборатории лесоведения АН СССР — опытном Серебряно-
борском лесничестве, где с 1945 г. ведутся комплексные стационарные 
исследования, иачатые по инициативе академика В. Н. Сукачева. В по
следнее десятилетие в программу исследований включены вопросы, свя
занные с проблемой охраны лесов при одновременной оптимизации 
рекреационного лесопользования. В числе поставленных задач было вы
яснение возможности восстановления в лесах Подмосковья некоторых 
видов травянистых растений, некогда довольно обычных, но теперь резко 
сокративших свои ареалы и встречаемость или вообще фактически вы
павших из состава растительных сообществ. Н и ж е излагаются итоги на
блюдений и экспериментов по восстановлению в лесах Серебряноборского 
лесничества двух травянистых многолетников — прострела раскрытого и 
медуницы узколистной. Высокая декоративность этих видов способствова
ла тому, что на территории Московской области они оказались под угро
зой полного исчезновения, и в настоящее время подлежат охране. 

Медуница узколистная (Pulmonaria angustifolia L.) — среднеевропей
ский вид с широкой экологической амплитудой. На территории СССР 
встречается в средней полосе Европейской части, пе заходя к востоку за 
р. Волгу. На территории Московской области обитает в сухих п свежих 
мезофитных сосновых и дубово-сосновых лесах. Кистекоргтевой многолет
ник с ограниченной способностью к вегетативному размножению. Рассе
лению этого вида по площади способствуют муравьи, которых привлекает 
крупный мясистый придаток, располагающийся у основания мерикариия 
(3-4 орешковидпых мерикарштя составляют плод) . При созревании пло
дов зрелые мерикарпии высыпаются на поверхность почвы и уносятся 
муравьями. 

На территории Серебряноборского лесничества медупица узколистная 
встречалась в сосняках надпойменных террас, в том числе и в соспяке 
лещиновом черничио-разнотравном. Ценопопуляционный анализ расти-
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тельности этого типа леса позволил более глубоко вскрыть ценотическое 
положепие отдельных видов растений па основании возрастного состава 
их ценопопуляций [ 6 ] . Если в 40—50-х годах медуница узколистная, 
судя по наблюдениям С. Л . Никитина и Е. Ф. Гребенниковой [ 7 ] . , пол
иостью ироходила свой жизненный цикл (цвела и плодоносила) , т. е. име
ла ценонопуляцию нормального типа, то в момент наших наблюдепий 
она могла быть отнесепа только к группе видов с ценопопуляциями 
регрессивного типа, т. е. постепенно выпадающих из состава сообществ. 
Изредка встречавшиеся цветущие особи у ж е пе давали яшзнеспособного 
потомства; не наблюдалось и вегетативного размножения . Следует заме
тить, что к этой ж е грунпе видов мы отнесли и сосну, несмотря на то, 
что в настоящее время она выполняет функции эдификатора. Постепёп-
ное разрастание л и п ы и лещины усиливает затенение под пологом леса, 
полностью исключая возможность возобновления сосны. Одновременно по 
той же причине затрудняется существование и ряда других видов, цено
популяций которых из нормальных становятся регрессивными. При на
блюдениях, проведенных позднее, медуница узколистная не отмечалась 
вовсе. 

Опыт восстановления ценопопуляций медуницы узколистной был за
ложен в том ж е типе леса по следующей схеме: были подготовлены 
площадки (размером 1 м 2 , повторпость в каждом варианте опыта 
10-кратная) , на которых а) была снята подстилка, б) снята дернина, 
в) перекопан на глубипу 15 см верхний слой почвы. Па каждую пло
щадку было высеяно по 200 семян, собранных с растений, выращенных 
на лесном питомнике. Лабораторная всхожесть семян составляла около 
50% (после 4 мес х р а н е н и я ) , причем пенроросшие се.мена оставались 
жизнеспособными. Всхожесть на питомнике составляла от 1 до 15%, за
метно варьируя в разные годы посева в связи с различиями температур 
и влажности. Надо заметить, что процесс прорастания семян длится не
сколько лет. Улучшенные условия освещения при достаточном плодоро
дии почвы в условиях питомника способствуют тому, что молодые расте
н и я у ж е на второй год ж и з н и дают цветоноспый побег и могут проду
цировать жизнеспособные семена. 

Иные результаты дал опыт, заложенный под пологом леса. З а 10 лет 
наблюдений только на площадках с перекопанным верхним слоем почвы 
появились единичные всходы, погибшие у ж е к концу первого вегетацион
ного периода. Пенроросшие семена в скором времени были съедены насе
комыми и г рызунами пли потеряли жизнеспособность вследствие гриб
ных заболеваний. 

Параллельный опыт был заложен на другом участке в том же типе 
леса, но там был вырублен подлесок, в результате чего относительная 
освещенность на уровне травянистого покрова возросла с 2—4 до 15—20%. 
Здесь па площадках с перекопанным верхним слоем почвы до 45% вы
сеянных семян прорастали в первую весну после перезимовки в иочве; 
часть семян, к а к и на питомнике, продолжала прорастать в течение 
нескольких лет. 20% молодых растений цвели у ж е на втором году ж и з 
ни и дали жизнеспособные семена. Па площадках со снятой дерниной 
проросло до 35% высеянных семян, по всходы развивались значительно 
медленнее и значительная часть их (почти 70%) погибла у ж е к концу 
первого вегетационного периода. На площадках со снятой подстилкой 
проросли лишь очень немногие семена. Заметим, что вырубка подлеска 
и связанное с пей резкое увеличение освещенности стимулировали разви
тие многих других видов растений травяного яруса, усилив их способ
ность и к семейному, и к вегетативному размножению. В результате 
спустя некоторое время развитие особей медуницы узколистной, появив
шихся на площадках, было подавлено, а затем они были вытеснены ра
стениями других видов, оказавшихся более конкурентно сильными. 

Третья серия опытпых площадок была заложена па участке, где под
лесок был вырублен, а почва перекопана. После посева свежесобранных 
семян медуницы — за участком проводили постоянный уход — все расте-
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п и я , кроме медуницы, тщательно удалялись. В результате здесь возникла 
устойчивая янтродукционная цепоиопуляция нормального типа с расте
ниями всех возрастных групп. Опыт продолжался 11 лет. Сейчас растения 
цветут, плодоносят и дают жизнеспособное потомство. Семенная продук
тивность хорошо развитых особей достигает 15—20 плодов на иобег, при
чем многие особи имеют 4—8 генеративных побегов. Всходы появляются 
группами, преимущественно вблизи материнских растений, но здесь зна
чительная часть их погибает из-за того, что густая тень, создаваемая 
разросшимися листьями, препятствует их нормальному развитию. В луч
ш е м состоянии находятся всходы, появляющиеся в стороне, куда семена 
ватащпли муравьи. 

Таким образом, было установлено, что не приходится надеяться па 
восстановление ценопопуляций медуницы узколистной в сосняке лещино
вом чернично-разлотравпом, откуда она выпала в процессе эпдоэкогепеза, 
ограничиваясь лишь одним посевом семян. Хотя местообитание сохранило 
прежние почвенные условия, но изменился световой режим, сложились 
новые взаимоотношения между растениями, и эколого-фитоцеттотическая 
ниша, которую прежде запимала медуница узколистная, исчезла. Сфор
мировался новый фитоценоз с качественно иной фитосредой, и д а ж е ис
кусственное нарушение отдельных компонентов (вырубка подлеска, уда
л е н и е подстилки) не решает проблемы реинтродукции медуницы. Недо
статочно и «разового» направленного изменения среды обитания; 
очевидно, необходимо постоянно сохранять осуществленные изменения 
путем регулярного ухода за опытными делянками. После прекращении 
ухода фитоценоз «отторгает» вид, ставший для него чужим. 

Прострел раскрытый [PulsatiUa patens (L.) Mi l l . ]—среднеевропей
ский лугово-степной мезоксерофит. В лесах Подмосковья встречается в 

•сухих сосняках. Многолетник со стсржнекистекорневой системой и весьма 
ограниченной способностью к вегетативному размножению. Впрочем 
П. А. Цибанова [ 8 ] , и з у ч а в ш а я этот вид в степных ценозах Курской 

• области, считает, что он способеп к активному вегетативному размноже
нию с помощью корневых отпрысков, чему способствуют сенокос и выпас 
скота. В наших наблюдениях вегетативное возобновление у прострела 
раскрытого но отмечалось вовсе [ 9 ] . 

Прострел зацветает очень рапо (в конце апреля—начале м а я ) , очень 
декоративен, и поэтому усиленно истребляется населением. Он также взят 
иод охрану. 

На территории Московской области известны 3 участка распростране
ния прострела раскрытого, ставшие разобщенными: одип из них находит
ся на крайнем юге области — в Серебрянопрудском районе, два других 
вытянуты узкими полосами вдоль рек Москва и Ока. Следует заметить, 
что в последние годы местообитания прострела вдоль р. Москвы сильно 
нарушены, а нередко и полностью уничтожены. В частности, этот вид 
совершенно исчез на территории Серебряноборского лесничества, где он 
был нередким в 40—50-е годы и произрастал в светлых сосняках надпой
менных террас. Строительство дорог, прокладка просек, рекреационные 
нагрузки способствовали исчезновению ценопопуляций прострела. Анало
гичная ситуация сложилась и во многих других местах. Относительно 
сохранилась только ценопопуляций прострела раскрытого на территории 
дачного поселка Николина гора. 

В естественных условиях прострел успешно размножается семенами, 
созревание которых заканчивается обычно к середине нюня, а в годы с 
холодной и затяжной зимой — в июле. Плоды (многосемянки, состоящие 
из многочисленных певскрывающпхея односеменяых плодиков) опадают 
вблизи материнских растений; тут же появляется большая часть всходов 
[9, 10]. Лабораторная всхожесть семян составляет от 00 до 87%, тогда 
как полевая заметно ниже; величина ее в очень большой степени опре
деляется состоянием субстрата. 

При посеве спежособранных семян на делянках в лесном питомнике 
первые всходы появились через 24 -30 дней, причем прорастание шло 
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весьма дружно — у ж е через неделю проросло большинство семян. Семе
на, посеянные осенью (в сентябре-октябре) . прорастали весной (в апре
ле-мае) следующего года; семена, посеянные в мае, всходили примерно 
через месяц (как и свежесобранные) . К концу первого вегетационного 
периода молодые растения формировали розетку из 2—4 листьев, сильно 
варьирующих по величине листовой пластинки и длине черешка . Более 
крупные особи па втором-третьем году жизни цветут и плодоносят, тогда 
как развитие мелких экземпляров отстает, и рост их заметно угнетается. 
К а к всходы, так и ювенильные растения успешно переносят летние за
сушливые периоды. 

Опыт по восстановлению ценопопулянитт прострела раскрытого в ле
сах Серебряноборского лесничества был заложен в сосняке-бруспичттике, 
где этот вид встречался прежде на участке, огороженном проволочной 
сеткой, з ащищающей его от вытаптывания . Почва была перекопана на 
15—20 см, все растения, появившиеся после перекопки, были удалены. 
На делянке размером 12 м2 были посеяны семена прострела, собраппые 
в районе Николипой горы (примерно в 20 км от места посева) , наблю
дения продолжались в течение 11 лет. 

За этот период иа участке сформировалась интродуцированпая цепо-
популяция нормального типа, имеющая в своем составе растения всех 
возрастных групп — от всходов до нлодоносящих особей. 

Вторая серия опытов была заложена на о-ве Л охи л (Опалиховский 
лесопарк) , где на песчаных дюнах, в условиях очень низкой посещае
мости растут сосняки, очень близкие соснякам, которые встречаются иа 
террасах р. Оки, откуда и были взяты семена для посева. Опыт проведен 
в следующих вариантах : а) при ненарушенных условиях, б) на площад
ках со снятой дерниной, в) на площадках с перекопанным верхним слоем 
почвы (во всех случаях повторность опыта была 10-кратной) . Наблюде
ния продолжались в течение 5 лет и дали довольно неожиданный резуль
т а т — т о л ь к о в последнем варианте появились немногочисленные всходы 
(7—10% от количества высеянных с е м я п ) : яри этом всходы развивались 
крайне медленно но сравнению с особями из лесного питомника. Пока 
трудно объяснить этот факт , поскольку па первый взгляд мы имеем пол
ную идентичность условий местообитания сосняков, где семена были со
браны, и сосняков, где они были высеяны. 

Результаты проведенных экспериментов свидетельствуют о том, что 
широко пропагандируемое в настоящее время восстановление исчезнув
ших (или исчезающих) цспопопуляций отдельных видов растений посред
ством их репнтродукции — задача крайне сложная . Недостаточно хорошо 
представлять эколого-биологнчеекпе особенности реннтродуцируемого 
вида, нужно хорошо знать историю биогеоценоза, предназначаемого для 
репнтродукции, а т акже те причины, которые вызвали исчезновение вида. 
Если ведущую роль играли высокие антропогенные нагрузки, но биотоп 
остался прежним, то для успеха репнтродукции нередко будет достаточ
ным регулирование посещаемости и необходимый контроль за поведепием 
отдыхающих (строгое соблюдение запрета па сбор, а тем более па выка-
иывание растений) . Если ж е в процессе эпдоэкогенеза и биотоп, и фито
ценоз претерпели необратимые изменения, то восстановление исчезнув
шего вида потребует известной реконструкции уже сложившихся биогео
ценозов, н эта реконструкция может оказаться столь значительной, что 
целесообразность репнтродукции станет сомнительной. По-видимому, 
в условиях пригородных и городских парков и лесопарков чаще всего за
дача будет решаться путем создания пптродуцировапных ценопопуляций 
на охраняемых участках. 
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Таблица 1 
Фенология развития сосны па Ленинских горах 

Вид 
Начало 

набухания 
почек 

Распускание 
ночек 

Окончание 
роста побега 

Одрсиее-
ненис 

побега 
Пожелтение 

хвои 

Оценка 
зимостой

кости, 
балл 

Р. cembra 
Р. Xfunebris 

25.IV 
23.1 V 

28.V 
28.V 

12.V1 
10.V1 

9.VII 
29.VTII 

Конец V I I I 
23.IX 

I 
I 

вивалнсь нормально. В отличие от Р. sibirica Du Tour этот вид в условиях 
сада не повреждается хермесом. 

Крайне редким в интродукции видом является Р. X funebris К о т . , 
произрастающий иа юге Приморского края , в северо-восточной части 
К и т а я и восточной части Корейского полуострова. 

В культуре испытывались 3 образца: полученные в 1953 г. из Г Б С 
АН СССР; взятые в 1955 г. из самосева в районе мыса Гамов (Примор
ский к р а й ) ; и выращенные из семян, собранных т а к ж е иа мысе Рамов. 
К 1980 г. в коллекции сохранилось 1 растение из первого образца, 
0 растений из третьего, полностью выпалп растения второго образца. 
В условиях Ленинских гор все растения страдают от весенних солнечных 
ожогов. 

Вегетация этого вида начинается, когда сумма активных температур 
превысит 7,3°. Почки распускаются позже, чем у Р. cembra, при сумме 
активных температур не ниже 295,5°, рост побегов завершается при теп
ловой обеспеченности около 498°, а побеги одревесневают лишь в конце 
августа при тепловой обеспеченности пе ниже 1467°. Зимостойкость это
го вида в условиях Ленинских гор Ш — I V балла. 

До 1970 г. сохранившиеся растения развивались нормально, давая сред
ний прирост за год 18—20 см. С 1971 г. прирост побегов резко сократился 
до 6 см. К пастоящему времени средняя высота растений достигает 5 м 
при диаметре ствола у корневой шейки от 8,(5 до 13 см, на высоте гру
ди — 5 см. У растений первого образца первое пылсиие зарегистрировано 
в 19 летнем возрасте, у третьего образца — в 15 лет. У растений обоих 
образцов развиваются пока только мужские стробилы. 

Естественный ареал Taxus baccata L.— Крым, Кавказ , З а п а д н а я Ев
ропа, Малая Азия , Северная Африка . В коллекции этот вид представлен 
1 образцом, полученным в 1953 г. из Г Б С А Н СССР. В 22-летнем возрасте 
тпе достиг 2,5 м высоты при диаметре ствола у корневой шейки 2,5 см. 

Начало вегетации Т. baccata определяется тепловой обеспеченностью 
порядка 15—57°. Пыление наступает при 41°. Пыленис и семеношение в 
культуре регулярное: к а ж д ы е два года из трех (табл. 2 ) . 

Таблица 2 
Средние даты сезонного развития видов Taxus и Microbiota 

Вид 
Массовое 
набухание 

почек 

Цветение 
(начало — 

конец) 
Распускание 

ночек 
Окон чание 

роста 
побегов 

Одревес
нение 

побегов 

Созрева
ние 

семян 

Taxus baccata 25.IV 28- 30.1 V 10-12.V 5.VII 23.IX 5.IX 
Т. cuspidala 10.IV 17-19.IV 10.V 5.VII 10.1Х 
Microbiota decussata 15.IV 30. I V - 2 . V 28. V I I I X 

Начало роста побегов у Т. baccala совпадает с достижением сумм ак
тивных температур 148°. Средний прирост экземпляров этого вида в 
осветленных посадках составляет 18 см, в сильно затененном месте — 
12 см. Рост побегов завершается в первой декаде июля при тепловой 
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Лаборатория лесоведения Л И С С С Р , 
с, Успенское Одинцовского района Московской области 

УДК 5»i2.75:582(47 + 37-u:.i 

О КУЛЬТУРЕ РЕДКИХ ВИДОВ Д Р Е В Е С Н Ы Х РАСТЕНИЙ СССР 
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ МГУ им. М. В. ЛОМОНОСОВА 

П. А. Аксенова, Л. А. Фролова 

В системе природоохранительных мероприятий большое распростране
ние получают интредукционные методы сохранения редких и исчезаю
щих видов. Гастеппя-иптродуцемты в условиях культуры предъявляют 
совершенно иные требования к ведущим факторам среды, чем в условиях 
естественного обитания, поэтому анализ опыта их выращивания в ста
ционаре приобретает особое значение. 

В период с 1951 по 1980 г. в дендрарии ботанического сада МГУ па 
Ленинских горах было иптродуцпровано 24 вида древесных и кустарни
ковых пород, включенных в Красные книги СССР [ 1 , 2 ] . среди них 
18 видов листопадных пород и Б видов хвойных. 

Климат района культуры умеренно-холодный, влажный. Среднегодо
вая температура воздуха 3,8°, среднегодовое количество осадков 587 мм. 
Снежный покдов в среднем сходит к 7 апреля. Переход к зиме наблю
дается в первой половине ноября, в конце месяца появляется устойчи
вый снежный покров. 

Почвенный состав довольно пестрый, поскольку значительная часть 
его выравнивалась за счет привозного грунта. 

Основные результаты культуры редких видов в условиях Ленинских 
гор Москвы таковы: 

Pinus cembra L . Естественный ареал — горные леса Средней Европы, 
К а р п а т ы . В коллекции представлена 2 экземплярами, выращенными из 
семян, которые были получены из Лесостепной опытно-селекциоппой 
станции Липецкой области (ЛОСС) . В возрасте 28 лет деревья достигли 
2,5 м высоты при диаметре ствола у корневой шейки 5,2 см, гта высоте 
груди 1,8 см. Средний прирост за год составляет 15—20 см. В пору цве
тения растения еще не вступили. Начало вегетации этого вида совпадает 
с накоплением сумм активных температур (выше 5°) в интервале 
21—85°, раснускапие почек наблюдается в тот момент, когда суммы ак
тивных температур достигнут 270°. Рост побегов завершается при тепло
вой обеспеченности в 442°, а полное одревеснение побегов наступает к 
моменту, когда сумма активных температур достигнет 790°. 

Р. cembra в условиях Ленинских гор рано завершает вегетацию и в 
условиях Москвы вполне зимостоек (табл. 1). 

Д а ж е после экстремальной зимы 1978/79 г. у растений не было по
вреждений и в течение последующих вегетационных периодов они раз-

85 



обеспеченности около 894°. Полное одревеснение побегов наступает при 
тепловой обеспеченности в 1628°. 

Растения местной репродукции развивались более интенсивно, чем 
родительские формы, однако пересадка их осенью 1978 г. на постоянное 
место оказалось неудачной; они попали под воздействие крайне неблаго
приятных условий зимы 1978/79 г. и сильно пострадали. Маточные 
экземпляры тиса повреждений не имели и развивались нормально. Зимо
стойкость этого вида в условиях сада всегда оценивалась баллом Т. 

Т. cuspidata Siebold et Zncc. ех Endl. произрастает на Дальнем Восто
ке, п-ове Корея, в Япоппи, Китае . 

В коллекции сада имеется только один мужской экземпляр этого 
вида, неизвестного происхождения. Он был посажен на постоянное место 
в 1959 г. Распростертый куст достигает к 1983 г. 1 м высоты при диамет
ре ствола у корневой шейки в 3,3 см. Д л я него также характерна высо
к а я зимостойкость (балл 1), по растет оп медленнее, чем Т. baccata. 
Наибольший годовой прирост в условиях сада Т. cuspidata G см, средний 
прирост 2,5—3 см. Основные фазы вегетации у него начинаются на 
2 недели раньше, чем у тиса ягодного, при более низкой тепловой обес
печенности. Л и ш ь распускание почек и окончание роста побегов совпа
дают по времени с этими фазами у первого вида. 

Microbiota decussata Кош.—один пз интереснейших представителей 
хвойных растений Дальпего Востока, реликтовый эндемичный вид, встре
чающийся в горной области системы Сихотэ-Алння. В коллекции сада 
имеется 19 растений этого вида, выращенных из семян, привезенных 
экспедицией с Дальнего Востока в 1955 г. К 1980 г. они Д О С Т И Г Л И высоты 
40—60 см. Растения высажены на хорошо освещенном и защищенном 
участке, под пологом Macackia amurensis Вире, et Maxim. и по склону 
оврага. Л у ч ш е развиваются экземпляры, высаженные яа хорошо освещен
ном участке, однако в этих условиях они нуждаются в легком укрытии, 
т ак как в Москве опи сильно страдают от яркого солнца в период снего
таяния . Несмотря на продолжительный период роста, средняя величина 
годового прироста микробиоты составляет 10 см у растений, растущих в 
тени, и 20 см — в посадках на осветленном место. Зимостойкость вида 
оценивается баллом I , пылеште в условиях сада пока не наблюдалось. 

В коллекциях сада имеются также 2 растения Picea glehnii 
(Fr. Scbmidt) Mast., полученные в возрасте 21 года осенью 1973 г. пз ВВС 
А Н СССР, где были выращены пз семян с о-ва Сахалин. Средняя высота 
растений в настоящий момент 2 м, диаметр ствола на высоте груди 
2,4—2,1 см, у корневой шейкп 3.7—4—6 см. Оба растения в течение ряда 
лет болели, почти не давали прироста. Набухание почек у них наблюда
лось в начале мая , распускание — в конце мая —начало июня. Хвоя 
развертывалась очень медленно — только к концу июня, рост побегов 
прекращался в середине мюля. Побеги одревесневали полностью. Замед-
ленпый темп развития растений этого вида по сравнению с данными 
Г Б С АН СССР, вероятно, обусловлен пересадкой растений во взрослом 
состоянии и их медленной приживаемостью, на которой сказались также 
суровые условия зимы 1978/79 г. 

Анализ сопряженности сезонного развития редких видов хвойных по
род в условиях Москвы с их теилообеснечениостыо показал, что Pinux 
cembra и P.Xfunebris начинают вегетировать при более высоких пока
зателях тепла, нежели аборигенный вид Р. sylvestris L . В то ж е время 
завершение ростовых процессов и одревеснепие побегов у Р. cembra на
ступают при меньшей теплообеспечепности, чем у Р. sylveslris, по первой 
фазе на 80°, по второй на 300°. У P.Xfunebris рост побегов завершается 
при сумме температур, близкой аборигенному виду, полное же одревес
нение побегов наблюдается при теплообеспечепности в 1467°. Развитие 
всех рассмотренных видов хвойных укладывается в период вегетации но
вого района культуры; здесь они получают достаточное количество тепла 
для завершения основных жизнеипых процессов. 
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Таблица 3 
Средние многолетние показатели сезонного развития редких видов 

древесных растений в ботаническом саду МГУ им. М. В. Ломоносова 

Вид 

Массовое 
Пери
од ве-
гета-

дни 
Вид набу 

ханис 
почек 

р а з в е р т ы 
в а н и е 

л и с т ь е в 

осеннее 
опрашива

ние 
листьев 

ЛИС ТО-
пад цветение плодоно

шение 

Пери
од ве-
гета-

дни 

Armeniaca mandshurica 28. I V 15.V 15.IX 5.Х 15.V V I I I хои 

А. vulgaris 22.IV 16.V 20.1 X 5.Х 10.V 20.VIII 173 

Eyouymus пана 17.IV 5.V 22.1Х З.Х 6.VI 22. V I I I 1RQ 

Betula raddeana 24. IV 16.V 24.IX 29. I X 6.V — 1 ре. 1 оо 

В. schmidtii 23. I V 6.V 24.1Х З.Х 8.V 24. IX 1 10 
Baphne altaica 12.IV 4.V 30. IX 11.Х 25.V - 1Я*> XOZ. 
Kalopanax septemlobus 24.IV 10.V 28. IX 6.Х - - 1/0 

Cotoneaster lucldus 21.IV 20. V 9.IX 6.Х 30. V 14.1Х 1 70 
1 /У Arislolochia manshurlensis 3.V 18.V 18.1Х 2H.IX 30.V 29. I X 140 

Staphylea pinnata 21.IV 13.V 27. I X 6.Х 26. V 5.IX 1 73 
1/4 Atraphaxis muschketowli 17.IV 5.V 17.1Х 30.IX 6.VI 22.V1II 1 7И 
1 /0 Corylus colurna 18.IV 11.V 28.IX 5.Х 10. IV 6.IX 1 vrt 1о0 

Juglans ailanthifolia 24.1 V 26.V 19.1Х 28.IX А СП 
Prinsepia sinensis 13.IV 1.V 17.1Х 6.Х 13.V 18. V I I I 185 
Syringa josikaea 20.IV 10.V 20.IX 25. I X 6.VI 15.1Х 172 
Sorbus turkestanica 20. I V 9.V 13.1Х 2.Х 23.V 7. IX 172 
Malus niedzweizkyana 20.IV 8.V 24.IX 5.Х 22.V 5.IX 176 

Редкие листопадные растения коллекции сада представлены следую
щ и м и видами: 

Armeniaca vulgaris Lam. В природе встречается в Средней Азии и 
Северном Китае . В ы р а щ е н из семян, полученных из Ташкентского бота
нического сада. В возрасте 20 лет растения достигли высоты 6,5 м при 
диаметре ствола у корневой шейки 18,9 см, на высоте груди 12,3 см. 
Несколько лет подряд абрикос обыкновенный в условиях сада цвел и 
плодоносил (табл. 3 ) , средний балл его зимостойкости за наблюдаемые 
годы I I — I V . После экстремальной зимы 1978/79 г. все растения погибли. 

А. mandshurica (Maxim.) Skvorts. произрастает в Приморском крае, 
северной части Корейского полуострова и Северо-Восточном Китае . Ра
стения выращены из семяп, полученных из ЛОСС. В 1962 г. 10 экземпля
ров этого растения были высажены па постоянное место, из пих к 1980 г. 
сохранилось только 3. Т р и цветущих экземпляра погибли от поражения 
.млечным блеском, 2 выпали от сильного затенения, 2 вымерзли в зиму 
1978/79 г. Средняя высота сохранявшихся растепий 8 м при диаметре 
ствола у корневой шейки 16,5—17,8 см, на высоте груди 13,7 см. В усло
виях сада А. mandshurica регулярно цветет и плодоносит, зимостойкость 
сто оценивается баллом 11 — 111. 

Aristolochia manshuriensis К о т . встречается па юге Приморского края , 
в Северо-Восточном Китае и на Корейском полуострове. В коллекции 
представлен 2 экземплярами, выращенными из семян, собранных в 1955 г. 
в Ольдугс (Приморский к р а й ) . Оба растения высажены у ручья в овраге. 
К настоящему моменту они достигли высоты около 10 м, регулярно цве
тут и плодоносят. Впервые цветение отмечено в 7-летпем возрасте, когда 
растения достигли высоты более 5 м. В условиях сада лиана показала 
себя зимостойкой. За все годы культуры наблюдалось подмерзание толь
ко концов однолетних побегов (балл I I ) . 

Hetula schmidlii Regel в природе встречается на юге Приморского 
края и на Корейском полуострове. Выращена из семян, привезенных с 
Дальнего Востока. Наибольший прирост (59 см) за все годы наблюдений 
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Зарегистрирован в 1956 г. В возрасте 25 лет средняя высота растений 
равнялась 8 м при диаметре ствола у корневой шейки 16,2—12 см, на вы
соте груди 7,2 см. В условиях сада цветет я плодоносит, зимостойкость 
оценивается баллом I . 

Juglans ailanlhifolia Carr. распространен иа Сахалине и в Японии. 
В саду к настоящему моменту сохранилось 7 экземпляров разного геогра
фического происхождения. Наиболее устойчивыми показали себя в наших 
условиях растения, выращенные пз семян Калининградского ботаническо
го сада и из сс.мян, собранных в естественных местах обитания вида. 
Ежегодно отмечалось лишь повреждение однолетней древесины, в то вре
мя как у растений других образцов наблюдались морозобоины и повреж
далась многолетняя древесина. Средняя высота сохранившихся растений 
13 м, диаметр ствола у корневой шейки 36,8—46,2 см, на- высоте груди 
21—22 см. Не плодоносит. 

Kalopanax septemlobus (Thnnb.) Koidz. в природе произрастает на юге 
Приморского края , на Сахалине и Курильских островах, в Японии, 
на п-ове Корея и в Китае . 

Растения привезены в 1955 г. двулетними сеянцами из окрестностей 
станции Океанская (Приморский к р а й ) . Б 1958 г. они высажены под по
лог Chosenia arbutifolia (Pall.) А. Skvorts., Alnus japonica (Thunb.) 
Steud. На первых порах стволики па зиму утепляли рогожей. Два экземп
ляра , оставленные для сравнения без обвязки, в первую же зиму выпали. 
В последующие годы выпало еще л растепий. Впоследствии сохранилось 
всего 2 растения и 1 кориевой отпрыск, которые развивались нормально 
до суровой зимы 1978/79 г. В вегетационный период 1979 г. одно расте-
пие и корневой отпрыск погибли. Сохранившийся экземпляр достиг вы
соты 6,8 м при диаметре ствола у корневой шейки 14,8—16,5 см, иа вы
соте груди 9,1—9,3 см. В условиях сада пе цветет и не плодоносит. 
Регулярно наблюдается подмерзапие части годичного прироста. 

Prinsepia sinensis (OHv.) Веап произрастает в Приморском крае и 
Северо-Восточном Китае . Представлена в коллекции 2 образцами. Пер
вый образец привезен саженцами из ЛОСС в 50-х годах. Из 22 экземпля
ров к 1964 г. сохранилось только 4, которые в зиму 1965/66 г. вымерзли 
до корневой шейки. У одного растения из этого образца наблюдалась мощ
ная корневая поросль, которая зимой ежегодпо подмерзала. Растения вто
рого образца выращены из алма-атинских семян (посев 1955 г . ) . Из 8 ра
стений в зиму 1978/79 г. выпало 5. у 3 зарегистрировано обмерзание 
кроны до снежного покрова. Однако за два последующих вегетационных 
периода кусты отросли и к 1981 г. имели хороший вид. Средпяя высота 
растений составила 1,3 м. В условиях сада все растения этого вида неод
нократно цвели и плодоносили. 

Восточносибирские виды редких растений представлены в коллекции 
кизильником блестящим и волчником алтайским. 

Cotoneaster lucidus Schlecbt. в природе встречается в Прибайкалье . 
На Ленинских горах растет с 1952 г., развивается хорошо: регулярно 
цветет и плодоносит, его зимостойкость оценивается баллом I . Средпяя 
высота кустов из разных образцов (ЛОСС, ГВС АП СССР, Калининград) 
2,1 м, средний возраст посадок 27 лет. Растения неоднократно омолажи
вали посадкой на пень. 

Daphne altaica Pall. распространен на Алтае, в Тарбагатае и Д ж у п -
гарском Ала-Тау. Собрано 5 живых растений на Алтае в окрестностях 
Лепипогорска, которые высажены на постояппое место осепыо 1986 г. 
К настоящему моменту сохранилось одно растение 1,2 м высотой. Осталь
ные экземпляры выпали в суровую зиму. В коллекции сада не плодоно
сил, хотя в ГБС АН СССР этот вид дает плоды. 

Среднеазиатская флора в коллекции сада представлепа 4 видами. 
Alraphaxis muschketooii Krassn. происходит из центрального Тянь -

Ш а н я . Выращена из семяп, привезенных из мест обитания. Средняя вы
сота кустов 1.3—1,6 м, средний возраст 26 лет. В условиях Москвы раз-
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внвается хорошо, оценка повреждений за все годы культуры не превыша
ла I I баллов. Регулярно цветет и плодоносит. 

Sorbus turkestanica (Franch.) Hedl. произрастает иа Памире и Тянь -
Шане . В 2 образцах этого вида, выращенных на питомнике из семяп, 
полученных из Ташкента (посев 1955 г.) и Хорога (посев 1956 г . ) , 
в зиму 1978/79 г. вымерзло 6 растений. Сохранились, но сильно постра
дали одно растение ташкентского образца и 6 из Хорога. Растения регу
лярно цветут и плодоносят. Их средняя высота 7,5—10 м при диаметро 
ствола у корневой шейки 19,9—22,1 см, на высоте груди 12,5—13 см. 

Malus niedzwelzkyana Dieck естественно произрастает в горах Т я н ь -
Ш а н я . Растения коллекции выращены из семян, полученных из Умань 
ского заповедника. Из 17 экземпляров к зиме 1978/79 г. осталось 10. 
Они интенсивно развивались, регулярно цвели и плодоносили. Зимостой
кость оценивается баллом 1. В зиму 1978/79 г. у 3 яблонь пострадали 
концы годового прироста, у 7 наблюдалось поражение годового прироста 
по всей длине. Средняя высота деревьев в настоящий момент (1983 г.) 
6.7 м, при диаметре ствола у корневой шейки 17,3 см, на высоте груди 
9.2 см. 

Группа редких растений горных лесов Европы представлена в коллек
ции 6 видами. 

Euonymus папа Bieb. произрастает в Молдавии, западной части Укра -
ны, Причерноморье, северной части Предкавказья . Получен в 1951 г. ж и 
выми растениями 2-летнего возраста из Саласнилса (ЛатвССР) и выса
ж е н под пологом Pinus monlana M i l l . К настоящему моменту растения 
сильно разрослись. Средняя их высота 60 см. Они регулярно цветут и 
плодоносят. Зимостойкость оценивается баллом I . 

Betala raddeana Trau tv .—эндемичный вид Кавказа . Растения выра
щены из семян, собранных в Северной Осетии. В экспозиции представ
лено 10 экземпляров, которые в 25-летнем возрасте достигли высоты 5 м 
при диаметре ствола у корневой шейки 10,6 см, на высоте груди 6,1 см. 
Зимостойкость оценивается баллом 1, в 1978/79 г. баллом П . Растения 
регулярно цветут и плодоносят. 

Slaphylea pinnata L . встречается в Европейской части СССР и юго-
восточной части Европы. Получена в 1952 г. ж и в ы м и растениями из 
ЛОСС. Из 11 экземпляров прижилось 8. Они успешно развивались, цвели 
и плодоносили. В зиму 1978/79 г. растения вымерзли до снегового покро
ва. В последующие 2 вегетационных периода опп дали пышную поросль 
от иней. Средняя высота растений равнялась 3,4 м. 

Syringa josikaea Jacq. f i l . произрастает в естественных условиях в 
Европейской части СССР, Карпатах . Получена ж и в ы м и растениями 
7-летнего возраста в 1952 г. из подмосковного питомника. Средняя высота 
((астений составляет 8 м, они регулярно цветут и плодоносят. Зимостой
кость оценивается баллом I . 

Corylus colarna L . естественно произрастает на Кавказе , Балканском 
полуострове. В коллекции представлена двумя семенными образцами: 
из Умани и Калининграда . Из 30 растений прижилось 19. В 1970 г. 
отдельные растения начали плодоносить. В экстремальную зиму 8 расте
ний погибло, у 50% обмерзла большая часть кроны, у растений калинин
градского образца была повреждена 2-3-летняя древесина. К настоящему 
времени сохранилось 11 растений, из которых у 6 сильно изуродована 
крона. Средпяя высота, которой опп достигали при культуре в саду, рав
нялась 8,9 м яри диаметре ствола у корневой шейки 16—18 см, па вы
соте груди 6,7—7,1 см. 

Интересен опыт культуры Вихш sempervlrens L . в условиях сада. 
Естественный ареал — Средиземноморье. В коллекции имеются 2 расте
ния, достигшие 140 см высоты, и 8 растений, вегетативно размноженных 
от исходных экземпляров, высотой 40—50 см. Все они зимуют под легким 
укрытием из лапника . Вегетирует с м а я но октябрь, побеги растут с м а я 
по август. 

Анализ развития в культуре редких видов древесных растений, имею-
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щихся в коллекции ботанического сада МГУ, позволил выяснить такие 
вопросы, как влияние происхождения образца на устойчивость вида, 
влияние микроусловий на характер развития вида в целом и его сезонную 
ритмику. Опыт выращивания редких видов в саду М Г У показал, что у 
древесных растений в условиях культуры вырабатывается ритмика роста 
и развития, позволяющая полнее использовать природный комплекс фак
торов новой среды. Дальневосточные виды приживаются в Москве зна
чительно лучше, чем растения горных лесов Европы пли Средней Азии. 
По-видимому, на родине, в довольно суровых условиях существования, 
у лих выработались высокая морозоустойчивость и сравнительная непри
хотливость к условиям среды, сформировался свой тип сезонной ритмики 
(растения сравнительно рано завершают рост и подготовку к зиме, весной 
их вегетация начинается поздно, что позволяет им уходить от весенних 
заморозков) . В условиях средней полосы при продолжительной и в л а ж 
ной осени, ином соотношении длины дня и ночи часть дальневосточных 
видов в молодо.м возрасте долго не завершает роста, поэтому их побеги 
не всегда успевают одровеспеть и подготовиться к зиме. При коротком 
периоде покоя, свойственном этим видам, они трогаются в рост в первые 
погожие дни н передко попадают под возвратные холода. Л и ш ь виды с 
глубокой Корневой системой (типа Juglans ailantifolia) избегают этого, 
так как поздно трогаются в рост. По мере взросления растений, а т а к ж е 
при их выращивании из семян местной репродукции и соответствующем 
отборе образцов сезонная ритмика древесных растений изменяется в сто
рону приближения к показателям аборигенных видов: они становятся 
более выносливыми. 

Рассмотренные в статье виды древесных растепий в большинстве 
своем сохранились в коллекции ботанического сада МГУ несмотря на 
экстремальные условия зимы 1978/79 г. Большинство из них цветут и 
плодоносят на Ленинских горах, а это значит, что их можно использовать 
в качестве источников семенного материала для выращивания не только 
в культуре, но и в природных местообитаниях. 
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Ботанический сад МГУ им. M. В. Ломоносова 

УДК 58.006:502.75:582 

РАБОТА БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ 
ЦЕНТРА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР 

ПО ОХРАНЕ РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 

Г. Г. Куликова, В. П. Тихомиров 

26—27 октября 1982 г. в Москве состоялось совещание «Работа бота
нических садов центра Европейской части СССР по охране растений и 
растительных сообществ», организован нос региональной комиссией по 
охране растений совместно с фенологической комиссией Московского фи
лиала Географического общества СССР. 

Региональная комиссия по охране растений была создана в феврале 
1981 г. Основная задача комиссии - координация работы с редкими п 
охраняемыми видами растений природной флоры в ботанических садах 
центра Европейской части СССР. Председателем комиссии избран про
фессор В. Н. Тихомиров (Москва) , ученым секретарем — Т. И. Варлыги-
на. Комиссия провела ряд организационных мероприятий, одним из важ
нейших среди которых следует считать составление списка редких и 
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уязвимых видов растений природной флоры СССР, культивирование ко
торых закреплено за ботаническими садами центра Европейской части 
СССР. 

Запланированное и организованное региональной комиссией совеща
ние вызвало широкий интерес среди ботаников региопа: в его работе 
приняло участие около 80 человек, представлявших ботанические сады, 
ботанические кафедры университетов, педагогических институтов, научно-
исследовательских учреждений Москвы, Горького, Воронежа, Калуги, 
Иванова, Ленинграда, Рязатш, Калинина , Саранска. 

Несколько докладов на совещании были посвящены конкретизации за
дач ботанических садов в работе с редкими растениями. 

Специально обсуждались вопросы об усилении ответственности за со
хранение генофонда природной флоры, организации флористического и 
геоботанического обследования областей и автономных республик, выяв
лении участков территории, нуждающихся в охране, организации законо
дательной охраны их, принципах работы с редкими видами, необходимо
сти четкой координации деятельности .между всеми ботаническими 
учреждениями региона (докладчики В. И. Тихимнров, 1С Е. Гогияа, 
В. Л . Тихонова) . 

Основная масса докладов была посвящена изложению конкретных ма
териалов, полученных в результате изучения отдельных видов или групп 
редких растений, культивируемых в садах или наблюдаемых в природе, 
в местах их естественного произрастания. Часть докладов была посвяще
на природоохранной работе в Московской, Горьковской областях и Мор
довской АССР. Фитопатологи ботанических садов Воронежского и Москов
ского университетов рассказали о своих наблюдениях за патогенными 
грибами, отмоченными на некоторых видах редких растений. 

Участниками совещания единодушно принято решение, в котором 
признано необходимым: 

создание республиканской координационной комиссии для контроля 
за интродукциоиными и реинтродукциолпыми работами с редкими вида
ми растепий; 

комплексное изучение редких видов по единой методике на популя-
цпонном уровне; 

скорейшее создание списка редких видов растений центра Европейской 
части СССР; 

разработка программы илтродукцнонного изучения редких лекарствен
ных растепий, выработка агротехнических приемов для выполнения за
даний Министерства медицинской промышленности СССР но введению 
редких лекарственных растений в культуру. 

Совещание наглядно показало, что в ботанических садах центра 
Европейской части СССР активизировалась работа с редкими видами, 
включеппымл в Красную книгу СССР, и нуждающимися в охране вида
ми местной флоры, шире осуществляется комплексный подход к их изу
чению, н а л а ж е н ы более тесные контакты между ботаническими садами и 
другими ботаническими учреждениями региопа. Расширилась сфера дея
тельности ботанических садов по изучению редких видов и растительных 
сообществ в природе и в культуре, усилилась их природоохранная и про
пагандистская роль. 
Ботанический сад МГУ им. М. В. Ломоносова 



С Е М Е Н О В Е Д Е Н И Е 

УДК 633.88:581.48 

МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЯН 
КОПЕЕЧНИКА АЛЬПИЙСКОГО 

В. Л. Тихонова, И. Ю. Макеева, Л. И. Хоциалова 

Во Всесоюзном институте лекарственных растений с 1979 г. ( В И Л Р ) 
проводится работа по введению в культуру копеечника альпийского 
(Hedysarum alpinum L.) — травянистого поликарпика из сем. Fabaceae, 

надземные органы которого содержат ксантоповый гликозид мангиферин, 
обладающий антимикробным действием [ 1 ] . Размножается копеечник 
альпийский в основном семенами. В нашу задачу входило изучение био
логических особенностей семян этого растения при интродукции в Мос
ковскую область. Плоды и живые растения собирали Р. Л . Буданова и 
авторы статьи в Читинской области в (5 районах .массовой заготовки 
лекарственного сырья. Плод копеечника альпийского — боб, состоящий 
из (1) 2—3 (4) члеников, эллиптических, голых или ирижато-волосис-
тых , узко окаймленных или без окраипы [2—4] . Семена от плодовой 
оболочки освободить весьма трудно, поэтому в половых условиях копееч
ник альпийский проще высевать плодами. Д л я сравнения величины пло
дов (члепиков боба) и семян растений из разных популяций брали по 
30 плодов и семяп; масса плодов определялась взвешиванием 100 шт. 
в 4-кратной повтортюсти. Проращивание семян проводили в чашках Пет
ри на ложе из фильтровальной бумаги с тонкой подстилкой ваты по 
100 семяп в чашке в 4-кратной повторное™. Д л я определения полевой 
всхожести высевали по 100 плодов па 1 погопный метр в 5-кратной по
вторное™. Результаты опытов статистически обрабатывались по алго
ритмам для малых и больших выборок [ 5 ] . Поскольку цветение и созре
вание плодов у копеечника альпийского происходит неодновременно, то 
в образцах присутствовали как зрелые, так и зеленые плоды и семена. 
Д л я лабораторных и полевых опытов отбирали только зрелые плоды и 
семена (за исключением специального опыта) . 

Размеры и масса семяп и плодов (члепиков бобов), собранных в 
1979—1980 гг. в Читинской области и ннтродукционном питомнике В И Л Р , 
приведены в табл. 1. Длина плодом варьирует от 6,7 до 8,8 мм, шири
на — 4,3—4,9 мм, толщина — 1,3-1.9 мм; масса 100 шт.—от 0,574 
до 0,778 г. В пределах одной популяции длина, ширина и толщина пло
дов варьируют примерно на одном уровне (v —6—15%), наиболее ста
бильна их масса (v — 1—4%). 

В одной из популяций (Читинский район, окрестности с. Веклеми-
шево) семена собирали в 1979 и 1980 гг. Сравнение их по коэффи
циенту достоверности разницы (t) показало, что погодные условия суще
ственно влияют иа размеры плодов и семян и особенно на их массу 
< t = 1 4 , 5 ) . 

В 1980 г. плоды с растений популяции из окрестностей с. Беклемп-
шево собирали как в природных условиях, так и с растений, пересажен-
пых в интродукционный питомник В И Л Р . В условиях питомника к а к 
плоды, так и семена были крупнее и полновеснее (t = 9,1). 
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Длина семян в изученных популяциях варьировала в пределах 
2,7—3,3 мм, ширина —1,9—2,1 мм, толщина —1,2—1,4 мм, масса 
1000 семян — от 375 до 5,7 г. В пределах одной популяции размеры 

•семян весьма мало варьируют (v=5—17%) , масса семян — наиболее 
стабильный признак (v от 1,5 до 2 ,9%) . Таким образом, в каждом образ
це масса семян — весьма константный признак, но при сравнении раз 
ных образцов она сильно варьирует в зависимости от места сбора, по
годных условий вегетационного сезона и др. 

Влияние температурного фактора на прорастание семян копеечника 
альпийского изучали в лабораторных условиях. Семена, собранные в 

Таблица 2 
Прорастание семян Hedysarum alpinum при разных температурных условиях 

Всхожесть, % за 

Температурные условия, °С 
10 дней 30 

дней 90 дней 1 год 
Твердые 

семена. % 

30 (термостат) 10,5 18,2 53,0 94,5±1,5 4,0 
0 - 5 (холодильник) 2,7 17,0 31,7+3,3 66,2 
18-22 (в темноте) 9,0 13,0 22,0 62,5+3,1 34,7 
18-22 (па свету) 8,5 14.5 22,7 64,2±3,5 32.0 
30 (16 ч ) - 0 - 5 (8 ч) 9,5 21,2 45,7 96,0+2,1 1,5 
30 (8 ч ) - 1 8 - 2 2 (16 ч) 8,0 15,2 31,2 81,0+2,7 12,7 
0 - 5 (8 ч ) - 1 8 - 2 2 (16 ч) 7,0 13,2 33,5 78,7±0,7 21,0 
Стратификация (1 мес при 0-5) , за
т е м 0-5 (8 ч ) - 3 0 (16 ч) 

10,2* 19,5 46,7 91,8+1,2 • 5,0 

Стратификация (2 мес при 0-5) , за
тем 0-5 (8 ч ) - 3 0 (16 ч) 

17,2* 28,2 56,0 90,2 ±2,0 4,2 

* Всхожесть указана с учетом семян, проросших в период стратификации. 

1979 г. в Читинском районе (окрестности с. Беклемишево) , проращива
л и при различных температурных реишмах (табл. 2) в течение одного 
года начиная с 21 января 1980 г. 

Опыт показал , что семепа копеечника альпийского прорастают в 
широкой температурной зоне от 0 до 30°, свет не оказывает влияния на 
всхожесть семян. Оптимальными режимами являются 30° и переменные 
суточные температуры [0—5° (8 ч) и 30° (16 ч ) ] . 

В условиях стратификации отдельпые семена копеечпика альпийского 
начинают прорастать примерно через 20 дней. При переносе стратифи
цированных семян в оптимальные темнературпые условия проращивания 
0—5° (8 ч) и 30е (16 ч) появление всходов ускоряется. 

Проращивание семян копеечника альпийского разного происхождения 
показало, что они различаются по всхожести (табл. 3 ) . 

Таблица 3 
Прорастание семян Hedysarum alpinum разного происхождения при 30° 

Всхожесть, % за 

Место сбора семян Год сбора 10 
дией 

30 
дней 90 дней 

Твердые 
семени, % 

ЧИТИНСКИЙ район, окрестпости с. Беклеми 1979 18.0 26,7 51,2+1.4 43.2 
шево 1980 19.7 42.0 76,2+3,2 14.5 
Московская область, ВИЛР, с растений, 1980 13,3 30,5 70,5±2,3 28,5 
пересаженных из окрестностей с. Бекле
мишево 
Читинский райоп, долина р. Хола 1980 14,0 45,2 82,2±2,5 8,5 
Читинский район, окрестности с. Угдан 1980 50,5 65,5 78,7±2,7 3,5 
Кыринский райоп, окрестности с. Тырин 1980 22,7 57,0 63,5±3,0 1,5 
Борзинский райоп, окрестности с. Олдопда 1980 35,2 56,7 76,2+3,2 14,8 
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Растянутость прорастания семян копеечника альпийского объясняет
ся твердосемяпностью. Д л я преодоления их твердосемяшгости применяют 
обработку концентрированной серной кислотой в течение 15 мин [ 6 ] . 
Мы изучали влияние па всхожесть промораживания и сухого прогрева
ния сухих и замоченных в воде и течение суток семяп. Обработанные 
семена проращивали при переменных суточных температурах, оптималь
ных для прорастания. Прорастать семена начали через 3 дня. За первые 
10 дпей всхожесть семян, подвергнутых сухому прогреванию, превысила 
в 3 раза всхожесть семян в контроле (9 ,5%) . Сходные результаты дало 
промораживание сухих семян (табл. 4 ) . 

Таблппа 4 
Влияние прогревания и промораживания на всхожесть семян Uedijsarum alpinum 

Семена 
Всхожесть, \ за 

Твердые 
семена, % Семена 

10 дней 30 дней У0 дней 1 год 

Твердые 
семена, % 

Прогревание (8 ч при 50°) 
Сухие 28.0 34,0 45,0 83,0 16,0 
Замоченпые 29,0 37,0 55,0 80,0 1,0 

Промораживание (8 ч при -10 ) 
Сухие 29,0 49,0 09.0 89,0 11,0 
Замоченные 15,0 32,0 55,0 90,0 10,0 

Специального изучения твердосемянпостп у копеечника альпийского 
из разных популяций мы не проводили. По если судить ио числу семян, 
оставшихся твердыми к концу опыта (см. табл. 3 ) , то популяции раз
личаются по степени твердосемяшюсти. Наименьшим процентом твердых 
семян, по-видимому, характеризуется популяция из окрестностей 
с. Угдап Читинского района. 

По даппым П. Д. Бухарина [ 7 ] , при длительном хранении семена 
копеечника альпийского теряют твердосемянность, максимальная всхо
жесть у них отмечена после 5—6 лет хранения. 

Проращивание недозрелых (зеленых) семян копеечника альпийского 
(популяция из окрестностей с. Тырин) показало, что золеные семена 
(по размерам идентичные зрелым) маложизненны, уже на 3-й день 
опыта семена чернеют и загнивают. Их всхожесть составила 9,6%, тогда 
к а к всхожесть зрелых семян растений пз топ же популяции была 63,5% 
(см. табл. 3) . 

Опыты по выявлению оптимальных сроков посева семяп копеечника 
альпийского (популяции из окрестностей с. Б е к л е м и ш е в а ) , проводившие
ся иа интродукциопном питомнике Б И Л Г (Московской обл. в 1979— 
1981 гг.) показали, что при осенних сроках посева первые всходы появи
лись 7—8 мая, всхожесть к концу июня составляла 18,7—23,8. При 
весенних сроках посева первые всходы появились в начале июня, к кон
цу июля взошло 8,0% (1980 г . ) — 1 3 , 4 % (1981 г.) семян. Таким обра
зом, осенние посевы позволяют получить более высокую всхожесть 
(коэффициент достоверности разницы при осеннем посеве 1979 г. и ве
сеннем 1980 г.—2,2; при осеняем посеве 1980 г. и весеннем 1981 г.— 
6,0, т. о. разница достоверна) и обеспечивают более раннее появление 
всходов. 

Полевая всхожесть копеечника альпийского, как и лабораторная, 
зависит от происхождения семян. Так , при посеве весной 1980 г. семян 
репродукции Центрального Сибирского ботанического сада (Новосибирск) 
всхожесть семяп составляла 46% (популяция из Омского сельскохозяй
ственного института) и 51,3% (популяция из Хакасии, Ширииская 
степь) . 
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В условиях Подмосковья растения копеечника альпийского быстро 
растут и развиваются: уже к концу июни образуется побег с 4—5 листья
ми, из пазушных почек начинают развиваться боковые побеги. В конце 
августа отдельные растения зацветают. 

ВЫВОДЫ 

Р а з м е р ы семян растепий (1 популяций копеечника альпийского из 
Читинской области варьируют мало (в 1,1 — 1,3 р а з а ) , масса 1000 семян 
изменяется от 3,75 до 5,7 г. В условиях Московской области (интродук-
ционный питомник В И Л Р ) образуются более крупные и полновесные 
семена. 

Семена копеечника альпийского прорастают в широком температур
ном диапазоне: от 0 до 30°. Оптимальными температурами являются 303 

И переменные суточные [0—5° (8 ч) — 30° (16 ч ) ] . Свет не оказывает 
влияния на прорастание семян. 

Лабораторная всхожесть семян составила за 3 мес 51—82% (в зави
симости от происхождения растений) . 

В полевых условиях возможны как осенние, так и весенние сроки 
сева. Осепиие посевы более надежны, позволяют получить более ранние 
и более массовые всходы. 
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ВНИИ охраны природы и заповедного дола, Москва 

У Д К 581.18:6211.179.192.1 

РЕНТГЕНОГРАФИЯ СЕМЯН 
С УВЕЛИЧЕННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ 

М. Р. Курбанов 

Рентгенография семян позволяет быстро выявлять особенности внут
ренней морфологии семяп, наличие дефектов в зародыше и эндосперме 
[1—4], а главное дает псиный материал для ранней диагностики и отбо
ра растений по биологическим признакам семян, что имеет большое науч
ное и практическое значение [5—10]. 

Д л я рентгенографических съемок семяп в основном использовали 
аппарат А Р С - 1 , снабженный рентгеновской трубкой типа БТВ-25 , позво
л я ю щ е й получать рентгенограммы семяп в натуральную величину. 

Д л я получения увеличенного изображения семян используется отече
ственный рентгеновский излучатель «Светлана» ( Р Е И С - И ) , оснащенный 
микрофокусной рентгеновской трубкой БС-1 . С помощью этого излуча
теля рентгенограммы семян с увеличенным изображением впервые были 
получены нами совместно с сотрудниками предприятия-изготовителя в 
заводских условиях еще в 1977 г. PEI IC-И дает возможность получать 
рентгенограммы с увеличением до 20 раз, что вполне достаточно для ис-
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воо 

Рис. 1. Расположение в камере первой рамки (а) для семян 

Располатение рамок 8 камере 

Рис. 2. Расположение двух рамок для семян в камере 
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следования внутренней структуры к а к крупных, так и мелких семян. , 
а также для выявления имеющихся в них повреждений [11 — 13]. 

Д л я радиационной безопасности нами дополнительно была скон
струирована камера в виде полого куба, размером 600X600 мм, с отвер
стием 60 мм в диаметре для рентгеновской трубки, с боковой стороны 
куба имеется рабочая дверца размером 120X320 мм. Внутренняя поверх
ность камеры покрыта свинцовым листом толщиной 2 мм. 

В камере против отверстия для вставления кончика рентгеновской 
трубки вертикально установлена первая рамка, которая двигается но 
горизонтали с помощью стержня-линейки и имеет щель для вставления 
рамки с семенами и пленок (рис. 1). За первой рамкой установлена 
вторая больших размеров (рис. 2 ) . Вторая рамка т а к ж е двигается по 
горизонтали с помощью стержня-линейки и имеет щель для вставления 
рентгеновских пленок. 

Д л я получения рентгенографических снимков семяп в натуральную 
величину объект (рамка с семенами) и рентгеновская пленка ставятся 
в щ е л ь первой рамки, а при съемках с увеличением объект остается на 
том Hte месте (первая р а м к а ) , а пленка переносится в щель второй 
рамки и в зависимости от требуемого увеличения отодвигается от первой 
рамки с помощью стержня-линейки на нужное расстояние согласно фор
муле: N=L/l, где N — увеличение, // — расстояние между рентгеновской 
трубкой и пленкой, I — расстояние между рентгеновской трубкой и рам
кой с семенами. 

Д л я проявления и фиксации рентгенограмм лучше использовать про
явитель Ронтген-2 и ф и к с а ж Б К Ф - 2 , предназначенные для рентгеновских 
пленок, можно пользоваться и готовыми фабричными проявляющими 
(УП-2 , У П К - 1 и универсальный проявитель «Reanal» — Венгрия) и фик
сирующими (фиксаж кислый) материалами, предназначенными для об
работки фотоматериалов. 

При дешифрировании рентгенограмм по ранее предлоя?енной универ
сальной классификации [14] в качестве негатоскопа п у ж н о использовать 
фонарь неактиничный ФН-2 , который очень удобен для просмотра как 
рентгепоснимков, так и самих семян. Д л я более детального просмотра 
полученных рентгенограмм можно пользоваться бинокулярной лупой 
БЛ-2. 

П р и рентгенографических съемках семян с помощью излучателя 
Р Е И С - И качество полученных рентгенограмм зависит от правильности 
подбора режима работ аппарата . Изучение внутренней морфологии и 
качества семян более 400 видов древесных, кустарниковых и некоторых 
сельскохозяйственных растений из коллекции ботанического сада Инсти
тута ботаники АН АзССР, проводившееся с помощью рентгенографии в 
течение 1977—1982 гг., позволяет нам рекомендовать следующие режимы 
работ излучателя : 

1. Рентгеносъемки в натуральную величину. Съемку семян предста
вителен родов Ассг, Chamaecyparis, Cupressus, Juniperus, Gossypiuni, 
Fraximis, Loniccra, Lawsonia, Ptelea, l i lmus и др. нужно производить при 
высоком н а п р я ж е н и и (8—9 кВ) и анодном токе трубки 25—30 мкЛ. 
Д л я съемки семян видов родов Ainorpha, Сагуа, Chaenomeles, Cercis, 
Cornus, Cotoneaster, Crataegus, Cudrania, Gleditschia, Hippophae, Macln-
ra, Magnolia, Malns, Melia, Morus, Robinia, Rosa, Picea, Pinus, Vit is и др. 
соответственно при 10 к В и 35 мкА. Л для съемки семян представителей 
родов Armeniaca, Cerasus, Crataegus (виды с одной косточкой) , Pnmus, 
Juglans, Corylu? и др., для которых характерен твердый эндокарн, нужно 
напряжение 12 кВ и анодпый ток 40—45 мкЛ. Причем расстояние между 
трубкой и рамкой с семенами, а также трубкой и пленкой устанавли
вается в пределах 3—10 см, а экспозиция (в зависимости от плотности 
покрова семени и от чувствительности рентгеновских пленок Р М - 1 , 
РТ-1 и др.) должна составлять 3—9 мин, 

Следует отметить, что размещение пленок и семян на расстоянии 
20 см от конца рентгеновской трубки позволяет получать 10 снимков за 
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Рис. 4. Рентгенограмма семян Chaenomelex japonic.a (Thnnb.) Pindl. 
а -- в натуральную величину, С — с увеличением; снимки отпечатаны контактным способом 

один сеанс. Д л я этого нужно перевернуть камеру и лучи направить вниз. 
Р е ж и м работы аппарата должен быть следующим: высокое напряжение — 
10—12 кВ, анодный ток трубки 35—40 мкА и экспозиция 6—12 мни в 
зависимости от плотности покрова. 

2. Рентгеносъемки с увеличением. Напряжение , подаваемое на труб
ку, остается таким же , как и в первом случае, а анодный ток увеличи
вается незначительно (на 5 м к А ) . Т а к ж е прежним остается расстояние 
между трубкой и рамкой с семенами, а пленка, вставленная во вторую 
рамку, отодвигается на расстояние до 20 см от трубки, в зависимости 
от требуемого увеличения. Продолжительность экспозиции обусловли
вается плотностью н а р у ж н ы х покровов семени и расстоянием до рентге
новской пленки. Проиллюстрируем вышесказанное следующим примером. 
Так , при рентгеносъемке семян Morua nigra L . (размеры 3 , 4 0 Х 2 , 4 3 Х 
Х 1 , 0 0 мм) в натуральную величину требуется высокое напряжение 
(10 к В ) , анодный ток трубки 35 мкА и экспозиция 3 мин. А для съемки 
этих же семян с увеличением достаточно экспозиции в 6 мии (рис. 3 ) . 
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Д л я рентгеносъемки семян Chaenomeles japonica (Thunb.) L ind l . 
(8,00X5,00X2,50 мм) в натуральную величину необходимо высокое на
п р я ж е н и е (10 к В ) , анодный ток трубки 30—35 мкА и экспозиция 6 мин. 
Л для получения увеличенного изображения этих семян н у ж н а экспози
ц и я 9—12 мин (рис. 4). 
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УДК «34.74:581.4 

МНОГОСЕМЯДОЛЬНОСТЬ, ПОЛИЭМБРИОШ1Я 
И ФАСЦИАЦИИ У ОБЛЕПИХИ КРУШИНОВИДПОЙ 

И. П. Елисеев 

Мпогосемядольпость проростков, встречающуюся у некоторых дико
растущих к культурных растений, исследователи объясняют разными 
причинами [1—3]. А. И. Лтабекова [1] указывает на тесную связь мн<-
госомядольности с полиэмбрионией. 

Данные о частоте встречаемости близнецов у растении приводятся г 
работах ряда авторов [3—6]. Причем из одного семени м:>жио получи:э 
2, 3 и более растеппй-близпецов. нередко отличающихся между :ос-
уровнем плоидпости. 
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Г. Л. Кириллова [ 3 ] установила, что растения-близнецы могут возни
кать ири развитии в семяпочке второго зародышевого мешка — из синер-
гпды, антиподы или клетки луцеллуса, а т акже при раздвоении зароды
ша. И с т и ш ш м и близнецами считаются те, которые возникают в двух 
последних случаях. 

По мнению ж е А. Г. Литовченко [2J, трехсомядольные растения я в 
ляются результатом мутаций в условиях обильного питания. 

Б семолах облепихи также были обнаружены 2 зародыша, о чем 
пишет первый монограф рода Серваттац [ 7 ] . 

Трехсемядольыые проростки облепихи крушинояидной впервые были 
обнаружены нами в 1960 г. среди сеянцев, выращенных из семяп расте
ний тункштской популяции (р. И р к у т ) . Частота встречаемости трехсемя-
дольных проростков составила 1:400. Б 1976 г. был проведен учет трех-
семядолытых проростков облепихи на пптродукционном питомнике кафед
ры ботаники и физиологии растений Горьковского сельхозинститута 
( Г С Х И ) , на котором облепиха была представлена образцами из 16 попу
ляций (таблица) . Трехсемядольные сеянцы облепихи встречаются во всех 
популяциях, но численное соотношение их с нормальными неодинаково. 
Больше всего трехсемядольпых сеянцев оказалось среди особей облепи
хи, произрастающей в долинах высокогорных рок Шахдара (1:63), 
П я н д ж (1:87) и на Песочных сопках плоскогорий на высоте 3500 м над 
ур . моря (1:82), на сильно засоленных почвах в урочище Коштерик 
(1:90). 

Возникновение сеянцев с тремя и очень редко с четырьмя семядоля
ми, по-видимому, нельзя считать случайностью. Чтот признак обуслов
лен генетически и проявляется в популяциях, очевидно, в зависимости 
от сложившихся условий внешней среды. 

Н а м и установлено, что у облепихи трехсемядольные сеянцы возни
кают в результате фасциации двух зародышей одного семени. У некото
рых сеянцев, имеющих 3 семядоли, хорошо заметно место срастания 
2 гипокотилей, свидетельствующих о наличии в семени близнецовых за
родышей. При проращивании семян облепихи в чашках Петри мы на
блюдали двухзародышевые проростки со сросшимися корешками. 

Связь трехсемядольиости с нолизмбрионией позволяет судить о встре
чаемости у облепихи семян с 2 зародышами по числу трсх-четырехсемя-
дольных сеянцев. Однако эти данные будут несколько заниженными, так 
к а к не у всех двухзародышевых семян п ш о к о т и л и срастаются и кроме 
того, слабожизнеспособные зародыши могут погибать на разных стадиях 
развития . В семенах облепихи (сорт Щербинка 2) иногда бывает по 
3 зародыша, по 1 из них всегда оказывается совершенно недоразвитым. 

Массовое образование двоен в семенах облепихи, произрастающей в 
высокогорных районах западного Памира , по-видимому, связано со сти
мулирующим влиянием ультрафиолетовой радиации. Аналогичное дей
ствие на образование зародышей-близнецов, очевидно, оказывают и по
вышенные концентрации солей в почве урочища Коштерик. 

В литературе имеются сведения о том, что физические или химиче
ские воздействия повышают жизнеспособность второго зародыша семени. 
Так . М. Ф. Трифоновой [8 ] установлено, что электричество в сочетании 
с медью способствовало прорастанию двух близнецов из одного семени 
ячменя . 

Вастеиия-блпзнецы с различным уровнем плоидности, особенно гап
лоидные особи, представляют интерес для генетических исследований и 
практической селекции. 

Проростки облепихи из двухзародышевых семян но своим размерам 
чаще всего неодинаковы. У дополнительного зародыша семядоли и гипо
котиль, как правило, в 1,5—2 раза меньше, чем у основного. 

Иногда из одного семени облепихи появляются 2 совершенно одина
ковых проростка. 

С целью определения уровня плоидности проростков-близнецов в 
лаборатории кафедры ботаники и физиологии растений ГСХИ проведен 
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Частота встречаемости двойных проростков у растений облепихи 
разного происхождения 

Частота 
Местонахождение Число из них трехсемядольных встречае

популяции проросткон. 
шт. шт. % 

мости 
двойных 

проростков 

Сибирь 
Пойма реки 

Катупь 4 050 12 0,29 1 : 337 
Темник 4 315 12 0,28 1 : 359 
Селепга 1 925 16 0,83 1 : 120 
Хемчик 1 770 3 О 4 7 0,1 ( 1 : 590 

Урочище Коштерик 180 2 1,11 1 : 90 
И т о г о 12 240 45 0,37 1 : 272 

Средняя Азия 
Пойма реки 

ТТжепгя ля и 4 220 1 0 02 1 : 4220 
Ичке 870 3 0,34 1 • i . 940 

Са\1 Зарапшап 2 590 3 U, 12 1 : 863 
И я н д ж 095 8 1,15 1 : 87 
Шахдара 6 705 108 1,59 1 : 63 
Каратал 8 550 7 и,и» 1 1221 

Песочные сопки 3170 39 1,23 1 82 
И т о г о 26 800 109 0,63 1 159 

К авказ 
Пойма реки 

Баксаи 2 430 9 0,37 1 : 270 
Зеленчук 5 245 29 0,55 1 : 181 
Вель-Величан 1070 8 0.75 1 : 134 
Турьен 602 2 0,33 1 : 301 

И т о г о 9 347 48 0,52 1 : 194 
В с е г о 48 447 252 0,52 1 : 192 

•подсчет хромосом в мерттстематттчсеких клетках корешков облепихи па 
давленных препаратах, изготовленных по методике И. С. Руденко и 
Г. Д. Дудукал [ 9 ] . Было установлено, что облепиха крушиновндная яв 
ляется естественным тетраплоидом, в ее соматических клетках выявлено 
24 хромосомы [ 1 0 ] . Нередко проростки-близнецы из одного семени отли
чаются между собой не только фенотинически, но и уровпом плоидно
сти. Болеее крупные проростки оказались тетраплоидными (2тг = 4.г—21), 
а слабо развиты — дигаилоттдпымн (2п = 2х—12). Однако в корешках 
дигаплоидов нередко встречаются клетки, имеющие 18 или 24 хромосо
мы. Б связи с этим можно предположить, что у дигаплоидпых пророст
ков наблюдается тенденция к спонтанному восстановлению тетраплоид-
ного уровня, свойственного данному виду. Близнецы-зародыши из одного 
семени облепихи, не отличающиеся по величине и морфологическим при
знакам , обычно бывают тетраплоидными и являются , видимо, результа
том расщепления зародыша на раннем этапе развития. 

Вырастить дигаплоидпые сеянцы нам пе удалось, так как они погиба
ли в фазе пары настоящих листьев от поражения черной ножкой. 

Растения облепихи, выросшие из трехсемядольных сеяпцев, в 4-лет
нем возрасте (1980 г.) вступили в плодоношение. Поскольку к а ж д ы й 
сеянец образовался из 2 сросшихся зародышей, вероятно, различавших
ся по происхождению и плоидности, их ткани и органы д о л ж н ы быть 
химерными. Однако нам по удалось обпаружить никаких признаков, 
свидетельствующих о химерности этих растепий. Отсутствие надежных 
морфологических признаков , но которым можно судить о химерности 
растения, становится понятпым, если считать, что еще на ранних фазах 
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развития оба сросшихся зародыша при митотическом делении в точках 
роста цолучают меристематические клетки с хромосомным набором 
2ге = 4х—24, свойственным виду. Дигаплоидпые клетки, по-видимому, 
блокируются и в дальнейшем не развиваются. Можно предположить, что 
сильная обрезка надземной части растения немного выше уровня корне
вой ш е й к и должна вызвать расхимерирование тканей и из лиевой по
росли наряду с нормальными вырастут и дигаилоидные растения. 

Кроме срастания зародышей, у облепихи наблюдаются и другие фор
мы фасциации, например фасциации плодов и побегов. Фасциированные 
стебли в отличие от нормальных ребристые, искривленные, перекручи
ваются в результате неравномерного роста, и их ширина достигает 
1,5 см. Такие побеги несут многочисленные мелкие листья с очень сбли
ж е н н ы м и междоузлиями. Подобный случай ленточной фасциации побега 
облепихи был обнаружен в долине р. Д ж е р г а л а н (Киргизской ССР) 
С. Ллимбековым. 

ВЫВОДЫ 

Трехсемядолыюсть проростков облепихи, произрастающей в различ
ных географических районах природного ареала, а т а к ж е в культуре, 
свидетельствует о наличии полиэмбрионии у этого растения. 

Проростки-близнецы, одинаковые но величине, являются тетраплои-
дами. В том случае если они разные, то меньший по размеру пророс
ток — дигаплоид. 
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Ю Б И Л Е Й Н Ы Е Д А Т Ы 

Е В Г Е Н И Й Н И К О Л А Е В И Ч К О Н Д Р А Т Ю К 

(к 70-летшо со дня рождения) 

В октябре 1984 г. исполняется 70 лет со дня рождения и 45 лет 
научной, педагогической и общественной деятельности заслуженного дея
теля науки УССР, члена-корреспондента А Н УССР, профессора, доктора 
биологических наук Евгения Николаевича Кондратюка — известного уче
ного в области систематики и флоры высших растений, интродукции и 
строительства ботанических садов, талантливого организатора и руково
дителя научных коллективов, одного из основателей нового направления 
ботанической пауки — промышленной ботаники. 

Е. Н. Кондратюк родился 10 октября 1914, г. в с. Старом Солотвине 
Бердичевского района Житомирской области. После окончания Галичп-
нецкой семилетней школы учился в Бердичевском кооперативном техни
куме. Затем продолжил обучение па рабфаке Московского (переведенного 
позднее в Томск) мукомольно-элеваторного института, который окончил 
в 1932 г. В том ж е году по призыву комсомола уехал в с. Колбпха Том
ской области, где заведовал начальной школой. В сентябре 1933 г. посту
пил на биологический факультет Томского государственного университета 
и м . В. В. Куйбышева . Здесь он учился у известного советского ботаника, 
знатока флоры Сибири, профессора В. В. Ревердатто, сотрудничал с из
вестным сибирским ботаником Л . П. Сергиевской. Это во многом опреде
лило научные интересы Евгения Николаевича и его дальнейшую деятель-
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лостт, к а к ботаника-теоретика, для которого главным критерием всегда 
остается практика . После окончания с отличием университета в 1938 г. 
Е. Н. Кондратюк работал директором педагогического училища в г. Став-
рополь-на-Волге (ныне Тольятти) Куйбышевской области, а с 1939 г. 
перешел на педагогическую работу в Житомирский сельекохозяйствеппый 
институт. 

В годы Великой Отечественной войны Е. Н. Кондратюк находился 
в действующей Советской Армии. После демобилизации (1946 г.) продол
ж и л преподавательскую работу в Житомирском сельскохозяйственном 
институте. 

С 1949 г. Евгений Николаевич работает в Институте ботаники 
А Н УССР. Он провел многочисленные экспедиционные исследования фло
ры Западной Сибири, Алтая , Восточных Сап п. Киргизского Ала-Тау, 
Средней Волги, Южного, Среднего и Северного Кавказа , Карелии, Мур
манской области, Прибалтики, Украинских Карпат , Украинского Полесья. 
В 1950 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию па тему «Флора 
Житомирского Полесья и ее народнохозяйствеппое использование». Здесь 
его учителями и сотрудниками были талантливые украинские ботаники 
Д. К. Зеров, М. В. Клоков, М. И. Котов и др. 

В 1959 г. ои был назначен директором Центрального Республикан
ского ботанического сада А Н УССР. Под руководством Евгения Николае
вича сад стал одним из ведущих ботанических учреждений республики: 
было успешно завершено его строительство, пополнились коллекции, про
ведены фундаментальные исследования теоретического и прикладного 
зпачепия. Итогом многолетнего научно-исследовательского поиска 
Е. Н. Кондратюка явилась успешная защита в 1963 г. докторской диссер
тации «Хвойпыо У к р а и н ы в связи с историей развития флоры хвойных 
Восточной Европы и Кавказа» . В 1964 г. ему присуждено звание профес
сора ботапики. Работы Е. И. Копдратюка но изучению хвойпых Украи
н ы — б о л ь ш о й вклад в отечественную ботаническую науку, они были обоб
щены в монографии «Дикорастущие хвойные Украины» (1963 г. на 
украинском языке) и многих научных статьях. В флористических работах 
Евгений Николаевич всегда придерживается концепций, сформулирован
ных академиком В. Л . Комаровым. Он был одним из авторов фундамен
тального труда «Флора У Р С Р » , для которого обработал роды Acli i l lca и 
Plarmica. В результате критического изучения флоры он выделил и опи
сал семь повых д л я пауки видов растений, из них один ископаемый), 
а ташке высказал повуго гипотезу происхождения янтаря . К а к соавтор 
и редактор подготовил «Атлас плодов и семяп бобовых природной флоры 
УССР» (1970 г . ) . Это был первый в пашей стране атлас плодов и семян 
бобовых. 

В 1966 г. Е. Н. Кондратюк избирается заведующим кафедрой бота
ники Украинской ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйст
венной академии. Здесь оп уделяет большое внимание методическим 
вопросам преподавания ботаники в вузах, внедрению новых методов и 
технических средств обучения. Под его руководством разработаны про
граммы по курсу ботаники для контроля знаний с использованием м аш и н 
«Ласточка», в девяти выпусках опубликован полный курс ботапики для 
программированного безмашинного контроля знапий и пр. Кроме того, 
оп возглавлял экспедиционные и теоретические исследования по рацио
нальному использованию недревесиого растительного сырья лесов и изу
чению культурпой флоры. 

В 1970 г. Е. I I . Кондратюк, как известный специалист в области 
строительства ботанических садов с широким и общебпологическим круго
зором, был назначен директором вновь создаппого Донецкого ботаниче
ского сада А Н УССР, идея создапия которого в индустриальном регионе 
республики принадлежит ему. Именно па этой должпости как нигде 
ранее расцвел незаурядный талант Евгения Николаевича как организа
тора научного коллектива, способного определить единственно правиль
ное направление и умеющего направить усилия сотрудников на решение 
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поставленных задач. Параллельно с созданием коллекций, строительством 
экспозиций в Допецке получила развитие новая отрасль ботанической 
науки — промышленная ботаника. Определенным итогом работ донецких 
ботаников в этом направлении явилась монография «Промышленная бо
таника» (1981 г . ) , соавтором и редактором которой был Евгений Нико
лаевич. В Донецком ботаническом саду он также возглавляет отдел при
родной флоры, принимая непосредственное участие в критическом ана
лизе флоры юго-восточной части Украины. По его инициативе создай ре
гиональный гербарий, в котором собрано свыше 50 тыс. листов, создана 
образцовая семенная лаборатория, в семя потеке которой хранится более 
35 тыс. образцов. Его детищем является богатая коллекция тропических 
и субтропических растений, впервые созданная в Донбассе. 

Евгений Николаевич возглавляет исследования по подбору новых кор
мовых растений для засушливых районов юго-восточной части Украины. 
Он соавтор нового сорта клевера Скиф 1, полученного в результате отбора 
местной дикорастущей популяции клевера лугового, который прошел Го
сударственное сортоиспытание в 1983 г. и районирован в Донецкой об
ласти. Много сил и энергии Евгений Николаевич отдает внедрению новых 
декоративных растений в озеленение городов, поселков. Под его руковод
ством создаются региональные ботанические сады в Кривом Роге и Воро
шиловграде. 

Большое внимание Е. Н. Кондратюк уделяет вопросам охраны и ра
ционального использования растеиий. При его непосредственном участии 
организовано отделение Луганского заповедника А Н УССР «Провальская 
степь», который находится в ведении Донецкого ботанического сада 
АН УССР. 

Е . Н. Кондратюк — автор 210 печатных работ, в том числе 5 моногра
ф и й , в которых пашли отражение различные аспекты его научпой дея
тельности. Много внимания он уделяет подготовке научных кадров через 
аспирантуру, под его руководством подготовлено 16 кандидатских и 
5 докторских диссертаций. Евгений Николаевич много внимания отдает 
т а к ж е педагогической деятельности. Известны его лекции: «География 
растений Украины» (1958 г. на укр. я з ы к е ) , «Методические пособия по 
ботанике для лесных факультетов», свыше 10 лет он читал курс филоге
нии растений в Донецком госуниверситете. 

В 1972 г. Е. Н. Кондратюка избирают членом-корреспондентом А Н 
УССР, в 1978 г. он получает премию им. И. Г. Холодного АН УССР, 
я в 1981 г.—звание заслуженного деятеля пауки УССР. 

Разнообразна общественная деятельность Е. Н. Кондратюка, члена 
КПСС с 1943 г. Его неоднократно избирали в партийное бюро сада и 
состав райкома КПСС, он был депутатом Донецкого городского Совета па-
родных депутатов. С 1950 г. оп является членом Всесоюзного ботаниче
ского общества, а в настоящее время — вице-президентом У Б О и возглав
ляет Донецкое отделение ботанического общества. Он ректор универси
тета «Природа» Украинского общества охрапы природы. Евгений Нико
лаевич руководит проектом Л° 3 «Воздействие человеческой деятельности 
и способов землепользования на пастбища: саванну и травянистые ланд
шафты» программы Ю Н Е С К О «Человек и биосфера» ( М А Е ) , научно-
учебно-производственным объединением «Рекультивация» и секцией До
нецкого научного центра АН УССР «Биология и сельское хозяйство». 

За участие в Великой Отечественной войне и активную трудовую 
деятельность Е. П. Кондратюк награжден орденами Красной Звезды, 
З н а к Почета и 14 медалями СССР, а т акже 2 бронзовыми медалями В Д Н Х 
СССР. 

В. П. TiipaOpnii. Л. .4. Глухов 
Донецкий ботанический сад АН УССР 
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