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

УДК 631.529 634.75(47+57—25) 

И Н Т Р О Д У К Ц И Я В И Д О В З Е М Л Я Н И К И 
В ГЛАВНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ АН СССР 

Т. И. Волкова 

В отделе культурных растений Г Б С собрана одна из крупнейших в 
С С С Р коллекций видов рода Fragar ia L . , н а с ч и т ы в а ю щ а я 10 видов , 
6 разновидностей и в к л ю ч а ю щ а я все европейские, большинство амери
канских и часть а зиатских видов. Экспозиция з е м л я н и к и построена в 
эволюционном плане , начиная от диплоидного вида F. vesca через тет-
р а п л о и д н ы е и гексаплоидные до октоплоидных видов . К числу послед
них относятся F. chiloensis (L . ) Duch., F. virginiana Duch., явившиеся 
исходными при создании р а з н о о б р а з н ы х сортов з е м л я н и к и . 

В нашу з а д а ч у входило всестороннее изучение видов рода Fragar ia 
и экотипов с тем, чтобы наиболее ценные из них рекомендовать к а к ис
ходный м а т е р и а л д л я отдаленной гибридизации . 

Н о в ы е сорта з е м л я н и к и помимо основных хозяйственно ценных при
з н а к о в д о л ж н ы о б л а д а т ь иммунностью, повышенной устойчивостью к 
вредителям и неблагоприятным ф а к т о р а м внешней среды, д р у ж н ы м 
созреванием, сверхранним или, наоборот , поздним созреванием , пригод
ностью д л я механизированного сбора у р о ж а я . Многие из этих свойств 
х а р а к т е р н ы д л я д и к о р а с т у щ и х видов, поэтому интродукция последних 
приобретает особую актуальность , их целесообразно т а к ж е использо
вать в качестве доноров . 

Ч и с л о видов Fragar ia пока точно не установлено [ 1 ] . А. С. Л о з и н а -
Л о з и н с к а я [ 2 ] описала 45 видов з е м л я н и к и , из них 4 европейских, 15 
азиатских , 18 з а п а д н о а м е р и к а н с к и х и 8 восточноамериканских . Г. Ш т а -
удт [ 3 ] выделил л и ш ь 3 европейских вида с 10 подвидами, 7 а зиатских 
и 3 американских вида с 7 подвидами . Он у к а з ы в а е т на д а л ь н е й ш у ю 
необходимость пересмотра этого с л о ж н о г о рода с позиции филогенети
ческой систематики в современном понимании. 

А р е а л рода Fragar ia голарктический, о х в а т ы в а е т широкой полосой 
все Северное полушарие , з а х о д я севернее П о л я р н о г о круга . Л и ш ь один 
вид F. chiloensis произрастает в Северном и Ю ж н о м полушарии . Все 
видовое р а з н о о б р а з и е этого рода у к л а д ы в а е т с я в полиплоидный р я д от 
14-хромосомных диплоидных видов до октоплоидных 56-хромосомных. 

Исходным видом всего полиплоидного р я д а считается F. vesca. Это 
наиболее примитивный вид, на что у к а з ы в а ю т гермафродитность его 
цветков и гаплоидное число хромосом, равное 7. 

А р е а л F. vesca о х в а т ы в а е т Европу, Сибирь , А л т а й , Т я н ь - Ш а н ь , М а 
л у ю Азию, З а к а в к а з ь е и Северную Африку . Внутривидовое ра знообра 
зие F. vesca систематизировано А. С. Л о з и н а - Л о з и н с к о й [ 2 ] . Г. Ш т а у д т 
[ 3 ] в ы д е л я е т подвиды с контрастным в ы р а ж е н и е м какого-либо из при
з н а к о в : F. vesca ssp. vesca f. roseiflora Boulay — розовоцветковая ; F. ves-
ca ssp. vesca f. alba Duch.— белоплодная ; F. vesca ssp. vesca f. eflage-
lis Duch.— безусая ; F. vesca ssp. vesca f. semperflorens Duch.— ремон
т а н т н а я , а т а к ж е р я д сортов F. vesca ssp. vesca, в том числе Monophyl-
la — однолисточковую землянику , п о д д е р ж и в а е м у ю в культуре . П о д а н -
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ным Д ж . Д э р р о у [ 4 ] , подвиды отличаются от типичного вида F. vesca 
одним геном. 

Очень близок к F. vesca подвид F. vesca ssp. americana (Porter) 
Br i t t . , распространенный в Восточной, Ю ж н о й и Ц е н т р а л ь н о й А м е р и к е 
и К а н а д е . В Японии встречаются 2 диплоидных вида : F. nipponica М а к . 
(отличающийся ремонтантностью) и F. yezoensis Н а г а . 

П о р е з у л ь т а т а м исследований в Г Б С , диплоидные виды отличаются 
высокой зимостойкостью и устойчивостью к основным з а б о л е в а н и я м 
(серой гнили, мучнистой росе, пятнистостям) , особенно выделяются 
F. vesca и F. yezoensis. Д л я диплоидных видов х а р а к т е р н ы средние сро
ки цветения (с середины третьей д е к а д ы м а я д о н а ч а л а июля) и пло
доношения (с третьей д е к а д ы июня до третьей д е к а д ы и ю л я ) ; отмеча
ются растянутые сроки цветения и плодоношения ( табл . 1). 

Х о р о ш а я зимостойкость , большое с о д е р ж а н и е различных витаминов , 
биологически активных веществ , в частности Р -активных соединений 
[ 5 ] , хорошие вкусовые качества и а р о м а т плодов , устойчивость к з а б о 
л е в а н и я м — все эти свойства и качества стремятся передать сортам , 
п р и в л е к а я в скрещивании F. vesca. В С С С Р и за р у б е ж о м у ж е получено 
много гибридов с участием этого вида , но сортов пока не создано . 

Б о л е е высокую ступень в эволюционном п л а н е з а н и м а е т другой ди
плоидный вид F. viridis Duch.— з е м л я н и к а з е л е н а я . У этого вида наме
чаются признаки раздельнополости . А р е а л F. viridis — Европа , Сибирь , 
С р е д н я я Азия ( северная граница проходит южнее , чем у F. vesca). 

В Г Б С он х а р а к т е р и з у е т с я поздними сроками цветения и плодоно
шения , устойчивостью к пятнистостям и значительным п о р а ж е н и е м муч
нистой росой ( т а б л . 1 и 2 ) . П л о д ы округлой ф о р м ы , зеленовато-розовой 
окраски , мелкие , невзрачные , з а в я з ы в а ю т с я редко . 

Ц е н т р о м развития молодых полиплоидных видов считается Восточ
ная и Юго-Восточная Азия , где н а р я д у с диплоидными видами произра
стает тетраплоидный вид — F. orientalis Los., стоящий на начальной 
ступени полиплоидии и я в л я ю щ и й с я эндемом реликтовой мезофильной 
м а н ь ч ж у р с к о й ф л о р ы . А р е а л F. orientalis достаточно велик, он включа
ет Приморский край , А м у р с к у ю область , юг Якутии, З а б а й к а л ь е , И р 
кутскую область , С а я н ы , Монголию, Северо-Восточный Китай , Корей
ский полуостров. В и д х а р а к т е р и з у е т с я большой изменчивостью; север
ные и з а п а д н ы е ф о р м ы з а м е т н о отличаются от ю ж н ы х и восточных. « П о 
н а п р а в л е н и ю с юга на север уменьшается опушенность растений, листья 
д е л а ю т с я тоньше, количество цветков уменьшается и они мельчают , все 
растение из крепкого , сильного, густо опушенного д е л а е т с я м а л е н ь к и м , 
тонким, с л а б о опушенным» [2 . С. 27] . 

П о срокам цветения и плодоношения , согласно наш и м наблюдени
ям, F. orientalis относится к группе поздних (см. т а б л . 1). Вид п о р а ж а 
ется мучнистой росой и пятнистостями и в т о ж е время х а р а к т е р и з у е т с я 
высокой зимостойкостью (см. т а б л . 2 ) . К достоинствам вида относится 
а р о м а т плодов клубничного типа . 

В конце плиоцена и в антропогене от F. orientalis возник новый гек-
саплоидный гибридный вид F. moschata Duch. [ 6 ] . В послеледниковый 
период вид расселился по всей Европе ; на севере граница его а р е а л а 
доходит до Финляндии , Вологодской и Костромской областей , ю ж н а я 
граница проходит через Уфу, К а з а н ь , С а р а т о в , доходя до К а в к а з а , К р ы 
ма, Греции. F. moschata присуща раздельнополость . 

П о нашим д а н н ы м , вид отличается поздними и п р о д о л ж и т е л ь н ы м и 
сроками цветения и плодоношения , устойчивостью к мучнистой росе и 
относительной устойчивостью к пятнистостям (см. т а б л . 1 и 2 ) . 

F. moschata х а р а к т е р и з у е т с я хорошей зимостойкостью, высокими 
вкусовыми качествами и ароматом плодов. 

Октоплоидные виды F. virginiana Duch., F chiloensis (L . ) Duch. рас 
пространены л и ш ь на Американском континенте. 

F. virginiana — л у г о в а я з е м л я н и к а распространена в восточной час
ти Северной Америки , произрастает от Л у и з и а н ы и Д ж о р д ж и и д о Гуд-
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Таблица 2 
Устойчивость к заболеваниям и зимостойкость видов земляники 

Поражаемость, балл 

пятнистости ми Зимостой
Вид мучнистой 

росой 
кость 
балл Вид мучнистой 

росой 
бурой угловатой белой 

кость 
балл 

F. vesca L. 0 0 0 0 2 
F. vesca ssp. vesca f. alba Duch. 1 0 1 0 2,4 
F. vesca ssp. vesca f. roseiflora Bou- 1 0 1 1 2,3 
lay. 
F. vesca ssp. vesca f. semperflorens 0 0 2 3 2,6 
Duch. 
i . mUbLnUlU L y U C l l . 0 1 о Л 

1 2 5 
Г. VlrlulS ь Ш С П . 3 и п и 2 6 
F. orietitalis Los. 3 1 2 и 9 ^ Z , 0 

4 0,1 1 1 2 fi 
/*" iipynpnsis ТЧягя 0,1 0 1 0 2 8 
F. nippotxika Мак. 0 0 0 3 о о 
F. chiloensis (L.) Duch 1,5 1 1 2 2,5 
F. virginiana Duch. 2 3 3 4 2,8 
F. virginiana ssp. platipetala Rudb. 1 з я 

о 
о 2,8 

F. virginiana ssp. glauca (Wats.) 4 с: 4 1 2 2 
Duch. (N 4) 
F. virginiana ssp. glauca (Wats.) 4 3 1 1 2,2 
Duch. (N 5) 

2,2 

F. virginiana ssp. glauca (Wats.) 3 4 2 3 2,5 
Duch. (N 6) 

2,5 

P. virginiana ssp. glauca (Wats.) 1 1 2 4 2,3 
Duch. (N 7) 

2,3 

F. 0£>д//5 (Lehm.) Rudb. 3 3 3 3 2 

зонова з а л и в а , Ю ж н о й и Северной Д а к о т ы . Р а с т е н и е двудомное , иног
д а полигамное . Г. Ш т а у д т [ 3 ] в ы д е л я е т три подвида F. virginiana. 
В коллекции Г Б С представлены F. virginiana ssp. glauca (Wats.) Duch. 
и F. virginiana ssp. platipetala (Rydb.) Duch. 

F. virginiana ssp. glauca произрастает в Северной Америке , з а п а д н а я 
граница его а р е а л а проходит от Британской Колумбии до ш т а т а Н е в а 
да , ю ж н а я — через Нью-Мексико , восточная — через ш т а т Ю ж н а я Д а 
кота . Экотипы этих подвидов различны по свойствам. 

В условиях Г Б С вид отличается очень ранним цветением и плодо
ношением (см. т а б л . 1). Зимостойкость его х о р о ш а я , устойчивость к 
мучнистой росе невысокая , во в л а ж н ы е годы сильно п о р а ж а е т с я пятни-
стостями (схМ. т а б л . 2 ) . Д а е т высокие и р е г у л я р н ы е у р о ж а и . П л о д ы до 
вольно крупные (масса первых достигает 4—5 г ) , в 2 р а з а крупнее , чем 
у F. vesca; круглые или овальные , о к р а с к а преимущественно а л а я . М я 
коть белая , мясистая , кислая , а р о м а т н а я , семянки погружены в боль
шие углубления . П л о д ы созревают д р у ж н о , почти одновременно. Л е г к а я 
отделяемость плодов от чашечки и одновременное созревание — свой
ства, необходимые при создании сортов д л я механизированной уборки , 
присущи экотипам F. virginiana ssp. glauca, имеющимся в коллекции 
Г Б С . 

Семена различных экотипов, собранные Г. Ш т а у д т о м на Аляске , в 
К а н а д е (шт а т Б р и т а н с к а я К о л у м б и я ) , присланы им в Г Б С . В ы р а щ е н 
ные из них растения отличаются в наших условиях очень ранним созре
ванием плодов. Особенно выделяется экотип № 4 с А л я с к и : цветение и 
плодоношение у него начинается на 7—10 дней раньше , чем у наиболее 
ранних сортов: К и е в с к а я Р а н н я я № 2, Внучка , З а р я (см. т а б л . 1) . Этот 
экотип был передан в Н И З И С Н П , где был использован (селекционер 

6 



И . В . П о п о в а ) в с к р е щ и в а н и я х с сортами F.Xananassa д л я со з дан и я 
ранних сортов. П о л у ч е н н ы е гибриды у н а с л е д о в а л и очень раннее созре
вание плодов; их плодоношение о п е р е ж а е т с а м ы е ранние сорта на 10— 
12 дней [ 7 ] . Этот ж е экотип, полученный из Г Б С , использован в скре
щ и в а н и я х с сортом З е н г а - З е н г а н а в Биологическом институте С О А Н 
С С С Р Н. Б . Сухаревой . П о с р о к а м появления первых з р ел ых плодов 
(и массового плодоношения) гибриды на 10—12 дней о п е р е ж а ю т наибо
л е е скороспелые сорта культурной з е м л я н и к и [ 8 ] . 

Н а и б о л е е интересным видом в роде Fragar ia я в л я е т с я F. chiloensis, 
а р е а л его вытянут вдоль Тихоокеанского побережья Северной и Ю ж н о й 
Америки . Это очень изменчивый вид, в изобилии встречается на песча
ных отмелях п о б е р е ж ь я Чили ( зачастую уходит и в глубь страны) и в 
Андах . В Северной А м е р и к е его распространение ограничено песчаным 
побережьем Тихого о к е а н а от С а н т а Б а р б а р ы ( К а л и ф о р н и я ) до Алеут
ских островов на севере, о д н а к о в глубь континента ( к а к в Ч и л и ) он 
никогда не заходит . Н а Г а в а й с к и х островах обитает в горах до высоты 
1500 м [ 4 ] . Р а с т е н и я д в у д о м н ы е , иногда д в у п о л ы е (особенно в Ч и л и ) . 
В К а л и ф о р н и и на сельскохозяйственной экспериментальной станции 
Р . Брингхерстом [ 9 ] ведется отбор устойчивых к з а б о л е в а н и я м экоти-
пов F. chiloensis, которые используются селекционерами д л я скрещива 
ния с сортами садовой з е м л я н и к и . 

Несколько экотипов F. chiloensis присланы Р . Брингхерстом в Г Б С ; 
среди них есть устойчивые к вертициллезу , г е р м а ф р о д и т н ы е и ж е н с к и е 
растения с очень а р о м а т н ы м и плодами , ценные д л я селекции. Эти эко-
типы были переданы в Н И З И С Н П и использованы в селекции д л я соз
д а н и я сортов, устойчивых к вертициллезу . 

В наших условиях вид отличается довольно поздними сроками цве
тения и плодоношения . Н а ч и н а е т с я цветение (по средним многолетним 
н а б л ю д е н и я м ) в конце м а я и длится д о конца июня, плодоношение — 
с конца июня д о середины третьей д е к а д ы июля (см. т а б л . 1). Отдель
ные экотипы п р о я в л я ю т свойство ремонтантное™. Б о л е е устойчив к з а 
б о л е в а н и я м , чем F. virginiana, но значительно уступает F. vesca (см. 
т а б л . 2 ) . Д о с т а т о ч н о зимостоек . П л о д ы от тускло-красных д о розовых 
с белой мякотью, крупных р а з м е р о в , м а к с и м а л ь н а я м а с с а — 1 5 г. 

F. ovalis (Lehm.) Rudb. распространен на п а с т б и щ а х и лугах от 
ш т а т а Нью-Мексико до М о н т а н ы , на север д о Аляски . F. ovalis в т а к о й 
ж е степени изменчив, к а к F. chiloensis и F. virginiana. Гибриды F. chi-
loensis и F. ovalis часто м о ж н о встретить на песчаных п о б е р е ж ь я х на 
стыке а р е а л о в двух видов. 

П о нашим д а н н ы м , сроки цветения и плодоношения у F. ovalis близ 
ки к т а к о в ы м у F. virginiana (см. т а б л . 1). Вид неустойчив к з а б о л е в а 
ниям мучнистой росой и пятнистостями. Отличается хорошей зимостой
костью и ремонтантностью — качествами , очень ценными в селекции 
(см. т а б л . 2 ) . 

Все октоплоидные виды легко с к р е щ и в а ю т с я с сортами з е м л я н и к и , 
т а к к а к с о д е р ж а т одинаковое число хромосом, равное 56. П о с к о л ь к у 
многие из этих видов отличаются повышенной устойчивостью к основ
ным вредителям и б о л е з н я м , зимостойкостью, ранним и д р у ж н ы м соз
реванием плодов, их целесообразно использовать в качестве доноров 
при создании новых ценных сортов. 

В Ы В О Д Ы 

В Г Б С А Н С С С Р с о б р а н а б о л ь ш а я коллекция видов и экотипов Fra-
gar ia . И з у ч е н а и определена их устойчивость к основным з а б о л е в а н и я м , 
зимостойкость , выделены ф о р м ы с д р у ж н ы м и одновременным созрева 
нием плодов . 

Д л я получения новых сортов з е м л я н и к и советскими селекционерами 
были использованы в качестве доноров отобранные в Г Б С А Н С С С Р 
октоплоидные виды и экотипы Fragar ia . 
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Н а и б о л ь ш и й интерес при селекции (на раннее и д р у ж н о е созрева
ние плодов) представляет экотип F. virginiana ssp glauca N4, получен
ный с Аляски . И с п о л ь з о в а н и е в с к р е щ и в а н и я х F. ovalis в а ж н о в регио
нах с континентальным к л и м а т о м , где необходима повышенная зимо
стойкость з е м л я н и к и ; этот ж е вид передает по наследству и свойство 
ремонтантности . Устойчивость к вертициллезу , крупноплодность , хоро
ш и е вкусовые качества и а р о м а т плодов передают потомству экотипы 
F. chiloensis. 
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Главный ботанический сад АН СССР 

УДК 631.529 : 635.977(470.46) 

Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е 
Д Р Е В Е С Н Ы Х И Н Т Р О Д У Ц Е Н Т О В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Г. Е. Сафонов 

В целях благоустройства ж и л ы х районов , оздоровления а т м о с ф е р ы 
городов , создания благоприятных микроклиматических условий, обеспе
чивающих полноценный труд и отдых ж и т е л е й , необходимо устройство 
з а щ и т н ы х н а с а ж д е н и й в населенных пунктах и зеленых зон вокруг них. 
Особую в а ж н о с т ь приобретают вопросы озеленения населенных пунк
тов , р а с п о л о ж е н н ы х в аридных з о н а х нашей страны, х а р а к т е р и з у ю щ и х 
ся повышенной солнечной радиацией . 

Очень в а ж н о с о з д а в а т ь не только высокодекоративные , но и долго
временные зеленые н а с а ж д е н и я . В Астраханской области решение этой 
з а д а ч и встречает значительные трудности, т а к к а к тут требуется подбор 
древесных пород, которые могли бы длительный период переносить не
б л а г о п р и я т н ы е условия : з асоление почв, сухость воздуха , инсоляцию 
и др . Т а к и е зеленые н а с а ж д е н и я м о ж н о создать , только учитывая эко
логические запросы интродуцентов . Известны многочисленные примеры, 
когда в ы с а ж е н н ы е случайно, без учета их экологических особенностей, 
деревья и кустарники погибали в первые ж е годы существования , а ес
ли и вегетировали , то непродолжительное время . В А с т р а х а н и и насе
ленных пунктах области в ы с а ж и в а ю т с я древесные породы двух катего
рий. Во-первых, автохтонные (аборигенные) виды, в зятые из местной 
природной ф л о р ы ( т а м а р и к с многоветвистый, лиций обыкновенный, 
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Таблица 1 
Географическое происхождение древесных растений, 
используемых в озеленении в Астраханской области 

Географическая группа Число 
видов 

Процент 
от общего 

числа видов 
Географическая группа Число 

видов 
Процент 

от общего 
числа видов 

Европейская 28 25,9 1 .[среднеазиатская 7 о, о 
Евразиатская 20 18,5 Средиземноморская 5 4,7 
Североамериканская 19 17,6 Центральноазиатская 4 3,7 
Восточноазиатская 14 12,9 Сибирская 2 1,9 
Среднеазиатская 9 8,3 Итого 108 100 

д ж у з г у н безлистный и д р . ) . Т а к и х растений н е м н о г о — 13 видов (12 ,3%). 
Во-вторых, экзоты — виды, з а в е з е н н ы е из других зон и областей . И х 
д о л я велика : 95 видов (87 ,7%). П р е д с т а в и т е л и местной ф л о р ы прекрас 
но вегетируют, о б л а д а ю т хорошей приживаемостью, возобновлением и 
не н у ж д а ю т с я в особом уходе . О д н а к о з а ч а с т у ю они имеют низкие д е 
к о р а т и в н ы е качества , а следовательно , в эстетическом отношении зна
чительно уступают э к з о т а м . Р а с т е н и я ж е второй категории отличают
ся высокой декоративностью, но требуют больших экономических за
т р а т на создание н о р м а л ь н ы х условий д л я их вегетации (обеспечение 
постоянного полива , з а в о з богатых почв, внесение удобрений и т. д . ) . 

Полностью исключать из а р с е н а л а посадочного м а т е р и а л а автохтон
ные виды не целесообразно , в связи с тем что во многих местах астра 
ханских пустынь пока не представляется в о з м о ж н ы м обеспечить под
х о д я щ и е условия д л я роста и р а з в и т и я экзотов . 

Н а протяжении четырехлетнего периода (1980—1983 гг.) автором 
настоящей статьи проводились н а б л ю д е н и я за ростом и развитием дре 
весных интродуцентов А с т р а х а н и и других населенных пунктов о б л а с т и . 
В ы я в л е н ы их географическое происхождение и систематическая при
н а д л е ж н о с т ь , изучены фенология и некоторые биолого-экологические 
свойства . З а в р е м я исследований зарегистрировано 108 видов древес 
ных растений, относящихся к 32 семействам, из них 57 (52,8%) деревь
ев, 46 (42,5%) кустарников и 5 (4,7%) л и а н ; среди интродуцентов — 97 
(89,8%) листопадных форм , И (10,2%) вечнозеленых. 

П о географическому происхождению виды древесных растений, ис
пользуемые д л я озеленения в Астраханской области , объединены в 
группы. В т а б л . 1 эти группы перечислены в порядке у б ы в а н и я числа 
видов , которыми они представлены. Это д а е т возможность определить 
основные очаги происхождения интродуцентов , в ы с а ж и в а е м ы х в изу
чаемом районе . Р а с п р е д е л е н и е растений по географическим группам 
проводили на основе а н а л и з а современных а р е а л о в , что не исключает 
некоторые условности. 

К а к видно из т а б л . 1, ведущее место среди интродуцентов принадле 
ж и т представителям европейского происхождения — 28 видов (25 ,9%). 
Т а к о е положение объясняется географическим положением А с т р а х а н 
ской области , расположенной на юго-востоке европейской части С С С Р . 
Хотя изучаемый регион о к р у ж е н степными и пустынными л а н д ш а ф т а м и , 
тем не менее близость зоны лиственных лесов , удобство перевозки по
садочного и семенного м а т е р и а л а , наличие хороших транспортных пу
т е й — все это , вероятно , с ы г р а л о в а ж н у ю роль в подборе видов д л я зе
леного строительства . Следует учитывать и то обстоятельство , что ф л о 
ра неморально-бореального комплекса содержит н е м а л о высокодекора
тивных пород, з а с л у ж и в а ю щ и х введения в культуру (дуб черешчатый , 
ясень обыкновенный, клен платановидный, вя з гладкий , рябина обык
новенная , бузина к р а с н а я и р я д д р у г и х ) . Все они хорошо переносят зи
му, имеют раскидистую крону (что очень в а ж н о д л я создания микро
к л и м а т а ) и при уходе о б р а з у ю т прекрасные зеленые композиции. Од-
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нако , несмотря на п р е о б л а д а н и е пород европейского а р е а л а , они пока 
еще значительно уступают в посадках по массовости и встречаются от
дельными э к з е м п л я р а м и или небольшими группами, приуроченными к 
местам постоянного полива . Л е с н а я зона Европы я в л я е т с я очень в а ж 
ным очагом, из которого м о ж н о пополнять видовой состав интродуцен
тов д л я населенных пунктов низовьев Волги. 

Достаточно широкое распространение в озеленении получили поро
д ы евразиатского а р е а л а — 20 видов (18,5%), под которыми мы пони
маем виды, распространенные в умеренных зонах Европы и Азии боре-
ального подцарства (не в к л ю ч а я Д а л ь н и й Восток и другие территории) . 
П о д а в л я ю щ е е большинство растений (береза б о р о д а в ч а т а я , липа серд
цевидная , вяз ш е р ш а в ы й , шиповник майский, ж и м о л о с т ь т а т а р с к а я 
и др.) при поливе нормально р а з в и в а е т с я в местных условиях . П р е к р а с 
но в ы г л я д я т группы берез , в ы с а ж е н н ы е на н а б е р е ж н о й Золотого З а т о 
на, п л о щ а д и Л е н и н а и других местах А с т р а х а н и . Вместе с тем жесткие 
экологические условия о к а з ы в а ю т у г н е т а ю щ е е действие на многие виды 
евразиатского происхождения . Особенно с т р а д а ю т хвойные породы. И х 
развитие идет медленно , а многие из них довольно быстро у с ы х а ю т (ель 
обыкновенная , м о ж ж е в е л ь н и к о б ы к н о в е н н ы й ) . Известно , что т а к и е по
роды, к а к ель обыкновенная , пихта сибирская , в молодом возрасте , а 
т а к ж е после пересадки н у ж д а ю т с я в затенении. Эти деревья , в ы с а ж е н 
ные на открытых местах , к а к правило , з а с ы х а ю т в начальный период 
вегетации; их следует п о д с а ж и в а т ь к другим растениям , под пологом 
которых с ф о р м и р о в а л с я более в л а ж н ы й м и к р о к л и м а т . 

П р и посадке многих древесных экзотов н у ж н о учитывать , что почвы 
низовьев Волги с о д е р ж а т значительное количество легкорастворимых 
солей, токсичных д л я растений. Известны случаи гибели берез , выса
ж е н н ы х на ул. Беринга , на П р и в о к з а л ь н о й п л о щ а д и и в некоторых дру
гих местах А с т р а х а н и . Большинство пород достаточно хорошо вегети-
рует в д а н н ы х условиях , поэтому евразиатский континент м о ж е т счи
таться основным источником интродуцентов д л я районов с аридным 
к л и м а т о м . 

В составе интродуцентов Астрахани и области значительное число 
выходцев из Северной А м е р и к и — 19 видов (17,6%). Многие североаме
р и к а н с к и е растения отличаются высокой декоративностью ( к а т а л ь п а 
п р е к р а с н а я , бундук двудомный, клен с а х а р н ы й , ель к о л ю ч а я ) , хорошей 
приживаемостью и активным семенным возобновлением (ясень ланцет 
ный, робиния л ж е а к а ц и я ) , неприхотливостью к почвам (клен ясенелист-
ный, а м о р ф а к у с т а р н и к о в а я и д р . ) . Это д а л о возможность использовать 
растения североамериканского происхождения в озеленении населен
ных пунктов Астраханской области . Примечател ьно , что многие из них 
играют д о м и н и р у ю щ у ю роль в озеленении (робиния л ж е а к а ц и я , ясень 
ланцетный, клен ясенелистный, а м о р ф а к у с т а р н и к о в а я , ель к о л ю ч а я 
и д р . ) . Так , например , среди деревьев п а р к а у Речного в о к з а л а в Астра
хани ведущее место (по массовости) з а н и м а ю т с е в е р о а м е р и к а н с к и е ви
д ы : робиния л ж е а к а ц и я , ясень ланцетный и клен ясенелистный, на до л ю 
которых приходится 43,9% от общего числа растений в парке . 

Д о л я участия представителей восточноазиатского региона невели
к а — 14 видов (12,9%). Среди них н е м а л о весьма д е к о р а т и в н ы х и ус
тойчивых к ж а р к о м у к л и м а т у ( а й л а н т высочайший, софора японская , 
шелковица б е л а я , роза морщинистая , хеномелес японский и д р . ) . Ис
пользование их в озеленении Астраханской области довольно ограничен
но. Н е к о т о р ы е устойчивые к з асухе виды ( а й л а н т высочайший, софора 
японская ) часто с т р а д а ю т от сильных морозов (—20°, —25° ) , при дли
тельном воздействии низких температур ветви их обмерзают . В 1972 г. 
в ы м е р з л а а л л е я из в зрослых деревьев софоры японской, п о с а ж е н н а я с 
северо-западной стороны астраханского К р е м л я . О д н а к о этот ж е вид в 
парке у Речного в о к з а л а и по ул . Фиолетова вегетирует достаточно хо
рошо. Неустойчивые к морозу породы рекомендуется в ы с а ж и в а т ь в ме
стах , з а щ и щ е н н ы х от зимних ветров или в группах с другими дер ев ьями . 
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М ы считаем, что д е н д р о ф л о р а восточноазиатского региина недостаточ
но используется д л я озеленения наших городов, в то время к а к из ее 
с о с т а в а м о ж н о ввести в культуру н е м а л о высокодекоративных пород. 

Группа растений среднеазиатского происхождения немногочисленна 
(9 в и д о в ) , но играет в а ж н у ю роль в озеленении населенных пунктов 
Астраханской области . Достоинство пустынных элементов ф л о р ы со
стоит в неприхотливости, которая з а ч а с т у ю компенсирует относительно 
низкие д е к о р а т и в н ы е качества этих видов. В сельской местности и по
с е л к а х городского типа, где полив ограничен или отсутствует, т акие по
роды незаменимы. Р а з л и ч н ы е виды рода т а м а р и к с (многоветвистый, 
раскидистый, М е й е р а ) достаточно хорошо р а з в и в а ю т с я на почвах с 
с и л ь н ы м засолением, где многие другие растения не могут существо
вать . Д ж у з г у н ы безлистный и голова медузы я в л я ю т с я типичными 
п с а м м о ф и т а м и ; они не только прекрасно растут на песчаных местах , но 
и с л у ж а т з а м е ч а т е л ь н ы м и пескоукрепляющими растениями . В поселках 
с о л я н н и к о в Н и ж н е м Б а с к у н ч а к е , р а с п о л о ж е н н о м на берегу соленого 
озера Б а с к у н ч а к , Комсомольском, Д о с а н г е и других населенных пунк
тах , виды т а м а р и к с а и д ж у з г у н а играют в а ж н у ю роль в озеленении. 
О д н а к о надо иметь в виду, что однотипные н а с а ж д е н и я из у к а з а н н ы х 
растений в ы г л я д я т монотонно, поэтому по возможности их необходимо 
чередовать с растениями другого облика (вязом мелколистным, шелко
вицей черной, лохом узколистным и д р . ) . 

В условиях полупустынь и пустынь хорошо з а р е к о м е н д о в а л себя лох 
узколистный, который нормально переносит засоление и сухость почвы, 
интенсивную инсоляцию, действие суховеев. П о с а д к и лоха т а к ж е сле
дует чередовать с другими породами. Хорошее сочетание лох образует 
с вязом мелколистным, шелковицей (белой и черной) и д р . Удачно со
четается лох с этими породами в з а щ и т н ы х лесополосах и зеленых зо
нах вокруг городов. П р и искусственных н а с а ж д е н и я х необходимо 
д е л а т ь круговые обсадки зеленых массивов лохом, который хорошо за
щ и щ а е т мезофильные растения от иссушающих ветров, а почву — от вет
ровой эрозии. В лесопосадках , н а с а ж д е н и я х зеленых зон вокруг горо
д о в д л я соз д а ния долголетних отгонных пастбищ в последнее время 
хорошо з а р е к о м е н д о в а л себя с а к с а у л черный (поселок Н и ж н е в о л ж с к , 
село Селитренное , Т а м б о в к а , г. Х а р а б а л и ) . 

П р е д с т а в и т е л и других географических групп не играют существен
ной роли в озеленении населенных пунктов Астраханской области . Они 
с о с т а в л я ю т от 1,9 д о 6,5% от общего числа видов . К а к п о к а з а л и наши 
н а б л ю д е н и я , из всего состава древесных растений, используемых в озе
ленении, широкое распространение получило л и ш ь небольшое число 
видов . Это т а к и е породы, к а к тополь черный, вя з мелколистный, роби
ния л ж е а к а ц и я , ясень ланцетный, клен ясенелистный. И з - з а этого зеле
ный н а р я д Астрахани выглядит однообразно [ 1 ] . Многие ценные и вы
сокодекоративные породы не н а ш л и д о л ж н о г о применения в оформле
нии парков , скверов и улиц . Ж е л а т е л ь н о , чтобы в озеленении городов 
ч а щ е появлялись т а к и е высокодекоративные виды, к а к липа , береза , 
клен платанолистный, дуб обыкновенный, вяз гладкий , п л а т а н восточ
ный и д р . П р и достаточном поливе хорошо вегетируют кампсис (теко-
ма) укореняющийся , с а м ш и т вечнозеленый, глициния к и т а й с к а я , кон
ский к а ш т а н обыкновенный, п л а т а н восточный, скумпия , дуб красный 
и др . , но до сих пор они единичны. Об однообразии зеленых н а с а ж д е 
ний свидетельствует т а б л . 2, в которой показано , что в различных райо
нах Астрахани (по массовости) в число ведущих входят одни и те ж е 
растения . 

В Ы В О Д Ы 

Н а протяжении четырехлетнего периода выяснено , что д л я озелене
ния Астрахани и населенных пунктов области используется 108 видов 
д р е в е с н ы х растений, относящихся к 32 семействам. 

Все интродуценты по своему происхождению относятся к 9 геогра-
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Таблица 2 
Участие ведущих пород в озеленении Астрахани 

Место Число Процент 
Место учета ПО Вид • экземпля от общего 

обилию 
Вид • 

ров числа растений' 

Парк у Речного 1 Ясень ланцетный Fraxinus lanceolata 180 22,0 
o U K o d J l d Rnrkh JDUIKH. 

22,0 

2 Робиния лжеакация Robinia pseuda- 88 10,7 
cacia L. 

о 
о 

Вяз мелколистный Ulmus pumila L . oo 82 10,0 
4 Ель колючая Picea pungens Engelm. 61 7,4 
5 Тополь черный Populus nigra L. 53 6,5 

Площадь Ленина 1 Робиния лжеакация Robinia pseuda- 75 22,9 
cacia L». 

22,9 

2 Вяз мелколистный Ulmus pumila L. 39 11,6 
3 Ясень ланцетный Fraxinus lanceolata 39 11,6 

ЬОГКП. 
11,6 

4 Клен ясенелистный Acer negundo L. 31 9,4 
5 Тополь черный Populus nigra L. 20 6,4 

C i m P n 1 1 Г4Т1 п CW-

v»i\.jocp ириьик-
1 хзяз мелколистный uimus ритпиа l>. оУо о/ ,и 

зальной площади о Ясень ланцетный Fraxinus lanceolata ПС 
95 

Q П 

Borkh. 
Q П 

3 Тополь черный Populus nigra L. 87 8,1 
4 Береза повислая Betula pendula Roth. 82 7 6 
5 С.пгня Пялляря Pinus nnflnsintin «Jft ^ 0 

D. Don 

Парк им. Карла 1 Вяз мелколистный Ulmus pumila L. 659 19,6 
Маркса 2 Робиния лжеакация Robinia pseuda- 374 и , а 

Г* П Г11 n T 
cacia Li. 3 Клен ясенелистный Acer negundo L. 134 4,1 

4 Ясень ланцетный Fraxinus lanceolata 108 3,2 
Borkh. 

5 Береза повислая Betula pendula Roth. 89 2,7 
• Латинские названия растений приводятся по [2]. 

фическим группам: европейской, евразиатской , североамериканской , в о с -
точноазиатской , среднеазиатской , переднеазиатской , с р е д и з е м н о м о р 
ской, центральноазиатской и сибирской. 

Н а и б о л е е ш и р о к о в озеленении используются л и ш ь вяз м е л к о л и с т 
ный, робиния л ж е а к а ц и я , ясень ланцетный , клен ясенелистный, в т о 
время к а к в н а с т о я щ е е в р е м я имеются возможности обогащения ассор
тимента интродуцентов з а счет посадок высокодекоративных форм из 
различных географических областей . 

Д л я озеленения населенных пунктов области рекомендуется ч а щ е 
в ы с а ж и в а т ь т а к и е виды, к а к липа сердцевидная , клен п л а т а н о в и д н ы й , 
дуб черешчатый, конский к а ш т а н обыкновенный, к а т а л ь п а п р е к р а с н а я , 
п л а т а н восточный, ель к о л ю ч а я , сосна П а л л а с а , береза и р я д других . 

В условиях ограниченного полива следует ш и р е внедрять засухо
устойчивые виды: вяз мелколистный, лох узколистный, шелковицу бе
лую и черную, р а з л и ч н ы е виды т а м а р и к с а , д ж у з г у н ы , саксаул и д р . 
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УДК 631.529 : 581.543(47 + 57-25) 

В Е С Е Н Н Е Е О Т Р А С Т А Н И Е 
Т Р А В Я Н И С Т Ы Х Д А Л Ь Н Е В О С Т О Ч Н Ы Х РАСТЕНИИ В М О С К В Е 

В, М. Двораковская 

Н а экспозиции ф л о р ы Д а л ь н е г о Востока в Г Б С проводились много
летние наблюдения за весенним отрастанием т р а в я н и с т ы х растений, от
н о с я щ и х с я к 50 семействам. Н а р я д у с семействами, н а с ч и т ы в а ю щ и м и 
б о л ь ш о е число видов (Asteraceae, Liliaceae, Ranunculaceae, Rosaceae), 
м ы сочли н у ж н ы м рассмотреть и небольшие семейства ; интересен еди
ничный представитель монотипного семейства Phrymaceae — Phryma 
leptostachya L . , травянистое растение семейства Caprifoliaceae—Trio-
steutn sinuatum Maxim. , большинство видов которого я в л я ю т с я древес
ными растениями, а т а к ж е Chloranthus japonicus Siebold — вид из се
мейства Chloranthaceae, насчитывающего на территории Советского 
С о ю з а 2 вида, и др . Все семейства папоротников представлены к а к груп
па Filicales. Л а т и н с к и е н а з в а н и я приведены по В. Н. Ворошилову [ 1 ] . 

Н а ш и н а б л ю д е н и я подтвердили положение , в ы с к а з а н н о е И. Г. Се
р е б р я к о в ы м [ 2 ] , что внутренний (эндогенный) х а р а к т е р годичной рит
мики растений может проявляться в несовпадении ритмики биологиче
с к и х процессов с ритмом изменения ф а к т о р о в внешней среды, но внеш
ние условия при этом могут существенно менять время настудления 
и продолжительность отдельных ф а з в годичном ритме растений. 

Н а м и были выделены две ритмогруппы растений (табл . 1). К первой 
группе мы отнесли растения , весеннее отрастание которых при любых 
условиях начинается сразу ж е после т а я н и я снега. В т о р а я группа вклю
чает растения , весеннее отрастание которых начинается не сразу после 
т а я н и я снега. В ней р а з л и ч а ю т с я две подгруппы. Подгруппа А в к л ю ч а е т 
растения с разницей н а ч а л а отрастания в наиболее п о к а з а т е л ь н ы е годы 
меньше 20 дней. О т р а с т а н и е этих растений н а б л ю д а е т с я , когда средняя 
суточная т е м п е р а т у р а воздуха поднимается выше 5° Р а с т е н и я подгруп
пы Б начинают отрастать , когда средняя суточная т е м п е р а т у р а воздуха 
поднимается до 10° Р а з н и ц а н а ч а л а о т р а с т а н и я у этой группы растений 
более 20 дней. 

Н а и б о л е е интересными по р е з у л ь т а т а м наблюдений о к а з а л и с ь 
1974 г. с холодными весенними месяцами и 1975 г. с теплыми весенними 
м е с я ц а м и . В 1975 г. в первой д е к а д е а п р е л я стояла исключительно теп
л а я погода, 4 а п р е л я произошел переход средней суточной т е м п е р а т у р ы 
через 10°. Обычно в это время осуществляется переход т е м п е р а т у р ы 
•через 0°. С р е д н я я т е м п е р а т у р а за д е к а д у составила 11,5°. Во второй де
к а д е средняя т е м п е р а т у р а р а в н я л а с ь 6—7°, в третьей — 3,5—4,5°. М а й 
в этот год был т о ж е исключительно теплым. Средняя т е м п е р а т у р а пер
вой д е к а д ы 15—16°, второй — 17,5—20°, т р е т ь е й — 1 1 — 1 3 ° В 1974 г. 
и а п р е л ь и май были холодными. В первой д е к а д е а п р е л я средняя су
т о ч н а я т е м п е р а т у р а воздуха составила 3—4°, во второй д е к а д е — 1 — 2 ° , 
в третьей — 3—4°. С р е д н я я т е м п е р а т у р а м а я 9—10°. П о условиям у в л а ж 
нения оба года были приблизительно одинаковыми. Метеорологические 
д а н н ы е взяты из агрометеорологического бюллетеня по Московской 
о б л а с т и . В 1975 г. и в другие годы с теплыми весенними месяцами , на
пример 1983 г., отрастание растений р а з н ы х семейств проходило д р у ж н о . 
Б о л ь ш и н с т в о т р а в я н и с т ы х растений о т р а с т а л о в течение 2—3 нед после 
т а я н и я снега. Так , в 1975 г. н а ч а л о схода снега на экспозиции отмечено 
24 м а р т а и с этого ж е времени начали появляться растения раннего сро
к а отрастания . Н а и б о л е е поздний срок о т р а с т а н и я растений в этот год — 
21 а п р е л я . В холодные весенние месяцы отрастание заметно растягива 
лось . В 1974 г. снег н а ч а л сходить 8 а п р е л я и в это ж е время появились 
первые растения . Н а и б о л е е поздний срок о т р а с т а н и я в этот год отмечен 
*28 м а я (т. е. почти через 2 м е с ) . 
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Таблица 1 
Соотношение растений разных ритмогрупп в семействах, 

представленных на экспозиции 

Семейство 

Число 
видов 

семейства, 
представ
ленных на 
экспозиции 

Количество 
видов 

первой рит-
могруппы, 

% 

Виды второй 

количество 
видов подгруп

пы А, % 

ритмогруппы 

количество 
видов подгруп-

11Ы О, уд 

Общее количе
ство ВИДОВ 
с почками, 

ВЫХОДЯЩИМИ 
на поверхность 

иичиы осенью» 
% 

Из них 
видов вто
рой ритмо
группы, % 

Apiaceae 18 39 33 28 33 50 
Агасеае 4 25 50 25 — — 
Araliaceae 2 — 50 50 — — 
Aristolochiaceae 2 — 100 — — — 
Asclepiadaceae 3 — 33 67 — — 
Asteraceae 48 34 35 31 21 44 
Berberidaceae 4 25 25 50 75 6 » 
Boraginaceae 3 33 67 — — — 
Brassicaceae 2 50 50 — — — Campanulaceae 7 — 43 57 — — 
Caprifoliaceae 1 — 100 — 100 — Caryophyllaceae 4 — — 100 25 100 
Chloranthaceae 1 — — 100 — Crassulaceae 12 100 66 
Cucurbitaceae 1 . 100 
Cyperaceae 2 — 50 50 100 
Euphorbiaceae 3 33 67 33 
Fabaceae 5 40 60 40 100' 
Gentianaceae 2 50 50 50 100 
Geraniaceae 4 25 50 25 50 50 
Hypericaceae 2 100 100 ю о 
Iridaceae 5 60 40 80 100 
Lamiaceae 12 9 25 66 27 66 
Liliaceae 40 35 37 28 22 38 
Onagraceae 4 25 50 25 25 _ 
Oxalidaceae 1 100 _ _ 
Paeoniaceae 3 66 _ 34 33 100' 
Papaveraceae 6 84 16 50 
Phrymaceae 1 100 
Plantaginaceae 1 100 
Poaceae 9 55 11 34 25 
Polemoniaceae 1 100 
Polygonaceae 12 25 25 50 33 5а 
Primulaceae 12 25 25 50 50 50 
Ranunculaceae 50 68 12 20 38 50 
Rosaceae 28 67 18 15 75 20 
Rubiaceae 2 100 
Rutaceae 1 100 100 100 
Saxifragaceae 4 25 50 25 25 
Scrophulariaceae 4t 9 е* ОУ) 9е* 9^ 
Solanaceae 1 100 
Valerianaceae 4 25 50 25 25 100 
Violaceae 11 27 55 18 45 60 
Группа Filicales 25 64 36 16 18 

Н а б л ю д е н и я , проводившиеся в конце октября , п о к а з а л и , что у неко
торых растений в большинстве исследуемых семейств почки н а ч и н а ю т 
появляться над поверхностью почвы осенью. Единичные почки н а б л ю 
д а л и у значительного числа видов, относящихся к подгруппе Б , состоя
щей из наиболее поздно о т р а с т а ю щ и х видов. Все дальневосточные расте -

14 



Таблица 2 
Родовой и видовой состав ритмогрупп в крупных семействах 

Первая ритмогруппа 

Вторая ритмогруппа 

Подгруппа А Подгруппа Б 

Род Allium L. (7 видов) 

Gagea nakaiana Kitag. 
Род Hemerocallis L. (4 вида) 

Veratrum dahuricum (Turcz.) 
Loes. f. 
V. oxysepalum Turcz. 

Род Aconitum L. (18 видов) 

Actaea erythrocarpa Fisch. 
Adonis amurensis Regel 

Anemone amurensis (Korsh.) 
Kom. 
A. flaccida Fr. Schmidt 
A. raddeana Regel 

Aquilegia oxysepala Trautv. 
et Mey. 
Caltha palustris subsp. nym-
phaeifolia Worosch. et Goro-
voi 
C. silvestris Worosch. 
Cimicifuga simplex Wormsk. 
Hepatica asiatica Nakai 
Ranunculus acris subsp. pse-
udograndis Worosch. 
R. franchetii Boissieu 
Thalictrum amurense Maxim. 
Th. contortum L. 
Trollius pulcher Makino 
T. reiderianus Fisch. et Mey. 

Agrimonia coreana Nakai 

Aruncus dioicus (Walt.) 
Fern. 

Семейство Liliaceae 
Asparagus schoberioides 
Kunth 
Convaltaria keiskei Miq. 
Disporum smilacinum A. 
Gray 
Fritillaria camtschatcensis 
(L.) Ker-Gawl. 
F. ussuriensis Maxim. 

Lilium glehnii Fr. Schmidt 

L. hansonii Leichtl. 
L. cernuum Kom. 
Polygonatum humile Fisch. 
ex Maxim. 
P. involucratum (Franch. et 
Savat.) Maxim. 
P. stenophyllum Maxim. 
Streptopus amplexifolius 
(L.) DC. 
Veratrum maackii Regel 
Trillium camtschatcense Ker-
Gawl. 
T, smallii Maxim. 

Семейство Ranunculaceae 
Anemone brevipedunculata 
Juz. 
A. glabrata (Maxim.) Juz. 
Cimicifuga danurica (Turcz. 
ex Fisch. et Mey.) Maxim. 
Glematis mandshurica Rupr. 

Delphinium maackianum Re-
gel 
Thalictrum simplex L. 

Семейство Rosaceae 
Aruncus parvulus Kom. 

Filipendula glaberrima Na-
kai 

Lilium buschianum Lodd. 

L. medeoloides G. Gray 
L. pensylvanicum Ker-Gawl. 

Hosta rectifolia Nakai 

Majanthemum kamtschati-
cum (Cham.) Nakai 
Polygonatum acuminatifoli-
um Kom. 
P. maximowiczii Fr. Schmidt 
P. odoratum (Mill.) Druce 
Smilacina dahurica Turcz. ex 
Ledeb. 
S. japonica A. Gray 

Smilax maximowiczii Koidz. 

Actaea asiatica Нага 

Anemone dichotoma L. 
A. udensis Trautv. 

Caliha fistutosa Schipcz. 

Thalictrum minus L. 
Th. minus subsp. thunbergii 
(DC.) Worosch. 
Thalictrum tuberiferum Ma-
xim. 
Th. filamentosum Maxim. 
Trautvetteria japonica Sie-
bold et Zucc. 
Trollius pulcher Makino 

Sanguisorba magnifica Г 
Schischk. et Kom. 
S. officinalis L. 
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Таблица 2 (окончание) 

Вторая ритмогруппа 

Первая ритмогруппа 
Подгруппа А Подгруппа Б 

Семейство Rosaceae 
Filipendula camtschatica Potentilla anserina subsp. S. parviflora (Maxim.) Take-
(Pall.) Maxim. egedii (Wormsk.) Hut. da 
F. multijuga Maxim. P. kleiniana Wight. et Arn. S. tenuifolia Fisch. ex Link 
F. palmata (Pall.) Maxim. Sanguisorba stipulata Raf. 
Poientilla cryptotaeniae Ma-
xim. 
P. jragarioides L. 
P. fragiformis subsp. mega-
lantha (Takeda) Hult. 
P. rugulosa Kitag. 
P. stolonifera Lehm. ex Le-
deb. 
Род Geum L. (3 вида) 
Род Fragaria L. (2 вида) 
Род Rubus L. (3 вида) 
Waldsteinia ternata (Steph.) 
Fritsch 

ния хорошо перезимовывают , несмотря на частичное отрастание некото
рых из них осенью. Весеннее отрастание обусловлено внутренней приро
дой самого растения , в частности его внутрипочечным развитием , что 
особенно проявляется у древних ф о р м . ' В первой ритмогруппе нет папо
р о т н и к о в — наиболее древних из исследованных нами растений (см. 
т а б л . 1), здесь нет представителей семейств древнетретичного флористи
ческого корня Araliaceae, Aristolochiaceae, Chloranthaceae, Phrymaceae, 
Rutaceae, большинства родов семейств Liliaceae ( табл . 2 ) . Н а примере 
ж е растений семейства Ranunculaceae, центр ф о р м и р о в а н и я которого, по 
предположению некоторых авторов [ 3 ] , находится в Восточной Азии, где 
существовала третичная т е п л о л ю б и в а я ф л о р а , мы м о ж е м н а б л ю д а т ь 
влияние внешних условий на наступление отдельных ф а з . В первой рит
могруппе о к а з а л и с ь все виды рода Aconi tum, часть видов из родов Апе-
mone, Thal ic t rum, Trol l ius . Т е п л о л ю б и в а я н е м о р а л ь н а я природа этих 
видов изменилась в процессе ф о р м и р о в а н и я сравнительно молодых та
е ж н ы х комплексов . Поэтому р я д сибирских видов родов Trol l ius , Асо-
n i tum, Delphinium, Anemone, Ranunculus, Tha l ic t rum в настоящее время 
р а с с м а т р и в а ю т с я некоторыми а в т о р а м и к а к б о р е а л ь н ы е [3, 4 ] . В семей
стве Rosaceae первую ритмогруппу ф о р м и р у ю т все зимнезеленые расте
ния из родов Geum, Fragar ia , Waldsteinia, Potent i l la и др . Б л а г о д а р я 
сформированности их побегов они начинают о т р а с т а т ь сразу ж е после 
схода снега. 

Большинство дальневосточных растений хорошо в ы д е р ж и в а ю т весен
ние заморозки , часто н а б л ю д а ю щ и е с я в конце м а я . Х у ж е всего перено
сят их папоротники. Это Dryopteris lanceolatocristata (Hoffm.) Als ton, 
Matteuccia struthiopteris (L . ) Tod., Athyrium yokoscense (Franch. et Sa-
vat.) Christ., относящиеся к подгруппе А, и Gymnocarpium robertianum 
(Hoffm.) Newm., Dryopteris crassirhizoma Nakai , Athyrium rubripes 
(Kom.) Kom., Thelypteris phegopteris (L . ) Sloss. из подгруппы Б. У них 
наиболее р а з в е р н у в ш и е с я вайи подмерзают целиком, а у не полностью 
р а з в е р н у в ш и х с я вай п о д м е р з а ю т л и ш ь концы. И з т р а в я н и с т ы х растений 
других семейств отмечено в ы м е р з а н и е бутонов на открытом месте у 
Actaea asiatica Н а г а и Majanthemum kamtschaticum (Cham.) Nakai , от
носящихся к подгруппе Б второй ритмогруппы. 
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в ы в о д ы — 

По срокам весеннего о т р а с т а н и я дальневосточные травянистые ра
стения п о д р а з д е л я ю т с я на д в е ритмогруппы. Р а с т е н и я первой группы 
появляются весной сразу ж е после схода снега, второй группы — значи
тельно позже . 

По нашим предположениям , позднее отрастание растений, я в л я ю щ и х 
с я филогенетически более древними, о т р а ж а е т эндогенное состояние их 
р и т м и к и , а именно сроки ф о р м и р о в а н и я почек. 

Влияние внешних условий, возможно , сильнее с к а з ы в а е т с я на н а ч а л е 
о т р а с т а н и я филогенетически молодых форм, рост которых начинается 
с р а з у после т а я н и я снега. 
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УДК 631.529 633.88(47+57-25) 

И З У Ч Е Н И Е УСЛОВИЙ В Ы Р А Щ И В А Н И Я 
Н А П Е Р С Т Я Н К И П У Р П У Р О В О Й В М О С К В Е 

Ф. М. Скворцова, Е, И. Хорьков 

Н а п е р с т я н к а пурпуровая (Digitalis purpurea L.) находит широкое 
применение в медицине и озеленении. Это привело к тому, что вид вы
р а щ и в а ю т д а л е к о за пределами его естественного а р е а л а . И з у ч а ю т с я 
возможности возделывания наперстянки в различных районах н а ш е й 
с т р а н ы . Опыты по интродукции наперстянки пурпуровой проводились в 
П р и м о р ь е [ 1 ] , на юге С а х а л и н а [ 2 ] , в Чуйской долине [ 3 ] , на У к р а и н е 
[ 4 ] , в Л е н и н г р а д е [ 5 ] , Б а ш к и р и и [ 6 ] . Интродукционная практика пока
з ы в а е т , что ф а к т о р а м и , лимитирующими в ы р а щ и в а н и е растений в но
вых условиях, могут быть в л а ж н о с т ь воздуха и почвы, низкие и высокие 
т е м п е р а т у р ы , фотопериод, р е а к ц и я почвенного раствора , активность фи-
топатогенов и др . 

Н а м и было изучено влияние в л а ж н о с т и почвы, температуры, фото
периода на рост и развитие наперстянки пурпуровой в Москве . Р а с т е н и я 
в ы р а щ и в а л и на почве с в л а ж н о с т ь ю , равной 70% от полной полевой вла -
гоемкости ( П П В ) , в течение всей вегетации. Опыты проводили в сосудах 
М и т ч е р л и х а , в м е щ а ю щ и х 7 кг песчаной почвы, на открытой п л о щ а д к е , 
где была предусмотрена возможность з а щ и т ы растений от воздействия 
д о ж д е й (кроме в а р и а н т а с естественным у в л а ж н е н и е м ) . Б ы л а предус
мотрена возможность пересадки растений в конце вегетации (конец 
сентября ) в открытый грунт с комом земли. Контроль за влиянием ф а к 
тора пересадки осуществляли сравнением растений, полученных посевом 
в грунт, с растениями, пересаженными из сосудов, а т а к ж е в некоторой 
мере и с растениями, в ы р а щ и в а е м ы м и в открытом грунте с редко про
с ы х а ю щ е й поверхностью почвы, с растениями, в ы р а щ и в а е м ы м и на поч
ве, у в л а ж н е н н о й до 70% от П П В . В сосуде в начале вегетации в ы р а щ и 
вали по 5 растений до с м ы к а н и я листьев, после чего оставляли по одно
му растению, остальные использовали д л я промежуточного определения 
н а р а с т а н и я массы. В к а ж д о м в а р и а н т е опыта в ы р а щ и в а л и по 75 ра 
стений. 
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Таблица 1 
Влияние влажности почвы на накопление массы 

и перезимовку растений наперстянки пурпуровой 

Вариант 
Масса одного 
растения, г 

Масса одного расте
ния в % к конт

ролю 
Перезимовавшие 

растения, % 

Вегетативные опыты 

1. Насыщение почвы до 70% от ППВ 31,04 142,8 
в течение всей вегетации 

2. Насыщение почвы до 70% от ППВ 27,33 125,7 
до начала августа, затем содержа
ние ее с влажностью, равной 40% 
от ППВ 

3. Влажность почвы, равная 40% от 12,77 58,8 
ППВ 

4. Естественное увлажнение (конт- 21,74 100,0 
роль) 

Полевые опыты 
5. Естественное увлажнение на гряде 23,05 106,0 
6. Насыщение почвы до 70% от ППВ 32,13 147,8 

на гряде 

25,8 

82,7 

97,4 

73,9 

76,3 
21,6 

Изучение влияния температуры на в ы ж и в а е м о с т ь проводили на ра 
стениях, в ы р а щ и в а е м ы х в открытом грунте и в о р а н ж е р е е . Схема опыта 
в к л ю ч а л а 4 в а р и а н т а : 

1) в ы р а щ и в а н и е растений в о р а н ж е р е е до о к т я б р я ; 
2) в ы р а щ и в а н и е растений в о р а н ж е р е е до 1 августа , а затем в от

крытом грунте; 
3) в ы р а щ и в а н и е растений в открытом грунте до 1 августа , а з а т е м 

в о р а н ж е р е е до о к т я б р я . 
4) в ы р а щ и в а н и е растений в открытом грунте ( к о н т р о л ь ) . 
В первых 3 в а р и а н т а х 100 растений в ы р а щ и в а л и в пикировочных 

я щ и к а х глубиной 20 см. У в л а ж н е н и е почвы п о д д е р ж и в а л и примерно на 
уровне 60% от П П В . В октябре все растения с ненарушенным комом 
земли были пересажены в открытый грунт, где весной было подсчитано 
число перезимовавших растений. Т е м п е р а т у р а в о р а н ж е р е е в зависимо
сти от инсоляции была на 3—15° выше. 

Влияние условий различного светового р е ж и м а изучали на световом 
участке . Опыт имел 3 в а р и а н т а : 1) 11-часовой короткий день с естествен
ным освещением с 8 до 19 ч; 2) естественный день ; 3) круглосуточное 
освещение , создаваемое л а м п а м и н а к а л и в а н и я мощностью 500 Вт, под
вешенными над растениями на высоте 1 м. Растения , в ы р а щ и в а е м ы е на 
укороченном дне, з а к р ы в а л и на это время светонепроницаемыми ящи
к а м и . Фотопериодическое воздействие начинали в мае , после появления 
всходов и п р о д о л ж а л и до конца августа при естественной длине дня , 
равной 15—16 ч. 

Р е з у л ь т а т ы исследования показали , что существенное влияние на 
н а р а с т а н и е биомассы и перезимовку наперстянки пурпуровой о к а з ы в а е т 
в л а ж н о с т ь почвы (табл . 1). Д а н н ы е опытов свидетельствуют, что наи
большими по массе о к а з а л и с ь растения , в ы р а щ е н н ы е на почве, у в л а ж 
ненной до 70% от П П В , однако они о б л а д а л и наименьшей зимостой
костью (25,8%). По-видимому, ростовые процессы в этом в а р и а н т е 
опыта не закончились , и растения не смогли своевременно пройти з а 
калку . Это подтверждается сравнением результатов н а р а с т а н и я массы 
и перезимовки растений из первого варианта со вторым, где н а б л ю д а е т 
ся меньший прирост биомассы вследствие з а д е р ж к и роста во второй 
половине вегетации, что обусловило высокую сохранность растений во 
в р е м я зимовки. Л у ч ш а я перезимовка отмечена при ограниченном у в л а ж 
нении почвы в течение всего вегетационного периода (97,4%). П р а в д а , 
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Таблица 2 
Влияние температурных условий выращивания 

на нарастание массы и зимостойкость наперстянки пурпуровой 

Вариант 
Масса одного 
растения, г 

Масса одного 
растения, 

% к контролю 

Перезимовав
шие растения, 

% 

Выращивание растений в оранжерее до октября 43,24 191,9 56,2 
Выращивание в оранжерее до 1 августа, затем 38,81 172,2 84,7 
в открытом грунте 
Выращивание в открытом грунте до 1 августа, 27,65 122,7 65,4 
затем в оранжерее до октября 
Выращивание растений в открытом грунте 22,53 100,0 74,8 
(контроль) 

Таблица 3 
Влияние условий светового режима на продуктивность наперстянки пурпуровой 

(фаза розетки) 

Продолжительность 
освещения 

Высота 
растений, см 

Число листьев 
на 1 растении 

Длина листа *, 
см 

Ширина листа, 
см 

Масса 1 расте
ния, г 

Естественное освеще
ние (контроль) 
24-часовое 
11-часовое 

25,6+0,76 

25,6+0,75 
18,5+0,48 

7,7+0,17 

8,4+0,41 
8,6+0,38 

13,0+0,40 

13,44-0,51 
10,0+0,49 

7,7+0,24 

7,9+0,18 
6,5+0,20 

8,8+0,42 

9,9+0,34 
5,0+0,15 

• Приводятся размеры третьего листа сверху. 

в этом в а р и а н т е растения имели массу почти вдвое меньше массы расте
ний при естественном у в л а ж н е н и и . Сравнение четвертого и пятого ва
риантов , а т а к ж е первого и шестого (см. т а б л . 1) показывает , что пере
с а д к а растений с ненарушенным комом земли не в ы з в а л а существенного 
повреждения растений. Несколько больший прирост зеленой массы ра
стений в полевом опыте, по-видимому, м о ж н о объяснить значительно 
большим объемом почвы, в котором распространились корни, а несколь
ко пониженную перезимовку в шестом в а р и а н т е по сравнению с пер
в ы м — большим развитием листьев и неограниченным объемом почвы. 
П р и в ы р а щ и в а н и и в сосудах небольшой объем почвы несколько ограни
ч и в а л рост, что и обусловило лучшую подготовленность растений этого 
в а р и а н т а к зимовке . Т а к и м образом , регулирование влажности почвы 
существенно с к а з ы в а е т с я на перезимовке растений наперстянки пурпу
ровой. 

Р е з у л ь т а т ы изучения влияния температурных условий вегетации на 
в ы ж и в а е м о с т ь растений наперстянки пурпуровой представлены в табл . 2. 
Опыт показал , что повышение температуры в ы р а щ и в а н и я способствует 
увеличению накопления вегетативной массы растений, однако при т а к и х 
условиях растения не успевают в д о л ж н о й мере подготовиться к зимовке . 
Если ж е растения з а б лаговременно переместить в условия, способствую
щ и е з а к а л к е , то они зимуют лучше, чем растения в открытом гр у нте 
(84 ,7%). Перенос растений во второй половине вегетации из открытого 
грунта в о р а н ж е р е ю приводит к понижению зимостойкости растений 
(65,4%). Это объясняется возобновлением ростовых процессов, что пре
пятствует з а к а л к е растений. Изменение температурных условий во время 
вегетации меньше с к а з ы в а е т с я на перезимовке растений, чем изменение 
в л а ж н о с т и почвы. 

Изучение влияния фотопериода на в ы ж и в а н и е и продуктивность на
перстянки пурпуровой показало , что 11- и 24-часовая продолжитель 
ности освещения не с к а з ы в а ю т с я на в ы ж и в а е м о с т и растений в теплый 
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период года ( табл . 3 ) . О д н а к о фотопериод существенным о б р а з о м влия 
ет на накопление массы растений. Н а и б о л е е благоприятным д л я росто
вых процессов о к а з а л о с ь круглосуточное освещение, укороченный д е н ь 
у м е н ь ш а л накопление биомассы. Увеличение массы растений произошло 
за счет увеличения массы отдельных листьев , а не за счет увеличения 
их числа. 

В Ы В О Д Ы 

Изученные ф а к т о р ы — в л а ж н о с т ь почвы, т е м п е р а т у р а в ы р а щ и в а н и я , 
фотопериод не я в л я ю т с я лимитирующими д л я культуры наперстянки 
пурпуровой в средней полосе европейской части С С С Р . О д н а к о они мо
гут о к а з ы в а т ь существенное влияние на результаты перезимовки, что 
следует учитывать при интродукции. Сравнительно большую потерю на
носит выпревание растений, особенно у форм, н а к а п л и в а ю щ и х значи
тельную вегетативную массу. 
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Главный ботанический сад АН СССР, 
ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии 

УДК 631.529 634.2 : 581.543(571.1) 

С Е З О Н Н Ы Й РИТМ Р А З В И Т И Я РАСТЕНИЙ 
ЧЕРЕМУХИ В И Р Г И Н С К О Й И ЧЕРЕМУХИ КИСТЕВОЙ 

НА ЮГЕ З А П А Д Н О Й С И Б И Р И 

А . Я . Григорьев 

Виды из рода черемуха (Padus M i l l . ) п р е д с т а в л я ю т з н а ч и т е л ь н у ю 
ценность д л я пищевой и фармацевтической промышленности , ветерина
рии и зеленого строительства , богаты фитонцидами и декоративны. 

При выведении хозяйственно ценных форм д л я сибирского плодовод
ства пригодны черемуха кистевая , или обыкновенная [Р. racemosa 
(Lam.) Gi l ib . ] и черемуха виргинская [Р. virginiana (L . ) M i l l . ] , отли
чающиеся более высокой по сравнению с другими видами подсемейства 
сливовых устойчивостью к неблагоприятным условиям сибирских з и м П ] . 

Черемуха кистевая растет в березовых к о л к а х на юге З а п а д н о й Си
бири, является зимостойким видом. Оптимальны д л я нее местообитания 
по берегам и поймам рек. Н. Ф. К а щ е н к о [ 2 ] отмечал , что она, наверно , 
могла бы послужить прекрасным м а т е р и а л о м д л я выведения культурных 
сортов посредством отбора . 

Черемуха виргинская в лесостепной зоне З а п а д н о й Сибири вполне 
зимостойка и отличается хорошим плодоношением [1, 3, 4, 5 ] . В п е р в ы е 
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черемуха виргинская , вероятно, была интродуцирована в Омской обла
сти П. С. Комиссаровым [ 3 ] . 

О д н а к о в континентальных условиях юга З а п а д н о й Сибири [6 ] оста
ются недостаточно исследованными особенности сезонного ритма раз 
вития черемухи. Эти сведения необходимы д л я установления перспек
тивности хозяйственного использования растений [7, 8] и р а з р а б о т к и 
мер повышения их устойчивости [9, 10]. 

В период с 1980 по 1985 г. в арборетуме агробиостанции Омского го
сударственного педагогического института имени А. М. Горького, в го
родском парке «Флора» в г. Омске и в урочищах «Красноярско-Черно-
лученское», «Подгородное» и «Больше-Кулачинское» , расположенных в 
лесостепной зоне, проводилось изучение сезонного развития черемухи 
виргинской и черемухи кистевой. 

Фенологические наблюдения велись за плодоносящими деревьями в 
возрасте 8—14 лет, растущими в куртинах и аллейных посадках в соот
ветствии с общепринятыми методическими у к а з а н и я м и [11] и рекомен
д а ц и я м и И. Н. Елагина [ 1 2 ] . Высота модельных деревьев 1,5—3,0 м. 

Характеристика метеорологических условий района исследования 
приводится по д а н н ы м метеостанции Омского отдела наблюдений. 

Приведенные в табл . 1 ре зультаты фенологических наблюдений за 
растениями черемухи виргинской и кистевой показывают , что д л я по
следнего вида х а р а к т е р н о несколько более раннее прохождение всех 
ф е н о ф а з . В связи с этим м о ж н о предположить , что черемуха виргинская 
я в л я е т с я менее зимостойким видом, чем кистевая . Этот вывод подтвер
д и л с я при полевых обследованиях состояния растений после суровой 
з и м ы 1984/1985 г. [ 1 3 ] , когда у отдельных э к з е м п л я р о в черемухи вир
гинской н а б л ю д а л и с ь полная гибель почек и повреждения на годичных 
побегах к а м б и я . 

В годы с холодной и в л а ж н о й погодой весной (1984 и 1985 гг.) сроки 
наступления весенних ф е н о ф а з сильно сдвигаются на более поздние и 
р а з л и ч и я м е ж д у д а н н ы м и видами у м е н ь ш а ю т с я ( табл . 1 и 2 ) . О д н а к о 
по длительности отдельных ф а з , в частности цветения, они и в эти годы 
имели существенные р а з л и ч и я (^a KT .>^oi) . 

У черемухи виргинской период цветения преимущественно (4 случая 
из 6) с о в п а д а л с теплой и сухой погодой, тогда к а к у местного вида 
черемухи кистевой этот период часто (5 случаев из 6) сочетался с д о ж д 
ливой и прохладной или холодной погодой (табл . 3 ) . В связи с этим 
следует отметить , что д а н н ы е наших наблюдений за черемухой кистевой 
хорошо согласуются с народной приметой «цветет черемуха — к похоло
данию» . 

По д а н н ы м т а б л . 3 четко прослеживается связь урожайности плодов 
у д а н н ы х видов черемухи с определенным типом погоды в период про
х о ж д е н и я цветения. В годы с д о ж д л и в о й и холодной погодой в сочетании 
с з а м о р о з к а м и в период цветения у р о ж а й плодов резко с н и ж а е т с я или 
полностью отсутствует, тогда к а к в годы с сухой и теплой погодой уро
ж а й хороший. 

Б о л е е д е т а л ь н ы й а н а л и з погодных условий в период цветения у ви
д о в черемухи (см. т а б л . 3 ) , а т а к ж е подсчет числа оплодотворенных за
вязей цветков в пределах цветочных кистей позволили нам сделать вы
вод, что основной причиной н е у р о ж а я плодов у черемухи кистевой явля 
ется смыв пыльцы о с а д к а м и , а у черемухи виргинской — гибель пыльцы 
и пестика, особенно его рыльца , при холодной погоде, с о п р о в о ж д а ю щ е й 
ся з а м о р о з к а м и . Отмечается повреждение пыльцы и пестика цветка че
ремухи виргинской при з а м о р о з к а х , как , например , 19 м а я 1983 г. при 
понижении т е м п е р а т у р ы воздуха до —1,2° , тогда к а к такое ж е снижение 
т е м п е р а т у р ы воздуха не отразилось на состоянии цветков черемухи ки
стевой. 

В з а с у ш л и в ы й и очень теплый 1982 г. у черемухи кистевой отмечены 
самое раннее н а ч а л о и окончание роста побегов, а т а к ж е короткий его 
период. В этих ж е погодных условиях у черемухи виргинской, наоборот, 
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Таблица 2 

Общая характеристика состояния погоды в вегетационный период 
по сезонам в годы наблюдений 

Сезон года 
Год 

наблюдения 
весна лето осень 

1980 Теплая и сухая 

1981 Ранняя и затяжная, теп
лая и сухая 

4982 Очень теплая и очень су
хая * 

1983 Холоднее обычного за 
счет мая, сухая ** 

1984 Холоднее обычного за 
счет апреля, влажная *** 

1985 Ранняя, но холодная и 
затяжная 

Короткое и холодное, в 
первой половине вегета
ции сухое 
Необычно долгое, жар
кое и сухое 
Жаркое и сухое 

Исключительно жаркое и 
сухое 

Умеренно теплое и за
сушливое 
Прохладное и сухое 

Необычно сухая и теп
лая 

Преимущественно теплая 
и сухая 
Преобладала неустойчи
вая погода, с частыми 
осадками, холодной бы
ла вторая декада сен
тября 
В первой половине сезо
на холодная, дождливая 
(очень холодные были I 
и II декады сентября), 
во второй — теплая, сол
нечная и сухая 
Дождливая и холодная 

В первой половине сезо
на сухая и теплая, а во 
второй — сухая и холод
ная (холодными были по
следняя пятидневка сен
тября и первая декада 
октября) 

Впервые за 50 лет в апреле отмечено повышение температуры воздуха до 28—31°. 
"** За последние 50 лет такие низкие темпэратуры в мае отмечались всего 4 раза (1954, 1969, 1983 и 

1985 гг.), соответственно в 1983 г. — 7,9°, в 1985 г. — 8,3° (при средней многолетней 10,7°). 
"•** За последние 30 лет такое похолодание воздуха в апреле отмечалось лишь в 1964 и 1979 гг. 

н а б л ю д а л с я более растянутый период роста (почти в 2 р а з а ) ( табл . 4 ) . 
В 1983 г. в аномально холодный и сухой период в н а ч а л е роста годич
н ы х побегов с последующей ж а р к о й и сухой погодой черемуха кистевая 
и м е л а более растянутый период роста побегов, чем у черемухи виргин
ской . С а м ы й растянутый период роста годичных побегов и самые позд
ние сроки окончания роста отмечены были д л я обоих видов в 1985 г., 
о т л и ч а ю щ и м с я з а т я ж н о й холодной и в л а ж н о й весной и прохладным су
хим летом (см. т а б л . 2 и 4 ) . Н а б л ю д а л о с ь а н о м а л ь н о е отставание накоп
ления суммы э ф ф е к т и в н ы х температур (выше 5°) , так , к моменту з а в е р 
шения роста годичных побегов у черемухи (к 30 июня 1985 г.) оно со
ставило 104° (от средней многолетней) . 

Сроки н а ч а л а роста годичных побегов у д а н н ы х видов черемухи и 
продолжительность их роста могут с л у ж и т ь н а р я д у с другими морфо-
«физиологическими х а р а к т е р и с т и к а м и косвенным показателем зимостой
кости. В соответствии с этим более зимостойкой можно признать чере
муху кистевую (см. т а б л . 4 ) . 

Таким образом , сроки н а ч а л а и продолжительность фенологической 
•фазы у д а н н ы х видов черемухи определяются их биологическими особен
ностями, а т а к ж е погодными условиями, с к л а д ы в а ю щ и м и с я в период 
прохождения фенологических ф а з , в первую очередь соотношением теп
ла и влаги воздуха и почвы. В целом черемуха виргинская менее зимо
с т о й к а я по сравнению с местным видом — черемухой кистевой, к о т о р а я 
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Таблица 4 
Рост побегов у черемухи виргинской и кистевой 

Рост побегов 
Год 

наблюдения конец продолжительность средний прирост, конец роста, дни мм/сут 

Черемуха виргинская 
1982 20. IV 5.VII 76 0,21 
1983 25. IV 30. VI 66 0̂ 29 
1984 25.'IV 15. VII 81 0,44 
1985 21. IV 20. VII 90 U,2o 

Черемуха кистевая 
1982 15.IV 25.V 40 0,59 
1983 20. IV 5. VII 76 0,96 
1984 30. IV 25. VI 56 0,64 
1985 19.IV 20. VII 92 0,79 

имеет более оптимальный ритм сезонного развития , что обеспечивает 
получение стабильного у р о ж а я в суровых погодных условиях юга З а 
падной Сибири. 
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ЭДК 631.529 582.739(571.1) 

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

Г. В. Кузнецова, Р. Я. Пленник 

Клевер паннонский (Trifolium pannonicum Jacq.) распространен на 
юге Средней Европы и северной части Б а л к а н с к о г о полуострова . В С С С Р 
встречается в Восточных К а р п а т а х и прилегающих областях З а п а д н о й 
Украины, занесен в Л е н и н г р а д с к у ю область . Обитает преимущественно 
в условиях теплого к л и м а т а с длинным вегетационным периодом. П р е д 
ставляет интерес д л я введения в культуру [ 1—3]. 

В условиях культуры в З а п а д н о й Украине изучены начальные э т а п ы 
морфогенеза клевера паннонского [ 4 ] . Имеются д а н н ы е о семенной про
дуктивности этого вида и возможностях в ы р а щ и в а н и я его на Среднем 
У р а л е [ 5 ] . 

Сведений о возделывании клевера паннонского в З а п а д н о й Сибири 
нами не о б н а р у ж е н о . Поэтому было решено выявить возможности его 
интродукции в лесостепи Приобской л а н д ш а ф т н о - к л и м а т и ч е с к о й зоны 
( Ц е н т р а л ь н ы й сибирский ботанический сад СО А Н С С С Р , окрестности 
г. Н о в о с и б и р с к а ) . К л и м а т здесь резко континентальный. З и м а х о л о д н а я , 
п р о д о л ж и т е л ь н а я , лето короткое, обычно ж а р к о е . Абсолютный минимум 
температуры воздуха —48°, абсолютный максимум + 3 7 ° , среднегодовая 
температура 0,9° Среднегодовое количество осадков 332 мм. С р е д н я я 
-продолжительность вегетационного периода 155 дней [ 6 ] . Почвы лесные, 
с л а б о оподзоленные [ 7 ] . 

Метеорологические условия в годы наблюдений за интродуцирован-
н ы м и растениями были различными. Так , вегетационные периоды в 1981 
и 1982 гг. были теплыми и недостаточно у в л а ж н е н н ы м и (гидротермиче
ский коэффициент 0,8—1,0). Сумма температур выше 10° п р е в ы ш а л а 
среднемноголетние (1926°) и составляла в 1981 г.— 2298° и 1982 г.— 
2359° Р а с п р е д е л е н и е осадков крайне неравномерное . Вегетационные пе
риоды 1983 и 1984 гг. х а р а к т е р и з о в а л и с ь пониженной температурой и 
были соответственно на 23 и 15 дней меньше среднемноголетних д а н н ы х . 
О т р а с т а н и е растений началось на 9—14 дней позже обычного. С у м м а 
температур выше 10° в 1983 г. с о с т а в л я л а — 1744° и в 1984 г.— 1770°. 
В 1983 г. выпало 118,8 мм осадков , что значительно меньше по сравне
нию с остальными годами. Вегетационный период 1985 г. был прохлад
ным и в л а ж н ы м . 

Н а б л ю д е н и я пока зали , что погодные условия не о к а з ы в а л и влияния 
на цветение и плодоношение клевера паннонского. 

Семена клевера паннонского были получены из Румынии . Посев ска
рифицированными семенами проведен 13 м а я 1977 г. Семена н а ч а л и про
растать на 11—12-й день, массовые всходы появились на 18—21-й день . 
При летних посевах отдельные всходы появились на 4—5-й день, массо
в ы е — на 9—10-й день. Всхожесть с к а р и ф и ц и р о в а н н ы х семян составила 
70—90%. В состоянии розетки растения находились более 30 дней — 
с н а ч а л а июня до н а ч а л а июля . Стеблевание началось с середины июля 
и было очень растянутым. В первый год ж и з н и растений цветение на
ступило в конце августа , цвело только 30% особей. Цветение продол
ж а л о с ь до конца сентября . Семена з а в я з а л и с ь , но вызреть не успели. 
При летних посевах растения к осени достигали состояния розетки. Н а 
второй и последующие годы ж и з н и растений весеннее отрастание побе
гов происходит в конце а п р е л я — н а ч а л е мая . В состоянии розетки ра
стения находятся более 30 дней. Стеблевание начинается в конце м а я — 
н а ч а л е июня, бутонизация — во второй д е к а д е июня. З а ц в е т а ю т расте
ния в середине — конце июня на 50—60-й день от н а ч а л а весеннего 
отрастания . О б щ а я продолжительность цветения около 30 дней. П л о д о -
о б р а з о в а н и е происходит с н а ч а л а и ю л я до середины — конца августа . 
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Таблица 1 
Урожайность надземной массы клевера паннонского 

и клевера лугового 

Масса, г/м2 

Год жизни 
растения 

Облиствейность, % Год жизни 
растения Фаза развития 

сухая 
Облиствейность, % 

сырая сухая 

Клевер паннонский 
о 
AJ Единичная бутонизация 940 650 54 
2 Единичное цветение 1050 820 50 
3 Бутонизация 2457 800 35 
3 Цветение 4600 1230 40 
4 Бутонизация 5228 1630 40 
4 Цветение 7785 2400 40 
5 4785 1584 30 
6 Конец цветения 3400 1000 чп 
*у Отава, II укос 800 300 60 
о 
о 

То же 1230 544 55 
1528 195 68 

Клевер луговой 

2 Начало цветения 3350 500 43 
2 Цветение 3600 640 34 
3 2857 895 26 
4 Начало цветения 1000 319 30 

Таблица 2 
Урожай семян клевера 

в зависимости от возраста растений 

Год жизни 
растения 

Количество семян, г/м2 

Год жизни 
растения 

Количество семян, г/м2 

Год жизни 
растения 

клевер паннонский клевер луговой 

Год жизни 
растения 

клевер паннонский клевер луговой 

19,81 
2 1 , 0 16,3—23,4* 

3 2 5 Л 13 7 6 14,0—36,3 

12,8 
4 10,2-15,4 7 ' Ь 

5 14,7 Выпал 
6 20,1 — 

* В знаменателе даны крайние показатели урожая семян. 

Семена созревают в течение 30—40 дней (на 90—105-й день от н а ч а л а 
весеннего о т р а с т а н и я ) . В зиму растения уходят с зелеными листьями и 
в с н е ж н ы е зимы перезимовывают в зеленом состоянии. В течение 8 лет 
в ы п а д особей составил 2,5%. Клевер луговой, высеянный одновременно 
с клевером паннонским, в ы п а л полностью у ж е на 4-й год. 

Клевер паннонский, интродуцированный Ц С Б С , достигает 80—120 см 
высоты. Р а с т е н и я прямостоячие с достаточно высоким и н а д е ж н ы м уро
ж а е м надземной массы (табл . 1) и семян (табл . 2 ) . 

П о кормовым достоинствам он близок к клеверу луговому [2 , 3 ] . 
Х а р а к т е р и з у е т с я д р у ж н ы м отрастанием побегов к а к ранней весной, т а к 
и после с к а ш и в а н и я летом. 

П о нашим д а н н ы м клевер паннонский — ксеромезофит; полурозеточ-
ный геофит, или гемикриптофит с геогенными почками возобновления , 
с густо разветвленной стержне-кистекорневой системой. У осевых побе
гов ветвление ограничено. Кущение интенсивное, усиливается в летне-
осенний период. Побего- и п о ч к о о б р а з о в а т е л ь н а я способности клевера 
паннонского с возрастом все более увеличиваются . Цветение и плодо-
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Клевер паннонский в Центральном Сибирском ботаническом саду на 4-й год после 
посева 

о б р а з о в а н и е д р у ж н ы е и массовые. Д л я вида х а р а к т е р н а с л а б а я осыпае
мость семян. 

В условиях интродукции клевер паннонский активно а д а п т и р о в а л с я 
к резко меняющимся погодным условиям лесостепи З а п а д н о й Сибири, 
отличается долголетием (см. рисунок) и выносливостью. 

Таким образом , климатические условия лесостепной зоны З а п а д н о й 
Сибири вполне соответствуют эколого-биологическим особенностям кле
вера паннонского. Это перспективное растение з а с л у ж и в а е т ускоренного 
р а з м н о ж е н и я и производственного испытания в этой зоне Сибири. 
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С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е П Р И Е М О В 
Р А З М Н О Ж Е Н И Я Р Я Б И Н Ы Ч Е Р Е Н К А М И 

Г. В, Хромова, И. П. Петрова 

В настоящее время огромное внимание уделяется использованию 
ценных и перспективных растений в народном хозяйстве . К числу таких 
исключительно интересных древесных растений относятся представители 
рода рябина (Sorbus L . ) . 

Этот род включает свыше 100 видов и значительное число гибридов , 
распространенных в основном в умеренном поясе Северного п о л у ш а р и я . 
В Советском Союзе в природе встречается более 28 видов. 

В коллекции ж е Главного ботанического с а д а А Н С С С Р в н а с т о я щ е е 
время насчитывается 56 видов рябины, 5 разновидностей , 16 сортов и 
5 межродовых гибридов (всего 82 н а и м е н о в а н и я ) . В результате много
летних наблюдений из их числа выявлены растения 39 наименований 
(наиболее зимостойкие, красивоцветущие , с э ф ф е к т н ы м и п л о д а м и ) , ко

т о р ы е можно рекомендовать д л я использования в озеленении населен
ных пунктов средней полосы европейской части С С С Р . Среди них име
ю т с я листопадные деревья высотой от 2 до 20 м и крупные кустарники , 
о т л и ч а ю щ и е с я большим р а з н о о б р а з и е м формы листьев , окраски и вели
чины плодов. Од на ко , несмотря на зимостойкость и высокие д е к о р а т и в 
ные качества , рябина еще недостаточно широко встречается в озеленении 
н а ш и х городов и поселков [1—3] . Так , в результате обследования зеле
ных н а с а ж д е н и й Москвы, а т а к ж е н а с а ж д е н и й 222 старинных парков и 
у с а д е б Московской области были выявлены растения рябины л и ш ь 
8 наименований . И з них ч а щ е всего встречается только рябина обыкно
венная ( о б н а р у ж е н а в 117 п а р к а х ) , остальные ж е крайне редко (в 1 — 
-8 п а р к а х ) . 

Одна из основных причин столь ограниченного использования ряби
н ы в озеленении з а к л ю ч а е т с я п р е ж д е всего в отсутствии рекомендаций 
по способам ее р а з м н о ж е н и я . 

Р а з н ы е виды и разновидности рябины обычно р а з м н о ж а ю т семенами , 
а садовые формы, сорта и гибриды — прививкой. О д н а к о в условиях ин
тродукции не всегда имеется возможность получать полноценные семе
на . К р о м е того, при семенном р а з м н о ж е н и и ценные свойства растений 
часто не передаются потомству вследствие р а с щ е п л е н и я признаков . 
Р а з м н о ж е н и е ж е прививкой является делом весьма трудным, требую
щ и м высокой профессиональной подготовки. И только при р а з м н о ж е н и и 
растений стеблевыми черенками м о ж н о получать здоровый и однородный 
посадочный м а т е р и а л в массовых количествах . Тем не менее этот способ 
почти не используется в производственной практике д л я р а з м н о ж е н и я 
рябины, главным образом из-за небольшого процента укоренения черен
ков [2—7]. В связи с этим р а з р а б о т к а р а ц и о н а л ь н ы х приемов р а з м н о 
ж е н и я черенками разных видов , разновидностей , сортов и гибридов ряби
ны имеет в а ж н о е практическое значение , что и было задачей д а н н о й 
исследовательской работы , проведенной в Г Б С А Н С С С Р . 

Р е з у л ь т а т ы исследований по сравнительному изучению потенциаль
ной способности к р а з м н о ж е н и ю летними ( зелеными) черенками успеш
но интродуцированных в Г Б С растений рябины 43 наименований б ы л и 
опубликованы нами ранее [ 8 ] . 

В последующие годы растения рябины 12 наименований (в их числе 
виды и сорта рябины, а т а к ж е некоторые м е ж р о д о в ы е г и б р и д ы ) , отли
чающиеся хорошим укоренением ( 7 0 - 1 0 0 % ) , р а з м н о ж а л и в производ
ственных углубленных п а р н и к а х с менее б л а г о п р и я т н ы м и температур 
ными условиями (с искусственным туманом, но без электроподогрева 
с у б с т р а т а ) . 
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Таблица 1 
Укореняемость и сохранность после перезимовки летних черенков 

Вид, сорт, гибрид 
Вариант 
опыта * 

Укореняемость, 
/0 

Сохранность, % 

Sorbus cashmiriana Hedl. 1 16 67 
2 75 73 

S. commixta Hedl. 1 78 54 
2 77 90 

S. koehneana Schneid. 1 12 0 
2 62 67 

S. microphylla Wenzig. 1 25 0 S. microphylla Wenzig. 
2 90 89 

S. rufo-ferruginea (Schneid.) Schneid. 1 0 0 S. rufo-ferruginea (Schneid.) Schneid. 
2 67 50 

S. sambucifolia Roem. 1 38 67 S. sambucifolia Roem. 
2 64 89 

S. serotina Koehne 1 43 0 
2 100 33 

S. vilmorini Schneid. 1 100 40 
2 90 67 

5. V. 'Coral Beauty' 1 80 25 5. V. 'Coral Beauty' 
2 100 50 

S. V. 'Maiden Blush' 1 
2 

70 
100 

86 
60 

S.aucuparia L.XAroniamelanocarpa (Michx.) Elliott 1 100 80 
Crattaegosorbus miczurini Pojark. 1 84 69 

* 1 — черенок из верхней части побега с точкой роста; 2 — черенок из средней полуодревесневшей чаетт 
побега. 

Д л я их р а з м н о ж е н и я использовали такой ж е тип черенков, к а к и при 
проведении исследований в экспериментальном парнике ,—летние из 
средней части побегов длиной 10—12 см (с 2—3 у з л а м и ) . Н а черенках 
о с т а в л я л и по одному листу, который о б р е з а л и на 1/3 или 1/2 часть (в за 
висимости от р а з м е р а ) . К р о м е того, д л я сравнения б р а л и черенки и из 
верхней части побегов длиной 12—15 см с необрезанной точкой роста. 
Л и с т ь я у них о с т а в л я л и л и ш ь в верхней части и т а к ж е соответственно 
о б р е з а л и . Черенки обоих типов з а г о т а в л и в а л и в один срок (в ф а з у а к 
тивного роста побегов) — в середине июня. П е р е д посадкой в субстрат 
(песок) их о б р а б а т ы в а л и в течение 16 ч водными р а с т в о р а м и И М К в 
концентрациях 0,01 и 0,005% (в зависимости от степени одревеснения) . 

З а период укоренения м а к с и м а л ь н а я температура субстрата на глу
бине к о р н е о б р а з о в а н и я (4 см) составила 31,4°, а м и н и м а л ь н а я — 14,4° 

Во второй половине августа проводили предварительный учет их уко 
реняемое™ (путем продергивания черенков, но без в ы к о п к и ) , после чего 
черенки начинали з а к а л и в а т ь , п р и о т к р ы в а я р а м ы и постепенно с н и ж а я 
норму полива. Н а зимнее хранение они были оставлены в парнике на 
месте укоренения с укрытием еловым лапником. 

В момент выкопки черенков из парника для пересадки в открытый 
грунт (конец мая—начало июня) отмечали их сохранность после пере 
зимовки и развитие корневой системы. 

Полученные результаты укоренения черенков и их сохранности после 
перезимовки о т р а ж е н ы в т а б л . 1. 

Д а н н ы е полупроизводственных испытаний (см. табл . 1) позволяют 
с д е л а т ь следующие выводы. 

У большинства видов и сортов Sorbus (у 8 из 10) летние черенки из 
средней части побегов укоренились значительно лучше и о б р а з о в а л и 
хорошо р а з в и т у ю корневую систему (рис. 1) в сравнении с черенками 
из верхней части побегов с необрезанной точкой роста. О д н а к о вопреки 
н а м е т и в ш е й с я тенденции у двух видов (S. commixta и S. vilmorini) п р о -
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цент укоренения обоих типов черенков о к а з а л с я примерно равным ил*г 
д а ж е несколько лучшим у черенков из верхней части побегов, процент 
ж е сохранности последних был существенно н и ж е . П р и этом следует 
отметить , что у большинства сохранившихся черенков н а б л ю д а л о с ь под
м е р з а н и е терминальной почки и корневая система б ы л а менее развитой 
(как , например , у S. commixta) (рис. 2 ) . 

В целом ж е все опытные растения укоренились хорошо (62—100%). 
Б о л ь ш и н с т в о из них (9 из 12) имели и довольно высокий процент сохран
ности укорененных черенков после перезимовки (60—90%). 

Н е с м о т р я на то что укореняемость черенков отдельных видов в произ
водственных парниках о к а з а л а с ь ниже на 2—8%, чем в эксперименталь
ных парниках [ 8 ] , все ж е следует считать, что не только в эксперимент 
т а л ь н ы х п а р н и к а х с электроподогревом субстрата , но и в производствен» 
ных п а р н и к а х вполне в о з м о ж н о р а з м н о ж а т ь испытанные виды и сорта 
р я б и н ы летними черенками, главным о б р а з о м из средней части побегов 
с предварительной обработкой их И М К в концентрации 0 ,01%, а некото
рые из них и летними черенками из верхней части побегов с необрезан
ной точкой роста с обработкой И М К в концентрации 0,005% в течение 
16 ч. 

С рядом трудноукореняемых видов и разновидностей Sorbus (S. alni-
flolia, S. amurensis, S. aria, 5. discolor, S. domestica, S. hybrida, S. inter-
media, S. japonica, S. latifolia, S. sibirica, S. iorminalis и S. umbellata v. 
orbiculata), п р е д с т а в л я ю щ и х интерес д л я озеленения , были продолжены 
исследования по выявлению приемов, способствующих улучшению уко
р е н я е м о е ™ черенков. Д л я их р а з м н о ж е н и я использовали только летние 
черенки из средней части побегов ( к а к п о к а з а л и исследования прежних 
лет , это лучший тип черенков д л я большинства видов Sorbus). 

Н а р я д у с обработкой черенков р а з л и ч н ы м и р е г у л я т о р а м и роста 
[ И М К в концентрации 0,01, 0,02, 0,03% и янтарной кислотой ( Я К ) в кон
центрации 0,002% при экспозиции 16 ч] применяли и такие технологи
ческие приемы, к а к предварительное в ы д е р ж и в а н и е срезанных побегов 
с верхушечной почкой в холодильной камере при температуре 0—2° в те
чение 4 сут, а т а к ж е срезы узкой полоски коры вдоль б а з а л ь н о й части 
черенков длиной 2—2,5 см. Т а к и е приемы, к а к известно из л и т е р а т у р ы 
[9—11], иногда применяются при черенковании некоторых трудноукоре
н я е м ы х видов растений (например , из родов Abies, Rhododendron, Ulmus 
и д р . ) . 

В результате было выявлено , что наибольший положительный э ф ф е к т 
к а к на процент укоренения , т а к и на развитие корневой системы черен
ков большинства опытных растений о к а з ы в а е т И М К в концентрации 
0,02%. Действие И М К в концентрации 0,03% на черенки было неодно
значным. Так , у черенков одних видов (например , S. amurensis) повы
сился процент укоренения и улучшилось развитие корневой системы, 
у других (например , Sxhybrida, S. sibirica)—значительно улучшилось . 

Таблица 2 
Результаты укоренения черенков различных видов Sorbus 

в зависимости от применения разных технологических приемов 

Вариант опыта* 

Вид 1 2 3 3 

% шт./см % шт./см % шт./см % шт./см 

S. alnifolia 0** 0 60 1***/1,9 64 3>5,4 
S. amurensis 33 3***/8,1 83 7'8,5 17 1/0,8 50 1 5,1 
S, domestica 80 3/7,5 80 2/5,2 83 3/7,7 83 4/6,3 

1 — контроль (обработка черенков ИМК в концентрации 0,02% в течение 16 ч); 2 — срезы коры+1IMK; 
3 — холодильная камера+ИМК; 4 — холодильная камера+срезы коры+ИМК. 
Укореняемость, %. 
В числителе число корней 1-го порядка, шт., в знаменателе — их средняя длина, см. 
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Рис. 1. Летние черенки Sorbus cashmiriana Hedl. из средней части побега 
а — без обработки регулятором роста (укоренение в экспериментальных условиях); б —с об
работкой ИМК в концентрации 0,01% в течение 16 ч (укоренение в экспериментальных усло
виях); в — обработка та же (укоренение в полупроизводственных условиях, после первой пере

зимовки на месте укоренения) 

Рис. 2. Летние черенки Sorbus commixta Hedl., укорененные в полупроизводствен
ных условиях, после первой перезимовки на месте укоренения 

а — из верхней части побега с необрезанной точкой роста длиной 12—15 см; б — из средней 
части побега длиной 0—12 см 
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Рис. 3. Летние черенки SorbusXhybrida L., укорененные в экспериментальных ус
ловиях с обработкой ИМК 

Концентрации ИМК: а — 0,01%; 6 — 0,02%; в, г — 0,03% 

Рис. 4. Летние черенки Sorbus amurcnsis Koehne из средней части побега 
а — обработка ИМК; б — срезы коры + КМК; в — холодильная камера + ИМК; г — холодильная 

камера+ срезы +ИМК 

развитие корневой системы к а к по сравнению с контрольными черенка
ми, т а к и с о б р а б о т а н н ы м и И М К (в концентрации 0,02%), хотя процент 
укоренения все ж е был выше (на 10—20%) У последних (рис. 3 ) . 

О б р а б о т к а черенков Я К не о к а з а л а положительного действия на ре
з у л ь т а т ы их укоренения. 

Применение дополнительных технологических приемов в разном их 
сочетании в комплексе с обработкой черенков И М К (в концентрации 
0,02% в течение 16 ч) способствовало получению еще более высоких ре-
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Рис. 5. Формирование корней 
Sorbus amurensis Koehne вдоль, 

среза коры (вар. б рис. 4) 

Рис. 6. Летние черенки Sorbusc 
alnifolia (Siebold et Zucc.) С . 

Koch из средней части побега 
а —обработка ИМК; б — срезы коры + 
+ ИМК; в — холодильная камера+ИМК^ 
г — холодильная камера+срезы + ИМКГ 

з у л ь т а т о в укоренения черенков отдельных видов (как , н а п р и м е р , S. alni-
folia, S. amurensis, S. domestica), однако влияние их было неодинаковым 
(табл . 2 ) . Так , у Sorbus amurensis предварительно сделанные срезы коры 
на черенках с последующей обработкой их И М К (вариант 2) значитель
но повлияли на процент укоренения и особенно на развитие корневой, 
системы. Корни о б р а з о в а л и с ь по всей длине среза с обеих его сторон 
(рис. 4, 5 ) . 

Процент укоренения и развитие корневой системы у черенков S. alni-
folia о к а з а л и с ь лучшими в в а р и а н т е 4 (рис. 6 ) . 
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Установлено , что р а з м н о ж е н и е некоторых видов , сортов и гибридов 
р я б и н ы летними черенками в о з м о ж н о не только в парниках с электро
подогревом, но и без подогрева субстрата при довольно высоком про
центе их укоренения и сохранности после перезимовки. 

О б р а б о т к а черенков регулятором роста И М К (в р а з н ы х концентра
циях) и применение некоторых технологических приемов (действие низ
ких температур и срезы коры в б а з а л ь н о й части стебля черенка) способ
ствовали улучшению р е з у л ь т а т о в укоренения черенков трудноукореняе-
мых видов рябины. 
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Главный ботанический сад АН СССР 

УДК 631.529 : 582.475.4 : 631.535 

О Р А З М Н О Ж Е Н И И И Н Т Р О Д У Ц И Р О В А Н Н Ы Х в и д о в с о с н ы 
З И М Н И М И Ч Е Р Е Н К А М И 

С. А. Потапова 

Известно , что д л я целей укоренения черенки сосны обычно з а г о т а в 
л и в а ю т с я с сеянцев 1—6-летнего возраста [ 1 , 2 ] . О п т и м а л ь н ы м и с р о к а м и 
за готовления черенков я в л я ю т с я поздняя осень — з и м а [ 3 ] . В качестве 
с р е д ы укоренения используют песок, торфяной мох, лесную з е м л ю , пер
л и т в р а з л и ч н ы х в а р и а н т а х [ 4 ] . 

А в т о м а т и ч е с к а я т у м а н о о б р а з у ю щ а я установка с прерывистым т у м а 
ном и смесь из равных частей лесной земли , торфяного мха и в л а ж н о г о 
песка обеспечивают высокие р е з у л ь т а т ы укоренения [ 5 ] . 

О б р а б о т к а черенков р а с т в о р а м и индолилуксусной ( И У К ) и индолил-
м а с л я н о й ( И М К ) кислот д а е т хорошие р е з у л ь т а т ы [6, 7 ] , применение ж е 
растворов нафталуксусной , индолилпропионовой кислот, аденина и кине-
тина м а л о э ф ф е к т и в н о [8, 9 ] . 

Ц е л ь ю нашей работы были м о д и ф и к а ц и я методики р а з м н о ж е н и я сос
ны черенками , а п р о б а ц и я действия различных регуляторов роста и анти-
т р а н с п и р а н т а на укоренение черенков р а з л и ч н ы х видов сосны, произ
р а с т а ю щ и х в д е н д р а р и и Главного ботанического сада А Н С С С Р : Pinus 
cembra L . , Р . contorta Dougl , ex Loud., P. divaricata (Aiten) Dumont, 
P. koraiensis Siebold et Zucc , P. mugo Turra , Р. рейсе Griseb., P, pumila 
(Pal l . ) Regel, P. resinosa A i t . , P. sibirica Du Tour, P. strobus L . 
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Черенки длиной 2—7 см (удлиненный побег с несколькими пучками 
хвои) з а г о т а в л и в а л и в конце ф е в р а л я с деревьев 20—25-летнего в о з р а 
ста; до весны их хранили в полиэтиленовых м е ш к а х под снегом. В с а м о м 
конце апреля черенки в ы с а ж и в а л и в теплицу. Д л я опыта б р а л и по 
100 шт. черенков к а ж д о г о вида . 

Черенки о б р а б а т ы в а л и с л е д у ю щ и м и р е г у л я т о р а м и роста : И У К и 
И М К . И с п о л ь з о в а л и пленочный антитранспирант [ 1 0 ] . В состав анти-

Результаты укоренения зимних черенков интредуцированных видов сосны 

Вариант обработки 

Вид 
ИМК 

ИМК+антитран-
спирант ИУК 

ИУК+ антитран
спирант контроль 

Pinus cembra 
20 60 15 45 

0 Pinus cembra "70 ~(Щ 70 (45) 83 (57) 80 (55) 0 

Р. contorta о о о 0 0 

Р. divaricata и и и и и 

Р. koraiensis 
75 90 50 65 

0 Р. koraiensis 75 (40) 65 (40) 80 (55) 72 (50) 0 

Р. mugo 
5 

98 (75) 0 0 0 0 

Р. рейсе 
50 45 70 60 

0 Р. рейсе 75 (40) 75 (40) 80 (55) 80 (55) 0 

Р. pumila 
20 15 40 45 

0 Р. pumila 75 (45) 70 (35) 75 (40) 80(45) 0 

Р. resinosa 
5 

100 (75) 
10 

100 (75) 0 0 0 

Р. sibirica 
15 30 5 20 

0 Р. sibirica 62 (45) 85 (60) 78 (65) 90 (70) 0 

Р. strobus 
60 80 20 20 

0 Р. strobus 85 (50) 80 (45) 90(60) 90 (60) 0 

Примечание. В числителе — процент укоренения; в знаменателе — период образования корневой системы 
(каллюса), дни. 

т р а н с п и р а н т а на основе водного р а с т в о р а поливинилового спирта допол
нительно входит ж е л а т и н , что у л у ч ш а е т физико-механические и физико-
химические свойства данного п р е п а р а т а . П р и нанесении на растения 
антитранспирант о б р а з у е т тонкую, бесцветную, прозрачную пленку. О н а 
х а р а к т е р и з у е т с я прочностью, газонепроницаемостью, хорошей адгезией 
к т к а н я м растений и уменьшенной гигроскопичностью. 

Эксперимент был поставлен в 5 в а р и а н т а х : 
1) о б р а б о т к а И У К в концентрации 0,1 % (в течение 24 ч ) ; 
2) о б р а б о т к а И М К в концентрации 0,01 % (в течение 24 ч ) ; 
3) И У К + а н т и т р а н с п и р а н т ; 
4) И М К + а н т и т р а н с п и р а н т ; 
5) контроль . 

Среда д л я укоренения черенков состояла из трех частей песка и од
ной части земли . В теплицах круглосуточно п о д д е р ж и в а л и т е м п е р а т у р у 
около 20° Черенки поливали 3 р а з а в день. Ч е р е з месяц я щ и к и с черен
ками были перенесены в парники с искусственным подогревом и а в т о м а 
тически в к л ю ч а ю щ е й с я т у м а н о о б р а з у ю щ е й установкой с прерывистым 
туманом. 

Р е з у л ь т а т ы укоренения различных видов сосны с у к а з а н и е м периода 
времени, необходимого д л я о б р а з о в а н и я к а л л ю с а и корневой системы, 
представлены в таблице . К а к видно, д л я о б р а з о в а н и я к а л л ю с а требуется 
довольно значительный срок (1,5—2 м е с ) . 
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К а л л ю с обычно образуется на конце черенка в виде довольно боль
шого н а п л ы в а округлой формы. П о с л е о б р а з о в а н и я к а л л ю с а верхушеч
н а я почка трогается в рост и к концу вегетации д а е т побег с хвоей. Со 
времени о б р а з о в а н и я к а л л ю с а до появления корней проходит еще 1 — 
2 мес. Ч а щ е всего у черенков образуется 1 или 2 хорошо развитых корня , 
д л и н а которых составляет 5—8 см. 

Л у ч ш е укоренились черенки сосны из секций Cembrae и Strobus: Pi-
nus cembra, Р. koraiensis, Р. pumila, Р. sibirica и Р. рейсе, Р. strobus. 
П р о ц е н т укоренения черенков этих видов довольно высокий (от 40 до 
9 0 % ) . Н а 5—10% укоренились черенки таких видов, к а к Р . mugo, Р . ге-
sinosa. 

Н а укоренение черенков положительное влияние о к а з а л а о б р а б о т к а 
их р е г у л я т о р а м и роста и антитранспирантом . Р е г у л я т о р ы роста способ
с т в о в а л и корнеобразовательной деятельности к а м б и я , а антитранспи
р а н т на некоторый срок уменьшил т р а н с п и р а ц и ю черенков и способство
в а л мобилизации биологически активных веществ в зоне о б р а з о в а н и я 
корней. В большинстве случаев лучшие р е з у л ь т а т ы д а е т о б р а б о т к а И М К 
в сочетании с антитранспирантом . 

Следует отметить , что способ р а з м н о ж е н и я сосны черенками о к а з а л 
с я довольно трудоемким. Поэтому его целесообразно использовать л и ш ь 
д л я р а з м н о ж е н и я редких видов, особенно ценных форм и разновидностей 
сосны. 

В Ы В О Д Ы 

П р и м е н е н и е антитранспиранта и регуляторов роста ( И М К и И У К ) 
в сочетании с определенным р е ж и м о м и средой укоренения способствует 
укоренению зимних черенков сосны. Н а и л у ч ш и е р е з у л ь т а т ы д а л а обра 
ботка черенков И М К с антитранспирантом . 

Укореняемость черенков р а з н ы х видов сосны колеблется от 5—10% 
д о 40—90%. М е т о д р а з м н о ж е н и я сосны зимними черенками р а ц и о н а л ь 
но применять только д л я редких видов и форм из-за его трудоемкости и 
длительности . 
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Ц В Е Т О В О Д С Т В О И О З Е Л Е Н Е Н И Е 

УДК 634.27(477.95-28) 

Д Р Е В Е С Н Ы Е РАСТЕНИЯ 
В САДУ К Р У Г Л О Г О Д И Ч Н О Г О Ц В Е Т Е Н И Я 

В. М. Кузнецова, А, П. Максимов, Б. И, Соколов 

В ботанических с а д а х и п а р к а х нашей страны накоплен обширный 
ассортимент д е к о р а т и в н ы х древесных и т р а в я н и с т ы х растений. С к а ж 
д ы м годом р а с ш и р я ю т с я м а с ш т а б ы их использования в зеленом строи
тельстве . О д н а к о ф о р м ы этого использования , на н а ш взгляд , недоста
точно р а з н о о б р а з н ы и э ф ф е к т н ы . Обычно это либо коллекционные посад
ки, к а к правило , не несущие декоративной нагрузки, либо не у в я з а н н ы е 
композиционно отдельные элементы декоративного оформле н и я , л и б о 
л а н д ш а ф т н ы е группы, декоративность которых ограничена к р а т к и м пе
риодом. В связи с этим поиск новых ф о р м представляется о п р а в д а н н ы м 
и целесообразным. В. Н. Б ы л о в и Г. Н . З а й ц е в [ 1 ] п о к а з а л и в о з м о ж 
ность создания с а д а непрерывного цветения с использованием широкого 
ассортимента д е к о р а т и в н ы х растений, цветущих с ранней весны д о глу
бокой осени. 

В развитие этого н а п р а в л е н и я в Никитском ботаническом саду с 
1979 г. начато создание с а д а круглогодичного цветения ( С К Ц ) — ф о р м ы 
организации л а н д ш а ф т а , основанной на использовании широкого ассор
тимента красивоцветущих древесных растений и т р а в я н и с т ы х многолет
ников, у в я з а н н ы х экологически и композиционно в р а м к а х ограничен
ной территории и обеспечивающих цветение и высокую д е к о р а т и в н о с т ь 
в течение круглого года. П р и м е н е н и е этой ф о р м ы в открытом грунте 
в о з м о ж н о л и ш ь в субтропической зоне, мягкий к л и м а т которой благо 
приятствует цветению многих растений в зимний период. В других райо
нах С С С Р в о з м о ж н о создание только садов непрерывного весенне-летне-
осеннего цветения. Круглогодичная их декоративность м о ж е т быть 
п о д д е р ж а н а подбором пород с оригинальной фактурой и цветом коры, 
силуэтом кроны и особенно д е к о р а т и в н ы м и ф о р м а м и хвойных пород, 
ф о р м и р у ю щ и м и живописный, красочный зимний п е й з а ж [ 2 — 4 ] . В за 
крытом грунте С К Ц могут культивироваться повсеместно. 

В 1979 г. в северо-восточной части Н и ж н е г о п а р к а арборетума Н и 
китского ботанического сада сотрудниками отделов дендрологии и деко
ративного садоводства (В . М. Кузнецова , А. П. М а к с и м о в ) , цветовод
ства (Г. Н. Шестаченко) и мастерской л а н д ш а ф т н о г о проектирования 
( Б . И. Соколов) на п л о щ а д и более 1 га з а л о ж е н С К Ц , исполненный в 
л а н д ш а ф т н о м стиле. С а д з а н и м а е т склон ю ж н о й экспозиции, ограни
ченный с северо-восточной части автомобильной дорогой, а с юга и з а п а 
да — древесной растительностью Н и ж н е г о п а р к а и р а с п о л а г а е т с я на 
4 террасах , о б р а з о в а н н ы х подпорными стенками и садовыми д о р о ж к а м и . 
С о х р а н и в ш и е с я на этой территории отдельные деревья маслины европей
ской, ясеня остроплодного и манного, дуба пушистого и каменного , име
ющие мягкие округлые очертания крон, определили соответствующее 
п е й з а ж н о е решение участка с плавными линиями рельефа , куртин, доро
ж е к и групп растений. 

С К Ц —это гармоничное сочетание древесных и травянистых расте
ний, обеспечивающих в своем взаимодействии круглогодичность цвете-
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Спектр цветения древесных растений 

Сезон года и месяц 

Название растений зима весна лето осень зима 

w 11 T 
1 

11 TTI 
111 

I V 1 V V T 1 VII 1 /III [X x XI XII 

Armeniaca тише Siebold » [ X X [ X X [ X X J [ X X 

Chimonanthus praecox (L.) Link : [ X X [ X X [ X X [ X э [ X X 

Viburnum fragrans Bunge 2 ITYY 1 ITYY АЛЛ . [ X X > [ X X 

Erica carnea L. KXX . кхх: ICXX . XXX 2 [ X X . ( X X 

Viburnum tinus L. KXX . xxx: XXX xxx: XXX 2 X X X ( X X '. ( X X 

Jasminum nudiflorum Lindl. XXX XXX xxx: X 

Coronilla valentitii L. x X X X X X X XXX XXX 

Ceanothus (виды, сорта) X X X X X X X X X X XX 

Sarcococca hutnilis (Rehd. et Wils.) X X X X 

Sealy 
Lonicera fragrantissima Lindl. et Paxt. X X X X X X 

Daphne odora 'Aureo-marginata' X X X X 

Mahonia bealei (Fort.) Carr. X X X X 

Chaenomeles japonica (Thunb.) Spach X X X X X X 

Ch. speciosa (Sweet) Nakai X X X X YYY ЛЛЛ 
Forsythia Xintermredia 'Goldsauber' X X X X 

Cercis siliquastrum L. X X X X 

Wisteria sinensis (Sims) Sweet X X X X X X X X X 

Arbutus andrachne L. X X X X 

Magnolia soulangeana Soulange-Bodin. X X 

M. liliflora Desr. X X 

Laurocerasus officinalis M. Roem. X X 

Berberis darwinii Hook. X X X 

Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. X X X 

Spiraea L. (виды) X X X 

Laburnum anagyroides Medik. X X X 

Gistus L. (виды) X X X 

Viburnum carlesii 'Aurora' X X 

Rosa banksiae R. Br. 'Albo-Plena' X X X 

Philadelphus coronarius L. X X X 

Clematis L. (виды, сорта) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Jasminum revolutum Sims X X X X 

Spartium junceum L. X X X X 

Nerium oleander L. (формы, сорта) X X X X X X X X X X X X X 

Albizia julibrissin Durazz. X X X X X X X X X 

Lonicera sempervirens L. X X X X X X X X X X X X 

Indigofera heterantha Wall. ex Brandis X X X X X X X X X 

Jasminum officinale L. X X X 

Yucca gloriosa L. X X X X X X X X 

Magnolia grandiflora L. XX X X X X X X X 

Genista aetnensis DC. XX X X 

AbeliaXgrandiflora (Andre) Rehd. X X X X X X X X X X XXX , X X 

Passiflora coerulea L. X X X X X X X X X 

Buddleia davidii Franch. XXX X X X XXX ; x 
JJydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. XXX X X 

-Murtus cotnmiinis T XX ;x 
Campsis radicans (L.) Seem. XX [ X X X X X 

Vitex negundo L. X? [ X X X X X ) [ X X 

Caesalpinia gilliesii (Wall ex Hook) XX [ X X X X 
Benth. 

XX [ X X X 

Ligustrum lucidum Alt. fil. XX [ X 

Lagerstroemia indica L. (сорта) > С X X X X X ) ( X X 

Yucca aloifolia L. 2 С X X X X 

Lavandula angustifolia Mill. X X X X X 
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Таблица (окончание) 

Сезон года и месяц 

Название растений зима весна лето осень зима 

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Caryopteris incana (Houtt.) Miq. X X X X X X 

Punica granatum var. папа (L.) Pers. X X X X X X X X X 

OsmanthusXfortunei Carr. X X X X X X X X 

Cassia corymbosa Lam. X X X X X X X 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. X X X X X X X X X 

Poncirus trifoliata (L.) Rafin X X X 

ния и высокую декоративность , в з а и м о з а м е н я я и д о п о л н я я друг д р у г а . 
Основу композиций с о с т а в л я ю т древесные растения , о б р а з у ю щ и е о к р у 
ж е н и е и фон д л я цветочных и я в л я ю щ и е с я к а к бы скелетом композиции. 
В зависимости от архитектурного решения растения на у ч а с т к а х компо
новались к а к в сезонно-территориальном, т а к и в смешанно-круглогодич
ном аспектах . Одновременно р е ш а л с я вопрос экологической и д е к о р а т и в 
ной совместимости компонуемых растений, распределения основных 
акцентов , конфигурации групп и фоновых посадок. Предпочтение в о с 
новных посадках о т д а в а л о с ь растениям, с о з д а ю щ и м круглогодичный э ф 
фект (обильное и длительное цветение, вечнозеленость ) . Сезонноцвету-
щие многолетние растения в ы с а ж и в а л и с ь совместно с почвопокровными 
(очиток, вероника , ф л о к с шиловидный, офиопогон, овсяница) и д р у г и м и 
вечнозелеными растениями . В весенне-летне-осенний период в к о м п о з и 
циях С К Ц представлены сочетания красивоцветущих древесных р а с т е 
ний с яркими или сочными зелеными к о в р а м и т р а в я н и с т ы х многолетни
ков, а зимой — в основном сочетания зимнецветущих и древесных пород 
с красивыми плодами . 

И з обширного (около 500 наименований) ассортимента изученных 
древесных растений, интродуцированных из разных флористических об 
ластей , отобрано и в ы с а ж е н о в С К Ц около 200 видов, форм и сортов,, 
обеспечивающих круглогодичный красочный спектр (см. т а б л и ц у ) . 

П е р в ы м ранней весной (в конце ф е в р а л я — н а ч а л е м а р т а ) з а ц в е т а е т 
кизил (Cornus mas), голые побеги которого покрываются массой мелких 
я р к о - ж е л т ы х цветков . Вскоре п е й з а ж о ж и в л я ю т яркие крупные цветки 
хеномелеса японского, хеномелеса красивого и его сортов (Rosea Plena, 
Rubra Grandif lora) очень э ф ф е к т н ы х рядом с цветущей я р к о - ж е л т ы м и 
цветками форзицией. Н а фоне вечнозеленой блестящей листвы красиво-
в ы д е л я ю т с я ж е л т ы е соцветия магонии падуболистной (Mahonia aquifo-
Пит), ползучей (М: repens), Б и л я и др . ; и з я щ н ы е розовые сережковид-
ные соцветия смородины кровяно-красной (Ribes sanguineum), д а л е к а 
разносится а р о м а т розово-белых цветков д а ф н ы душистой. 

Яркие пятна на участке о б р а з у ю т в это время года плодовые: персик 
Д а в и д а (Persica davidiana), м и н д а л ь махровый (Amygdalus communis 
'Roseoplena') с цветками , н а п о м и н а ю щ и м и розу, японская вишня (Се-
rasus serrulata ' K w a r s a n ' ) , п о к р ы т а я розовыми цветками , гибрид перси
ка удивительного (Persica mira) с м и н д а л е м / Д е к о р а т и в н ы й / в к р а с и 
вых нежно-розовых цветках . В апреле з а ц в е т а ю т д е к о р а т и в н ы е персики 
с махровыми красными, розовыми и белыми ц в е т к а м и — сеянцы персика 
удивительного и сорта Восторг персика обыкновенного . Особенно хоро
ши сорта с плакучими побегами. 

Р а н н е й весной цветут т а к ж е экзохорда Альберта (Exochorda alberti), 
листопадные магнолии ( С у л а н ж а и л и л и е ц в е т н а я ) , абориген Ю ж н о г о 
берега К р ы м а земляничник мелкоплодный, его белые к о л о к о л ь ч а т ы е 

1 Латинские названия приведены только для растений, отсутствующих в таблице. 
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цветки н а п о м и н а ю т в и з я щ н о м к р у ж е в е церцис европейский, побеги и 
ствол которого покрываются красновато-пурпуровыми цветками . 

В С К Ц представлен большой ассортимент лиан . В ранневесенний пе
риод необыкновенно хороша глициния китайская , безлистные побеги ко
торой усыпаны а р о м а т н ы м и гигантскими аметистовыми гроздьями. В ию
н е — августе она цветет вторично, но у ж е на облиственных побегах. 

В поздневесенний и раннелетний периоды число цветущих видов рез 
ко возрастает . Б е л ы м и соцветиями у к р а ш а ю т с я л а в р о в и ш н я л екар ств ен 
н а я и фотиния пильчатая (Photinia serrulata). И з я щ н ы е дуговидные по
беги спирей (Spiraea cantoniensis, S. chinensis и др.) покрываются кас 
к а д о м белых зонтиков . Обильно усыпан крупными душистыми соцветия
ми ясень цветочный (Fraxinus ornus), торжественны конские к а ш т а н ы 
(Aesculus hippocastanum) со свечеобразными соцветиями. Очень э ф ф е к т 
ны р а с т у щ и е рядом и цветущие одновременно (около месяца) павловния 
войлочная (Paulownia tomentosa) с бледно-фиолетовыми ц в е т к а м и , 
красновато-пурпуровый церцис и л а б у р н у м анагировидный («золотой 
д о ж д ь » ) с я р к о - ж е л т ы м и висящими гроздьями цветков . Очень д е к о р а 
тивны в это время года к а л и н а К а р л ь с а с розовато-белыми душистыми 
соцветиями, рафиолепис зонтичный (Raphiolepis umbellata), б а р б а р и с 
Д а р в и н а с и з я щ н ы м и с е р е ж к а м и о р а н ж е в ы х цветков . П е р в ы м из чубуш
ников з а ц в е т а е т поздней весной чубушник венечный, п о з ж е чубушник 
пушистый (Philadelphus pubescens), Д е л а в е я (РА. delavayi), девичий 
(Ph.Xvirginalis) и др . Н а одном из склонов красиво выглядит группа 
л а д а н н и к а (Cistus albidus, С. heterophyllus, С. symphytifolius, С. tauricus 
и др. ) с крупными фиолетово-розовыми и белыми ц в е т к а м и д о 5 см в 
д и а м е т р е . З а ц в е т а ю т вьющиеся розы Б а н к с а ( б е л а я и ж е л т а я ) и Аль-
берик Б а р б ь е (Rosa wichuriana 'Alber is Barb ie r ' ) . В раннелетний период 
красиво цветут т а к ж е вейгела о б и л ь н о ц в е т у щ а я (Weigela floribunda), 
р а к и т н и к регенсбургский (Chamaecytisus ratisbonensis), л а б у р н у м аль 
пийский (Laburnum alpinum), юкка с л а в н а я , т а м а р и к с четырехтычинко-
вый (Tamarix tetrandra), метельник прутьевидный с очень душистыми 
я р к о - ж е л т ы м и цветками на прутьевидных побегах, кольквиция миловид
н а я (Kolkwitzia amabilis), л а в р благородный (Laurus nobilis), вечнозе
л е н ы е кустарники с очень душистыми ц в е т к а м и — смолосемянники Тоби-
ра (Pittosporum tobira) и разнолистный ( Р . heterophyllum). Ц в е т е т в это 
в р е м я года и п о д а в л я ю щ е е большинство видов кизильника , из которых 
в С К Ц в ы с а ж е н ы кизильники иволистный (Cotoneaster salicifolius), 
поздний (С. serotinus), а т а к ж е низкорослые с распростертыми побегами 
кизильник горизонтальный (С. horizontalis), Д а м м е р а (С. dammeri), 
мелколистный (С. microphyllus), многие из которых использованы д л я 
д е к о р и р о в а н и я подпорных стенок. Ш и р о к о представлен т а к ж е ж а с м и н : 
местный ж а с м и н кустарниковый (Jasminum fruticans), ж а с м и н низкий 
(/. humile), отвернутый, цветущий осенью повторно, плетистый ж а с м и н 
Виса ( / . beesianum) и др . С раннего лета и до поздней осени на участке 
на разного типа опорах (в большинстве своем из вечнозеленых расте
ний) красуются к л е м а т и с ы с красными и розовыми цветками (сорта 
В и л л е де Лион , О л и м п и а д а , Рассвет , Ю н о с т ь ) , белыми ( Ч а й к а , Л е с н а я 
О п е р а , Н а д е ж д а ) , синими ( Б и р ю з и н к а , Ялинский Этюд, П а м я т ь Сердца) , 
и Др. 

В наиболее ж а р к и й на Ю ж н о м берегу К р ы м а летний период (июль — 
август) ассортимент цветущих растений т а к ж е велик. С июня и до са
мых морозов обильно цветут о л е а н д р ы с белыми ('Soeur Agnes'; ' A l b u m 
Plenum' ) , розовыми ( 'Eduard Andre ' , 'Roseum Plenum', 'Splendens Foll is 
Var iegatum' , var. roseum), красными ( 'Rubrum') и кремовыми (var. 
aurantiacum) цветками . Д о поздней осени стоит в пышных розовых, крас 
ных, фиолетовых, сиреневых, пурпуровых соцветиях лагерстремия ин
д и й с к а я . Б о л е е 3 мес цветут индигофера разноцветковая , буддлейя Д а 
вида и ее сорта с белыми (White Bouqet) и пурпурно-красными (Royal 
Red) цветками . Около 3 мес зонтиковидная крона альбиции шелкови
стой у к р а ш е н а розовыми головками соцветий. С июня до сентября цве -
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т е т магнолия крупноцветковая . О к о л о 2 мес цветет цезальпиния Д ж и л -
л и с а , более месяца — фейхоа (Feijoa sellowiana) и мирт обыкновен
н ы й — растения с очень к р а с и в ы м и цветками . Д л и т е л ь н ы м цветением 
о т л и ч а ю т с я юкка с л а в н а я , юкка алоэлистная , ю к к а отогнутолистная 
(Yucca recurvifolia), юкка нитчатая (У. filamentosa). Б о л е е месяца сви

с а ю щ и е прутьевидные побеги д р о к а этненского у к р а ш е н ы душистыми 
ж е л т ы м и цветками , около месяца цветут бирючина к и т а й с к а я (Ligust-
rum sinense), Д а л а в е я (L . delavayanum), б л е с т я щ а я , японская кругло
л и с т н а я (L . japonicum 'Ro tundi fo l ium' ) . 

В летний период цветут многие л и а н ы : кампсис укореняющийся , акти
нидия китайская (Actinidia chinensis), пассифлора голубая . С высоких 
стен свисают ж а с м и н лекарственный — один из наиболее д е к о р а т и в н ы х 
видов ж а с м и н а , на концах тонких побегов которого распускаются и з я щ 
ные белые соцветия, полувечнозеленая ж и м о л о с т ь японская (Lonicera 
japonica) с кремово-белыми и ж и м о л о с т ь вечнозеленая с розовыми ду
шистыми цветками . П о с л е д н я я цветет повторно в августе—октябре , 
а при теплой погоде и дольше . И з других летнецветущих видов в С К Ц 
произрастают т а к и е редкие в культуре растения , как вечнозеленый б а р 
б а р и с манипурана (Berberis manipurana), маллотус японский (Mallotus 
japonicus), ракитник боттандиери (Cytisus bottandieri), маслина а ф р и 
к а н с к а я (Olea africana), к а л и н а а в а б у к и (Viburnum awabucki) и д р . Н а 
•фоне газонных покрытий из травянистых многолетников э ф ф е к т н о вы
г л я д я т небольшие ш а р о в и д н ы е кусты л а в а н д ы и л а в а н д и н а (Lavandula 
angustifoliaxL. latifolia) с колосовидными соцветиями синих и фиолето
вых душистых цветков . 

К а к мы у ж е отмечали , осенью п р о д о л ж а ю т цвести олеандр , л а г е р -
стремия , буддлейя , клематис . Весьма п р о д о л ж и т е л ь н ы м цветением отли
ч а е т с я а б е л и я крупноцветковая , ц в е т у щ а я с конца июня до д е к а б р я , 
а иногда и д о л ь ш е . И з типично осеннецветущих видов, р а с т у щ и х на 
участке , следует н а з в а т ь османтус Форчуна и краснолистную ф о р м у 
османтуса разнолистного (Osmanthus heterophyllus Ф и г р и г е и з ' ) . Эти 
прекрасные вечнозеленые компактные деревца с кожистыми блестящими 
.листьями цветут почти до середины зимы снежно-белыми или кремова -
то-белыми цветками . С о к т я б р я по д е к а б р ь , а иногда и д о л ь ш е цветут 
эриоботрия японская с ж е л т ы м и душистыми цветками , г р а н а т к а р л и к о 
вый с крупными а л ы м и цветками , прутняк китайский, кариоптерис се
дой и геба Андерсана (HebeXandersonii), д о п о л н я я г а м м у осенних кра
сок синими тонами. В С К Ц растут и т а к и е редкие или, кроме С а д а , ни
где более на Ю ж н о м берегу К р ы м а не встречающиеся осеннецветущие 
виды, к а к фатсия японская (Fatsia japonica), кассия щитконосная , веч
нозеленый ж а с м и н Месни (Jasminum mesnyi) с крупными ж е л т ы м и мах
ровыми цветками , красивотычинник (Callistemon rugulosus) с очень 
изящными пушистыми цилиндрическими к р а с н ы м и соцветиями. Осенью 
очень декоративны некоторые вьющиеся и плетистые растения : ф а л л о -
пия (гречиха) многоцветковая (Fallopia multiflora), у с ы п а н н а я мелкими 
б е л ы м и а р о м а т н ы м и ц в е т к а м и ; ф а т с и е п л ю щ Л и з е (Fatshedera lizei); плю
щи крымский (Hedera helix var. taurica) и колхидский ( Я . colchica), цве
тущие з е л е н о в а т о - ж е л т ы м и цветками ; лох [особенно хороша ф о р м а лоха 
колючего с золотистыми листьями — М а к у л я т а (Elaeagnus pungens ' М а -
c u l a t a ' ) ] ; девичий виноград пятилисточковый (Parthenocissus quinquefo-
lia) и триостренный (Р, tricuspidata) с пунцовыми листьями. К р а с и в о 
расцвечены в красные тона листья скумпии (Cotinus coggygria), л а г е р -
стремии, а й л а н т а (Ailanthus glandulosa), клена веерного (Acer palma-
tum), О л и в е р а (А. oliverianum) и платановидного (А, platanoides). 

Г а м м у осенних красок дополняют кустарники с красивыми я р к и м и 
плодами , ассортимент которых в субтропиках особенно велик. Очень на
р я д н а в плодах п и р а к а н т а . Н а участке в ы с а ж е н о несколько видов и 
ф о р м этого рода : п и р а к а н т а я р к о - к р а с н а я (Pyracantha coccinea) и ее 
сорт Kazan, виды и сорта с о р а н ж е в ы м и (Mohave, Р. rogersiana), ж е л 
тыми плодами (Soleil сГОг) и д р . Н е менее д е к о р а т и в н ы осенью кизиль -
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пик , с транвезия Д а в и д а (Stranvaesia davidiana) с ярко-красными и ж е л 
т ы м и (сорт Fructu Luteo) гроздьями плодов, падуб Перна (Ilex pernyi), 
рогатый (/ . cornuta), обыкновенный (/ . aquifolium) и его ф о р м а Argentea 
M a r g i n a t a . Очень живописны белоснежные гроздья плодов снежноягод
ника гесперового (Symphoricarpos hesperius) и белого (S. albus), сире
невые и фиолетовые плоды на фоне ж е л т ы х листьев красивоплодника 
японского (Callicarpa japonica), крупные шаровидные золотисто -желтые 
плоды понцируса трехлисточкового и его гибридов с Citrus junos и С. ип-
schiu. Кстати , понцирус очень декоративен в любое время года — и вес
ной в белоснежном н а р я д е крупных и з я щ н ы х цветков, и зимой причуд
л и в ы м рисунком безлистных побегов, унизанных крупными к о л ю ч к а м и . 
Необыкновенно декоративно осенью земляничное дерево крупноплодное 
(Arbutus unedo), цветущее и плодоносящее одновременно: среди массы 
белых колокольчатых цветков созревают о р а н ж е в о - к р а с н ы е ш а р о в и д н ы е 
плоды, н а п о м и н а ю щ и е землянику . К р а с и в и его б л и ж а й ш и й родствен
н и к — земляничник мелкоплодный, плоды которого несколько меньше, 
но на фоне яркой зелени и палево-розовых гладких стволов они не менее 
живописны. В саду имеются и другие красивоплодоносящие кустарники : 
д а н а я ветвистая (Danae racemosa), кнеорум (Cneorum tricoccum), деко
р а т и в н ы е виды яблони, тис ягодный (Taxus baccata) и др . И з л и а н 
осенью очень н а р я д н а пассифлора , с тонких побегов которой свисают 
о р а н ж е в ы е плоды — «фонарики» ; созревают черные я го до о бр аз ные пло
д ы п л ю щ а крымского ; пунцовым цветом алеет девичий виноград . 

М я г к и й к л и м а т Ю ж н о г о берега благоприятствует вегетации и цве
тению многих древесных видов и зимой. В течение всего зимнего периода 
цветут т а к и е широко известные кустарники, к а к зимоцвет ранний, кото
р ы й после осеннего листопада у ж е в конце д е к а б р я д а ж е под снегом 
одевается в цветки медово-желтого цвета с коричневым центром и з а 
пахом гиацинта ; ампельные побеги ж а с м и н а голоцветного густо покры
в а ю т с я золотисто-желтыми цветками ; к а л и н а л а в р о л и с т н а я — кустар
ник, цветущий с осени до середины м а я , с д е к о р а т и в н ы м и б л е с т я щ и м и 
бронзово-синими плодами ; р о з м а р и н л е к а р с т в е н н ы й (Rosmarinus offi-
cinalis). И з редко встречающихся в наших п а р к а х зимой цветут абрикос 
муме с крупными яркими светло-розовыми, темно-розовыми и белыми 
м а х р о в ы м и цветками ; к а л и н а пахучая , сплошь у с ы п а н н а я душистыми 
р о з о в а т о - б е л ы м и цветками в течение всей з и м ы ; к о л л е ц и я крестообраз 
н а я (Colletia cruciata) — о р и г и н а л ь н ы й к у с т а р н и к со с п л ю щ е н н ы м и и 
к р е с т о о б р а з н о р а с п о л о ж е н н ы м и побегами, у с ы п а н н ы м и массой мелких 
б е л ы х цветков . С конца ноября и д о а п р е л я обильно цветет низкий ком
пактный кустарник э р и к а р у м я н а я , к о т о р а я э ф ф е к т н а и в одиночных, 
и в групповых посадках , и в качестве почвопокровного растения . С кон
ц а я н в а р я з а ц в е т а е т ж и м о л о с т ь очень д у ш и с т а я . С конца я н в а р я и в те
чение всей весны цветет ж е л т ы м и ц в е т к а м и на фоне вечнозеленой лист
вы в я з е л ь Валентины. С ф е в р а л я з а ц в е т а е т невысокий теневыносливый 
кустарник с очень душистыми з е л е н о в а т ы м и ц в е т к а м и — с а р к о к о к к а 
низкая . 

Б л а г о д а р я субтропическому к л и м а т у на многих к у с т а р н и к а х в тече
ние почти всей зимы сохраняются плоды, о ж и в л я я зимний п е й з а ж (па
дуб , кизильник, странвезия , п и р а к а н т а , снежноягодник , красивоплодник , 
маслина е в р о п е й с к а я ) . 

П р и создании С К Ц большое внимание у д е л я л о с ь т а к ж е растениям с 
душистыми цветками . В л ю б о е в р е м я года их в С К Ц довольно много, 
поэтому на небольшой и з а м к н у т о й территории у ч а с т к а воздух постоян
но н а с ы щ е н а р о м а т о м цветущих растений. 

Н а участке много и других экзотических растений . Это зонтиковид
ная сосна и т а л ь я н с к а я (Pinus pinea) и кипарис п и р а м и д а л ь н ы й (Cupres-
sus sempervirens ' S t r i c t a ' ) , м о ж ж е в е л ь н и к к а з а ц к и й (Juniperus sabina), 
использованный нами д л я д е к о р и р о в а н и я подпорных стенок, п а м п а с с к а я 
т р а в а (Cortaderis selloana), в ы б р а с ы в а ю щ а я осенью пышные с у л т а н ы 
розовато-серебристых соцветий, нолины (Nolina glauca, N. palmeri, 
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N. matapensis), эрингиум бромелелистный (Eryngium bromeliaefoiium), 
кордилина (Cordyline australis), новозеландский лен (Phormium tenax), 
н и з к о р о с л а я золотистая ф о р м а туи з а п а д н о й (Thuja occidentalis ' E l l w a n -
geriana Aurea ' ) , золотистая форма л а в р а (Laurus nobilis 'Aurea ' ) , пест
р о л и с т н а я ф о р м а б а р в и н к а большого (Vinca major 'Var iega ta ' ) , пенни-
сетум восточный (Pennisetum orientale), теневыносливые с а м ш и т (Buxus 
sempervirens] и аукуба японская с золотистыми листьями (Aucuba japo-
nica 'Variegata ' ) и др . 

Все перечисленные в ы ш е древесные растения , с о с т а в л я ю щ и е основу 
композиции, в гармоничном сочетании с почвопокровными, красивоцве -
т у щ и м и луковичными и т р а в я н и с т ы м и многолетниками обеспечивают 
высокую декоративность С К Ц в течение круглого года. Н а довольно 
ограниченной территории участка посетитель может познакомиться с 
наиболее интересными и редкими в культуре растениями субтропическо
го к л и м а т а земного ш а р а . 
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И С П О Л Ь З О В А Н И Е П О Л И Т О М И Ч Е С К О Г О КЛЮЧА 
Д Л Я ОТБОРА РАСТЕНИИ Б А Р Б А Р И С А 

ПО Д Е К О Р А Т И В Н Ы М П Р И З Н А К А М 

Л, А. Харитонова 

Виды рода Berberis L . х а р а к т е р и з у ю т с я высокими д е к о р а т и в н ы м и к а 
чествами, устойчивы в условиях городской среды к пыли, д ы м у и копоти, 
нетребовательны к почвенным условиям, хорошо переносят стрижку . 

Поскольку д л я б а р б а р и с а не требуется глубокого гумусного горизон
та почвы, его м о ж н о использовать при озеленении улиц, в местах, где 
проходит большое количество подземных коммуникаций . Особенно ре
комендуется б а р б а р и с д л я садов , скверов, в н у т р и к в а р т а л ь н ы х и усадеб
ных н а с а ж д е н и й , где из-за недостатка места не могут быть созданы вы
сокорослые н а с а ж д е н и я . 

В настоящее время , когда получила развитие сводная п е й з а ж н а я пла
нировка [ 1 ] , в а ж н о е значение имеют д е к о р а т и в н ы е достоинства к а ж д о г о 
э к з е м п л я р а , в связи с этим д а н а подробная х а р а к т е р и с т и к а декоратив 
ных качеств 50 видов рода Berberis, ч а щ е других встречаемых в куль
туре в нашей стране [ 2 — 8 ] . 

Н а основании наших визуальных наблюдений и описания рода Вег-
beris Арендтом [ 9 ] растения х а р а к т е р и з о в а л и по 10 основным призна
к а м : жизненной форме , высоте взрослого растения , форме кроны, окрас 
ке побегов, о к р а с к е листьев летом и осенью, р а з м е р а м листьев , ц в е т к а м 
(одиночные цветки и цветки в соцветиях, с у к а з а н и е м длины с о ц в е т и я ) , 
о к р а с к е и форме плодов. В описании к а ж д о г о признака имеется от 3 до 
7 значений (табл . 1). 

Зимостойкость растений нами не у ч и т ы в а л а с ь , т ак к а к в данной 
статье нас интересовали л и ш ь д е к о р а т и в н ы е качества растений, но озе 
ленитель любого региона, п р е ж д е чем приступить к работе с наш и м клю
чом, д о л ж е н иметь список перспективных д л я своего района видов рода 
Berberis. 
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Таблица 1 
Декоративные 

I. Жизненная форма 
листопадные кустарники 1 
полувечнозеленые кустарники 2 
вечнозеленые кустарники 3 

II. Высота растений 
до 100 см 1 
от 100 до 200 см 2 
от 200 до 300 см 3 
от 300 до 400 см 4 

III. Форма кроны 
раскидистая 1 
компактная 2 
распростертая, прижатая к земле 3 

IV. Окраска побегов 
желто-зеленая 1 
желто-красная 2 
коричнево-пурпурная 3 

V Летняя окраска листвы 
зеленая 1 
сизо-зеленая 2 
пестрая 3 
пурпурная 4 

VI. Размеры листа 
до 2 см 1 
от 2 до 5 см 2 
более 5 см 3 

аки и их значения 
VII. Цветки 

одиночные 1 
в соцветиях 2 
длина соцветия до 2 см 3 
длина соцветия от 2 до 6 см 4 
длин& соцветия от 6 до 10 см 5 
длина соцветия более 10 см 6 

VIII. Окраска плодов 
белая 1 
розовая 2 
красная 3 
пурпурная, темно-вишневая 4 
синяя 5 
черная 6 

IX. Форма плодов 
шаровидная 1 
эллипсоидальная 2 
продолговатая 3 

X. Осенняя окраска листьев 
(преобладающая) 

зеленая i 
желто-оранжевая 2 
красная з 
пурпурная 4 

В основном в озеленении применяются высокие листопадные виды 
б а р б а р и с а с раскидистой кроной и свисающими дугообразно отклонен
ными побегами. З н а ч и т е л ь н о р е ж е используются виды с компактной 
формой кроны и прямостоячими побегами, очень м а л о вечнозеленых ви
дов , а т а к ж е стелющихся и распростертых форм. 

Побеги у разных видов б а р б а р и с а не всегда однородной окраски , по
этому мы учитывали доминирующий цвет. В зимний период, когда рас 
тения находятся в безлистном состоянии, особенно в ы р а з и т е л ь н ы в и д ы 
с желто -красной и коричнево-пурпурной окраской побегов (В. aetnensis, 
В. angulosa, В. craiaegina, В. francisci-ferdinandii, В. giraldii). 

О к р а с к а листвы в течение вегетации у р а з н ы х видов т а к ж е имеет 
р а з л и ч н ы е оттенки. Ч а щ е весенняя о к р а с к а листьев з е л е н о в а т а я , у не
которых видов молодые листочки имеют весьма э ф ф е к т н ы й розовый 
или коричневатый оттенок (В, jamesiana, В. koreana, В. giraldii). Л е т о м 
листья могут быть и сизо-зеленые (В. turcomanica, В. densiflora) или с 
б е л ы м и пятнами (В. thunbergWAr genteo-marginata'), красноватые и пур
пуровые (В. vulgaris Ф и г р и г е а ' ) . 

Н е м е н ь ш у ю роль при оценке декоративности растений играют и р а з 
меры листьев и соцветий. Ц в е т к и у б а р б а р и с а ж е л т о г о или лимонного 
цветов одиночные, до 2 см в д и а м е т р е , р а з б р о с а н н ы е по всей кроне или 
в немногоцветковых пучках на вершине укороченных побегов, или мел
кие (0,5—0,7 с м ) , но в соцветиях и б л а г о д а р я обилию их в п о н и к а ю щ и х 
кистях они придают растению красочный х а р а к т е р . 

Д л и н а листьев колеблется от 1 см (В. darwinii, В. kaschgarica) д о 
12 см (В, amurensis, В. jamesiana). 

Осенняя окраска листвы — от зеленовато -желтой до красно-пурпур
ной. На одном кусте м о ж н о встретить листья с оттенками золотистого , 
о р а н ж е в о г о и д а ж е коричневого цветов. Несомненно, наличие переход
ной окраски увеличивает д е к о р а т и в н ы й эффект листьев . Но все-таки 
листва большей части видов б а р б а р и с а приобретает ж е л т о - о р а н ж е в ы й 
цвет, р е ж е — красный и пурпурный. У вечнозеленых видов п р е о б л а д а е т 
з е л е н а я окраска листьев , но на кусте есть и красные , и ж е л т ы е листья . 

Основной массе плодов б а р б а р и с а присущ красный цвет. У некото
рых видов они черные (В. candidula) или синие, с густым (В. julianae) 
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Таблица 2 
Цифровой политомический ключ для отбора растений рода Berberis 

по декоративным признакам 

Ряд 

Вид 
I II 1IT IV V VI V 1 VII V 11 VIII V 111 IY 1Л v 

В. aetnensis Presl. 1 1 2 2 2 
•Ч 
2 2(4) 4 -6 3 2 

В, aggregata Schneid. 1 3 1 2 2 2 2(3) 3 1-2 2 
В. amurensis Rupr. 1 4 1 1 1 3 2(5) 3 2 2 
В. angulosa Wall. ex Hook. f. et Thoms. 1 2 2 3 1 2 1 3 1-2 2 
B. arido-calida Ahrendt. 1 2 1 2 1 1 2(3) 3 2 2 
B. aristata DC. 1 3 1 1 1 3 2(4) 3 2—3 2 
B. brachypoda Maxim. 1 2 1 1 1 3 2(6) 3 2-3 2 
B. bretschneideri Rehd. 1 4 1 3 1 3 2(4) 4 2-3 2 
B. buxifolia Lam. 3 4 2 3 1 1 1 4 -5 1 1 
B. canadensis Mill. 1 2 1 3 1 2 2(4) 3 2 2 
B. candidula Schneid. 3 1 1 1 1 2 1 6 2 1 
B. chinensis Poir. 1 2 1 3 1 2 2(4) 3 3 3 
B. crataegina DC. 1 3 1 3 1 2 2(4) 4 -6 2 2 
B. cretica L. 1 1 3 3 1 1 1 4 -6 2 2 
B. darwinii Hook. 3 2 2 3 1 1 2(4) 5-6 1 3 
B. densiflora Boiss. et Buhse 1 2 1 3 2 2 2(4) 3 2-3 3 
B. diaphana Maxim. 1 2 4 1 1 2 1 3 2 3 
B. fendleri Gray. 1 2 2 3 1 2 2(4) 3 1-2 2 
B. francici-ferdinandii Schneid. 1 3 1 3 1 3 2(6) 3 2 2 
B. gagnepainii Schneid. 3 2 2 1 1 3 1 5—6 2-3 1 
B. giraldii Hesse. 1 2 1 3 1 3 2(5) 3 2 3 
B. gilgiana Fedde. 1 2 2 3 1 3 2(4) 3 2-3 3 
B. heteropoda Schrenk. 1 2 1 3 1 3 2(4) 5—6 2-3 2 
B. ilicifolia Forst. 3 2 2 2 1 2 2(5) 5 2 1 
B. jamesiana Forrest et W. W. Sm. 1 2 1 3 1 3 2(5) 3 1 3 
B. julianae Schneid. 3 2 1 1 1 3 1 5-6 3 1 
B. kaschgarica Rupr. 1 1 2 3 1 1 1 6 2 2 
B. koreana Palib. 1 2 1 3 1 3 2(4) 3 1 3 
B.Xlaxiflora Schrad. 1 3 1 3 1 2 2(5) 4 2 2 
B.Xmacracantha Schrad. 1 4 1 2 1 2 2(5) 4 2 2 
B. nummularia Bunge 1 4 1 3 1 2 2(4) 3 1-2 3. 
B. oblonga (Regel) Schnela. 1 2 1 2 2 3 2(4) 5-6 2-3 2 
B. polyantha Hemsley 1 4 1 2-3 1 2 2(6) 3 2-3 2 
B.Xprovincialis Audibert ez Shrad. 1 2 2 2 1 2 2(4) 3 3 2 
B.Xrubrostilla Chittenden 1 1 1 2 1 1 2(3) 3 1-2 3 
B. sibirica Pallas 1 1 2 3 1 1 1 3 2 2 
B. thunbergii DC. 1 3 1 3 1 2 1 3 2 3. 
B. th. 'Argenteo-marginata' 1 3 1 3 3 2 1 3 2 3 
B. th. 'Atropurpurea' 1 3 1 3 4 2 1 4 2 4 
B. th. 'Minor' 1 1 2 3 1 2 1 3 2 3 
B. tischleri Schneid. 1 2 2 2 1 2 2(4) 3 2 2 
B. thibetica Schneid. 1 2 1 2 1 2 2(4) 3 2 3 
B. turcomanica Karelin ex Ledeb. 1 4 1 3 2 2 2(4) 4 2-3 3. 
B. vernae Schneid. 1 2 1 3 1 1 2(4) 3 1 2 
B. vulgaris L. 1 3 1 2 1 2 2(4) 3 2-3 2 
B, v, 'Alba' 1 3 1 2 1 2 2(4) 1 2-3 2 
B. v. 'Purpurea' 1 3 1 3 4 2 2(4) 4 2-3 4 
B, v. 'Violacea' 1 3 1 2 1 2 2(4) 5-6 2 -3 2 
B, wilsonae Hemsley 2 1 1 3 1 1 2(3) 3 1-2 3. 
B. yunnanensis Franch. 1 2 2 3 1 2 2(4) 3 2 3 
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или едва з а м е т н ы м (В. heteropoda) синим налетом (в этом случае в 
т а б л . 2 цвет мы у к а з ы в а л и через т и р е ) . 

П р е о б л а д а е т у б а р б а р и с а э л л и п с о и д а л ь н а я и продолговато-эллипсо
и д а л ь н а я ф о р м а плодов. О р и г и н а л ь н ы виды с ш а р о в и д н ы м и (В. buxifo-
lia9 В, jamesiana) и шаровидно-эллипсоидальными плодами (В. angulo-
sa, В, francisci — ferdiandii). Н е р е д к о плоды б а р б а р и с а остаются на 
в е т к а х д о конца зимы, д е л а я растение н а р я д н ы м и п р и в л е к а т е л ь н ы м . 

П о методу Б . Е. Б а л к о в с к о г о [ 1 0 ] , с помощью цифрового в ы р а ж е н и я 
д е к о р а т и в н о й характеристики видов нами составлен цифровой полито-
мический ключ. Такой ключ п о м о ж е т в ы б и р а т ь растения с определен
н ы м и д е к о р а т и в н ы м и качествами (см. т а б л . 2 ) . Н а з в а н и я растений в 
ключе д а н ы по Л . Арендту [ 9 ] . П о л ь з о в а т ь с я ключом очень просто. 
С н а ч а л а намечают основные д е к о р а т и в н ы е признаки , которыми д о л ж н а 
о б л а д а т ь в ы б и р а е м о е растение , а з а т е м по списку в т а б л . 1 находят их 
ц и ф р о в о е в ы р а ж е н и е и ряд . Допустим , требуется подобрать два л и с т о 
п а д н ы х вида б а р б а р и с а с р а з л и ч н ы м и д е к о р а т и в н ы м и п р и з н а к а м и : вы
сокое растение с сине-черными плодами и низкий кустарник с кр асным и 
п л о д а м и . П о т а б л . 1 д л я обоих б а р б а р и с о в в первом ряду будет циф
ра 1, д л я первого растения во втором ряду д о л ж н а быть цифра 3, в вось
м о м — 5—6, а д л я другого вида — соответственно 1 и 3. П о ключу (см. 
т а б л . 2) находим: что первый вид — В. vulgaris 'Violacea' , с признаками 
второго будут B.Xrubrostilla, В. sibirica, В. thunbergii 'Mino r ' , В, wilso-
пае. М о ж н о взять любой из этих видов, но лучше посмотреть какой-ни
будь дополнительный декоративный признак , например цветки (седьмой 
р я д ) . 

И з т а б л . 2 видно, что все растения отличаются друг от друга д е к о 
р а т и в н ы м и признаками , многие из них о б л а д а ю т несколькими п о к а з а 
т е л я м и (пурпуровые побеги и листья , красные листья и черные плоды 
и д р . ) , поэтому озеленителю необходимо позаботиться л и ш ь о соответст
в у ю щ и х композициях и фоне, при которых красота ф о р м ы и окраски 
плодов , цвета листвы и побегов выявились бы наиболее четко и я р к о . 
П о д б о р р а з н о о б р а з н ы х по д е к о р а т и в н ы м п р и з н а к а м видов при создании* 
п а р к о в ы х массивов, уличных посадок усилит живописность л а н д ш а ф т о в , 
городских зеленых н а с а ж д е н и й . 
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УДК 635.529 635.976.861(571.1) 

И С П Ы Т А Н И Е ROSA CANINA В КАЧЕСТВЕ П О Д В О Я 
В З А П А Д Н О Й С И Б И Р И 

О. Ю. Васильева 

При интродукции в С и б и р ь садовых роз одной из реакций на новые 
условия произрастания является склонность к изменению жизненной 
ф о р м ы . Весеннее восстановление куста происходит не по типу кустар 
ников, а п р и б л и ж а е т с я к типу многолетников, существенную роль в вос
становлении побегов играет зона прививки. Л и т е р а т у р н ы е д а н н ы е [ 1 — 
3 ] и наши н а б л ю д е н и я п о к а з а л и , что в суровых климатических усло
виях наиболее перспективна культура роз , привитых на устойчивый 
подвой. 

В настоящее время большое значение придается в ы я в л е н и ю опти
м а л ь н ы х подвойно-привойных комбинаций и созданию сортимента под
воев роз д л я конкретных эколого-географических условий. В нашей 
с т р а н е и за р у б е ж о м д л я р а з м н о ж е н и я роз широко используется подвой 
Rosa canina L . 1 , полученный из семян отселектированных биотипов или 
в ы р а щ е н н ы й из семян, собранных в естественных местообитаниях 
[ 4 - 7 ] . 

На территории С С С Р восточная граница а р е а л а R. canina проходит 
м е ж д у Волгой и К а м о й [ 8 ] . Поскольку в Сибири нет естественных ме
стообитаний R. canina, до 1980 г. сбор семян растения (для подвоя) про
водился в К а б а р д и н о - Б а л к а р с к о й А С С Р . Н е в о з м о ж н о с т ь получения ПОД
БОЙНОГО м а т е р и а л а в требуемых д л я производства количествах тормо
з и л а р а з м н о ж е н и е садовых роз в Сибири в промышленных м а с ш т а б а х , 
в связи с этим получение семян подвоя местной репродукции считалось 
одной из в а ж н е й ш и х з а д а ч . 

С 1978 г. в Ц е н т р а л ь н о м Сибирском ботаническом саду ( Ц С Б С ) на
ч а л а с ь работа по интродукции подвоев в следующих направлениях . 

1. Отбор по фенотипу лучших двулетних растений R. canina, в ы р а 
щенных из семян, собранных в К а б а р д и н о - Б а л к а р с к о й А С С Р , и форми
рование первичной интродукционной популяции R. canina, которая мог
л а бы с л у ж и т ь основой д л я д а л ь н е й ш е г о отбора . 

2. Изучение биологических особенностей подвоя R. canina при куль
тивировании его в качестве маточного семенного растения . 

3. Изучение биологических особенностей R. canina в сравнении с 
местными и интродуцированными видами шиповника и создание коллек
ции подвоев. 

4. Сравнительное изучение приживаемости , зимостойкости и продук
тивности садовых роз, привитых на р а з л и ч н ы е подвои, в ы р а щ е н н ы е к а к 
из семян местной репродукции, т а к и собранных в естественных место
обитаниях . 

Р а б о т а проводилась по следующим методикам: фенологических на
блюдений в ботанических с а д а х С С С Р [ 9 ] , изучения биологии опыления 
и оплодотворения роз [ 1 0 ] , оценки подвоев к моменту окулировки [ 1 1 ] ; 
использовались к л а с с и ф и к а ц и я побегов парковых роз [ 1 2 ] , методиче
ские у к а з а н и я по семеноведению интродуцентов [ 1 3 ] , м е ж д у н а р о д н ы е 
правила определения качества семян [ 1 4 ] . Статистическая о б р а б о т к а 
д а н н ы х проводилась по Б . А. Доспехову [ 1 5 ] , Г Н. З а й ц е в у [ 1 6 ] . М е 
тодические подходы к изучению и описанию подвоев были т а к ж е освое
ны во время с т а ж и р о в к и в отделе цветоводства Г Б С АН С С С Р под ру
ководством В. Н. Б ы л о в а и Е. И. Суриной. 

П е р в ы м результатом отбора явилось создание плодоносящей интро
дукционной популяции R. canina, что д а л о возможность в Ц С Б С с 

1 Здесь и далее латинские названия приводятся по [81. 
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1982 г. проводить р а з м н о ж е н и е роз на подвой, в ы р а щ е н н ы й из семян 
местной репродукции. 

В результате изучения интродукционной популяции R. canina были 
выделены 4 лучшие ф о р м ы , у которых оценивалась продуктивность по
бегов. С учетом этих данных , а т а к ж е а н а л и з а семенной продуктивности 
R. canina в зависимости от возраста растений было сделано биологиче
ское и агротехническое обоснование обрезки , включенное позднее в р а з 
р а б о т а н н ы е нами рекомендации по р а з м н о ж е н и ю садовых роз в Сибири. 

Биологические особенности подвоя R. canina. Н а б у х а н и е и р а с к р ы в а 
ние почек у большинства особей проходит в зависимости от метеороло
гических условий весеннего периода с 29 а п р е л я по 5 м а я . Во второй 
д е к а д е июня начинается бутонизация , в третьей — цветение. Побурение 
гипантиев отмечается в конце августа—первой д е к а д е сентября . Сбор 
семян проводится , когда гипантий имеет я р к о - о р а н ж е в у ю твердую обо
лочку. 

К а к оказалось , ритмы роста и развития R. canina при интродукции 
в Ц С Б С х а р а к т е р н ы д л я типичного кустарника с одновременно функцио
нирующими надземными осями различного возраста , о б л а д а ю щ е г о до
статочно высокой способностью к возобновлению. 

Типы о б р а з у ю щ и х с я побегов были определены нами по [ 1 2 ] . Гене
р а т и в н ы е — укороченные плодовые — побеги п р о б у ж д а л и с ь из боковых 
пазушных почек осевого побега ранней весной. В наших условиях обра
зуются вегетативные побеги трех типов: стеблевые, побеги кущения и 
корневищные . П е р в ы е о б р а з о в ы в а л и с ь в р а з н ы х частях осевого побега, 
вторые возникали из почек, расположенных н и ж е уровня почвы в осно
вании осевого стебля , третьи р а з в и в а л и с ь из почек на корневищах . 

В течение первых 2 лет растения не плодоносили, на 3-й год отмеча
л о с ь незначительное плодоношение, с 4-го года — хорошее плодоношение, 
на 5—6-й год — м а к с и м а л ь н о е плодоношение, а у 7-летних растений оно 
несколько с н и ж а л о с ь в связи с тем, что начиналось п р е о б л а д а н и е по
бегов возобновления над генеративными. Поэтому на 7-й год после сбо
ра плодов мы рекомендуем спиливание кустов на пень через р я д меха
низированным способом. 

Поскольку основной целью работы было получение качественных се
мян подвоя местной репродукции, то наибольший интерес п р е д с т а в л я л о 
определение потенциальной и реальной семенной продуктивности. П р и 
сборе у р о ж а я мы учитывали длину и ширину гипантия , сырую массу 
одного гипантия , число крупных и недоразвитых семян в одном гипан
тий, массу крупных семян из одного гипантия и вычисляли статистиче
ские показатели . З а т е м на основании среднего числа крупных и недо
развитых семян в гипантий, а т а к ж е общего числа гипантиев на расте
нии вычисляли потенциальную и реальную семенную продуктивность и 
коэффициент продуктивности (табл . 1). 

К а к было выявлено в процессе интродукционных исследований, уро
ж а й плодов R. canina з ависит не только от возраста растения и метео
рологических условий, но и отборной ф о р м ы (см. т а б л . 1). Так , у отбор
ной ф о р м ы № 7 коэффициент продуктивности в 1982 г. был 68,9%, 
а № 9—83,3%. 

Морфологическая характеристика подвоев из семян разных репро
дукций. Большой интерес д л я изучения п р е д с т а в л я л ритм роста и р а з 
вития сеянцев подвоя R. canina, особенно его сформированность к мо
менту окулировки . Н а м и проводилось сравнительное изучение морфоло
гических параметров , обусловливающих технологические характеристи
ки двулетних подвоев, в ы р а щ е н н ы х из семян местной репродукции и 
с о б р а н н ы х в К а б а р д и н о - Б а л к а р и и . Б ы л о выявлено , что первые по всем 
п о к а з а т е л я м (длина и д и а м е т р корневой шейки, число побегов I поряд
ка ) превосходили подвои, в ы р а щ е н н ы е из к а б а р д и н о - б а л к а р с к и х семян 
(табл . 2 ) . При определении разности средних величин всех трех показа 
телей оказалось , что р а з л и ч и я м е ж д у числом побегов I порядка у под
воев из семян образцов разного происхождения находятся в пределах 
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Таблица 1 
Семенная продуктивность Rosa canina в 1982—1985 гг. 

Число 
гипантиев 

на 1 растение 

Семенная продуктивность 

Отборная форма Год 
Число 

гипантиев 
на 1 растение потенциальная 

(число семяпочек) 
реальная 

(число семян) 

Коэффициент про
дуктивности, % 

Кя 3 
1982 
1983 
1984 
1985 

177 
203 
149 
39 

4 981 
7 162 
5 550 
1376 

3 558 
5 363 
4 229 
1036 

71,4 
74,9 
76,2 
75,3 

Кя 7 
1982 
1983 
1984 
1985 

459 
521 
392 
61 

15 679 
20 632 
15 425 
2 112 

10 795 
16 036 
10 705 
1629 

68,9 
77,7 
69,4 
77,1 

Кя 9 
1982 
1983 
1984 
1985 

289 
352 
296 
55 

9 297 
15 033 
12 790 
1 976 

7 748 
12 426 
10 739 
1676 

83,3 
82,7 
84,0 
84,8 

Ко 14 
1982 
1983 
1984 
1985 

596 
670 
519 
104 

18 095 
26 090 
20 625 
3 312 

12 671 
17 567 
15 752 
2 752 

70,0 
67,3 
76,3 
83,1 

Таблица 2 
Развитие подвоя Rosa canina к моменту окулировки 

Число побегов первого Корневая шейка 

Репродукция семян Год 
порядка диаметр, мм длина, мм 

Репродукция семян Год 

X Sx, % *факт X Sx, % 05
 Н X S'x, % *факт 

Местная 1984 9,72 5,5 1,57 15,36 2,9 4,4 38,62 2,5 3,76 
Кабардино-Балкарская 8,70 4,3 12,46 3,9 33,88 2,4 
Местная 1985 8,62 5,7 1,47 13,18 2,8 3,6 36,72 2,5 3,82 
Кабардино-Балкарская 7,18 3,8 11,02 4,3 31,64 3,0 
Примечание. t T a 6 j I 0 Б = 1,98; t T a 6 j I 0 1 = 2,63; tTa6jj 0 0 1 — 3,39. 

случайных колебаний (/факт .±984=1,57; / ф а к х . i 9 8 5=l , 47; /05=1,98). Что к а с а 
ется различий м е ж д у п о к а з а т е л я м и корневой шейки, то в обоих с л у ч а я х 
нулевая гипотеза об отсутствии существенных различий м е ж д у средними 
величинами отвергается (диаметр корневой шейки: * ф а к х . 1984=4,4; 
* ф а к т . 1985=3,6; д л и н а корневой шейки: /ф а к х . 1984=3,76; / ф а к т . 1985=3,82; /0oi= 
= 3,39). 

К преимуществу «местных» подвоев следует отнести тот факт , что 
семена местной репродукции собирают с одновозрастных, однородных 
форм, а в К а б а р д и н о - Б а л к а р и и — в природных условиях с р а з н ы х форм , 
р а з л и ч а ю щ и х с я по возрасту , морфологическим и биологическим свойст
в а м и п р и з н а к а м . О п т и м а л ь н ы е сроки сбора семян местной репродукции 
в д а л ь н е й ш е м положительно с к а з ы в а ю т с я на развитии растений, т а к к а к 
известно [17—18], что при з а т я г и в а н и и сбора и обработки семян R. са-
nina в гипантий н а к а п л и в а е т с я значительное количество ингибиторов , 
т о р м о з я щ и х прорастание , а т а к ж е ухудшается проницаемость семенной 
к о ж у р ы . 

Сравнительное изучение подвоев R. canina с другими видами. К р о м е 
окулировки на R. canina использовали и сеянцы местных видов R. acicu-
laris L i n d l . и R. cinnamomea L. , а т а к ж е R. rugosa Thunb. Это представ
л я л о большой интерес, т а к к а к в литературе периодически п о я в л я ю т с я 
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различные мнения о целесообразности использования у к а з а н н ы х видов 
в качестве подвоев [3, 19—22]. В процессе окулировки выявлено , что у 
R. acicularis и R. cinnamomea сеянцы в двулетнем возрасте имеют не
прочную кору, которая при отгибании ее прививочным ножом часто ло
пается . П е р и о д хорошего отделения коры у этих видов в среднем на 1 — 
1,5 мес. короче, чем у R. canina. Одним из основных недостатков R. rugo-
sa — короткая корневая шейка и многочисленные побеги поросли, за 
т р у д н я ю щ и е окулировку . Общий д л я всех трех видов недостаток — оби
лие шипов, особенно мелких . 

В Ы В О Д Ы 

Т а к и м образом , р е з у л ь т а т ы исследований по интродукции подвоев в 
условиях лесостепной зоны З а п а д н о й Сибири позволили с д е л а т ь сле
д у ю щ и е выводы. 

В местных условиях возможно создание маточных семенных план
таций R. canina на основе ф о р м и р о в а н и я интродукционных популяций 
путем многолетнего отбора форм, сочетающих наиболее высокую зимо
стойкость с обильным плодоношением. 

Местные виды R. acicularis, R. cinnamomea, а т а к ж е интродуциро-
ванный вид R. rugosa неперспективны д л я использования в качестве 
подвоев в связи с морфобиологическими особенностями и технологиче
скими х а р а к т е р и с т и к а м и маточных растений и сеянцев . 

Изучение закономерностей роста и р а з в и т и я R. canina в местных 
условиях позволяет р а з р а б о т а т ь агротехнику этого подвоя. 

Н а ч а т о создание первых на юге Сибири маточных семенных планта 
ций R. canina д л я промышленного р а з м н о ж е н и я садовых роз в Кеме
ровском цветоводческом совхозе, Новокузнецком горзеленстрое и экс
периментальном хозяйстве Ц е н т р а л ь н о г о Сибирского ботанического 
с а д а С О А Н С С С Р , а т а к ж е в ботаническом саду У Н Ц (г. С в е р д л о в с к ) . 
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УДК 631.529 712.42 582.542.1(571.1) 

ИТОГИ И Н Т Р О Д У К Ц И И Д Е Р Н О О Б Р А З У Ю Щ И Х З Л А К О В 
В З А П А Д Н О Й С И Б И Р И 

Г. И. Сенаторова 

Ускоренное развитие производственных комплексов в Сибири пре
дусматрива е т увеличение объемов работ по градостроительству , благо
устройству и озеленению городов и сел. В этой связи возрастает зна
чение исследований по интродукции растений, способствующих обога
щению культурной флоры региона. Создание травянистых покровов 
типа газонов имеет большое значение к а к д л я зеленого строительства , 
т а к и при рекультивации нарушенных л а н д ш а ф т о в . 

В Ц е н т р а л ь н о м ботаническом саду С О А Н С С С Р в 1965 г. были на
чаты исследования по интродукции газонных растений и р а з р а б о т к е 
биологических основ создания долголетних газонов в условиях лесо
степной зоны З а п а д н о й Сибири. 

П р о б л е м а интродукции д е р н о о б р а з у ю щ и х з л а к о в природной фло
ры Сибири включает два направления — изучение псевдогамного апо-
миксиса, в частности у видов мятлика , и изучение морфогенеза луговых 
з л а к о в , перспективных д л я газонной культуры. 

П р и изучении эколого-биологических и морфологических особенно
стей д е р н о о б р а з у ю щ и х з л а к о в в природе и культуре и выявлении по
тенциальной возможности повышения вегетативной продуктивности ра
стений в газонном травостое мы использовали морфологический, ана
томический, цитоэмбриологический, кариологический, фенологический 
методы, метод полевого опыта и вариационной статистики. 

Н а первом этапе исследования были н а п р а в л е н ы на обогащение ас
сортимента газонных растений, соответствующего эколого-географиче-
ским условиям их произрастания и типу газона и обусловливающего 
высокие качества травостоя . Н а и б о л е е перспективными д л я З а п а д н о й 
Сибири о к а з а л и с ь местные д и к о р а с т у щ и е формы луговых з л а к о в , та 
кие, к а к мятлик луговой (Роа pratensis L . ) , овсяница к р а с н а я (Festuca 
rubra L . ) , овсяница луговая (F. pratensis Huds.) , овсяница овечья (F. 
ovina L . ) , полевица т о н к а я (Agrostis tenuis Sibth.) , полевица б е л а я 
(А. alba L.) [1-3]. 

В соответствии с классификацией жизненных форм з л а к о в [ 4 ] все 
газонообразующие з л а к и относятся к группе розеткообразующих тра
вянистых многолетников, которым присущи широкое распространение и 
приспособленность к наиболее экстремальным условиям существования 
в силу их филогенетической продвинутости. 

Особенности ф о р м и р о в а н и я побегов в газонном травостое наиболее 
подробно изучены у местной дикорастущей апомиктичной ф о р м ы мят
лика лугового [5—7]. 

Установлена д е т а л ь н а я периодизация этапов органогенеза и р а з р а 
ботана принципиально новая схема побегообразования , в основу кото
рой положены, с одной стороны, количественные и морфологические из
менения в верхушечных меристемах побегов, а с другой — смена типов 
их питания: гетеротрофного и автотрофного . В ы я в л е н а морфологическая 
и функциональная д и ф ф е р е н ц и а ц и я вегетативных побегов в пределах 
особи. Значительное влияние на темпы роста, ра звития побегов на к а ж 
дом этапе и выделенных нами подэтапах их ф о р м и р о в а н и я о к а з ы в а ю т 
условия культуры. Активное побегообразование и высокие д е к о р а т и в 
ные качества мятлика лугового позволяют считать его наиболее перспек
тивным и ценным видом д л я создания первоклассных газонных т р а в о 
стоев [5, 7—9]. 

Н а м и впервые в газонной культуре был применен метод биологи
ческого контроля за формированием побегов мятлика лугового в тра 
востое, р а з р а б о т а н н ы й с учетом методики биологического контроля з а 
сельскохозяйственными культурами [10]. 
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Суть этого метода з а к л ю ч а е т с я в следующем. В течение вегетаци
онного периода производится четырехкратный отбор проб дерна с по
следующим морфологическим анализом растений, учитывается общее 
количество побегов в пробе, их высота, облиственность, ширина листо
вых пластинок, длина корней, состояние верхушечных меристем побе
гов и этап органогенеза , количество побегов, п о р а ж е н н ы х скрытосте-
бельными вредителями. О б ъ е к т и в н а я х а р а к т е р и с т и к а состояния тра
востоя (темп роста, побего- и листообразование , густота, плотность дер
на, декоративные качества , устойчивость к болезням и вредителям) 
позволяет своевременно выявить отклонения от нормального развития 
и роста газонных растений. 

Полученные сведения д а ю т возможность на фоне конкретных поч-
венно-климатических условий в оптимальные сроки, с учетом состоя
ния растений проводить основные приемы по уходу за газонным траво
стоем (скашивание , полив, подкормка , а э р а ц и я дернины, борьба с сор
н я к а м и и б о л е з н я м и ) , эффективнее использовать технику (регулировка 
высоты с к а ш и в а н и я , глубины обработки дернины, почвы и д р . ) . Свое
временное и качественное проведение этих мероприятий способствует 
увеличению густоты травостоя , повышению его декоративных качеств , 
долголетию и устойчивости. 

Н а п р и м е р , д а н н ы е первого м о р ф о а н а л и з а в период массового отра
стания растений весной х а р а к т е р и з у ю т состояние побегов после пере
зимовки . П р и просмотре верхушечных меристем определяется процент
ное соотношение в травостое вегетативных побегов ( I I , I I I э тапы орга
ногенеза) и побегов в н а ч а л е перехода к генеративному развитию 
( I V э т а п ) , что на глаз отметить практически невозможно . В результа 
те корректируется срок первого с к а ш и в а н и я травостоя , дозы и сроки 
внесения минеральных удобрений. П р и обнаружении скрытостебельных 
вредителей намечаются сроки химической обработки растений. 

Н а основе метода биологического контроля на партерной части тер
ритории Ц е н т р а л ь н о г о Сибирского ботанического сада с ф о р м и р о в а н га
зонный травостой из м я т л и к а лугового п л о щ а д ь ю 2,1 га, с о х р а н я ю щ и й 
вот у ж е в течение 16 лет высокие декоративные качества . 

Высокой устойчивостью и декоративностью в местных условиях на
ряду с мятликом луговым отличаются овсяница к р а с н а я , представлен
н а я в коллекции С а д а короткокорневищными ф о р м а м и , и полевица тон
к а я , о б р а з у ю щ и е тонкий, декоративный газонный травостой. Овсяница 
к р а с н а я у ж е на протяжении 13 лет на значительных п л о щ а д я х партер
ного газона сохраняет высокие декоративные качества и устойчивость. 
Т а к и е многолетние газонные травостои в Сибири созданы впервые. 

Корневищно-рыхлокустовые з л а к и , к которым относятся мятлик лу
говой и овсяница к р а с н а я , перспективны и при рекультивации пород
ных отвалов , например горнодобывающих предприятий, где основной 
з а д а ч е й является создание дернового покрова , п р е д о т в р а щ а ю щ е г о пы-
ление и у м е н ь ш а ю щ е г о эрозию почвы. Растения - задернители д о л ж н ы 
о б л а д а т ь высокой устойчивостью и д е р н о о б р а з у ю щ е й способностью. 
Четырехлетние наблюдения за интродуцируемыми растениями в экстре
м а л ь н ы х условиях породных отвалов Кузбасса п о к а з а л и наряду с за 
медленным темпом ростовых и органообразовательных процессов в 
первые 2 года вегетации высокую жизнеспособность некоторых форм 
м я т л и к а лугового и овсяницы красной, не только сохраняющих , но и 
н а р а щ и в а ю щ и х активность кущения и побегообразования . 

Овсяница луговая — многолетний з л а к рыхлокустового типа, широ
ко представлена на га зонах в Сибири. Известно , что х а р а к т е р побего
о б р а з о в а н и я растений данного типа с в я з а н с развитием в зоне кущения 
главного побега многочисленных коротких побегов, способствующих 
ф о р м и р о в а н и ю отдельных рыхлых кустов, с о с т а в л я ю щ и х в целом деко
ративный травостой и с л а б у ю на р а з р ы в дернину. 

Изучение особенностей ф о р м и р о в а н и я побегов овсяницы луговой по
к а з а л о , что растения в газонном травостое отлично переносят зиму, 



рано отрастают весной, хорошо переносят скашивание , д р у ж н о после 
этого отрастают . В первый год растения о б р а з у ю т густой тонкий и я р 
кий декоративный травостой . О д н а к о в последующие годы х а р а к т е р 
травостоя меняется из-за грубой структуры листьев , ширина которых 
достигает 1 см, и д е к о р а т и в н ы е качества его с н и ж а ю т с я . В Новоси
бирске, Б а р н а у л е и в городах Кузбасса овсяница луговая я в л я е т с я сей
час ведущим газонным растением при устройстве газонов обыкновен
ного и нередко партерного типов. Устойчива она при в ы р а щ и в а н и и на 
промышленных п л о щ а д к а х . 

Интересную группу в декоративном отношении п р е д с т а в л я ю т плот-
нодерновинные з л а к и , ф о р м и р у ю щ и е в ходе кущения плотный кочко-
образный куст. Среди них м а л о растений, пригодных д л я создания га
зонов. Н а и б о л е е перспективна овсяница овечья, о т л и ч а ю щ а я с я высокой 
устойчивостью и долголетием в травостое обыкновенного газона . Р а с т е 
ния хорошо переносят суровые зимы, летние засухи , частые с к а ш и в а 
ния. 

Отдельные представители данной группы растений — овсяница р а з 
нолистная (Festuca heterophylla Lam. ) , овсяница с ж а т а я (F. stricta 
Host . ) , овсяница а л ь п и й с к а я (F. alpina Suter.) — б л а г о д а р я габитусу и 
окраске дернины могут быть использованы в бордюрах , р о к а р и я х и т. п. 
Так , у овсяницы альпийской дернина к о м п а к т н а я , прикорневые листья 
ярко-зеленые , лоснящиеся и по форме и о к р а с к е контрастирующие с 
бордовыми у основания прямостоячими генеративными побегами. О в с я 
ница с ж а т а я отличается темно-зеленой окраской розеточных листьев , 
генеративные побеги светло-зеленые и р а с п о л о ж е н ы веерообразно . 

З н а ч и т е л ь н у ю устойчивость п р о я в л я ю т в газонной культуре полупол
зучие з л а к и столонообразующего типа — полевица побегоносная (Agro-
stis stolonifera L.) и полевица б е л а я . 

Полевица побегоносная — многолетний низовой короткокорневищ-
ный з л а к , х а р а к т е р и з у е т с я столонно-полурозеточным типом побегов. 
Изучена местная д и к о р а с т у щ а я форма . Б л а г о д а р я наличию стелющих
ся надземных побегов, укореняющихся в узлах , в местах укоренения 
образуются многочисленные дочерние дернинки, которые, р а з р а с т а я с ь , 
формируют плотную дернину. Эти побеги хорошо облиственны и образу 
ют густой, тонкий, декоративный травостой . Р а с т е н и я хорошо переносят 
с к а ш и в а н и е . Зимостойки . Весеннее отрастание наступает в конце апре
ля и сопровождается наличием густой «шубы» — слоя отмерших побе
гов, листьев, что в значительной мере с н и ж а е т д е к о р а т и в н ы е качества 
травостоя . 

Перспективной о к а з а л а с ь сибирская д и к о р а с т у щ а я форма полеви
цы. Она отличается высокой устойчивостью к неблагоприятным усло
виям, хорошо переносит с к а ш и в а н и е . В условиях достаточного у в л а ж 
нения образует столонно-полурозеточные побеги и формирует устойчи
вый декоративный травостой . 

Перспективные интродуцированные д и к о р а с т у щ и е ф о р м ы м я т л и к а 
лугового явились исходным м а т е р и а л о м д л я селекционной р а б о т ы и 
получениия первых сибирских сортов газонных т р а в . И з прошедших 
госсортоиспытание сортов мятлика лугового газонного назначения , со
з д а н н ы х в Ц С Б С , сорт Сибирский в 1981 г. у т в е р ж д е н Министерством 
сельского хозяйства Р С Ф С Р к районированию в Сибири. Сорт х а р а к 
теризуется высокой устойчивостью к резко континентальным климати
ческим условиям, долголетием в газонной культуре . О б р а з у е т однород
ный декоративный травостой. Отличается высокой вегетативной и се
менной продуктивностью. 

В Ы В О Д Ы 

Многолетние исследования биологических особенностей дернообра 
зующих луговых з л а к о в послужили основой совершенствования мето
дических подходов к интродукции и селекции газонных растений и р а з -
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р а б о т к и вопросов создания и с о д е р ж а н и я д е к о р а т и в н ы х и устойчивых 
газонных травостоев в лесостепной зоне З а п а д н о й Сибири. 

С о з д а н ассортимент газонных т р а в и р а з р а б о т а н ы практические ре
комендации по их использованию в газонной культуре . Н а и б о л е е пер
спективные виды, формы и сорта газонных т р а в р а з м н о ж а ю т с я и внед
ряются в производство. 

Применение метода биологического контроля за формированием рас 
тений в травостое позволило создать в Сибири на больших п л о щ а д я х 
долголетние газоны партерного типа из м я т л и к а лугового и овсяницы 
красной . 
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М У Т А Ц И О Н Н О Е И З М Е Н Е Н И Е 
О К Р А С К И Ц В Е Т К О В У Г Л А Д И О Л У С А 

ПРИ ГАММА-ОБЛУЧЕНИИ К Л У Б Н Е Л У К О В И Ц 

Л. Л. Седельникова 

Ц в е т о в а я г а м м а окраски гладиолуса гибридного (Gladiolus hybri-
dus hort.) широка и своеобразна [ 1 ] . З а последнее десятилетие значи
тельные результаты получены по изменчивости морфологического стро
ения и окраски цветка гладиолуса методами экспериментального 
мутагенеза [2, 3 ] . Р я д авторов [1—6] п о к а з а л возможность о б р а з о в а 
ния химерных тканей при воздействии мутагенными агентами на сома
тические клетки вегетативно р а з м н о ж а е м ы х декоративных растений. И з 
вестно, что при этом качественные изменения морфологических призна
ков проявляю т с я в фенотипе полностью или частично либо находятся в 
с к р ы т о м состоянии, из которого их выводят расхимериванием [2 , 6, 7 ] . 
Т а к и м путем получены новые формы и сорта с биологическими свойст
вами, генетически стабильными в вегетативном потомстве. 

Н а м и ранее проведены исследования по в ы я в л е н и ю изменчивости у 
гладиолуса гибридного после гамма-облучения клубнелуковиц [ 8 ] . 
В данной работе впервые обобщены результаты многолетнего (1978— 
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1985 гг.) изучения изменения окраски цветков у сортов Б л у Айл 
(С 486), Д и к с и л е н д ( Р 455), Фриски (П 354), Уайт Фростинг ( О Р 400). 
Д е к о р а т и в н ы е качества у выделенных форм определяли по В. Н. Вы
лову [ 9 ] . Статистическую обработку биометрических д а н н ы х (М±т) 
проводили по Г. Н. З а й ц е в у [ 1 0 ] . 

Д л я подтверждения визуального различия окраски у мутантных 
форм со светло-красными (алыми) и малиновыми цветками , получен
ными в результате г а м м а - о б р а б о т к и сорта Д и к с и л е н д (рубиново-крас-
н ы й ) , изучали компонентный состав антоцианов . Д л я этого использо
вали метод б у м а ж н о й хроматографии [11 — 12]. Антоциановые вещества 
лепестков ( ф а з а цветения) извлекали 1%-ной соляной кислотой в эта
ноле. Экстракт хранили при комнатной температуре в темноте. В ы т я ж 
ку (0,03—0,06 мл) наносили на хроматографическую бумагу (средняя 
Л е н и н г р а д с к а я ) . Д л я р а з д е л е н и я пятен использовали следующие рас
творители: 1) 2 н. НС1 (15 ч ) ; 2) я -бутанол — НС1 — вода ( 7 : 2 5, 
120 ч ) ; 3) м у р а в ь и н а я кислота — НС1 — вода (5 4 3, 7,5 ч ) ; 4) уксус
ная кислота — НС1 — вода ( 3 : 2 4, 27,5 ч ) , во всех случаях раствори
тели брали в объемных соотношениях. И д е н т и ф и к а ц и ю антоциановых 
пятен проводили по величине Rf [ 1 1 ] . 

Н а б л ю д е н и е за опытными растениями сортов Б л у Айл, Д и к с и л е н д , 
Фриски, Уайт Фростинг после гамма-воздействия на клубнелуковицы 
д о з а м и 1000—5000 Р в ы я в и л о наличие химерных растений, у которых 
цветки в соцветии были с частично измененной окраской. Причем у та 
ких химер отдельные цветки или доли околоцветника имели р а з л и ч н о 
о к р а ш е н н ы е сектора . У сорта Д и к с и л е н д при г а м м а - о б р а б о т к е д о з а м и 
2000—5000 Р о б н а р у ж е н ы цветки с малиновыми, д ы м ч а т ы м и , темно-
малиновыми, темно-бордовыми, светло-красными сегментами на ле 
пестках вместо исходной рубиново-красной окраски . У белого сорта 
Уайт Фростинг (1000—5000 Р ) отмечены растения , имеющие цветки с 
сиреневатым оттенком по к р а я м околоцветника , который сильно про
я в л я л с я в год облучения и исчезал в последующих вегетативных поко
лениях . 

У сорта Б л у Айл при дозе 1000 Р отмечены следующие оттенки на 
лепестках цветка : темно-фиолетовый с бордовыми штрихами , белый, 
вишневый вместо фиолетовой окраски в контроле (рис. 1). У сорта 
Фриски (исходная о к р а с к а темно-бордовая) при воздействии этой ж е 
дозой о б н а р у ж е н ы цветки со светло-розовыми и белыми секторами . 
Выявлено , что при г а м м а - о б р а б о т к е частота индуцированных измене
ний, в ы р а ж е н н ы х в виде химер, с о с т а в л я л а 3—5% (от 100 о б р а б о т а н 
ных к л у б н е л у к о в и ц ) . 

Вследствие воздействия мутагенами у гладиолуса в первом вегета
тивном поколении формируются химерные растения с неоднородно вы
р а ж е н н ы м и соматическими т к а н я м и , признаки которых генотипически 
отличаются от исходных. Т а к и е химерные растения нами исследованы 
до седьмого вегетативного поколения. Установлено, что измененная 
о к р а с к а у химер не всегда проявляется фенотипически в вегетативных 
поколениях. Поэтому д л я ф о р м и р о в а н и я соцветий с чистой окраской 
цветков у клубнелуковиц ( М 2 В поколения) у д а л я л и главный побег, т. е. 
расхимеривали ткани . Т а к и м путем получены растения , у которых после 
р а с х и м е р и в а н и я с ф о р м и р о в а л о с ь два г л а в н ы х побега. Один побег имел 
цветки с окраской исходного сорта Д и к с и л е н д , другой — со светло-крас
ной. Н а контрольных (необлученных) клубнелуковицах признаков не
однородности в окраске цветков не о б н а р у ж е н о . 

Одновременно гамма-облучение в ы з ы в а л о изменение окраски не 
только у отдельных цветков, но и у всех цветков в соцветии. Эта о к р а с 
ка н а с л е д о в а л а с ь в М 2 В — М 7 В поколениях. Такие мутации о б н а р у ж е н ы 
у сорта Д и к с и л е н д . Установлено, что у данного сорта вместо исходной 
появилась светло-красная ( а л а я ) о к р а с к а при до з ах 3000—4000 Р , свет
л о - м а л и н о в а я — при 4000 Р , м а л и н о в а я — при 5000 Р , д ы м ч а т а я — при 
1000—5000 Р . Частота изменений составляла 1—3%. При этом от сорта 

55 



щШ щ щ ф 
Рис. 1. Изменение формы и окраски лепестков у сорта Блу Айл при гамма-

облучении (доза 1000 Р) 
/ — контроль, 2—4 — опыт 

Д и к с и л е н д выделены формы с измененной окраской цветков . П р и в о д и м 
описание трех форм. 

Форма 1. Получена при дозе облучения 4000—5000 Р. Высота расте
ний в М2в—М7в поколениях с о с т а в л я л а от 102 до 127 см, д л и н а соцве
тия 43—66 см, число цветков в колосе 12—14, одновременно открыто 
4—6; их р а з м е р от 7,5x9,5 до 12x14,5 см в д и а м е т р е (табл . 1). О к р а с 
ка цветков м а л и н о в а я с ж е л т ы м пятном на трех нижних лепестках , к р а я 
долей околоцветника сильно гофрированные . О к р а с к а клубнелуковиц 
т е м н о - ж е л т а я . Коэффициент вегетативного р а з м н о ж е н и я 11—28. Д е к о 
ративность 5 б а л л о в по [9 ] . 

Форма 2. Получена при дозе облучения 4000 Р. Высота растений в 
М2 В—М7 В поколениях с о с т а в л я л а от 87 до 117 см, длина соцветия 38— 
53 см, число цветков в колосе 10—13, одновременно открыто 3—6, их 
р а з м е р от 8X6,5 до 10X11 см в д и а м е т р е (см. т а б л . 1). О к р а с к а цвет
ков светло-красная ( а л а я ) с ж е л т ы м пятном на трех нижних лепест
ках , к р а я долей околоцветника гофрированные . О к р а с к а клубнелуко
виц ж е л т а я . Коэффициент вегетативного р а з м н о ж е н и я 39—54. Д е к о р а 
тивность 5 б а л л о в . 

Ф о р м а 3. Получена при расхимеривании клубнелуковиц после гам
ма-обработки дозой 1000 Р. Высота растений в М2 В—М7 В поколениях 
с о с т а в л я л а от 92 до 105 см, д л и н а соцветия 39—50 см, число цветков в 
колосе 10—12, одновременно открыто 4, их р а з м е р 7 x 8 см в д и а м е т р е . 
О к р а с к а цветков темно-красная с бордовым оттенком, с ж е л т ы м пят
ном на трех нижних лепестках , к р а я долей околоцветника сильно гоф
рированные . О к р а с к а клубнелуковиц ж е л т а я . Коэффициент вегетатив
ного р а з м н о ж е н и я 11 — 15. Д е к о р а т и в н о с т ь 4 б а л л а . 

Изменчивость окраски цветков у гладиолуса подтверждена нами на 
примерах исследования компонентного состава антоцианов у форм 1 
и 2 по сравнению с исходным сортом. Об идентичности антоцианов су
дили по величине Rf-пятен, полученных при разделении э к с т р а к т о в ле
пестков в у к а з а н н ы х выше системах растворителей (табл . 2). 

Установлено, что в экстракте лепестков цветков контрольных расте
ний при разделении в системах 1 и 2 о б н а р у ж е н о 4 пятна ; у ф о р м ы со 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика декоративных признаков 

у сорта Диксиленд и его форм 

Год Дата цветения 
Число дней 
от посадки 
до цветения 

Высота расте
ния, см 

Длина соцве
тия, см 

Число цветков: 
одновременно 

открытых, шт. 
Размер цветка, 

см 

Контроль 
л ПОЛ 1Уо1 ПА Х7ТТТ 

21.VIII 
ОА 
Уо 

ПН С._\_А П 

У / , э - г 1 , U 
/С Л t п с 4 0 • А 

12. о 
О \у 4 4 УХ 11 

4РЯ2 7 VTTT 
I . V111 

74 1 ч 140+0 5 
14KJ 1 V/ , о 

п;р 04-0 5 14:3 12 у 12 
lCt А ld 4ЧЯЯ 

1 ООО 
90 VTTT Z\J. V111 71 /1 04-0 я оо 0+1 0 14-3 

1*±. о 
1 1 V 11 1 1 А И 

90 VTTT 
Ci\J. V 111 

Я7 о / 409 04-1 9 /9 0+0 6 
*х£ , V/1 V/ , U 

11:5 11 v 10 
11 Л IV/ 1 ООО 99 VTTT 

£4. V 111 
ЯО 
оо 

4 01 04-0 6 
IV/ 1 , V/ |̂ V/ , U 

Я0 0+1 3 о а , v \ 1 ,о 12-3 
l£i. о 

« v Я 
ОАО 

Форма 1 
А ПОЛ 

1Уо1 
АЛ Л 7Т1Т 11.VIII ОН 

о / 
АПО ПУЛ О 
1U2,U-|-1 , о 

/ г Л_1_4 4 
40,U-|-1,1 

А / . / 

14:4 
Л П w о 
l U X o 1 оОб 7 VTTT / . V111 74 / ч 4 4Q с;4_4 4 1 1 а , u n ^ i » 1 Е;9 С:4_4 Я 

Ос. , J X 1 , о 
49-А 1£ . и 11 v 14 

11 Л 14 1РЯЯ 
1 ООО 

Я1 VTTT 
01. V 111 

00 
ОУ) 

49с; 04-0 6 
1 £«с» , W I V/, и 

АА 0+1 5 19-4 1&. 1 12 v 14 5 
LLd А 14 ,О 1РЯ4 1 ооч 94 VTTT 

£ 1 . V 111 
ЯЯ 
оо 

4 00 0+0 ^ 
1V/U , V/ ]V/ , О 

4Я 0+0 Q чо, v/ i\j, а 49-4 1̂ >. 1 7 5 v Q 5 
/ , 0 А а, о 1РЯЯ 

1 ООО 
99 VTTT 

V 111 
Я7 
О f 

401 04-0 7 Е;7 0+0 6 
U 1 , V/ Î V/ , U 

12-^ 12 V 10 1& А IV/ 

Форма 2 
1981 8.IX 115 113,0+1,0 52,0+0,5 13:3 11x9 
1982 17.VIII 83 87,0+1,1 38,0+0,8 10:3 8x6,5 
1983 30.VIII 89 117,0+0,7 51,0+1,1 11:4 7x11 
1984 7.IX 105 112,0+0,8 51,0+1,0 12:4 10x11 
1985 10.1Х 108 109,0+0,5 53,0+0,9 13:6 10x10 53,0+0,9 

Таблица 2 
Величина Rf антоциановых веществ сорта Диксиленд и его форм 

в различных системах растворителей 

Вариант, окраска Номер 
пятна 

Система растворителей 
Вариант, окраска Номер 

пятна 
1 2 3 4 

Контроль 1 0,034 0,258 0,688 0,670 
(рубиново-красная окрас 2 0,134 0,409 
ка) 3 0,237 0,353 0,833 0,807 ка) 

4 
5 

0,596 0,593 0,947 0,913 

Форма 1 1 0,038 0,281 0,733 0,662 
(малиновая окраска) 2 

3 
0,131 0,432 0,854 0,827 

4 
5 0,530 0,574 0,898 

Форма 2 1 
(светло-красная окрас 2 
ка) 3 0,269 0,401 0,829 0,784 ка) 

4 0,625 0,636 0,949 0,903 
5 

светло-красной окраской лепестков — 2; с малиновой — 3 пятна . Услов
но пятна обозначили по номерам 1—5. П я т н о № 1 имело темно-малино
вый оттенок, № 2 — светло-малиновый, № 3 — ярко-красный, № 4 — 
светло-красный, № 5 — бледно-малиновый. В контрольных о б р а з ц а х 
о б н а р у ж е н ы пятна № 1—4, у формы с малиновой окраской цветков — 
соответственно пятна № 1, 2, 5, у формы со светло-красной окраской — 
пятна № 3, 4 (рис. 2 ) . П р и разделении экстракта лепестков опытных 
цветков в системе 4 о б н а р у ж е н о аналогичное число пятен. О д н а к о у 
формы 1 в системе 3 отмечено 2 пятна (см. рис. 2 ) , а у контрольных 
цветков — 3 пятна в системах 3 и 4. 
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см 

; | i i 1 — 
а б в а б 

Рис. 2. Хроматография антоциановых компонентов цветков сорта Дикси
ленд и его форм в растворителях 

А — Г — соответственно растворители 1—4; а — исходный сорт; б — форма-2; в — фор-
ма-1; /—5 — номер пятна 

Т а к и м образом, г а м м а - о б р а б о т к а способствовала появлению химер 
у сортов Д и к с и л е н д , Б л у Айл, Фриски. Причем только первые 5—6, 
р е ж е — 7—9 цветков в соцветии, р а з в и в а ю щ и х с я в а к р о п е т а л ь н о м на
правлении, имели различную окраску долей околоцветника . Б о л е е того, 
у некоторых химерных растений цветки с измененной окраской чередо
вались в колосе с цветками исходного сорта . П р е д п о л а г а е м , что при 
г а м м а - о б р а б о т к е происходит изменение в соматических инициальных 
к л е т к а х побега клубнелуковицы, из которого формируются генератив
ные органы. К а к установлено [4, 13], число инициальных клеток у гла
диолуса составляет от 6 до 24, меристематические ткан и которых у 
г л а в н о г о побега клубнелуковиц в период их г а м м а - о б л у ч е н и я (перед 
посадкой) з а л о ж е н ы только д л я первых 5 цветков . Поэтому новая ок
р а с к а после г а м м а - о б р а б о т к и в ы р а ж е н а у цветков неравномерно и фе-
нотипически не всегда проявляется в последующих вегетативных поко
лениях . О д н а к о спонтанные и индуцированные соматические химеры, 
по мнению некоторых исследователей [5—6, 14—15], имеют наследст
венный х а р а к т е р и с л у ж а т м а р к е р а м и в ф о р м о о б р а з о в а т е л ь н о м процес
се. Установлено, что ткани клубнелуковиц исходных сортов гладиолуса 
не химерны, однако при гамма-воздействии происходит их х и м е р и з а ц и я 
и, применяя метод расхимеривания , м о ж н о получить ф о р м ы с изме
ненной окраской цветков во всем соцветии. 

П о к а з а н о , что б е л а я о к р а с к а цветков у сорта Уайт Фростинг после 
г а м м а - о б р а б о т к и практически о с т а в а л а с ь без изменения . Очевидно, бе
л ы е пигменты в меньшей степени мутируют по сравнению с антоциани-
д и н а м и темноокрашенных сортов. У других цветочно-декоративных 
культур [16—17] т а к ж е п о д т в е р ж д е н а устойчивость белой окраски к 
мутагенам . 

Использование высоких доз облучения (4000—5000 Р ) имело наи
больший э ф ф е к т в формировании мутантов у г л а д и о л у с а . От сорта 
Д и к с и л е н д получены формы 1 и 2 с наиболее редко в с т р е ч а ю щ е й с я ок
раской цветков, причем ф о р м а и о к р а с к а пятна у них не о т л и ч а л а с ь от 
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исходного сорта . П о р а з м е р у цветка выделенные формы относятся к. 
классу средне- и крупноцветковых, по продолжительности периода ве 
гетации до н а ч а л а цветения — к группе средне- и среднепозднецвету-
щих. 

Анализ с о д е р ж а н и я антоциановых пигментов показал , что у формы 
1 о б н а р у ж е н ы пятна № 1, 2,5. Форма 2 не имела пятен № 1 и 2, несущих, 
признак малиновой окраски цветков, а в контроле отмечены пятна 
№ 1—4. При разделении в ы т я ж е к из лепестков у формы 1 о б н а р у ж е н ы 
только малиновые пятна, у формы 2 — красные , которые аддитивно со
д е р ж а т с я в исходном сорте. По-видимому, при гамма-воздействии про
изошла мутация , п о в л и я в ш а я на синтез антоцианов , что привело к из
менению окраски цветков у гладиолуса . Отмечено, что проявление ма
линовой окраски у цветков сорта Д и к с и л е н д коррелирует с наличием 
такой окраски у его родителя по отцовской линии — сорта Р е д Ровер , а 
дымчатой — у родителя по материнской линии — сорта Помпеи. 

В результате экспериментального мутагенеза получены формы с 
малиновыми и светло-красными цветками, имеющие различный компо
нентный состав антоцианов . Изменение окраски , очевидно, с в я з а н о с 
хромосомными перестройками в апикальном слое L 2 главного побега 
клубнелуковицы, что, по-видимому, обусловило изменение синтеза ан-
тоцианидинов в количественном и качественном отношении. 

Полученные ф о р м ы перспективны в селекции и декоративном с а д о 
водстве Сибири. 
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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(470.311) 

ОСОБЕННОСТИ О Р Г А Н И З А Ц И И ОХРАНЫ 
П Р И Р О Д Н Ы Х Т Е Р Р И Т О Р И И П О Д М О С К О В Ь Я 

А. Е. Маценко, Г. Г. Куликова, Н. Я . Камышева 

С 1985 г. группой сотрудников научных, научно-проектных и учеб
ных заведений М о с к в ы проводится обследование лесопаркового з ащит
ного пояса и зеленых н а с а ж д е н и й Москвы д л я определения их состоя
ния и выявления ценных природных объектов , н у ж д а ю щ и х с я в охране . 
О б с л е д о в а н и е проводится м а р ш р у т н ы м методом с целью получения ма
т е р и а л о в д л я «Комплексной схемы особо о х р а н я е м ы х природных и 
историко-культурных территорий Москвы и пригородной зоны до 2000 
года» , р а з р а б а т ы в а е м о й научно-исследовательским и проектным инсти
тутом генерального плана г. Москвы . В работе принимают участие бота
ники, зоологи, лесоводы, л а н д ш а ф т о в е д ы , географы, архитекторы и дру
гие специалисты. 

П р и обследовании территории особое внимание уделено степени со
хранности природных объектов — показателю, имеющему в а ж н о е зна
чение в условиях чрезвычайных рекреационных перегрузок б л и ж а й 
шего Подмосковья . В ы д е л е н ы ценные природные объекты относительно 
хорошей сохранности, и в зависимости от их р а з м е р а и значимости 
п р е д л о ж е н ы различные ф о р м ы их охраны. К ним относятся сравнитель
но хорошо сохранившиеся лесные участки, посадки ценных древесных 
пород, опытные и коллекционные посадки лесоводческого значения , пар
ковые н а с а ж д е н и я с набором интересных растений, отдельные уникаль
ные деревья , сравнительно м а л о н а р у ш е н н ы е болота всех типов, место
о б и т а н и я редких видов растений и животных, выходы родников, ж и в о 
писные л а н д ш а ф т ы , участки долин рек, озера , геологические о б н а ж е н и я 
и т. п. 

П о х а р а к т е р у охраняемого природного компонента ценные объекты 
р а з д е л е н ы на 7 групп (где 2 последние выделены с учетом историко-
к у л ь т у р н о й специфики П о д м о с к о в ь я ) : 

1) геологические и геоморфологические; 
2) гидрологические; 
3) л а н д ш а ф т н ы е ; 
4) ботанические; 
5) зоологические; 
6) рекреационные; 
7) памятники садово-паркового искусства. 
Большинство объектов з а ч а с т у ю имеет комплексный х а р а к т е р в силу 

тесной взаимосвязанности и взаимозависимости различных компонентов 
всего природного комплекса . В пределах лесопаркового защитного поя
са ( Л П З П ) и б л и ж а й ш е г о Подмосковья ценные природные объекты 
необходимо срочно взять под охрану, чтобы обеспечить их сохранность 
и возможность восстановления . Д л я этих объектов предлагается устано
вить з а к а з н о й , а д л я некоторых и заповедный охранный р е ж и м и охра
нять их в ф о р м е государственных памятников природы и государствен
н ы х з а к а з н и к о в . 
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П р и установлении ф о р м ы о х р а н ы ценных природных объектов з а 
основу взяты «Типовые положения о государственных заповедниках , па
мятниках природы, ботанических с а д а х и дендрологических п а р к а х , 
з а к а з н и к а х и природных национальных парках» [ 1 ] . Н о в ходе выпол
нения работы о б н а р у ж и л о с ь , что «Типовые положения» не о х в а т ы в а ю т 
всего р а з н о о б р а з и я природных объектов , иногда з а т р у д н я ю т определе
ние ф о р м ы охраны д л я некоторых из них и, на наш взгляд , н у ж д а ю т с я 
в изменениях, существенных дополнениях и уточнениях, которые приво
д я т с я ниже. 

I . К т и п о в о м у п о л о ж е н и ю о г о с у д а р с т в е н н ы х п а 
м я т н и к а х п р и р о д ы [1 ] . 

1. П р е ж д е всего необходимо облегчить и уточнить понятие «памят 
ника природы», принятое в соответствии с «Основными критериями от
несения природных объектов к государственным п а м я т н и к а м природы» 
[ 2 ] . П р е д л а г а е м государственными п а м я т н и к а м и природы считать уни
кальные , редкие или типичные отдельные невосполнимые природные 
объекты и урочища естественного или искусственного происхождения , 
ценные в научном, культурно-познавательном или эстетическом отно
шении. 

2. О б ъ е к т ы искусственного происхождения могут быть отнесены к 
п а м я т н и к а м природы только в том случае , если они я в л я ю т с я местом 
обитания редких видов растений и ж и в о т н ы х (парки , лесополосы, пруды 
и т. д.) или представляют научный интерес (лесоводческий, интродук-
ционный и т. п . ) . 

3. В процессе работы мы сочли неправомочным включение в число 
памятников природы старинных аллей и парков , участков заброшенных 
каналов , карьеров , прудов, если они не о б л а д а ю т перечисленными в ы ш е 
признаками . Часто они могут быть составной частью архитектурных или 
историко-культурных комплексов (усадеб) или представляют ценность 
к а к памятники садово-паркового искусства. К р о м е того, к памят 
никам природы не следует относить объекты, исключительно «связан
ные с в а ж н ы м и историческими событиями, с ж и з н ь ю з а м е ч а т е л ь н ы х 
людей, участки культурного л а н д ш а ф т а , участки исторически ценных 
местностей, объекты, послужившие основой д л я создания в ы д а ю щ и х с я 
произведений л и т е р а т у р ы и искусства» [2, С. 31] . Н е п р и з н а н и е их па
мятниками истории и культуры в настоящее время не д о л ж н о с л у ж и т ь 
поводом д л я отнесения их к п а м я т н и к а м природы. Выявленные ценные 
объекты такого типа д о л ж н ы передаваться на учет Всесоюзному обще
ству охраны памятников истории и культуры, которое д о л ж н о и м о ж е т 
осуществлять их сохранение и к в а л и ф и ц и р о в а н н о е восстановление , в чем 
они ч а щ е всего н у ж д а ю т с я . П а м я т н и к и истории и культуры требуют 
особого р е ж и м а и ф о р м ы охраны и ч а щ е всего н у ж д а ю т с я в проведе
нии специальных работ по реконструкции и реставрации . 

4. П а м я т н и к и природы в зависимости от х а р а к т е р а охраняемого при
родного объекта п о д р а з д е л я ю т с я на ботанические, зоологические, гео
логические, гидрологические и т. д., а при разносторонней ценности объ
екта — комплексные. 

5. П а м я т н и к и природы (уникальные природные объекты) не выде
л я ю т с я на территории государственных заповедников (так к а к в них 
охране подлежит весь природный комплекс ! ) , но могут в ы д е л я т ь с я на 
территориях природных и национальных парков (в рекреационных, 
охранных и хозяйственных з о н а х ) , а в отдельных случаях и на терри
ториях з а к а з н и к о в (охотничьих, л а н д ш а ф т н ы х и д р . ) , музеев-заповед
ников (историко-культурных) , на территориях и в охранных зонах па
мятников истории и культуры. Функциональное зонирование территорий 
природных и национальных парков , их р е к р е а ц и о н н а я направленность и 
специфика охраны природных объектов в з а к а з н и к а х , музеях-заповед
никах, п а м я т н и к а х истории и культуры п о д р а з у м е в а ю т такой р е ж и м 
охраны на их территориях , который не всегда обеспечивает сохранность 
ценного природного объекта . 
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6. В целях сохранения уникального или типичного ценного природ
ного объекта д л я памятников природы может быть установлен з а к а з н о й 
или заповедный р е ж и м охраны. Ведь трудно представить себе з а к а з н о й 
р е ж и м охраны по отношению к отдельно стоящему дереву-великану или 
д о л г о ж и т е л ю . При необходимости вокруг памятников природы выделя 
ется о х р а н н а я зона шириной не менее 50 м [ 2 ] . 

7. Р е ш е н и е об отнесении природных объектов к государственным па
м я т н и к а м природы республиканского значения принимается Советами 
Министров союзных республик или в порядке , ими у с т а н а в л и в а е м о м . 
Р е ш е н и е об отнесении природных объектов к государственным памят
никам природы местного значения принимается исполкомами местных 
(краевых , областных, районных, городских) Советов народных депу
татов . 

8. Н а к а ж д ы й государственный памятник природы организацией , 
п р е д л а г а ю щ е й его д л я о х р а н ы (а не осуществляющей охрану — к а к это 
записано сейчас в «Типовых положениях») д о л ж е н быть заведен пас
порт по у т в е р ж д е н н о м у образцу . В паспорте д а е т с я описание объекта , 
х а р а к т е р и с т и к а его ценности и рекомендации по р е ж и м у охраны. О р г а 
низация , п р и н я в ш а я на себя обязательства по обеспечению сохранности 
п а м я т н и к а природы, д о л ж н а получить готовые м а т е р и а л ы на объект . 
Считаем неправильным, что определение ценности объекта и р а з р а б о т к а 
рекомендаций по его охране , согласно «Типовому положению», пору
чается о х р а н я ю щ е й организации , это может иметь отрицательные по
следствия д л я сохранения объекта . 

9. Государственные памятники природы обозначаются на местности 
з н а к а м и в соответствии с их г р а н и ц а м и . К а ж д ы й п а м я т н и к природы не
зависимо от з а н и м а е м о й им п л о щ а д и наносится на карту угодий земле
пользователя и о б я з а т е л ь н о учитывается при р а з р а б о т к е схем землеуст
ройства . 

I I . К т и п о в о м у п о л о ж е н и ю о г о с у д а р с т в е н н ы х п р и 
р о д н ы х з а к а з н и к а х [ 1 ] . 

1. П р е ж д е всего необходимо с ф о р м у л и р о в а т ь понятие «заказник» . 
П р е д л а г а е м государственными з а к а з н и к а м и считать территории или 
акватории , на которых постоянно или временно з а п р е щ е н ы отдельные 
виды и ф о р м ы хозяйственной деятельности д л я обеспечения охраны и 
восстановления одного или нескольких компонентов природного комп
лекса . В зависимости от х а р а к т е р а охраняемого природного компонента 
государственные з а к а з н и к и могут быть ботанические , зоологические, 
гидрологические, геологические и др. , а т а к ж е комплексные . 

2. В государственных з а к а з н и к а х д л я сохранения отдельных или не
скольких компонентов природы или л а н д ш а ф т а у с т а н а в л и в а е т с я з а к а з 
ной р е ж и м охраны, о г р а н и ч и в а ю щ и й хозяйственную деятельность или 
з а п р е щ а ю щ и й отдельные виды и формы ее. Он может быть краткосроч
ным (до 5 л е т ) , долгосрочным (более 5 лет) и бессрочным. Р е ж и м охра
ны у с т а н а в л и в а е т с я строго на научной основе, и з е м л е п о л ь з о в а т е л ь обя
зан строго с о б л ю д а т ь его. Привлечение з е м л е п о л ь з о в а т е л я по сущест
вующим ныне «Типовым п о л о ж е н и я м » к согласованию р е ж и м а охраны 
ценного природного объекта приводит к возникновению конфликтных 
ситуаций и з а т я г и в а е т процесс согласования . П о с к о л ь к у в П а с п о р т е на 
ценный природный объект (в р е к о м е н д а ц и я х по р е ж и м у охраны) пере
числены все виды хозяйственной деятельности , отрицательно воздейст
вующие на природный объект , нет н у ж д ы в «Типовых положениях» да 
в а т ь обобщенный перечень ограничений на виды хозяйственной деятель 
ности [ 1 ] . 

3. О х р а н а з а к а з н и к о в обеспечивается в установленном порядке зем
лепользова т е ле м или органом (лесной охраны, рыбохраны, охотинспек-
ции, Госгортехнадзора и т. д . ) , в ведении которого они находятся . 
К охране государственных з а к а з н и к о в привлекаются т а к ж е обществен
ные инспектора или специальные народные д р у ж и н ы по охране природы 
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(из числа членов обществ охраны природы, охотников и рыболовов 
и т. п . ) . 

4. В зависимости от своей уникальной , научной или экономической 
ценности з а к а з н и к и могут быть отнесены к государственным з а к а з н и 
кам союзного, республиканского и местного (краевого , областного , рай
онного) значения . Р е ш е н и е об отнесении ценных природных объектов 
к государственным з а к а з н и к а м союзного значения принимается Гос
планом С С С Р по представлению министерств и ведомств С С С Р , Сове
тов Министров союзных республик и ц е н т р а л ь н ы х органов обществен
ных организаций . Р е ш е н и е об отнесении ценных природных объектов к 
государственным з а к а з н и к а м республиканского значения принимается 
Советами Министров союзных республик или в порядке , ими устанавли
ваемом. Решение об отнесении ценных природных объектов к государст
венным з а к а з н и к а м местного значения принимается местными (крае 
выми, областными, районными, городскими) Советами народных депу
татов . 

5. П о аналогии с государственными п а м я т н и к а м и природы передача 
государственного з а к а з н и к а под охрану производится органом, приняв
шим решение об объявлении ценного природного объекта государствен
ным з а к а з н и к о м , и о ф о р м л я е т с я охранным обязательством . Копии 
охранного обязательства и паспорта на о х р а н я е м ы й ценный природный 
объект д о л ж н ы храниться на предприятии, в учреждении , организации , 
в зявшей на себя обязательства по обеспечению установленного р е ж и м а 
охраны з а к а з н и к а , и в И с п о л к о м е местного Совета народных депутатов , 
а т а к ж е в государственных и общественных организациях , ведущих учет 
государственных з а к а з н и к о в . 

6. Государственные з а к а з н и к и обозначаются на местности з н а к а м и 
в соответствии с у т в е р ж д е н н ы м и границами . К а ж д ы й з а к а з н и к , незави
симо от з а н и м а е м о й им площади , учитывается при р а з р а б о т к е схем 
землеустройства . 

К р о м е памятников природы и з а к а з н и к о в в ходе выполнения прак
тической работы возникла необходимость в выделении еще одного типа 
о х р а н я е м ы х территорий, которые мы условно н а з в а л и «ценные рекреа 
ционные jgfljWFOfrHH». Ц е л е в о е их назначение совершенно очевидно — 
обеспечивать краткосрочный и долгосрочный отдых населения . П л о щ а 
ди их могут сильно варьировать . Основное требование к ним — наличие 
природных факторов , обеспечивающих р а з л и ч н ы е виды рекреации и 
пейзажного р а з н о о б р а з и я . Р е ж и м охраны этих территорий — заказной . 
З а п р е щ а е т с я капитальное строительство, устройство складов , свалок , 
р а с п а ш к а и т. п. Основное требование к з е м л е п о л ь з о в а т е л ю или арен
д а т о р у — обеспечение благоустройства , соблюдение санитарных норм, 
проведение мероприятий по п о д д е р ж а н и ю условий, обеспечивающих 
ценность рекреационной территории. П о р я д о к у т в е р ж д е н и я их в ранге 
союзного республиканского или местного значения д о л ж е н быть , веро
ятно, аналогичным п а м я т н и к а м природы и з а к а з н и к а м соответствующе
го ранга . Ц е н н ы е рекреационные территории могут р а с п о л а г а т ь с я в 
комплексе с п а м я т н и к а м и природы или з а к а з н и к а м и , могут выполнять 
при них роль охранной зоны. Посещение ценных рекреационных тер
риторий иногда м о ж е т осуществляться за плату . П о р я д о к пользования 
ценными рекреационными территориями у с т а н а в л и в а е т с я Советами на
родных депутатов , у т в е р ж д а ю щ и м и эти территории д л я охраны. Н а 
ценных рекреационных территориях ж е л а т е л ь н а о р г а н и з а ц и я спортив
но-массовой и пропагандистско-просветительской работы с отдыхающи
ми. Необходимость резервирования ценных рекреационных территорий 
в ы з в а н а резко возросшей интенсивностью хозяйственного строительства , 
сокращением площади зеленых насаждений , особенно в пригородных 
зонах. 

В Подмосковье многочисленны парки разной степени сохранности и 
историко-культурной значимости. П о нашему мнению, их следует выде
лить в самостоятельную группу о х р а н я е м ы х природных территорий — 

64 



памятники садово-паркового искусства . Их происхождение и целевое 
назначение определяет и особенности охранного р е ж и м а . Если д л я со
х р а н е н и я природного объекта ч а щ е всего б ы в а ю т достаточными исклю
чение хозяйственного воздействия и обеспечение невмешательства в 
естественный ход развития природы, то д л я сохранения парков необхо
д и м комплекс порой достаточно с л о ж н ы х мероприятий. Д л я п а м я т н и к о в 
садово-паркового искусства д о л ж е н у с т а н а в л и в а т ь с я з а к а з н о й р е ж и м 
о х р а н ы . Н а з р е л а необходимость р а з р а б о т к и типового положения о па
м я т н и к а х садово-паркового искусства . П о р я д о к охраны памятников са
дово-паркового искусства предусмотрен законом. 

Специфика условий Подмосковья (насыщенность историческими и 
к у л ь т у р н ы м и п а м я т н и к а м и в сочетании с ценными природными объек
т а м и ) вызывает необходимость выделения комплексных природных и 
историко-культурных з а к а з н и к о в , имеющих целью сохранение природы 
в сочетании с п а м я т н и к а м и истории, архитектуры, садово-паркового 
искусства . Д л я этой группы объектов необходимо р а з р а б о т а т ь с а м о 
стоятельные типовые положения . 

П о р я д о к отнесения ценного природного о б ъ е к т а к тому или иному 
типу и рангу о х р а н я е м ы х территорий д о л ж е н быть единым, единой 
д о л ж н а быть и д о к у м е н т а ц и я . 

Следует утвердить единую форму паспорта на ценный природный 
о б ъ е к т ( Ц П О ) , где бы он был полно описан и о х а р а к т е р и з о в а н . П р е д 
л а г а е м в а р и а н т паспорта , принятый в р а б о т е Г л а в н ы м ботаническим 
с а д о м А Н С С С Р и Ботаническим садом М Г У . Он близок по ф о р м е к 
паспорту, утвержденному в « П о л о ж е н и и о з а к а з н и к а х » [ 1 ] . 

П а с п о р т на ценный природный объект ( Ц П О ) № 
1. Н а и м е н о в а н и е объекта . 
2. Местонахождение , пути подъезда . 
3. З е м л е п о л ь з о в а т е л ь (расположен на з е м л я х ) . 
4. Н а л и ч и е постановлений органов власти , к а с а ю щ и х с я о б ъ е к т а 

(постановления рай- , гор-, обл-, край- и д р . Советов народных 
д е п у т а т о в ) . 

5. Н а л и ч и е з а к о н о д а т е л ь с т в а , согласно которому в ы д е л я е т с я 
объект . 

6. П л о щ а д ь и к р а т к о е описание границ. 
7. Значение объекта (местное, республиканское , союзное, научное , 

водоохранное , рекреационное и д р . ) . 
8. Исторические и л и т е р а т у р н ы е сведения об объекте (история 

открытия , изучение и т. п . ) . 
9. П о л о ж е н и е в рельефе . 

10. Описание объекта . 
11. Состояние объекта (в момент о п и с а н и я ) . 
12. Причины необходимости о х р а н ы ( ф а к т о р ы у г р о з ы ) . 
13. Ф о р м а охраны ( з а к а з н и к , п а м я т н и к природы и д р . ) . 
14. Р е ж и м охраны ( заповедный или з а к а з н о й ) . 

А. Д о п у с т и м ы е виды пользования . 
Б . З а п р е щ е н н ы е виды пользования . 

15. Мероприятия , необходимые д л я обеспечения природоохранитель
ного р е ж и м а . 

16. Стоимость п р е д л а г а е м ы х мероприятий по охране объекта . 
17. Н а кого в о з л о ж е н а охрана объекта . 
18. Необходимость охранной зоны. П л о щ а д ь и описание г р а н и ц 

охранной зоны. З е м л е п о л ь з о в а т е л ь . 
19. Примечание . 
20. П р и л о ж е н и я . 
21 . Д а т а составления паспорта . 
22. Составитель паспорта (Ф. И. О., у ч р е ж д е н и е ) . 

П о д в о д я итог, хотелось бы сделать некоторые общие з а м е ч а н и я и 
п р е д л о ж е н и я по организации охраны природных объектов в Москве и 
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Московской области . Д л я упорядочения р а б о т в этом н а п р а в л е н и и счи
таем необходимым: 

1. Созд а ние экспертной комиссии из специалистов р а з н ы х профилей 
по определению ценности к а ж д о г о природного объекта , п р е д л а г а е м о г о 
д л я охраны, и определения очередности объектов д л я установления 
охранного р е ж и м а . Комиссия эта может быть создана при Московском 
городском и областном советах В О О П или при Комитете по о х р а н е при
роды. 

2. Н а з н а ч е н и е какой-либо инстанции выше з е м л е п о л ь з о в а т е л я , вы
ступающей арбитром в конфликтных ситуациях при согласовании гра 
ниц и р е ж и м а охраны ценного природного объекта . 

3. Единое типовое оформление документации и к а р т о г р а ф и ч е с к и х 
м а т е р и а л о в на ценные природные объекты независимо от ф о р м ы охра
ны и ранга о б ъ е к т а , у т в е р ж д е н и е единого П а с п о р т а на ценный природ
ный объект . 

4. В «Типовые положения» о государственных п а м я т н и к а х природы, 
з а к а з н и к а х следует внести пункт об охранной зоне вокруг них (пол
ностью или частично) . Это н а ш л о о т р а ж е н и е в «Основных критериях» , 
но не у к а з а н о в «Типовых положениях» . 

5. Р а з р а б о т а т ь П о л о ж е н и я о п а м я т н и к а х садово-паркового искусства 
и ценных рекреационных территориях . 

6. Ш и р о к о о п о в е щ а т ь все учреждения , з а н и м а ю щ и е с я выделением и 
изучением о х р а н я е м ы х территорий, об основных документах , актах , рас 
поряжениях , к а с а ю щ и х с я о х р а н я е м ы х природных территорий, д л я 
обеспечения единообразия и упорядочения этой работы. 

В заключение следует с к а з а т ь , что к настоящему времени проведе
на работа по выделению ценных природных объектов в Московской 
области (1977—1981 гг.— без Л П З П ) , в Л е с о п а р к о в о м з а щ и т н о м поясе 
и г. Москве (1985—1987). О х р а н я е м ы е и п р е д л а г а е м ы е к охране при
родные объекты ( заповедник , з а к а з н и к и , лесные резерваты , п а м я т н и к и 
природы, Государственный природный национальный п а р к «Лосиный 
остров») о б р а з у ю т единую цельную в з а и м о с в я з а н н у ю систему ценных 
природных объектов . С в я з у ю щ и м звеном м е ж д у ячейками этой системы 
с л у ж а т долины м а л ы х рек, з а щ и т н ы е лесные полосы, н е р а с п а х а н н ы е 
полосы отчуждения вдоль дорог (которые и не рекомендуется распахи
в а т ь ) , крутые склоны оврагов и неудобные участки, з а н я т ы е естествен
ной растительностью, зоны отдыха и д а ж е городские парки и скверы. 
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УДК 581.55 : 582.594.2(477.91) 

О Р Х И Д Н Ы Е 
К А Р А Д А Г С К О Г О Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О З А П О В Е Д Н И К А : 

Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е , Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь 
И СТРУКТУРА Ц Е Н О П О П У Л Я Ц И Й 

В. Г Шатко, Л. П. Миронова 

К а р а д а г с к и й государственный заповедник , р а с п о л о ж е н н ы й в Восточ
ном Крыму , организован сравнительно недавно: первая очередь — 
в 1979 г., вторая — в 1981 г. Его п л о щ а д ь составляет менее 20 км 2 . З а 
поведник включает почти весь горный массив К а р а д а г , который я в л я 
ется уникальным природным объектом. К а р а д а г с к и й массив, несмотря 
на небольшие р а з м е р ы , имеет с л о ж н у ю о р о г р а ф и ю и еще более с л о ж 
ное геологическое строение. Своеобразно и географическое положение 
з аповедника : он находится на границе горной и равнинной частей К р ы 
ма, на границе лесов и степей. Н е м а л о в а ж н о е значение имеет и при
б р е ж н о е положение территории (на протяжении 6 км граница заповед
ника проходит по Черному м о р ю ) . Все эти ф а к т о р ы в сочетании с 
микроклиматическими особенностями определили большое разнообра 
зие экологических ниш в заповеднике , что, в свою очередь, отразилось 
на богатстве его флоры и разнообразии растительности. 

По данным инвентаризации , флора К а р а д а г с к о г о заповедника к на
стоящему времени насчитывает 1018 видов высших растений [ 1 ] . П о 
числу видов в семействе орхидные з а н и м а ю т 15-е место во флоре К а р а -
д а г а (такое ж е положение з а н и м а е т семейство и во флоре К р ы м а в 
ц е л о м ) . В заповеднике отмечено 17 видов этого семейства (относящихся 
к 7 р о д а м ) , что составляет более трети всех орхидных К р ы м с к о г о полу
острова : Orchis picta Loisel., О. mascula (L . ) L . , О. morio L . , 0. triden-
tata Scop., 0. punctulata Stev. ex L ind l . , 0 . purpurea Huds., Cephalathera 
damasonium ( M i l l . ) Druce, C. longifolia (L . ) Fritsch, C. rubra (L . ) Rich., 
Orchis simia Lam., Epipactis atrorubens (Hoffm.) Schult., E. helleborine 
(L . ) Crantz, E. palustris (L . ) Crantz, Dactylorhiza romana (Seb. et Mau-

r i ) Soo, Platanthera chlorantha (Cust.) Reichb., Limodorum abortivum 
(L . ) Sw., Anacamptis pyramidalis (L . ) Rich. П р и проведении инвентари
зации на территории заповедника не был о б н а р у ж е н л и ш ь Epipactis ра-
lustris, хотя в л и т е р а т у р е имеются у к а з а н и я на местонахождение здесь 
этого вида [ 2 ] , есть т а к ж е и гербарные сборы прошлых лет; впервые 
о б н а р у ж е н ы на заповедной территории Dactylorhiza romana, Epipactis 
atrorubens, Limodorum abortivum, Orchis punctulata [ 3 ] и О. mascula. 

Все орхидные, п р о и з р а с т а ю щ и е на территории заповедника , относят
ся к категориям редких и исчезающих растений ф л о р ы К р ы м а [4, 5 ] , 
все они занесены в « К р а с н у ю книгу У С С Р » [ 6 ] , а 9 видов — в « К р а с н у ю 
книгу С С С Р » [ 7 ] . 

С 1983 г. в заповеднике проводится совместная работа (сотрудника
ми К а р а д а г с к о г о заповедника и Главного ботанического сада А Н С С С Р ) 
по изучению редких, исчезающих и эндемичных растений ф л о р ы К р ы м а , 
в том числе и орхидных. Отмечается их распространение , учитывается 
численность, изучается в о з р а с т н а я структура ценопопуляций по методи
ке В. Н. Голубева и Е. Ф. Молчанова [ 8 ] . 

Орхидные на К а р а д а г е тяготеют к л е с а м ; они встречаются на лесных 
полянах и опушках , в з а р о с л я х кустарников . Это и понятно, ведь К а р а 
д а г — один из самых засушливых , бедных о с а д к а м и районов К р ы м а 
(в среднем 400 мм в г о д ) , и орхидные п р о и з р а с т а ю т здесь в крайних 
условиях у в л а ж н е н и я . К тому ж е отмечается о б щ а я тенденция ариди-
зации к л и м а т а в К р ы м у под воздействием целого ряда причин. Вот по
чему местообитания орхидных здесь особенно четко приурочены, во-
первых, к лесам , во-вторых, к понижениям р е л ь е ф а : б а л к а м , д о л и н а м , 
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Рис. 1. Распространение орхидных на территории Карадагского государ
ственного заповедника 

/ — горные хребты; 2 — долины и балки; 3 — источники; 4 — Orchis picta ( + 0. то-
rio)- 5 — 0. punctulata; 6 — 0. purpurea; 7 — 0. simia; 8 — 0. tridentata; 9 — Cepha-
lanthera damasonium; 10 — C. longifolia; 11 —C. rubra; 12 — Limodorum abortivum; 
13 — Dactylorhiza romana; 14 — Anacamptis pyramidalis; 15 — Epipactis helleborine-

16 — E. atrorubens; 17 — Platenthera chlorantha, 18 — Orchis mascula 

межгорным котловинам, где весной з а д е р ж и в а е т с я больше влаги . При 
этом орхидные ч а щ е произрастают на склонах северной и з ападной 
экспозиций, а т а к ж е поблизости от источников. Д о с т а т о ч н о взглянуть 
на карту распространения орхидных на К а р а д а г е и сопоставить ее с рас
положением немногочисленных к а р а д а г с к и х источников, чтобы подме
тить эту закономерность . 

П е р в ы е исследователи ф л о р ы К а р а д а г а отмечали , что орхидные не 
произрастают на вулканических породах [ 9 ] . К а к выяснилось , это не 
так . Н а м и о б н а р у ж е н ы местонахождения Orchis purpurea на северном 
склоне горы Святой и в б а л к е м е ж д у Святой и хребтом К о к - К а я ; Orchis 
picta — т а к ж е на Святой горе и в б а л к а х м е ж д у этой горой и хребтом 
М а г н и т н ы м , где они произрастают на продуктах выветривания материн
ских вулканических пород. По-видимому, дело здесь не в том, что орхид
ные не могут произрастать на вулканических породах, а в недостаточ
ном у в л а ж н е н и и . Склоны гор, сложенных вулканическими породами, 
к а к правило , довольно крутые, открытые , малооблесенные , сухие, что 
не соответствует экологическим требованиям орхидных. 

К а к видно из приведенной схемы (см. рис. 1) орхидные распростра
нены почти по всей территории заповедника , исключая Береговой хре
бет. С а м ы м з а м е ч а т е л ь н ы м их местонахождением на К а р а д а г е я в л я е т с я 
урочище М о н а с т ы р ч и к (хребет Б а л а л ы - К а я ) , где произрастают 9 видов 
орхидных. Это своеобразное урочище представляет собой небольшую 
котловину, северные склоны которой поросли лесом из Quercus pubes-
cens и Carpinus orientalis, а ю ж н ы е — р а з р е ж е н н ы м лесом из тех ж е 
пород с участием Juniperus oxycedrus; на полянах и опушках этих свет
лых лесов и произрастает большинство орхидных. Н и ж е котловина пе
реходит в довольно узкое ущелье , где имеется источник, не пересыхаю
щий д а ж е в с а м ы е сухие годы. Склоны у щ е л ь я покрыты лесом из Саг-
pinus betulus. Только в этом урочище в пределах заповедника произ-
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Рис. 2. Группа разновозрастных особей («гнездо») Orchis purpurea 



Таблица 
Численность и возрастная структура основных ценопопуляций орхидных 

Карадагского государственного заповедника 
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Orchis picta 6 804 15 349 39 3 1:1 4000 
0. tridentata 4 138 5 52 5 1 2:1 2000 
0. purpurea * 4 138 5 366 29 2 1:2 600 
0. simia * 2 156 6 335 46 2 1:2 500 
0. punctulata* 1 15 2 20 
Anacamptis pyramidalis * 2 248 3 250 
Cephalanthera damasonium * 2 122 9 125 5 2 1:1 500 
Epipactis helleborine * 2 150 3 132 3 1 1:1 500 
Limodorum abortivum * 3 91 5 150 
Platanthera chloraniha * 2 76 3 135 6 1 1:2 300 
* Учет численности производился прямым подсчетом числа особей, без заложения учетных площадок. 

р а с т а ю т Hedera helix и Hornungia petraea [ 1 ] , а т а к ж е Dactylorchiza ro-
mana и Cephalanthera rubra. Здесь ж е отмечены с а м ы е большие по 
численности «гнезда» Orchis purpurea (рис. 2) и Orchis simia (рис. 3 ) . 

Проведенное популяционно-количественное изучение орхидных на 
территории заповедника п о к а з а л о , что большинство их ценопопуляций 
полночленные и могут быть отнесены к нормальному типу (соотношение 
генеративных и вегетативных особей 1 1), хотя малочисленные популя
ции (представленные л и ш ь несколькими э к з е м п л я р а м и ) таких видов, 
к а к Anacamptis pyramidalis, Dactylorhiza romana, Cephalanthera rubra, 
состоят только из генеративных особей. В некоторых ценопопуляциях , 
например Orchis purpurea, Platanthera chlorantha, п р е о б л а д а ю т юве-
нильные и взрослые вегетативные особи. Установлено , что наиболее мно
гочисленны ценопопуляций (от 4000 до 250 экз . ) Orchis picta, О. simia, 
О. tridentata, О. purpurea, Epipactis helleborine, Cephalanthera damaso-
nium (рис. 4 ) , Platanthera chlorantha, Anacamptis pyramidalis (см. таб 
л и ц у ) . Эти ж е виды я в л я ю т с я и наиболее распространенными в заповед
нике. Малочисленны ценопопуляций (150—100 экз.) Limodorum abor-
tivum. Единично (от 5 до 3 экз.) встречаются Dactylorhiza romana, Epi-
pactis atrorubens, Cephalanthera longifolia, C. rubra, Orchis mascula. 
Сюда ж е мы относим и весьма малочисленную (до 20 экз.) ценопопуля-
цию Orchis punctulata, число особей в которой заметно варьирует в раз
ные годы от 3 до 15. 

Следует отметить , что заповедный р е ж и м положительно с к а з ы в а е т 
ся на состоянии ценопопуляций орхидных, на самовозобновлении расте
ний, их жизненности . Отмечен рост численности ценопопуляций некото
рых видов (Orchis purpurea, О. simia, Epipactis helleborine, Platanthera 
chlorantha), увеличение доли ювенильных растений в возрастной струк
туре ценопопуляций. Обратной ж е стороной заповедного р е ж и м а я в л я 
ется возрастание поголовья диких свиней, которые в ряде случаев по
в р е ж д а ю т популяции орхидных и других растений [ 3 ] . 

В настоящее время на территории заповедника организуется мони
торинг за ценопопуляциями орхидных на постоянных п л о щ а д к а х и изу
чение их онтогенеза . Особого внимания и тщательного н а б л ю д е н и я тре
буют, на наш взгляд , малочисленные популяции представителей этого 
семейства . 
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М О Р Ф О Л О Г И Я , А Н А Т О М И Я 

УДК 581.4 : 582.952.8 

С Р А В Н И Т Е Л Ь Н О - М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К О Е И З У Ч Е Н И Е 
СЕМ. Г Е С Н Е Р И Е В Ы Х 

С. Е. Коровин, Э. Т. Мамедова 

В последнее время в з а р у б е ж н о й и отечественной л и т е р а т у р е все 
ч а щ е появляются монографические труды, посвященные сравнительно-
морфологическому а н а л и з у крупных полиморфных таксонов в ранге 
семейства , в которых предпринимаются попытки пересмотра многих по
л о ж е н и й и понятий такого в а ж н о г о р а з д е л а ботаники, к а к морфология 
соцветий, и изменения системы терминов , обозначающих элементы побе-
говой системы растения [ 1 — 8 ] . Они знаменуют наступление нового ин
тегрального периода развития морфологии и обусловлены к а к самой ло
гикой этой науки, т а к и все в о з р а с т а ю щ и м ее значением д л я решения об
щебиологических з а д а ч . П р е д п о с ы л к и этого можно видеть в с л е д у ю щ е м : 
это обилие у ж е накопленной информации о морфогенетических х а р а к 
теристиках таксонов , находящихся на первых ступенях таксономической 
иерархии (в особенности в и д о в о й ) ; внедрение в методологию системного 
принципа; у т в е р ж д е н и е за морфологией значения «инструмента» позна
ния физиологических функций растения : р а з р а б о т к а критериев морфоло
гических сопоставлений на основе принципа гомологичности и т. д. Особо 
следует подчеркнуть еще благоприятное обстоятельство , с т и м у л и р у ю щ е е 
развитие целого р я д а отраслей ботаники ,— создание богатых коллекций 
растений, п р е д о с т а в л я ю щ и х исследователю широкие возможности одно
временных наблюдений и сопоставлений разнородного м а т е р и а л а на 
фоне определенных экологических р е ж и м о в . П р и сравнительно-морфоло
гическом изучении сем. Геснериевых на основе а н а л и з а коллекционного 
м а т е р и а л а О т д е л а тропических и субтропических растений Г Б С А Н 
С С С Р широко и критически использовались л и т е р а т у р н ы е данные , каса 
ющиеся морфологических х а р а к т е р и с т и к интересующих нас объектов . 
Последним, особенно в случаях их согласованности и фактической обо
снованности, п р и д а в а л о с ь значение контроля и типичности. 

В коллекции геснериевых Отдела тропических и субтропических ра
стений в настоящее время насчитывается около 100 видов. Б и о м о р ф о л о 
гический спектр ее следующий: п р е о б л а д а ю т многолетние т р а в ы , не
большие кустарники, много розеточных и эпифитных форм, имеется не
сколько видов, вегетативная зона которых представлена одним сильно 
р а з р о с ш и м с я с е м я д о л ь н ы м листом. В систематическом отношении изу
ченная коллекция геснериевых т а к ж е достаточно р а з н о о б р а з н а : здесь 
представлены (хотя и неравномерно) оба подсемейства Gesnerioideae и 
Cyrtandroideae и большинство триб. Н а и б о л ь ш е е число видов относится 
к следующим р о д а м : Aeschynanthus (17), Columnea (16), Episcia ( 7 ) ; 
всего представлено 24 рода , что составляет 7з описанных родов семей
ства . 

П р и изучении столь сложного в морфологическом отношении семей
ства , особенно при необходимости однозначной интерпретации д а н н ы х 
визуальных наблюдений , потребовалось уяснить некоторые вопросы мор
фогенеза тропических растений, к в а л и ф и к а ц и и отдельных элементов 
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надземной сферы и соответствующей терминологии, в отношении кото
рых еще не в ы р а б о т а н а единая точка зрения . В основу а н а л и з а растений 
к а к системы цветоносных побегов нами была положена концепция син-
флоресценции Т р о л л я [ 9 ] с последующими изменениями и дополнения
ми [6, 10]. Б о л ь ш о й в к л а д в развитие этой концепции и изучение сем. 
Геснериевых внес Вебер [11 — 1 3 ] . 

П о основным п р и з н а к а м соцветий все изученные виды были разделе 
ны на 3 группы: первая — с л а т е р а л ь н о й полисинфлоресценцией (анаук-
сотелический тип соцветий) , в т о р а я — с терминальной полисинфлорес
ценцией (ауксотелический тип соцветий) , третья — с моносинфлоресцен-
цией. Д л я видов, имеющихся в коллекции, были сделаны схемы 
строения побеговых систем и на их основании построены сравнительно-
морфологические ряды д л я всех элементов структуры, ф о р м и р у ю щ е й с я 
в онтогенезе: д л я парциальной флоресценции ( П Ф ) , главной флоресцен-
ции ( Г Ф ) , синфлоресценции и полисинфлоресценции. 

Степень сложности П Ф зависит от интенсивности ветвления осей, а 
т а к ж е от наличия дополнительного цветка (свойственного в основном 
сем. Геснериевых) . П о степени сложности П Ф можно построить следую
щий сравнительно-морфологический ряд: многоярусный дихазий , услож
ненный предцветками — одноярусный дихазий с дополнительными цвет
к а м и или без них — монохазий двуцветник — одиночный цветок 
(рис. 1, а ) . Следует заметить , что у некоторых видов на одном растении 
м о ж е т быть представлено несколько звеньев этого ряда . Так , например , 
у Saintpaulia н а б л ю д а е т с я снижение сложности П Ф в ГФ в акропеталь -
ном направлении . П р и одной и той ж е степени сложности П Ф могут 
в ы г л я д е т ь очень р а з н о о б р а з н о . Р а з н о о б р а з и е внешних признаков П Ф 
обусловлено различным соотношением р а з м е р о в структурных единиц — 
м е ж д о у з л и й цветоножки и прицветников. Р е д у к ц и о н н а я серия по р а з м е 
р а м цветоножки может быть представлена с л е д у ю щ и м о б р а з о м : удли
ненная ц в е т о н о ж к а с д в у м я удлиненными м е ж д о у з л и я м и — у д л и н е н н а я 
ц в е т о н о ж к а с редуцированным гипоподием (очень редко эпиподием) — 
укороченная ц в е т о н о ж к а (см. рис. 1, б ) . Что касается прицветников , то 
д л я них м о ж н о построить обычный редукционный ряд : прицветники 
фрондозные—прицветники брактеозные—прицветники а б р а к т е о з н ы е 
(см. рис. 1, в ) . 

Д л я ГФ в порядке уменьшения значимости признаки рассмотрены 
с л е д у ю щ и м о б р а з о м : г л а в н а я ось (продолжительность и ритм развития , 
число узлов , д л и н а м е ж д о у з л и й ) ; кроющие листья (величина, располо
ж е н и е ) ; ф о р м ы Г Ф , х а р а к т е р н ы е только д л я геснериевых. П о продол
ж и т е л ь н о с т и роста ГФ д е л я т с я на ауксотелические (точка роста глав
ной оси п р о д о л ж а е т свою деятельность после отмирания П Ф ) и анауксо-
телические (ГФ отмирает после цветения и п л о д о н о ш е н и я ) . Почти все 
трибы и роды х а р а к т е р и з у ю т с я одним в а р и а н т о м этого признака . И з м е 
нение длины м е ж д о у з л и й ГФ у большинства видов происходит акропе-
тельно в сторону уменьшения . Н а р я д у с этим имеются виды, у которых 
все м е ж д о у з л и я ГФ укорочены, кроме удлиненного основного (анауксо-
телические с о ц в е т и я ) ; или ж е все м е ж д о у з л и я имеют одинаковую длину 
(ауксотелические с о ц в е т и я ) . Ч и с л о узлов на оси ГФ у разных видов гес
нериевых строго постоянно, т. е. является строго конституционным при
з н а к о м (свойственно в большинстве случаев в и д а м с ауксотелическим 
с о ц в е т и е м ) . У видов с анауксотелическим соцветием число1 узлов т о ж е 
м о ж е т быть постоянным, но ч а щ е оно меняется в зависимости от мощно
сти роста особи, возраста и питания (рис. 2, г). 

Структуру ГФ, ее н а з в а н и е определяет степень сложности П Ф . Если 
П Ф — одиночные цветки, то ГФ — кисть или колос, если П Ф я в л я ю т с я 
д и х а з и я м и , то ГФ будет тирсом (см. рис. 2, б ) . П р и этом следует отме
тить, что ГФ у большинства геснериевых имеет необычную структуру 
из-за дополнительного цветка , кисть и колос поэтому с о д е р ж а т не по 
одному цветку в п а з у х а х листьев , а по два . Усложнены и цимы в тирсах . 
У некоторых видов (Chir i ta , Streptocarpus) усложнение ГФ может про-
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Рис. 1. Сравнительно-морфологические ряды по структуре элементов парциальных 

флоресценций 
с — по степени сложности; б — по длине междоузлий цветоножки; в — по размеру прицветников 
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Рис. 2. Сравнительно-морфологические ряды по признакам главной фло

ресценций 
а — по степени развития кроющих листьев; б — по сложности парциальных флоресцен

ций; в — по расположению кроющих листьев; г — по числу узлов 

исходить т а к ж е в ре зультате о б р а з о в а н и я сериальных П Ф . Это я в л я е т с я 
основным резервом увеличения репродуктивной способности особи. 

К р о ю щ и е листья на у з л а х ГФ могут иметь различный р а з м е р , а так
ж е изменяться по величине на протяжении всей д л и н ы главной оси (см. 
рис. 2, а ) . У многих видов геснериевых к р о ю щ и е листья соцветий не от
л и ч а ю т с я по р а з м е р у от листьев вегетативной зоны, т а к и е соцветия на
з ы в а ю т с я фрондозными и встречаются почти у всех видов с ауксотели-
ческими соцветиями, за исключением нескольких. Ч т о к а с а е т с я видов 
с анауксотелическими соцветиями, то тут имеется несколько в а р и а н т о в : 
листья одинаковы по всей д л и н е главной оси (роды Achimenes, Sinningia 
и т. д . ) ; в б а з а л ь н о й части ГФ листья не отличаются от вегетативной 
зоны, а к вершине редуцируются до брактей (род Corytholoma); л и с т ь я 
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Рис. 3. Сравнительно-морфологические ряды по признакам синфлоресценции 
а — анауксотелические СФ; б — ауксотелические СФ 

Г Ф по всей ее длине редуцированы до брактей (роды Koell ikeria , Smithi -
antha) . 

У целого р я д а видов геснериевых сильно в ы р а ж е н а анизофилия . П р и 
чем степень р а з л и ч и я двух листьев одного у з л а м о ж е т в а р ь и р о в а т ь от 
едва заметной разницы м е ж д у ними (виды рода Columnea) до почти 
полной редукции одного листа из пары (род K l u g i a ) , при этом боковые 
побеги формируются л и ш ь в пазухе одного листа (см. рис. 2, в ) . 

Р а с п о л о ж е н и е кроющих листьев почти у всех видов геснериевых на
крест супротивное. Только в исключительных случаях представлено оче
редное л и с т о р а с п о л о ж е н и е (Gesneria, Rhyt idophyl lum) . Н а отдельных 
особях или д а ж е отдельных побегах может встречаться к а к отклонение 
от д е к у с а ц и и мутовчатое р а с п о л о ж е н и е листьев (Aeschynanthus, Gesne-
r i a ) . Одиночное р а с п о л о ж е н и е листьев в сем. Геснериевых считается вто
ричным, возникшим либо в результате редукции одного из листьев узла , 
л и б о путем р а з д в и ж е н и я листьев одного узла . 

В сем. Геснериевых существует ряд оригинальных ж и з н е н н ы х форм 
(Streptocarpus, Monophyllaea, Ch i r i t a ) , у которых в процессе онтогенеза 
ф о р м и р у е т с я только ГФ, а вегетативную ассимиляционную функцию бе
рут на себя кроющие листья . П р и этом, к а к правило , образуется большое 
число сериальных Р Ф , что увеличивает репродуктивную потенцию особи. 

Синфлоресценция ( С Ф ) . Б о л ь ш и н с т в о видов геснериевых я в л я ю т с я 
поликарпическими растениями . Многие геснериевые — растения тропиче
ских районов , поэтому их развитие не имеет столь явной д л я сезонного 
к л и м а т а цикличности. Тем не менее и в этих условиях при формировании 
многолетней структуры побеговой системы происходит повторяемость 
идентичных сезонных о б р а з о в а н и й . В структуру СФ н а р я д у с ГФ входит 
в е г е т а т и в н а я часть главного побега и побегов обогащения . Н а вегета
тивной части главного побега по функциональному критерию в ы д е л я ю т 
3 зоны: зону обогащения , т о р м о ж е н и я и возобновления . Строение СФ у 
геснериевых в значительной степени зависит от типа ГФ (ауксотеличе-
ского или анауксотелического ) , поэтому сравнительно-морфологические 
р я д ы строились по этим 2 группам (рис. 3 ) . 

У ауксотелических видов д л и н а м е ж д у о з л и й на вегетативной части 
побега не отличается от ф л о р а л ь н о й зоны. Исключение составляют не
сколько видов рода Aeshynanthus, у которых м е ж д о у з л и я ф л о р а л ь н о й 
зоны укорочены и виды рода Episcia, боковые побеги которых имеют 
первое сильно удлиненное м е ж д о у з л и е , тогда к а к все остальные укороче
ны. У анауксотелических видов м е ж д о у з л и я ГФ всегда удлиненные, тог
да к а к м е ж д о у з л и я вегетативной зоны могут быть удлиненными либо 
укороченными (роды Koell ikeria , Corytholoma); причем в последнем 
роде четко п р о с л е ж и в а е т с я переход через промежуточные стадии от 
удлиненных междоузлий к розеточным: С. aggregatum—С. polyanthum— 
С. cardinale. 
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У большинства видов с анауксотелической СФ имеются побе1И обо
гащения . В одних с л у ч а я х их число строго определенное , в других — за 
висит от условий произрастания . У одних видов н а б л ю д а е т с я базитон-
ное усиление боковых побегов (Streptocarpus caulescens), у других, на
оборот, ярко в ы р а ж е н а акротония Еетвления ( K l u g i a ) . 

У видов с ауксотелической СФ т а к ж е выделяются 2 группы по ха
рактеру развития боковых побегов на вегетативной части. Соцветия у 
одних боковых побегов р а з в и в а ю т с я в том ж е году, что и ГФ (Episcia, 
Columnea, Hypocyr ta ) ; т акие побеги я в л я ю т с я побегами о б о г а щ е н и я . 
У других видов боковые побеги на вегетативной части главного побега 
з а ц в е т а ю т только на следующий год, о с т а в а я с ь в первый год на стадии 
почки или вегетативного побега. В т а к о м случае эти побеги сразу разви
в а ю т с я к а к побеги возобновления . У ряда видов боковые побеги в веге
тативной части не р а з в и в а ю т с я совсем и репродуктивную функцию вы
полняет только ГФ. П р и этом СФ в целом будет определяться в зависи
мости от структуры П Ф к а к простая кисть, колос или тирс. П р и наличии 
побегов обогащения СФ будет обозначаться к а к плейокисть, плейоколос 
или плейотирс. 

Особый в а р и а н т структуры СФ представлен у некоторых видов рода 
Aeschynanthus. У этих видов полностью отсутствует ГФ, и ее ф у н к ц и ю 
берут на себя побеги обогащения с укороченными м е ж д о у з л и я м и и 
кроющими листьями , редуцированными до брактей . Н а р я д у с ними име
ются и обычные побеги обогащения , повторяющие структуру главного 
побега . 

У видов с ауксотелическим соцветием все элементы СФ, кроме парци
альных флоресценций, с о х р а н я ю т с я в структуре растения несколько лет , 
а нередко и в течение всей ж и з н и растения . Т е р м и н а л ь н а я почка главно
го побега и побегов обогащения п р о д о л ж а е т свой рост о б р а з о в а н и я Г Ф 
и кофлоресценций, за счет чего на к а ж д о м побеге формируется следую
щий цикл цветоносных побегов — новая С Ф . 

У видов с анауксотелическим соцветием в формировании многолетней 
побеговой структуры растений элементы СФ могут иметь различное зна
чение. М о ж н о выделить 3 группы видов по степени отмирания элементов 
С Ф в конце вегетационного периода: 1) отмирает только ГФ; 2) отмира 
ют ГФ и кофлоресценций; 3) отмирает полностью С Ф , кроме б а з а л ь н о й 
части главного побега, где р а с п о л о ж е н ы почки возобновления . 

С а м ы м высоким уровнем организации цветоносных побегов я в л я е т с я 
вся система побегов, в о з н и к а ю щ а я в онтогенезе. Р е п р о д у к т и в н а я функ
ция у растений может осуществляться за один сезон или многократно в 
соответствии с продолжительностью ж и з н и особи. В первом случае эта 
ф у н к ц и я в структурном отношении реализуется путем о б р а з о в а н и я од
ной СФ и об оз на ч а е т ся термином моносинфлоресценция , во втором слу
чае в онтогенезе растения ежегодно формируются идентичные системы 
побегов, которые м о ж н о обозначить к а к полисинфлоресценции. Эти два 
понятия я в л я ю т с я одним уровнем организации тела растения . Это необ
ходимо подчеркнуть в связи с тем, что нередко при выяснении эволюци
онных преобразований в один морфогенетический р я д ставит и СФ мо-
нокарпических видов и СФ поликарпиков . 

Моносинфлоресценция в сем. Геснериевых представлена значительно 
р е ж е , чем полисинфлоресценция , но при этом х а р а к т е р и з у е т с я б о л ь ш и м 
р а з н о о б р а з и е м структуры (рис. 4, а). Н а р я д у с обычными в а р и а н т а м и 
С Ф , в которых представлены и нормально развиты все элементы ( глав 
ный побег с о п т и м а л ь н ы м соотношением вегетативной и ф л о р а л ь н о й зон, 
ГФ с П Ф , побеги обогащения с к о ф л о р е с ц е н ц и я м и ) , в сем. Геснериевых 
имеется целый ряд оригинальных форм с разной степенью редукции ве
гетативной зоны. Это виды родов Streptocarpus, Monophyllaea, Chi r i ta . 
У видов рода Chir i ta ф л о р а л ь н а я зона начинается сразу на семядоль 
ном узле , и в пазухе к а ж д о г о листа формируется с л о ж н ы й комплекс 
н о р м а л ь н ы х и сериальных П Ф . 
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Полисинфлоресценция х а р а к т е р и з у е т с я рядом признаков , о т р а ж а ю 
щ и х соотношения различных структурных элементов в процессе онтоге
неза , с п е ц и а л и з а ц и ю элементов д л я многолетнего осуществления репро
дуктивной функции. Полисинфлоресценции р а з л и ч а ю т с я по х а р а к т е р у 
структурной связи с о с т а в л я ю щ и х их синфлоресценций, степени с л о ж н о 
сти (числом одновременно существующих С Ф ) . 

У видов с ауксотелическим соцветием после о б р а з о в а н и я первой С Ф 
точка роста главного побега п р о д о л ж а е т свою деятельность , ф о р м и р у я 
с л е д у ю щ у ю СФ . В результате образуется серия т е р м и н а л ь н о связан 
ных С Ф . Д о п о л н и т е л ь н ы е серии СФ (если они х а р а к т е р н ы д л я вида ) 
ф о р м и р у ю т с я за счет деятельности апексов боковых побегов (см. 
рис . 4, в). 

У видов с анауксотелическим соцветием к а ж д а я новая СФ формиру
ется за счет деятельности меристем в б а з а л ь н о й части главного побега, 
где о б р а з у ю т с я побеги возобновления . Т а к и м о б р а з о м , новые С Ф распо
л а г а ю т с я к предыдущим л а т е р а л ь н о , к а ж д а я новая СФ представляет со
бой новый порядок ветвления . Если образуется несколько почек возоб
новления , то формируется соответствующее число л а т е р а л ь н о с в я з а н н ы х 
С Ф (см. рис. 4, б ) . 

У р я д а видов в структуре полисинфлоресценций имеются специаль
ные о б р а з о в а н и я , способствующие сохранению особи в неблагоприятный 
д л я вегетации сезон года. В сем. Геснериевых наиболее распространен
ными я в л я ю т с я 2 типа таких органов — чешуйчатые корневища (у рода 
Kolheria , Achimenes) и клубни (у рода Sinningia , Corytholoma). 

Особый в а р и а н т полисинфлоресценции представлен у розеточных 
видов рода Streptocarpus. Внешне и структурно она сходна с полисин-
флоресценцией видов с анауксотелическим соцветием, но отличается от 
них тем, что серии СФ, состоящие всего из одного узла , строятся не на 
боковых побегах, а на особых о б р а з о в а н и я х смешанной листостебельной 
природы — ф и л л о м о р ф а х и я в л я ю т с я почти автономными особями. 

В результате а н а л и з а растения к а к системы цветоносных побегов, 
ф о р м и р у ю щ е й с я в онтогенезе, можно р е ш а т ь з а д а ч и к а к теоретического 
п л а н а (проблемы морфологии и э в о л ю ц и и ) , т а к и прикладного х а р а к т е 
ра (работы по систематике , таксономии и интродукции) . 

Д а н н ы е по структуре соцветий могут быть использованы д л я х а р а к т е 
ристики таксонов геснериевых. О д н а к о следует подчеркнуть , что значе
ние признаков неодинаково д л я таксонов разного ранга (одни х а р а к т е 
ризуют таксоны высокого ранга , другие — таксоны видового у р о в н я ) . 
Т а к , например , известно, что сем. Геснериевых в целом отличает наличие 
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дополнительного цветка в п а р ц и а л ь н ы х флоресценциях , а некоторые ва 
рианты структуры цветоносных побегов х а р а к т е р и з у ю т подсемейства . 
Так , подсем. Cyrtandroideae отличает наличие ф и л л о м о р ф н ы х С Ф . П р и 
знаки СФ могут с л у ж и т ь д л я х а р а к т е р и с т и к и родов или триб: т а к и е при
знаки , к а к степень о т м и р а н и я элементов после сезона вегетации, число 
побегов обогащения , х а р а к т е р их развития одинаково п р о яв л яю тся внут
ри одного рода . Если в роде имеются виды с различными в а р и а н т а м и 
этих признаков , то в т а к о м случае переходные ф о р м ы о т р а ж а ю т н а п р а в 
ление специализации структур (род Aeschynanthus). П р и з н а к и ГФ могут 
х а р а к т е р и з о в а т ь род в целом, но ч а щ е они п р о я в л я ю т с я к а к видовые осо
бенности, что позволяет з аметить серии близких видов. Только один 
п р и з н а к — х а р а к т е р н а р а с т а н и я оси ГФ, связанный с признаком поли
синфлоресценции, проявляется на уровне триб. П р и з н а к и П Ф х а р а к т е р и 
зуют в большинстве случаев виды или группы видов, так , например , мно
гие виды рода Columnea имеют одноцветковые П Ф , усложненные допол
нительными цветками . 

П о д а н н ы м а н а л и з а структур цветоносных побегов п р е д с т а в л я е т с я 
в о з м о ж н ы м составление ключей д л я определения таксонов до ранга рода , 
а нередко и вида , а т а к ж е установление родственных связей м е ж д у р а з 
личными таксономическими группами внутри семейства . 

П о д а н н ы м а н а л и з а структур цветоносных побегов п р е д с т а в л я е т с я 
в о з м о ж н ы м составление ключей д л я определения таксонов до ранга 
рода , нередко и вида , а т а к ж е установление родственных связей м е ж д у 
р а з л и ч н ы м и таксономическими группами внутри семейства . 

В заключение м о ж н о отметить еще один аспект практического прило
ж е н и я проведенных исследований — его ориентацию на решение интро-
дукционных з а д а ч . Сравнительно-морфологический а н а л и з геснериевых 
О т д е л а тропических и субтропических растений Г Б С А Н С С С Р п о к а з а л , 
что, судя по сумме морфологических признаков в условиях о р а н ж е р е и с 
тропическим р е ж и м о м , развитие представителей этого семейства проте
кает по схеме, близкой к природной норме. В абсолютном большинстве 
случаев здесь не н а б л ю д а л и с ь какие-либо существенные, качественные 
морфологические (а отсюда и функциональные) отклонения . Т а к у ю од
нозначность реакций м о ж н о объяснить , с одной стороны, известной ши
ротой а д а п т а ц и о н н ы х возможностей растений, а с другой — их принад
л е ж н о с т ь ю к климатически сходным экологическим нишам. В х а р а к т е р е 
протекания циклов р а з в и т и я интродуцентов н а б л ю д а е т с я известная спе
ц и ф и к а (по отношению к природным н о р м а м ) , в частности сдвиги темпов 
и ритмов развития , количественные несоответствия и т. д., что практиче
ски н е в о з м о ж н о определить с помощью других методик ф е н о н а б л ю д е -
ний. П р и традиционном рассмотрении соцветия (в типологии этому пред
ставлению соответствует П Ф ) невозможно уловить эти отклонения , т а к 
к а к они п р о я в л я ю т с я на уровне СФ. О д н а к о в целом биоморфологиче
ский облик растений остается близким к естественному и, в о з м о ж н о , 
является следствием широкой пластичности растений. 

Д л я практики интродукции это обстоятельство имеет специальное 
значение , которое д а л е к о не всегда приходится констатировать при ин
тродукции тропических растений в з а к р ы т ы й грунт. К а к правило , при
ходится иметь дело с отклонениями от нормы и регулировать развитие 
растений агротехническими приемами , физиологическими воздействиями 
и т. д . В случае ж е изученных видов геснериевых можно говорить о режи
мах, пригодных д л я культуры, которые д о л ж н ы быть учтены при внедре
нии этих растений в озеленение интерьеров. М ы не о с т а н а в л и в а е м с я на 
п а р а м е т р а х этих р е ж и м о в , т а к к а к эта сторона вопроса достаточно осве
щена в литературе . 
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Главный ботанический сад АН СССР 

УДК 577.95 : 582.739 

О Н Т О Г Е Н Е З И ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ 
Ц Е Н О П О П У Л Я Ц И Й К О П Е Е Ч Н И К А М И Н У С И Н С К О Г О 

Я . А. Попова 

Копеечник минусинский — Hedysarum minussinense В . Fedtsch.— 
эндем минусинско-хакасских степей. Обитает в р а з н о т р а в н о - з л а к о в ы х 
степях, на каменистых склонах холмов ; необилен. В сводке видов расте
ний природной ф л о р ы Сибири , находящихся под угрозой исчезновения 
[ 1 ] , этому редкому виду придается государственный ранг охраны. 
А. В. П о л о ж и й [ 2 ] считает , что копеечник минусинский з а с л у ж и в а е т изу
чения в качестве кормового растения , т ак к а к отличается хорошей об-
лиственностью и н е ж н ы м и л и с т ь я м и . 

С целью выяснения состояния ценопопуляций, критических моментов 
в развитии копеечника минусинского д л я р а з р а б о т к и рекомендаций по 
его охране и возможностей использования к а к кормового растения летом 
1984 г. проводилось изучение хода онтогенеза и возрастного состава це
нопопуляций, семенной продуктивности и других особенностей вида в 
окрестностях деревни З н а м е н к а Боградского района Х а к а с и и в крупно-
дерновинной р а з н о т р а в н о - з л а к о в о й степи и в разнотравно- злаковой ка
менистой степи (склон х о л м а северной экспозиции) , я в л я ю щ е й с я петро-
фитным в а р и а н т о м зональной крупнодерновинной з л а к о в о й степи. П е -
трофитные в а р и а н т ы крупнодерновинных степей связаны с условиями 
несколько повышенного у в л а ж н е н и я и приурочены, к а к правило , к север
ным склонам . Крупнодерновинные степи встречаются на плакорных 
участках , отличающихся несколько более мезофильными условиями ме
стообитаний, чем мелкодерновинные степи [3J. 

Изучение ценопопуляций копеечника минусинского проводилось по 
методике Л . Б . З а у г о л ь н о в о й [ 4 ] с учетом методов исследования редких 
и исчезающих растительных сообществ В. Н. Голубева [ 5 ] . Семенную 
продуктивность о п р е д е л я л и по методике И. В. Вайнагий [6, 7 ] . 

П р и выделении возрастных состояний копеечника минусинского при
д е р ж и в а л и с ь общепринятой методики [ 8 ] . В качестве критериев выделе
ния возрастных состояний п р и н я т ы следующие признаки : наличие семя-
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долей, морфологическое строение листьев , их число, н а ч а л о о б р а з о в а н и я 
каудекса , соотношение процессов н а р а с т а н и я и р а з р у ш е н и я в каудексе , 
количественное соотношение вегетативных и генеративных побегов. 

Возраст особей к а ж д о г о возрастного состояния определяли путем 
подсчета листовых остатков , которые хорошо сохраняются на многолет
них частях побегов и неразрушенных участках каудекса . Ход онтогенеза 
в различных местообитаниях однотипен и в к л ю ч а е т в себя 4 периода 
(латентный, прегенеративный, генеративный и постгенеративный) и 9 
возрастных состояний. 

Латентный период. Возобновление копеечника минусинского осущест
вляется только семенным путем. П л о д — боб с п е р е т я ж к а м и , р а з д е л я ю 
щими его на 2—4 (в среднем 2,6) односемянных членика . Околоплодник 
желтовато - зеленого или коричневого цвета , сетчатый, часто с длинными, 
до 1 мм длиной, выростами красно-коричневого цвета по к р а ю и ж и л к а м . 
Семена округло-почковидные, коричневые, 2—3 мм длиной и 1,5—2 мм 
шириной. М а с с а 1000 семян равна 3,86 г. Цветение и созревание семян 
очень неравномерное — на одном растении в течение июля, августа есть 
бутоны и зрелые бобы. П л о д ы обычно о п а д а ю т недалеко от материнско
го растения . Семена начинают прорастать только на следующий год, в 
июне, после зимнего периода покоя. З а счет твердосемянности , которая 
х а р а к т е р н а д л я бобовых [ 9 ] , семена копеечника могут длительное вре
мя сохраняться в почве и прорастать л и ш ь через несколько лет . 

Прегенеративный период. Д л я копеечника минусинского, к а к и д л я 
всех представителей этого рода , х а р а к т е р н о надземное прорастание се
мян. Основная масса проростков в природных условиях появляется к се
редине июня. С е м я д о л и округлые , довольно крупные, достигают 5 мм в 
длину и 3 мм в ширину. Д л и н а гипокотиля около 5 мм, корешка — 30— 
40 мм. Эпикотиль не в ы р а ж е н . П е р в ы е настоящие листья простые, на 
длинном черешке 10—15 мм, пластинка о б р а т н о я й ц е в и д н а я 5—7 мм дли
ной, 4 мм шириной. Всего р а з в и в а е т с я от 1 до 5 простых листьев . В на
чале августа семядоли з а с ы х а ю т и растение переходит в ювенильное 
возрастное состояние. Н а розеточном побеге первого порядка р а з в и в а е т 
ся от 2 до 5 простых листьев, в пазухах которых з а к л а д ы в а ю т с я боковые 
почки. Величина растения в ювенильном возрастном состоянии около 
4 см, длина корня — 6—9 см. П л а с т и н к а листа длиной 8—11 мм, шири
ной 4—6 мм. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь этого возрастного состояния 2—3 года. 
Г л а в н а я ось н а р а с т а е т моноподиально . 

П р и з н а к перехода в иммутурное (im) возрастное состояние — появле
ние тройчатых листьев . Р а с т е н и е представлено только первичным побе
гом или к этому времени пазушные почки на б а з а л ь н о й части главной 
оси, втянутые в почву д р о г а ю т с я в рост и о б р а з у ю т 2—7 моноподиально 
р а з в и в а ю щ и х с я розеточных побегов (скелетных осей) второго и третьего 
порядков . Они о б р а з у ю т подземную основу куста , формируется к а у д е к с . 
Д л и н а корня достигает 13—17 см, боковые корни 2—3-го порядка . 
У большинства растений имеются листочки простого типа и тройчатые 
листья . И х число и величина , а т а к ж е многие другие морфологические 
показатели з аметно р а з л и ч а ю т с я в различных условиях произрастания 
( табл . 1). П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь имматурного возрастного состояния около 
5 ( ± 2 ) лет. К а л е н д а р н ы й возраст и м м а т у р н ы х особей различный — от 3 
до 10 лет. 

Виргинильные (v) особи копеечника минусинского имеют 2—8 побе
гов с листьями в основном взрослого типа (с 2—6 п а р а м и л и с т о ч к о в ) . 
Ч а с т о наряду со с л о ж н ы м и непарноперистыми листьями встречаются 
тройчатые и д а ж е простые листья . И з боковых почек в основании глав
ной и боковых осей р а з в и в а ю т с я новые скелетные оси все более высоких 
порядков . С развитием молодых скелетных осей более старые постепен
но отмирают . Д л и н а главного корня увеличивается и достигает 15— 
20 см. Увеличивается т а к ж е число побегов, д и а м е т р каудекса и другие 
п о к а з а т е л и по сравнению с и м м а т у р н ы м и особями (см. т а б л . 1). К а л е н 
дарный возраст растений в этом возрастном состоянии 7—15 лет . 
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Таблица 1 
Характеристика возрастных групп прегенеративных особей 

копеечника минусинского различных местообитаний 

Признак 
Каменистая разнотравно-злаковая 
степь. Склон северной экспозиции 

Крупнодерновинная разнотравно-зла
ковая степь 

im V im | V 

Число побегов 2,4+0,4 4,8+0,9 3,8+0,9 4,6+0,5 
Диаметр каудекса, см 1 , 0 ± 0 , 2 2,1+0,4 0,4+0,05 1,3+0,3 
Высота растений, см 5,64-0,5 5,9+0,9 6,6+0,5 7,4+0,5 
Число листьев 11,3+1,7 26,6+4,8 12,8+3,4 16,6+2,2 
Длина листа, см 1,34-0,2 1,8+0,2 1,5+0,1 5,9+0,5 
Ширина листа, см 1,7+0,2 1,4+0,1 1,8+0,1 1,3+0,2 

Генеративный период. П р и м е р н о на И — 16-й год растение зацветает . 
Н а ч а л о цветения приходится на июнь; в июле — августе на всех растени
ях м о ж н о увидеть соцветия с бутонами, цветками , с зелеными и спелыми 
п л о д а м и одновременно. С переходом в генеративное состояние верхушеч
н а я почка побега, н а р а с т а в ш е г о все предыдущее время моноподиально, 
р а з в о р а ч и в а е т с я в генеративный ветвящийся монокарпический побег 
удлиненного типа . Б о л ь ш а я часть монокарпического побега к концу веге
тационного периода отмирает , а возобновление происходит за счет круп
ных почек, р а с п о л о ж е н н ы х в подземной б а з а л ь н о й части побега (ба-
зисимподиальное н а р а с т а н и е ) . Ж и в ы е б а з а л ь н ы е участки побегов, е ж е 
годно с о х р а н я ю щ и е с я , одревесневают , перезимовывают и входят в со
став каудекса , н а р а щ и в а я его скелетную основу. Монокарпический побег 
копеечника минусинского бывает , к а к правило , ра зветвленным. В сред
ней части побега, из пазушных почек, формируются побеги обогащения , 
которые увеличивают семенную продуктивность и фотосинтетическую по
верхность монокарпического побега. 

М о л о д ы е генеративные (g 4 ) растения копеечника минусинского име
ют от 2 до 12 (средние величины см. в т а б л . 2) вегетативных побегов 
и от 6 до 24 генеративных. Д и а м е т р каудекса от 2 до 7 см. Н а м е ч а ю т с я 
первые признаки будущей партикуляции — на месте отмерших побегов 
усиливаются процессы р а з р у ш е н и я . К о р н е в а я система п р о д о л ж а е т вет
виться и углубляться . К а л е н д а р н ы й возраст молодых генеративных осо
бей в крупнодерновинной степи 16 (20)—30 лет, в каменистой степи — 
11—20 лет. 

Средневозрастные (около 25 лет) генеративные особи (g2) х а р а к т е 
ризуются наибольшей мощностью (см. рис. 2 ) . У растений этого воз
растного состояния число побегов р а з н ы х порядков , р а з м е р ы , биомасса , 
с еменная продуктивность и другие п о к а з а т е л и достигают м а к с и м у м а . 
Процессы н а р а с т а н и я и р а з р у ш е н и я у р а в н о в е ш и в а ю т с я . 

С возрастом у особей копеечника усиливается процесс о т м и р а н и я 
тканей . Ч а с т и ч н а я п а р т и к у л я ц и я может затронуть д а ж е ткани главного 
корня . Весь каудекс растения рассечен глубокими т р е щ и н а м и , з а б и т ы 
ми почвой. У с т а р ы х генеративных (g3) особей д и а м е т р каудекса умень
шается за счет полного отмирания больших глав каудекса и их р а з л о 
ж е н и я . Н а р у ж н ы е ткани корня отмирают и слущиваются , корень истон
чается . Уменьшаются р а з м е р ы растений, биомасса и семенная продук
тивность (см. т а б л . 2 ) . 

Постгенеративный период. Особи, утратившие способность цвести и 
плодоносить, переходят в субсенильное (ss) возрастное состояние. Суб-
сенильные растения имеют от 3 до 13 розеточных вегетативных побегов 
( табл . 3 ) . П о я в л я ю т с я листья имматурного типа , много листьев с 5 ли
сточками. Д и а м е т р каудекса около 3 см. К о р н е в а я система и каудекс 
сильно р а з р у ш е н ы , ж и в ы м и остаются только отдельные главы каудекса . 
П р и р а с к а п ы в а н и и растение легко р а з л а м ы в а е т с я на отдельные части. 
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Возрастные спектры ценопопуляций ко
пеечника минусинского 

/ — в каменистой степи; 2 — в крупнодерно-
вннной степи 

Сенильные особи (s) — это, 
к а к правило , 1—2-побеговые 
растения с 2—5 простыми или 
тройчатыми листьями, почти 
полностью разрушенной корне
вой системой. 

О б щ а я продолжительность 
жизни растений копеечника 
минусинского, видимо, около 
50—60 лет, причем в камени
стой степи растения ж и в у т 
меньше, чем в крупнодерно-
винной. 

Т а к и м образом , по класси
ф и к а ц и и И. Г. С е р е б р я к о в а 
[ 1 0 ] , копеечник минусинский 
м о ж н о отнести к группе стерж-
некорневых многоглавых тра
вянистых поликарпиков . В ро-
зеточном состоянии побеги на
р а с т а ю т моноподиально (около 10 л е т ) , с переходом растений к цвете
нию возобновление становится с и м п о д и а л ь н ы м , т. е., по к л а с с и ф и к а ц и и 
«архитектурных моделей» Т. И. Серебряковой [ 1 1 ] , они относятся к 
1-му в а р и а н т у ф о р м и р о в а н и я системы побегов многолетних т р а в с одно
типными полурозеточными з а к р ы т ы м и побегами. 

Ценопопуляций копеечника минусинского в условиях умеренной и 
незначительной пастбищной нагрузки я в л я ю т с я полночленными, з р ел ы
ми н о р м а л ь н ы м и (см. р и с у н о к ) , в них п р е о б л а д а ю т генеративные особи 
(46,0% в каменистой степи и 74,3% в крупнодерновинной с т е п и ) . Среди 
генеративных максимум приходится в каменистой степи на с т а р ы е 
(27,0%), в крупнодерновинной степи — на молодые генеративные особи 
(31,9%). В обеих ценопопуляциях численность средневозрастных гене
р а т и в н ы х растений невелика (8,2 и 15,2%). По-видимому, это м о ж н о 
объяснить меньшей продолжительностью средневозрастного генератив
ного состояния растений по сравнению с таковой молодого и старого 
генеративных состояний. Б о л ь ш о е количество субсенильных (27%) и 
сенильных особей (10,8%) н а р я д у с п р е о б л а д а н и е м старых генератив
ных в условиях каменистой степи свидетельствует о старении этой це
нопопуляций. Плотность ценопопуляций копеечника р а з л и ч н а я : в к а м е 
нистой степи она почти в 2 р а з а меньше (6,7 э к з . / м 2 ) , чем в крупнодер
новинной степи (12,4 э к з . / м 2 ) . 

Т а к и м образом , более благоприятные условия д л я произрастания 
копеечника минусинского создались в крупнодерновинной степи, чем в 
каменистой. Об этом свидетельствуют отличия в возрастном составе 
ценопопуляций, жизненность особей р а з н ы х возрастных групп. 

Таблица 3 
Характеристика субсенильных особей копеечника минусинского 

из различных местообитаний 

Признак 
Каменистая разнотравно-злако

вая степь. Склон северной 
экспозиции 

Крупнодерновинная разно
травно-злаковая степь 

Число вегетативных побегов 
Диаметр каудекса, см 
Высота растений, см 
Число листьев 
Длина листа, см 
Ширина листа, см 

И , 7 ± 1 , 4 
3,5+0,4 
7,7+1,1 

37,0+2,6 
3,8+0,3 
1,3+0,1 

5,9+1,8 
2,8+1,1 
9,4+0,6 

21,3+4,3 
4,6+0,5 
1,3+0,1 
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К а к отмечают П. Л . Горчаковский и В. Н . З у е в а [12], у з к а я специа
л и з а ц и я , приспособленность к существованию в строго определенных 
условиях, н а р а с т а ю щ и е антропогенные воздействия ( р а с п а ш к а земель , 
выпас скота , р е к р е а ц и я ) обусловливают прерывистость распростране
ния редких видов д а ж е в пределах основного а р е а л а . Узкий эндемик 
минусинско-хакасских степей копеечник минусинский н у ж д а е т с я в сроч
ном принятии мер по его охране . А р е а л и численность популяций копе
ечника минусинского быстро с о к р а щ а ю т с я . Ценопопуляций в наиболее 
благоприятных местообитаниях ( р а з н о т р а в н о - з л а к о в а я степь) исчезают 
в связи с интенсивной р а с п а ш к о й , а ценопопуляций в каменистых степях 
с т р а д а ю т от неумеренного выпаса (как , например , в окрестностях сел 
К р а с н ы й К а м е н ь , Советская Х а к а с и я и д р . ) . Н е о б х о д и м а организация 
о х р а н я е м ы х участков ( з а к а з н и к о в ) в местах произрастания этого вида . 
Считаем целесообразным в первую очередь сохранять типичные, мало-
нарушенные местообитания , например , в окрестностях деревни З н а м е н 
ка Боградского района Хакасии . Б о л ь ш о й практический интерес м о ж е т 
представлять интродукция копеечника минусинского в ботанические 
с а д ы с целью сохранения этого редкого вида в культуре и д л я испыта
ния его к а к перспективного кормового растения . 

. В Ы В О Д Ы 

Hedysarum minussinense — стержнекорневой многоглавый травяни
стый базисимподиальный поликарпик с полурозеточными з а к р ы т ы м и 
побегами. Места произрастания этого эндемичного вида ограничены ка
менистыми и р а з н о т р а в н о - з л а к о в ы м и степями, причем более благопри
ятными условиями следует считать крупнодерновинную р а з н о т р а в н о -
з л а к о в у ю степь. Д о с т а т о ч н о высокие семенная продуктивность и ж и з н е н 
ность копеечника минусинского обеспечивают нормальное р а з в и тие и 
с а м о п о д д е р ж а н и е ценопопуляций в условиях незначительной и умерен
ной пастбищной нагрузки . 

В связи с интенсивной р а с п а ш к о й все новых площадей в разнотрав 
но-злаковых степях и усилением пастбищной нагрузки в местах про
и з р а с т а н и я этого редкого вида необходимы организация заповедных 
участков или з а к а з н и к о в д л я сохранения копеечника минусинского в 
природе и его интродукция в ботанические сады. 
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И Н Ф О Р М А Ц И Я 

УДК 58.006(73) 

Б О Т А Н И Ч Е С К И Е САДЫ И А Р Б О Р Е Т У М Ы США 

Я . И. Лапин, Л. С. Плотникова 

С 1976 г. осуществляется сотрудничество советских и американских 
ботаников по теме «Растения , находящиеся под угрозой исчезновения, 
и интродукция экзотических видов». Среди многочисленных мероприя
тий, направленных на ее выполнение, предусмотрено взаимное ознаком
ление ученых обеих стран с деятельностью ботанических садов С С С Р 
и С Ш А в области сохранения растительных ресурсов, интродукции рас 
тений и р а з р а б о т к и приемов культивирования редких и исчезающих 
видов. 

Советским ученым представилась возможность побывать во многих 
ботанических с а д а х С Ш А и обстоятельно ознакомиться с их деятель 
ностью. Первостепенное внимание о б р а щ а л о с ь на направленность науч
но-исследовательских работ , состав коллекций, принципы р а з м е щ е н и я 
растений в экспозициях, участие ботанических учреждений в природо
охранных мероприятиях , их в к л а д в обогащение культурной флоры. 

В настоящее время в С Ш А имеется более 100 ботанических садов и 
арборетумов , р а с п о л о ж е н н ы х в различных природных зонах . Они зна
чительно отличаются д р у г от друга р а з м е р а м и , составом коллекций, 
временем их создания , ц е л я м и и з а д а ч а м и научно-исследовательских ра
бот, численностью и к в а л и ф и к а ц и е й кадров . К числу с а м ы х крупных из 
них относятся в восточных ш т а т а х Арнольд-арборетум (штат М а с с а ч у 
сетс ) , Н а ц и о н а л ь н ы й арборетум в Вашингтоне (округ К о л у м б и я ) , Н ь ю -
Йоркский ботанический с а д (штат Н ь ю - Й о р к ) , с ад Л о н г в у д (штат Пен
с и л ь в а н и я ) ; на Среднем З а п а д е Мортон-арборетум, Чикагский ботани
ческий сад (штат И л л и н о й с ) , ботанический сад в Сент-Луисе (ш тат 
М и с с у р и ) ; в Скалистых горах ботанический с а д в г. Д е н в е р е (штат Ко
л о р а д о ) ; на з а п а д е ботанический с а д Р а н ч о С а й т а Ана в Клермонте и 
с а д Хантингтона в С а н - М а р и н о (штат К а л и ф о р н и я ) . 

Арнольд-арборетум р а с п о л а г а е т крупнейшим в мире собранием дре
весных растений в открытом грунте, н а с ч и т ы в а ю щ и м около 6000 таксо
нов. Арборетум основан в 1872 г. и сыграл в а ж н у ю роль в развитии пла
номерной интродукции древесных растений. Особенно ценно то, что об
ширные коллекции Арнольд-арборетума с о з д а в а л и с ь в основном путем 
привлечения м а т е р и а л а из природы. Так , коллек ци я растений Восточной 
Азии была з а л о ж е н а известными ботаниками Э. Вильсоном, Ч . С а р ж е н -
том после многократных выездов в Китай . Этими экспедициями были 
о б н а р у ж е н ы новые д л я науки виды, такие , к а к Davidia involucrata Ba i l l , 
Cornus kousa Buer. ex M i q . Н е к о т о р ы е э к з е м п л я р ы этих растений сохра
няются в арборетуме д о сих пор. К числу с а м ы х насыщенных относятся 
коллекции родов сирени, рододендрона , форзиции, жимолости , корнуса , 
б о я р ы ш н и к а , сосны. В настоящее время в арборетуме имеются редкие 
виды, а т а к ж е виды, исчезнувшие из природных местообитаний (Frank-
linia altamaha Bar t r . et Marsh. сем. Theaceae M i r b . ) . К о л л е к ц и я Арнольд-
арборетума п о с л у ж и л а основой д л я создания известной монографии 
А. Р е д е р а по дендрологии « M a n u e l of cult ivated trees and sh rubs» . Арбо-
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ретум я в л я е т с я м е ж д у н а р о д н ы м центром регистрации культиваров дре
весных растений. Т а м проводятся исследования в области гибридизации 
и селекции д е к о р а т и в н ы х растений, создано много ценных культиваров 
яблони, магнолии, рододендрона , форзиции. И м е ю т с я интересная кол
л е к ц и я к а р л и к о в ы х хвойных растений, коллекция бонсаи. Ведется отбор 
форм растений, устойчивых к пониженным т е м п е р а т у р а м , засухе , не
б л а г о п р и я т н ы м почвам, а т а к ж е к болезням, вредителям и з а г р я з н е н и ю 
среды. Арборетумом выпускается научный ж у р н а л «Jo rna l of the Arno ld 
A r b o r e t u m » , популярный ж у р н а л «Arno ld ia» и бюллетень « S a r g e n t i a » . 
Ученые арборетума ведут исследования в области систематики, анато
мии, геоботаники, кариологии , фитопатологии, п р о д о л ж а ю т с я широкие 
экспедиционные исследования флоры и растительности различных зару
б е ж н ы х стран. 

Питомник арборетума с л у ж и т базой д л я проверки растений на устой
чивость, т а к к а к зимой температура в Вестоне, где он р а с п о л о ж е н , 
в среднем на 13° ниже, чем в Бостоне. И м е е т с я т а к ж е специализиро
ванный питомник д л я в ы р а щ и в а н и я растений сем. Ericaceae, видов рода 
Пех, многолетников A l l i u m , Hosta, Narcissus, Paeonia, I r i s , почвопо-
кровных растений. В течение многих лет Арнольд-арборетум поддержи
вает научные связи с советскими ботаническими с а д а м и . 

Н ь ю - Й о р к с к и й ботанический сад основан в 1891 г. П л о щ а д ь дендра 
р и я — 100 га, он построен в л а н д ш а ф т н о м стиле, содержит много ред
ких видов и форм растений, таких , как Oxidodendron arboreum (L . ) DC , 
Picea abies 'Diffusa ' , Franklinia alatamaha Bar t r . et Marsh. , Corylus avel-
lana 'Contor ta ' ; собрана б о л ь ш а я коллекция форм Calluna vulgar is . 
В о р а н ж е р е е сада хорошо представлены кактусовые , цикадовые , боль
шие коллекции антуриумов , феллодендронов , папоротников , бромелие-
вых, специально д л я срезки в ы р а щ и в а ю т каллистемон ; имеются отделе
ния ампельных растений, топиарного искусства; пищевых растений, исто
рии цитрусовых растений. Крупный гербарий сада , р а с п о л о ж е н н ы й по 
системе Энглера , насчитывает 1 млн. листов, в том числе 200 тыс. типо
вых образцов . Гербарий ежегодно пополняется на 40—50 тыс. о б р а з ц о в 
в основном з а счет растений тропиков Нового Света . В саду имеются 
большие п л о щ а д и охраняемого естественного буково-дубового леса . Д о 
м и н а н т а м и я в л я ю т с я Fagus grandifolia Ehrh., Quercus velutina Lam., 
Q. alba L . , Q. borealis Michx. f. 

Н а ц и о н а л ь н ы й арборетум в Вашингтоне , основанный в 1927 г., на
ходится в ведении Исследовательского у п р а в л е н и я Министерства зем
леделия С Ш А . Его достопримечательностью я в л я е т с я о б ш и р н а я кол
лекция к а р л и к о в ы х хвойных растений, относящихся к 30 р о д а м , они 
представлены большим р а з н о о б р а з и е м культиваров . Здесь имеются де
коративные формы Pinus strobus L . , Р. densiflora Siebold et Zucc., Cha-
maecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl. , Picea glauca (Moench) Voss, 
Tsuga canadensis (L . ) Carr., Juniperus chinensis L . , J. daurica Pal l . , Taxus 
baccata L . Интересно выполнены этикетки д л я этой коллекции . Они 
представляют собой п л а н ы отдельных участков экспозиций, на которых 
у к а з а н ы н а з в а н и я растений и место данного о б р а з ц а в экспозиции. Д е 
коративный э ф ф е к т экспозиции усиливается фоном, с о з д а в а е м ы м муль
чей из голубоватого к а м н я . Экспозиции отделяются друг от друга бор
дюром из газонных т р а в и узкими тропинками . О б щ а я п л о щ а д ь экспо
зиции, расположенной на пологом склоне, около 2 га. Другой достопри
мечательностью а р б о р е т у м а я в л я е т с я у н и к а л ь н а я коллекция бонсаи, 
н а с ч и т ы в а ю щ а я 34 вида . Возраст растений колеблется от 30 до 350 лет. 
К самым старым относятся э к з е м п л я р ы Pinus parviflora Siebold et Zucc. 
(350 л е т ) , Juniperus rigida Siebold et Zucc. (250 л е т ) , / . chinenesis var. 
sargentii Henry (250 л е т ) . Одной из крупных я в л я е т с я коллекция очень 
популярных в озеленении в С Ш А падубов , их насчитывается 50 видов 
и множество культиваров , которые у к р а ш а ю т арборетумы зимой и позд
ней осенью я р к о - к р а с н ы м и плодами и блестящими вечнозелеными 
листьями. В арборетуме проводится б о л ь ш а я р а б о т а по гибридизации 
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и выведению сортов падуба , устойчивых к низким т е м п е р а т у р а м . К чис
лу довольно крупных относится коллекция камелий , с о д е р ж а щ а я 300 
разновидностей двух видов: С. japonica L . и С. sasanqua Thunb. И з дру
гих коллекций внимания з а с л у ж и в а ю т многочисленные гибриды и куль-
т и в а р ы Lagerstroemia indica L . , рододендроны, н а с ч и т ы в а ю щ и е более 
2000 наименований, яблони — крэбы, коллекция магнолий. Научно-ис
с л е д о в а т е л ь с к а я работа н а п р а в л е н а на таксономическое изучение дре
весных растений, селекцию и гибридизацию. Гербарий арборетума на
считывает более 500 тыс. листов . 

Ботанический сад Л о н г в у д был основан в середине X V I I I в. на месте, 
з а н я т о м ранее персиковыми с а д а м и . П е р в о н а ч а л ь н о растения привлека 
лись из о к р у ж а ю щ и х лесов и питомника на Л о н г а й л е н д е . Н ы н е на пло
щ а д и 400 га собрано около 12 тыс. таксонов. Основными з а д а ч а м и с а д а 
я в л я ю т с я интродукция и распространение новых растений, особое зна
чение придается созданию и сбору декоративных форм древесных рас
тений, гибридизации с целью получения особо устойчивых форм. В саду 
демонстрируются р а з н о о б р а з н ы е приемы и стили садово-паркового ис
кусства . Таковы участки в стиле английских л а н д ш а ф т н ы х парков , ре
гулярных парков Франции , ц е н т р а л ь н а я п л о щ а д ь с фонтаном решена в 
стиле итальянского ренессанса . Р я д участков представляет собой свое
о б р а з н ы е небольшие сады, отведенные под отдельные культуры (пионы, 
ирисы, розы) или растения специального назначения : т еррасированный 
с а д непрерывного цветения, с ад овощных, с а д лекарственных растений. 
Они отделяются друг от друга стрижеными ж и в ы м и изгородями из тиса , 
с а м ш и т а , туи. С о б р а н а б о л ь ш а я коллекция растений семейства вереско
вых с множеством культиваров Calluna и Erica. И з с а м ы х первых поса
док сохранились огромные э к з е м п л я р ы Magnolia cordata Michx. , Тахо-
dium distichum (L . ) Rich., Ginkgo biloba L . , Acer platanoides L . , Ailan-
thus altissima ( M i l l . ) Swingle. В о р а н ж е р е е собраны крупные коллекции 
Acacia, Citrus, Camellia, Cycas, Banksia, виды семейства бромелиевых, 
древовидные папоротники. С п е ц и а л ь н а я о р а н ж е р е я отведена под паль 
мы, которые р а с п о л о ж е н ы в ней на двух уровнях . 

Мортон-арборетум р а с п о л о ж е н в 50 км от Ч и к а г о на п л о щ а д и около 
600 га, где р а з м е щ е н ы к а к коллекционные н а с а ж д е н и я , т а к и охраняе 
мые участки природной растительности, представленной типичным д л я 
Северо-Восточного И л л и н о й с а дубово-кленовым лесом из Acer saccha-
rum Marsh. , Quercus borealis Michx . f. с участием Fraxinus americana L . , 
Pinus strobus L . П р и р а з м е щ е н и и древесных растений учитывается л и ш ь 
декоративность их сочетаний по форме и окраске . Д л я арборетума ха
р а к т е р н о наличие больших свободных пространств с хорошим газоном 
или почвопокровными растениями: плющом, пахизандрой , седумом. 
Н а и б о л е е полно представлены в арборетуме коллекции родов T i l i a , 
Fraxinus, Malus , Tsuga, Taxus. Ценной особенностью арборетума я в л я 
ется то, что почти все виды в ы р а щ е н ы из семян, собранных в природе . 
Этому обстоятельству а м е р и к а н с к и е ботаники придают очень большое 
значение , к а к единственному способу обеспечить генетическую чистоту 
и таксономическую достоверность м а т е р и а л а . 

Ч а с т ь территории отведена под экспозиционный сад , который в к л ю 
чает коллекции почвопокровных растений, к а р л и к о в ы х кустарников , ис
пользуемых в ж и в ы х изгородях , д л я в ы р а щ и в а н и я в контейнерах . Н а 
небольшой территории осуществляется проект по восстановлению пре
рий, ныне значительно сокративших свои п л о щ а д и вследствие р а с п а ш к и . 

Чикагский ботанический сад , строительство которого началось в 
1960 г. (открыт д л я посетителей в 1972 г . ) , з а н и м а е т п л о щ а д ь 120 га в 
45 км к северу от города в долине р. Скоки, 24 га з а н и м а е т водная г л а д ь 
озер, о б р а з о в а в ш и х с я в долине реки б л а г о д а р я системе запруд . П р и 
строительстве сада со дна озер вынуто большое количество плодород
ной земли , использованной д л я улучшения почвы под н а с а ж д е н и я м и . 
Д л я з а к р е п л е н и я почвы были высеяны газонные т р а в ы . В центре сада , 
перед зданием л а б о р а т о р н о г о корпуса, на площади , окруженной изго-
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родью из Taxodium distichum (L . ) Rich., установлена скульптура К- Л и н 
нея и р а с п о л о ж е н а экспозиция , д е м о н с т р и р у ю щ а я эволюцию растений, 
показано их географическое и таксономическое р а з но о бр аз ие . Ч а с т ь 
п л о щ а д и з а н я т а лекарственными растениями, с л у ж а щ и м и напоминани
ем о чисто прагматических первоначальных з а д а ч а х ботанических са
дов . Несколько островов в системе озер з а н я т ы исключительным по ж и 
вописности японским садом. В нем используется большое количество 
хвойных растений с искусственно с ф о р м и р о в а н н ы м и ветровыми ф о р м а 
ми кроны. Ш и р о к о применяются д е к о р а т и в н ы е карликовые , стелющие
ся, красиво о к р а ш е н н ы е ф о р м ы бересклета , б а р б а р и с а , х а м а м е л и с а . 
К японскому саду п р и м ы к а е т коллекция бонсаи, н а с ч и т ы в а ю щ а я 35 ви
дов растений, некоторые из них достигают возраста 200—300 лет. Б о л ь 
шое внимание уделено демонстрации растений природной флоры, здесь 
созданы участки альпийской и скальной растительности, воссозданы 
участки высокотравных прерий. Интересной экспозицией является при
стенный сад , в к л ю ч а ю щ и й растения по принципу монохромности, одно
цветности, с охра няю щейся в течение года. Экспозиции полезных расте 
ний представлены плодовыми, ягодными, орехоплодными, ароматичны
ми растениями. Специальные водоемы предназначены д л я водных р а с 
тений, среди которых множество культиваров родов Nymphaea, Nuphar, 
а т а к ж е видов родов Thypha, Pontederia, Sagi t tar ia . Н а особых участ
ках в ы р а щ и в а ю т с я виды крупных родовых комплексов : Viburnum, Juni-
perus, Rhododendron. 

В экспозиционных о р а н ж е р е я х с а д а демонстрируются приемы оран-
ж и р о в к и , топиарное искусство. 

Ботанический с а д в Сент-Луисе , основанный Генри Шоу,— старей
ший в стране , был открыт д л я посещения в 1859 г. Сейчас он признан 
в м е ж д у н а р о д н о м м а с ш т а б е к а к центр садоводства , о б р а з о в а т е л ь н ы х 
программ и научных исследований. 

Кроме городской территории, с а д имеет 660 га земли на плато О з а р к . 
Эта территория я в л я е т с я северной границей распространения субтропи
ческой флоры, мигрировавшей вверх по долине р. Миссури и с м е ш а в ш е й 
ся с аборигенной флорой О з а р к а , сохранившей множество эндемичных 
и редких видов. Здесь был создан пинетум — одна из самых крупных 
коллекций сосны на Среднем З а п а д е . Н а сравнительно небольшой пло
щ а д и Ш о у - а р б о р е т у м а отмечается значительное р а з н о о б р а з и е природ
ных сообществ . Это два лесных ценоза : дубово-кариевый и кленово-ду-
бовый. Внутри них р а з в и т ы т а к н а з ы в а е м ы е глейдсы — участки больших 
полян с растительностью, подобной прериям. Н и з и н н ы е леса рас 
положены близ русла р . М е р а м е к . Здесь встречаются Platanus occiden-
talis L . , Cephalanthus occidentalis L. , Thuja occidentalis L . , Campsis ra-
dicans (L . ) Seem. Н а основной, городской территории с а д а р а з м е щ е н о 
множество экспозиций открытого и з а к р ы т о г о грунта . Одной из краси
вейших экспозиций является японский сад , построенный в 1977 г., кото
рый считается лучшим японским садом вне Японии. И з древесных рас-
тенйй здесь использованы Pinus mugo Тигга, Р. tabuliformis Сагг . , 
Р. sylvestris L . , Acer palmatum Thunb., виды Taxus, Buxus, Ginkgo. 
У к р а ш а ю т сад мостики, с к а м е й к и , пагоды, множество фонтанов , скульп
туры, д е к о р а т и в н ы е стенки. Экспозиция английского лесного с а д а на
сыщена многолетними травянистыми лесными видами, преимуществен
но теневыносливыми. Здесь интересны виды Arisaema, Funkia, Stylopho-
rum, Pulmonaria , Conval lar ia . Необычна экспозиция душистых растений , 
о р г а н и з о в а н н а я специально д л я слепых посетителей с а д а . Д л я этой 
экспозиции были в ы б р а н ы растения , о б л а д а ю щ и е или очень сильным 
ароматом , или имеющие необычную в ы р а з и т е л ь н у ю текстуру поверх
ности листьев , способную хорошо з а п о м и н а т ь с я при осязании . Н а д п и с и 
на этикетках сделаны по системе Б р о й л я и обычным способом. В саду 
овощных культур представлены овощи, которые могут в ы р а щ и в а т ь с я 
на приусадебных участках этой зоны. З д е с ь ж е п о к а з а н ы т р а в ы , ис
пользуемые д л я газонов в Сент-Луисе , к а р л и к о в ы е и ш п а л е р н ы е пло-
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довые деревья . Экспозиции з а к р ы т о г о грунта р а з м е щ е н ы в нескольких 
к л и м а т р о н а х и о р а н ж е р е я х . В центральном климатроне , построенном в 
1960 г. и я в л я ю щ е м с я первым куполообразным климатроном в мире, 
р а з м е щ е н о более 2 тыс. видов растений тропиков и субтропиков. Р а с т е 
ния р а с п о л а г а ю т с я на нескольких уровнях . Под куполом (по его о к р у ж 
ности) проходит обзорная г алерея . В бассейне и вокруг н и з в е р г а ю щ е 
гося в него водопада р а с п о л а г а ю т с я водные и в л а г о л ю б и в ы е растения . 
Здесь м о ж н о видеть экспозиции в а ж н ы х в экономическом отношении 
растений — бананов , риса , кофе, к а к а о и орхидных. Последние представ
лены более чем 1 тыс. видов и гибридов. Это одна из с а м ы х крупных 
коллекций в мире. В других о р а н ж е р е я х , хорошо имитирующих естест
венные природные условия , экспонируются растения пустынь и Среди
земноморья . В самой старой из функционирующих в стране о р а н ж е р е й , 
построенной еще Генри Ш о у в 1882 г. (в честь К. Л и н н е я н а з ы в а е м о й 
домом Л и н н е я ) , р а з м е щ а е т с я сейчас коллекция камелий . Гербарий с а д а 
содержит 3,2 млн листов, в том числе 14 тыс. типовых о б р а з ц о в . Сотруд
никами гербария проводится б о л ь ш а я научная р а б о т а по сбору, иден
тификации и к л а с с и ф и к а ц и и растений тропиков . Основан гербарий Эн-
гельманом в 1859 г., особенно быстро н а ч а л о с ь увеличение г е р б а р и я с 
1930 г. после организации биостанции в П а н а м е , б л а г о д а р я чему сад 
начал изучение флоры неотропиков; гербарий ежегодно пополняется на 
80 тыс. листов. Здесь г л а в н ы м образом собраны коллекции Ю г о - З а п а д а 
Северной Америки, Среднего З а п а д а и тропиков Нового света, это так
ж е центр а ф р и к а н с к и х коллекций . О б щ и й ш т а т г е р б а р и я около 70 че
ловек . Сейчас гербарием осуществляются р а б о т ы по составлению флор 
р я д а а ф р и к а н с к и х стран , Л а т и н с к о й и Ю ж н о й Америки . Садом выпу
скается б о л ь ш а я л и т е р а т у р н а я продукция . З а последние годы вышли 
« Ф л о р а Миссури», « И н д е к с числа хромосом», р а б о т ы по экологии, этно
ботанике , систематике и эволюции. 

Б и б л и о т е к а с а д а насчитывает 220 тыс. единиц, среди них множество 
редких. В 1982 г. было построено оригинальное по конструкции з д а н и е 
Р и д ж в е й центра , з а д а ч е й которого я в л я е т с я обеспечение программ об
с л у ж и в а н и я посетителей. Этот центр имеет помещение д л я з анятий с 
посетителями сада , в нем проводится показ ф и л ь м о в о саде , устраива 
ются тематические сезонные выставки цветов, имеется магазин по про
д а ж е сувениров, цветов, книг. Н а втором э т а ж е находится выставочная 
галерея , где представлена коллекция птиц и цветов из ф а р ф о р а , а так
ж е у с т р а и в а ю т с я выставки картин , связанных по тематике с природой 
и садоводством. Б о л е е 60 тыс. человек участвуют в р а з н о о б р а з н ы х за
нятиях , организуемых ботаническим садом с целью расширения знаний 
в р а з н ы х областях биологии, начиная от приобретения навыков по фо
т о г р а ф и р о в а н и ю ботанических объектов до обучения приемам культи
вирования растений. 

Ботанический сад в г. Д е н в е р основан в 1951 г., з а н и м а е т п л о щ а д ь 
около 10 га, находится в центре города и существует в основном на 
частные пожертвования . Н а и б о л е е значительными и п р и в л е к а ю щ и м и 
внимание экспозициями я в л я ю т с я японский сад и рокарий . Д л я японско
го сада используются в основном местные и европейские виды березы, 
сосны, м о ж ж е в е л ь н и к а . С а д у к р а ш е н ф о н а р я м и , с к а м е й к а м и , чайным 
домиком, мостиками. В рокарий экспонируются растения около 1400 
таксонов . 

В открытом грунте собрано значительное р а з н о о б р а з и е сортов пио
нов, георгин, ирисов, г емерокаллисов , хризантем , гладиолусов , однолет
ников, луковичных. С а м о й большой достопримечательностью сада яв
л я е т с я о р а н ж е р е я д л я тропических и субтропических растений, постро
енная в 1966 г. Она оригинальна по конструкции и представляет собой 
четырехскатный купол 21 м высотой, о б р а з о в а н н ы й железобетонной сет
кой, в ячейки которой вставлен выпуклый ромбовидный плексиглаз . 
К р о м е городской территории саду п р и н а д л е ж а т 3 о х р а н я е м ы х участка 
с естественной растительностью в р а з н ы х поясах С к а л и с т ы х гор. Н а 
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с а м о м верхнем заповедном участке охраняется старый лес, о б р а з о в а н 
ный реликтовой Pinus aristata Engelm. 

Ботанический сад Р а н ч о Сайта Ана, основанный в 1927 г., находится 
в предместье Л о с - А н д ж е л е с а у подножия горы Сан Габриэл . Главное 
направлен ие научных работ сада — исследования в области системати
ки и эволюционной ботаники. Ц е л ь ю сада я в л я е т с я сбор как м о ж н о 
более полной коллекции растений, произрастающих в К а л и ф о р н и и . 
В настоящее время коллекция , в к л ю ч а ю щ а я только аборигенные виды, 
насчитывает около 1500 наименований , что составляет 1/4 всей ф л о р ы 
ш т а т а . С а д о м осуществляется а к т и в н а я деятельность по охране приро
ды ш т а т а , по использованию местных растений в декоративном садо
водстве, по отбору и оценке культиваров растений местной флоры, при
годных д л я улучшения природных л а н д ш а ф т о в . Около 80 редких видов 
ш т а т а р а з м н о ж е н ы и культивируются в саду. Большинство местных 
растений К а л и ф о р н и и группируются на экспозициях в соответствии с их 
приуроченностью к естественным сообществам . Всего в К а л и ф о р н и и на
считывается 28 сообществ , из них в саду представлено 20. Участок 
пустынь содержит почти все виды кактусов , известных в К а л и ф о р н и и , 
многие виды суккулентов и кустарников пустынной флоры. Б о г а т а кол
лекция островной ф л о р ы и дюн морского побережья . Сообщества рав
нинных широколиственных лесов состоят в первом ярусе из видов дуба 
и ореха , что позволяет б л а г о д а р я затенению в ы р а щ и в а т ь в подлеске 
виды рододендрона . Л и с т о п а д н ы е и в л а г о л ю б и в ы е растения в ы с а ж е н ы 
вдоль ручья и по берегам прудов. Н а з а п а д н ы х склонах в саду, которые 
зимой открыты холодным ветрам, в ы с а ж и в а ю т растения высокогорий, 
преимущественно хвойные: Abies, Pinus, Pseudotsuga. К р о м е фитоцено-
тического подхода в р а з м е щ е н и и растений в саду принят т а к ж е принцип 
посадки по родовым комплексам , с некоторыми из них ведется б о л ь ш а я 
селекционная работа . В саду созданы многочисленные гибриды в родах 
Ceanothus, Fremontodendron, Arctostaphylos. К о л л е к ц и я хвойных рас
тений содержит почти половину из 54 видов калифорнийских хвойных. 
Пополнение коллекции проводится путем в ы р а щ и в а н и я растений из се
мян только из природных условий. Посев осуществляется в о р а н ж е р е е 
с подогревом и т у м а н о о б р а з у ю щ е й установкой. Р а с т е н и я пикируются в 
грунт сетчатого домика , где отдельные участки стен и к р ы ш б л а г о д а р я 
р а з н о й густоте сетки пропускают р а з н о е количество света . 

Гербарий с а д а насчитывает 750 тыс. листов , он является самым 
крупным на Ю г о - З а п а д е С Ш А . В нем хорошо представлена к а л и ф о р 
нийская флора , ф л о р а островов тихоокеанского п о бер еж ья , б о л ь ш а я 
коллекция растений К и т а я и Японии, а т а к ж е с а м а я крупная в С Ш А 
(после Н ь ю - Й о р к с к о г о ботанического с а д а ) кол л екц и я растений Совет
ского Союза . Гербарий р а с п о л о ж е н в металлических ш к а ф а х с компак-
торным устройством, позволяющим экономить полезную п л о щ а д ь поме
щ е н и я и быстро находить н у ж н ы е о б р а з ц ы . Б и б л и о т е к а сада насчиты
вает 30 тыс. томов и получает около 450 периодических изданий, в ней 
имеется много редких книг. В настоящее в р е м я с а д в о з г л а в л я е т про
г р а м м у работ по советско-американскому сотрудничеству в области 
о х р а н ы о к р у ж а ю щ е й среды. 

Ботанический сад Хантингтона , р а с п о л о ж е н н ы й на п л о щ а д и около 
80 га, в 20 км от Л о с - А н д ж е л е с а в г. Сан-Марино , содержит более 2 тыс. 
видов растений Старого и Нового Света , сейчас с а д о б л а д а е т с а м ы м и 
значительными в открытом грунте к о л л е к ц и я м и цикадовых, кактусовых, 
суккулентов и считается одним из красивейших в С Ш А . Н а и б о л е е инте
ресна коллекция пустынных растений, где представлено более 25 тыс. 
э к з е м п л я р о в ксерофитов , р а з н о о б р а з и е ж и з н е н н ы х форм которых свиде
тельствует о ра зличных способах приспособления к э к с т р е м а л ь н ы м усло
виям существования . У н и к а л ь н ы м и э к з е м п л я р а м и в коллекции отлича
ются виды рода Pereskia из Мексики , тропической Америки , а т а к ж е 
Machaerocereus егиса B r i t t on et Rose, растущий на песках вдоль побе
р е ж ь я , Cereus thelogonus Web., С. huntingtonianus Weing. , Euphorbia in-
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gens E. Mey. и др . Интересен з а м ы с е л т а к н а з ы в а е м о г о шекспировского 
с а д а , где собраны растения , упомянутые в произведениях Шекспира . Н а 
этикетках кроме наименования вида , у к а з а н о и произведение, в котором 
оно фигурирует . З д е с ь растут Punica, Ilex, Ruscus и т. д . Оригинально 
решение японского сада , разместившегося в небольшом каньоне на пло
щ а д и 2 га и украшенном мостиками, бронзовой статуей Б у д д ы , камен
ными ф о н а р я м и , водопадами , колокольней X V I I I в., чайным домиком, в 
котором периодически организуются выставки цветов. И з других экспо
зиций представляют интерес п а л ь м а р и й , розарий , насчитывающий свыше 
1200 сортов, расположенных в последовательности, определяющейся вре
менем их создания ; с а м а я крупная коллекция сортовых камелий содер
ж и т свыше 1500 сортов. Интересна экспозиция д ж у н г л е й с редкими д л я 
ботанических садов видами древесных растений э к в а т о р и а л ь н ы х дож
д е в ы х лесов, обилием древовидных папоротников. Н а экспозиции пампа
сов Аргентины п о р а ж а е т у н и к а л ь н ы й э к з е м п л я р Phytolacca dioica L . — 
единственного представителя древесных растений ю ж н о а м е р и к а н с к и х 
пампасов . Толщина его ствола , с л у ж а щ е г о накопителем влаги , достига
ет 4 м. Б о р а н ж е р е я х в ы р а щ и в а е т с я большое количество кактусов и ор
хидных д л я п р о д а ж и населению. 

Оценивая деятельность ботанических садов и арборетумов С Ш А в 
целом, необходимо отметить общую, х а р а к т е р н у ю д л я всех них особен
н о с т ь — большое внимание к просветительской деятельности по пропа
ганде ботанических и общебиологических знаний. Д л я этой цели созда
ются информационные центры, издаются красочные буклеты, путеводи
тели, открытки, диапозитивы, широко развернута лекционная деятель
ность, функционируют различного рода курсы, к р у ж к и , работают 
кинолектории. Особое внимание о б р а щ а е т с я на архитектурное решение 
л а б о р а т о р н ы х помещений, о р а н ж е р е й , д е к о р а т и в н ы е приемы садово-
паркового искусства. Глубокие научные исследования присущи в основ
ном л и ш ь крупным ботаническим с а д а м , имеющим в о з м о ж н о с т ь прово
дить работы в области таксономии, селекции, гибридизации и интродук
ции растений. Р а б о т а ботанических садов и арборетумов координируется 
ассоциацией ботанических садов С Ш А и К а н а д ы , которая подобно Со
вету ботанических садов С С С Р , способствует не только объединению 
усилий по решению крупных теоретических проблем, но и осуществляет 
совместные ботанические экспедиции, р е ш а е т многие организационные 
вопросы. 

Главный ботанический сад АН СССР 

УДК 65.012.63 582.594.4(47+57-25) 

III В С Е С О Ю З Н О Е С О В Е Щ А Н И Е 
«ОХРАНА И К У Л Ь Т И В И Р О В А Н И Е О Р Х И Д Е И » 

А. С. Демидов, В. Г. Болычевцев 

С 17 по 19 ф е в р а л я 1987 г. в Москве проходило I I I Всесоюзное со
вещание , посвященное з а д а ч а м охраны и культивирования орхидей. Со
в е щ а н и е было организовано Главным ботаническим садом А Н С С С Р и 
Советом ботанических садов С С С Р ; в нем приняли участие 130 специа
листов из ботанических садов и других научно-исследовательских у ч р еж 
дений. Б ы л о з а с л у ш а н о 37 д о к л а д о в и сделано 16 стендовых сообщений, 
в обсуждении которых приняли участие 62 человека . П о программе со
в е щ а н и я работали две секции — «Орхидные природной флоры С С С Р » и 
«Тропические и субтропические орхидеи, интродуцированные в з а к р ы 
том грунте С С С Р » . 

Участники совещания в д о к л а д а х и выступлениях констатировали , 
что за период, прошедший со времени проведения I (Таллин , 1980 г.) 
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и I I (Киев , 1983 г.) совещаний, в р а б о т а х по орхидным в нашей с т р а н е 
произошли з а м е т н ы е изменения . П о в ы с и л с я методический уровень науч
ных исследований, р а с ш и р и л и с ь круг объектов и география работ , укре
пились внутрисоюзные и м е ж д у н а р о д н ы е связи специалистов-орхидоло-
гов, что способствовало лучшей координации исследований; обогатился 
ассортимент орхидей д л я промышленного в ы р а щ и в а н и я , внедрялись со
временные биотехнологические методы их р а з м н о ж е н и я . З н а ч и т е л ь н о 
пополнились коллекционные фонды ботанических садов д и к о р а с т у щ и м и 
тропическими и субтропическими видами ( Г Б С А Н С С С Р , Б И Н А Н 
С С С Р , Ц Р Б С А Н У С С Р ) . Ведется р а б о т а по мониторингу орхидных 
природной ф л о р ы С С С Р , по их охране в р е з е р в а т а х и на незаповедных 
территориях ; изучаются возможности интродукции этих видов д л я д а л ь 
нейшего их сохранения и р а з м н о ж е н и я . 

Отмечено, что в результате усиливающегося воздействия антропоген
ных ф а к т о р о в в большинстве районов нашей страны п р о д о л ж а е т с я про
цесс сокращения численности природных популяций многих орхидных, 
сужение их а р е а л а , выпадение из х а р а к т е р н ы х ценозов. Констатирова
лось, что отечественный промышленный ассортимент орхидных е щ е 
уступает з а р у б е ж н о м у ассортименту к а к по числу видов и форм, т а к и 
по проценту к общему объему продукции промышленного цветоводства 
закрытого грунта . 

В целях улучшения организации научных разработок , охраны, куль
тивирования и внедрения в практику результатов исследований участ
ники совещания п р е д л о ж и л и создать на базе В Н И И « П р и р о д а » Гос-
агропрома С С С Р межведомственную комиссию д л я координации р а б о т 
по орхидным природной флоры С С С Р . Комиссии поручено подготовить 
и издать методические р а з р а б о т к и по мониторингу природных популя
ций орхидей, их репатриации д л я ботанических садов и других интро-
дукционных центров; р а з р а б о т а т ь программу исследований и проспект 
и з д а н и я «Хорология орхидных европейской части С С С Р » . 

Комиссии по интродукции тропических и субтропических растений 
закрытого грунта Совета ботанических садов С С С Р поручено оператив
но информировать о составах коллекций орхидных в ботанических са
дах , о новых поступлениях растительного м а т е р и а л а , литературы, о но
вых методических р а з р а б о т к а х по культуре орхидных, о с о в е щ а н и я х ; 
содействовать распространению маточного м а т е р и а л а ; определить спи
сок видов и форм д л я первоочередного промышленного в ы р а щ и в а н и я . 

Совещание рекомендовало издать обзорный сборник статей по совре
менному состоянию научно-исследовательских работ в нашей стране по 
орхидным природной ф л о р ы и закрытого грунта ; включить в третье из
д а н и е «Красной книги С С С Р » все виды орхидных природной ф л о р ы 
С С С Р . 

Р а б о т а совещания п о к а з а л а , что решение проблем охраны, культиви
рования , р а з м н о ж е н и я , внедрения орхидей представляет собой очень-
с л о ж н у ю и трудную задачу . Необходимо д а л ь н е й ш е е развитие и совер
шенствование исследований в этих направлениях , а т а к ж е к о о р д и н а ц и я 
работ по в ы я в л е н и ю и освоению интродукционного потенциала данного 
семейства . 

Н а заключительном заседании были з а с л у ш а н ы выступления пред
седателей секций ( Л . В. Денисова , Т. М. Ч е р е в ч е н к о ) , которые обобщи
ли основные итоги их работы. 

В принятом совещанием решении определены з а д а ч и д а л ь н е й ш е г о 
освоения орхидных и пути их выполнения . 

П о м а т е р и а л а м совещания издан информационный сборник работ , в 
котором освещаются основные проблемы и результаты эксперименталь 
ных работ по орхидным Советского Союза и з а р у б е ж н ы х стран (биоло
гия и современное состояние охраны орхидных природной ф л о р ы ; осо
бенности биологии и агротехники орхидей закрытого грунта ; вопросы 
систематики и морфологии ; перспективы обогащения озеленительного-
а с с о р т и м е н т а ) . В сборник вошли тезисы д о к л а д о в 70 авторов . С б о л ь -
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ш и м интересом участники совещания з а с л у ш а л и д о к л а д профессора Ку-
кульчанки ( П Н Р , Ботанический с а д г. В р о ц л а в а ) — « И з исследований 
по р а з м н о ж е н и ю экзотических орхидей в культуре in v i t ro» . 

П о с л е з а в е р ш е н и я работы участники совещания ознакомились с кол
л е к ц и я м и орхидей и других тропических растений закрытого грунта 
Г Б С А Н С С С Р . 

Главный ботанический сад АН СССР 

УДК 65.012.63 : 581.48(470.311) 

VIII В С Е С О Ю З Н О Е С О В Е Щ А Н И Е ПО С Е М Е Н О В Е Д Е Н И Ю 
И С Е М Е Н О В О Д С Т В У И Н Т Р О Д У Ц Е Н Т О В 

И. А. Иванова 

В ботанических с а д а х все большее значение в настоящее время при
о б р е т а е т изучение семеношения интродуцированных растений, био
логии их семян. П р и этом особое внимание уделяется проблеме длитель 
ного хранения семян (их долговечность, старение и т. д . ) . 

Комиссия по семеноведению и семеноводству интродуцентов при Со
вете ботанических садов ( С Б С ) С С С Р р а з в 3 года проводит совеща
ния. Очередное V I I I Всесоюзное совещание , посвященное обогащению 
генофонда интродуцентов , состоялось в 1987 г. (с 5 по 8 а п р е л я ) в 
г. Звенигороде . 

Совещание было организовано Г л а в н ы м ботаническим садом А Н 
С С С Р и Советом ботанических садов . В нем приняли участие 85 науч
ных сотрудников из ботанических садов и других научно-исследователь
ских учреждений страны. Б ы л о проведено 4 пленарных заседания , на ко
торых з а с л у ш а н о 22 д о к л а д а и обсуждено 49 стендовых д о к л а д о в . 

О т к р ы л совещание ученый секретарь С Б С В. Г. Болычевцев , отме
тивший большую научную результативность предыдущих совещаний. 
В ботанических садах расширились и углубились исследования семян ин
тродуцентов , много молодежи влилось в ряды семеноведов-интродукто-
ров. З а последний год мы понесли большие у т р а т ы — скончался пред
седатель С Б С член-корреспондент А Н С С С Р П. И. Л а п и н , у ш л а из ж и з 
ни доктор биологических наук, профессор Р . Е. Л е в и н а — активный член 
комиссии по семеноведению интродуцентов. Участники совещания по
чтили их п а м я т ь минутой молчания . 

П р е д с т а в л е н н ы е на совещании д о к л а д ы м о ж н о сгруппировать по 
4 т е м а м . 

1. Формирование семян и семенная продуктивность . 
2. Качество семян к а к ф а к т о р сохранения генофонда интродуцентов. 
3. Покой и прорастание семян. 
4. Биология семян при длительном хранении. 
Все м а т е р и а л ы совещания опубликованы в сборнике «Вопросы обо

г а щ е н и я генофонда в семеноведении интродуцентов» [М.: Г Б С А Н 
С С С Р , 1987, 160 с ] . Поэтому остановимся л и ш ь на сообщениях, к а с а в 
шихся непосредственно основной темы совещания . 

С программным д о к л а д о м выступил В. И. Н е к р а с о в . Он подчеркнул, 
что в нашей стране инициатором сбора и сохранения генетического фон
д а культурных растений и их диких сородичей был Н. И. Вавилов . Бота 
нические сады призваны с ы г р а т ь основную роль в сохранении редких и 
исчезающих растений, р а з м н о ж а я , в ы р а щ и в а я их в условиях интродук
ции, проводя работу по реинтродукции, с о з д а в а я банки семян. 

З а д а ч а м и методам длительного хранения семян посвятил свой док
л а д И . А. Смирнов . В настоящее время в р а з н ы х с т р а н а х созданы ген
ные банки, но л и ш ь в генном б а н к е в К ь ю ( В е л и к о б р и т а н и я ) хранятся 
семена дикорастущих растений. Согласно методическому руководству, 
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р а з р а б о т а н н о м у в Кью, в банке семян д о л ж н о быть представлено гене
тическое р а з н о о б р а з и е растений одного вида . Д л я этого необходимо* 
учитывать р а з м е р ы популяции, число растений, ее составляющих , и их 
распределение в ней. Семена следует собирать по возможности со всех 
представителей популяций, но не менее 20 тыс. шт. со 100 растений. Если 
популяция ограничена , собирают не более 20% у р о ж а я семян. М а л е н ь 
кие о б р а з ц ы семян (1 тыс. шт.) принимаются в исключительных слу
чаях . В з а клю ч е ние И. А. Смирнов подробно р а с с к а з а л о работе с а м о г о 
современного в мире генного банка семян сельскохозяйственных расте 
ний в Ц у к у б а ( Я п о н и я ) . В Советском Союзе наибольший опыт по хра
нению семян накоплен в В И Р е . Об организации длительного х р а н е н и я 
семян в Государственном х р а н и л и щ е мировой коллекции семян В И Р 
р а с с к а з а л Б . С. Л и х а ч е в . Р . Я . П л е н н и к на примере бобовых, многие 
виды которых имеют обширные а р е а л ы , п о к а з а л а , что семена р а с т е н и й 
одного вида, но ра зличных экотипов х а р а к т е р и з у ю т с я специфическими 
а д а п т а ц и я м и , п р о я в л я ю щ и м и с я в строении мезофилла , соотношении 
длины зародышевого корешка и семядолей . Эти особенности следует учи
т ы в а т ь при длительном хранении семян. В. А. Тихонова с д е л а л а доклад , 
о способах хранения генофонда семян редких о х р а н я е м ы х растений . 
Т. В. Д а л е ц к а я отметила , что о р г а н и з а ц и я банков семян д и к о р а с т у щ и х 
растений, большинству из которых свойственно затрудненное п р о р а с т а 
ние, не может решить вопрос сохранения их генофонда , если мы не будем 
знать , к а к вывести эти семена из покоя. И с с л е д о в а н и я п о к а з а л и , что 
температурные условия стратификации , п р о р а щ и в а н и я семян специфич
ны почти д л я к а ж д о г о вида , и изменение температурного р е ж и м а д а ж е 
на 1—2° может полностью прекратить прорастание семян. 

Н а заключительном заседании были подведены итоги совещания и 
принято решение. В нем отмечается необходимость проведения в регио
нах комплексных исследований по семеноведению интродуцентов, р а з р а 
ботки комплексной п р о г р а м м ы по длительному хранению семян редких 
и исчезающих видов, подготовки второго издания «Методических ука 
заний по семеноведению интродуцентов», составления справочника по-
семеноведческой терминологии. 

Участники совещания в ы р а з и л и глубокую благодарность Совету б о 
танических садов С С С Р , Главному ботаническому саду А Н С С С Р з а 
четкую о р г а н и з а ц и ю и проведение этого совещания . 

Главный ботанический сад АН СССР 



П О Т Е Р И Н А У К И 

ПАМЯТИ А Л Е К С А Н Д Р А И В А Н О В И Ч А КУПЦОВА 
(27.XI 1900—10.111 1987) 

10 м а р т а 1987 г. скончался известный советский ученый в о б л а с т и 
ботаники, генетики и селекции, доктор сельскохозяйственных наук, про
фессор Александр Иванович Купцов. 

Александр Иванович п р о ж и л большую, трудную и я р к у ю ж и з н ь , ко
т о р а я м о ж е т быть примером верного с л у ж е н и я науке . 

Александр Иванович Купцов родился 27 ноября 1900 г. в селе Солома-
тино Саратовской губернии в семье народных учителей. В 1923 г. Алек
сандр Иванович окончил Московскую сельскохозяйственную а к а д е м и ю 
им. К. А. Т и м и р я з е в а со специализацией по селекции растений под руко
водством крупного ученого-селекционера С. И. Ж е г а л о в а . П о с л е оконча
ния учебы он р а б о т а л в г. Оренбурге помощником губернского агроно
ма, затем преподавателем биологии на р а б ф а к е , а потом — преподава 
телем ботаники и растениеводства в Оренбургском институте народного 
образования . Его б о л ь ш а я любознательность , стремление познать уди
вительный мир растений, совершенствовать и у г л у б л я т ь свои знания 
были замечены специалистами и в 1928 г. он получил приглашение пе
рейти на работу в Л е н и н г р а д в Институт прикладной ботаники и новых 
культур, т ак в то время н а з ы в а л с я всемирно известный центр интродук
ции р а с т е н и й — В с е с о ю з н ы й научно-исследовательский институт расте
ниеводства, носящий сегодня имя И. И. В а в и л о в а . В этом институте 
А. И. Купцов проработал 5 лет ассистентом замечательного ботаника 
Е. И. Синской. Огромное влияние на ф о р м и р о в а н и е А л е к с а н д р а И в а н о 
вича к а к ученого о к а з а л а к а д е м и к Н и к о л а й Иванович В а в и л о в . 
А. И. Купцов считал себя учеником И. И. В а в и л о в а . В это в р е м я им 
были выполнены интересные работы по изучению географической измен
чивости с а ф л о р а , продвижению горчицы в северные области С С С Р . 
Здесь он установил явление мужской стерильности у подсолнечника и 
начал изучение динамики перехода диких растений в культуру. 

В 1933 г. согласно специальному постановлению он был переведен во 
Всесоюзный Научно-исследовательский институт каучуконосов , где ру
ководил отделом селекции. З а 6 лет работы им была создана система 
использования естественного отбора растений в культуре д л я улучшения 
их популяций. Успешно применялись методы массового и индивидуаль
ного отбора . Выведены первые отечественные сорта г в а ю л ы и улучшен 
генетический состав популяций кок-сагыза и тау -сагыза . 

В 1934 г. А л е к с а н д р Иванович избирается з а в е д у ю щ и м к а ф е д р о й ге
нетики и селекции Томского государственного университета . В универ
ситете в течение 7 лет он вел гибридизационную работу с пшеницами с 
целью выяснения перспектив использования комбинативной изменчиво
сти д л я повышения зимостойкости. З а щ и т и л докторскую диссертацию 
по трансф орма ции диких популяций каучуконосов в культуре . 

После окончания Великой Отечественной войны он в 1946 г. пере
шел на работу в Главный ботанический сад А Н С С С Р , где з а в е д о в а л 
отделом мобилизации растительных ресурсов. Много внимания и сил 
о т д а в а л развитию связей с отечественными и з а р у б е ж н ы м и ботаниче
скими учреждениями , привлечению растительного м а т е р и а л а д л я интро-
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дукции. Проводил исследования процесса изменения диких популяций в 
культуре . 

После сессии В А С Х Н И Л в 1948 г. он был уволен, и ему пришлось 
несколько р а з сменить место работы. Б ы л з а в е д у ю щ и м отделом озеле
нения городов А к а д е м и и коммунального хозяйства им. К. Д . П а м ф и л о 
ва, в о з г л а в л я л к а ф е д р у ботаники К а л у ж с к о г о педагогического институ
та (в 1952 г. уволен к а к ученик Н. И. В а в и л о в а ) , з а в е д о в а л отделом 
ботаники во Всесоюзном научно-исследовательском институте лекарст
венных и ароматических растений. С 1954 по 1960 г. А. И. Купцов — 
профессор ботаники Всесоюзного сельскохозяйственного института за
очного о б р а з о в а н и я , а в последние годы работы в этом институте заве
д о в а л к а ф е д р о й физиологии растений. В 1960 г. был приглашен в 1-й 
Московский медицинский институт на з а в е д о в а н и е к а ф е д р о й ф а р м а к о 
логии д л я усиления биологического н а п р а в л е н и я преподавания в области 
ф а р м а к о л о г и и , где п р о р а б о т а л до ухода на пенсию в конце 1962 г. 

После ухода на пенсию Александр Иванович п р о д о л ж а л активную 
научную и педагогическую работу. Он много лет вел курс географии 
культурных растений в Московском государственном университете 
им. М. В. Ломоносова (с 1959 г . ) , читал курс ботаники в Новосибирском 
государственном университете , курс селекции и генетики в Тартуском 
государственном университете , был активным членом ученых советов 
Академии коммунального хозяйства им. К. Д . П а м ф и л о в а , Университета 
д р у ж б ы народов им. П. Л у м у м б ы , а в последние годы — специализиро
ванного совета по з а щ и т е докторских диссертаций при Г Б С А Н С С С Р . 

В этот период вышли наиболее крупные работы А. И. Купцова , став
шие з а м е т н ы м в к л а д о м в отечественную науку. В 1971 г. издательством 
« Н а у к а » выпущена книга «Элементы общей селекции растений». В ней 
о т р а ж е н ы идеи, которые р а з р а б а т ы в а л и с ь в В И Р е под руководством 
Н. И. Вавилова , что придает ей особую ценность. Н а и б о л е е полно в кни
ге освещены учение о растительных ресурсах и методы отбора . Книга до 
сих пор представляет большой интерес д л я широкого круга селекционе
ров и интродукторов и используется к а к учебное пособие. 

Крупным в к л а д о м в ботаническую науку является монография 
А. И. Купцова «Введение в г еографию культурных растений», в которой 
и з л о ж е н ы итоги его 15-летней работы по изучению закономерностей раз 
вития а р е а л о в культурных растений. А л е к с а н д р Иванович детально рас
смотрел историю возникновения культурных растений, о х а р а к т е р и з о в а л 
ф а к т о р ы , о п р е д е л я ю щ и е основные э т а п ы распространения культурных 
растений на территории земного ш а р а . С л е д у я традиции своего учителя 
Н. И. Вавилова , А. И. Купцов с д е л а л обстоятельный обзор основных ге
нетических ресурсов культурных растений, в к л ю ч а ю щ и й их внутривидо
вой вариабилитет и закономерности его географического распределения . 
Р а с с м а т р и в а я эти в а ж н ы е вопросы, он за основу б р а л установленный им 
принцип неравномерной скорости р а з в и т и я ф л о р ы З е м л и и ее отдельных 
представителей в р а з л и ч н ы х о б л а с т я х планеты. В 1979 г. П р е з и д и у м 
А Н С С С Р за монографию «Введение в географию культурных растений» 
присудил А. И . Купцову премию им. Н . И . Вавилова . 

Всего А. И. Купцовым опубликовано свыше 80 работ . 
Александр Иванович о б л а д а л широким кругозором, разносторонними 

энциклопедическими з н а н и я м и в р а з л и ч н ы х о б л а с т я х биологической и 
сельскохозяйственной наук, был высокообразованным человеком, прин
ципиальным, отзывчивым и д о б р о ж е л а т е л ь н ы м . Он пользовался заслу
ж е н н ы м у в а ж е н и е м среди своих коллег . 

Все, кто р а б о т а л и о б щ а л с я с Александром Ивановичем Купцовым, 
навсегда сохранят светлую память об этом известном ученом и благо
родном человеке. 

3. Е. Кузьмин, В. Ф. Любимова 
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