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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 

У Д К 631.529 634.17(477.95+470.625) 

И Н Т Р О Д У К Ц И Я ВОСТОЧНОАЗИАТСКИХ 
П О К Р Ы Т О С Е М Е Н Н Ы Х Д Р Е В Е С Н Ы Х РАСТЕНИИ 

НА Ч Е Р Н О М О Р С К О М П О Б Е Р Е Ж Ь Е КРЫМА И К А В К А З А 

Г. В. Куликов 

Неоднородная по климатическим особенностям Восточно-Азиатская 
флористическая о б л а с т ь — гигантское у б е ж и щ е « ж и в ых ископаемых», 
уникальный центр таксономического и экологического р а з н о о б р а з и я , 
всегда я в л я л а с ь н а и б о л е е крупным источником получения исходного 
м а т е р и а л а д л я интродукции покрытосеменных вечнозеленых древес
ных растений на Черноморское побережье С С С Р . 

Совершенно очевидно, что климатические условия Ю ж н о г о берега 
К р ы м а ( Ю Б К ) и Черноморского п о б е р е ж ь я К а в к а з а ( Ч П К ) д л я пере
селения восточноазиатских растений неоднородны, что в значительной 
мере обусловило результативность их интродукции (табл.1) 1 . 

О б щ и м экологическим ф а к т о р о м , о г р а н и ч и в а ю щ и м в ы ж и в а н и е ра 
стений на Ю Б К и Ч П К , я в л я ю т с я низкие зимние т е м п е р а т у р ы . Выходцы 
из типичных субтропиков южного и юго-западного К и т а я (Юньнань , 
Гуйчжоу, Сычуань , Хубей, Ч ж е у з е н , Аньхой, о. Х о й н а н ь ) , о-ва Т а й в а н ь ; 
южной Японии (о-ва Р ю к ю , Кюсю, Сикоку, юг Хонсю) , ю ж н о й части 
п-ова Корея и Вьетнама , Б и р м ы , Н е п а л а , Кхаси-Манипурской провин
ции Г и м а л а е в о к а з а л и с ь малозимостойкими на К а в к а з е или совершен
но незимостойкими в К р ы м у (Alstonia yunnanensis, Cornus capitata, 
Trachelospermum asiaticum, Fatsia papirifera, Mahonia japonica, Chlo-
ranthus brachystachus, C. spicatus, Quercus dealbata, Q. edithae, Q. la-
nata, Q. lucida, Sycopsis chinensis, Holboell ia la t i fol ia , Cinnamommum 
camphora, C. glanduliferum, C. lour ier i i , Biddleja asiatica, Hibiscus mu-
tabil is , H . paramutabilis, Osbeckia cr ini ta , Cocculus laurifol ius, Maesa 
spp., Jasminum grandif lorum, J. subhumile, J. undulatum, Stranvaesia nus-
sia, Tetrastigma plahicaule, Citrus spp., Schima superba). Д л я широкого 
культивирования этих растений на юге нашей страны возможности ог
раниченные, хотя некоторые из растений (коричники, цитрусовые, ж а с 
мины и др.) п р е д с т а в л я ю т интерес д л я селекционной р а б о т ы . 

Р а с т е н и я с пониженной зимостойкостью, происходящие из тепло-
умеренных регионов (в холодные зимы п о в р е ж д а ю т с я л и с т ь я и годич
ные побеги) , относятся преимущественно к р о д а м : Асег, Berberis, 

1 При подведении итогов интродукции на Черноморское побережье СССР восточно-
азиатских покрытосеменных вечнозеленых древесных растений за 170-летний период 
использованы литературные данные [1, 6], результаты маршрутного обследования 
садов и парков Крыма и Кавказа, а также собственный многолетний опыт интро
дукции деревьев и кустарников в Никитском ботаническом саду [2, 3]. 

© Г. В. Куликов, 1989. 
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Таблица 1 
Таксономический состав вечнозеленых древесных растений, интродуцированных 

из Восточно-азиатской флористической области за 170 лет ̂  

Семейство Род 

Южный берег Крыма 
Черноморское побе

режье Кавказа 

Семейство Род 

виды 
внутриви

довые 
таксоны 

виды 
внутриви-

таксоны 

Асегасеае Acer з 
~з~ 

Aquifoliaceae Ilex "7 
/ 11 

" Г "То ~4~ 
Annonaceae Desmos А 

X т г 
Apocynaceae Trachelospermum 1 

1 
— 2 

Alstonia — — 1 

Araliaceae Dendropanax — — 
1 
1 
1 

ratsia 2 — 2 1 
1 2 ~ г 

Fatshedera — 1 — 1 
1 

ХЭСХ U C l l U a l c d C D a r n a r i с 25 1 16 1 
23 1 16 

Manonia 3 5 
3 4 

Buddlejaceae Buddleja 1 1 
Т~ " Г 

Buxaeae Buxus 2 2 
0 2 

Sarcococca 3 3 
2 3 

Calycanthaceae Meratia 1 

Capnioliaceae Lonicera 
1 
8 2 8 3 
8 2 8 3 

Abelia 1 1 1 1 
1 1 т ~ 1 

Viburnum 5 1 13 
4 0 13 

v^ciasiraceae Euonymus 3 И 6 10 
3 9 4 8 

v̂ n loran maccae Chloranthus — 2 — 

2 9 
1 
2 1 

2 4 2 1 
Cornus 1 2 

1 2 
Elaeagnaceae Elaeagnus 3 5 3 6 

3 3 3 6 
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Таблица 1 (продолжение) 

Семейство г о д 

Южный берег Крыма 
Черноморское побе

режье Кавказа 

Семейство г о д 

виды 
внутри
видовые 
таксоны 

виды 
внутриви

довые -
таксоны 

Ericaceae Pieris 1 — 2 — 

0 2 
Rnod odendron \ о 99 24 

~ 1 Г "22 "24 
Euphorbiaceae Daphniphyllum 1 — 1 1 

1 ~ Г 1 
Fagaceae Castanopsis — — 1 — 

Passania л 1 

т г — 

Quercus 6 17 — 

2 14 
Flacourtiaceae Xylosma 

—£Г-

Distilium 1 
~ г -j— 

Loropetalum 1 
1 

— 1 — 

oycopsis — — 1 — 

Hypericaceae Hypericum 1 1 1 — 

1 0 — ^ — 

Illiciaceae Illicium 1 — 2 — 

0 2 
Lardizabalaceae Akebia 1 — — 

0 
Holboellia 3 — 3 — 

1 3 
Stauntonia 1 — 1 — 

1 1 
Lauraceae Cinnamomum 3 — 6 — 

2 6 
Lindera — — 3 — 

2 
Macnilus — — 1 — 

1 
Neoiitsea А 

1 
А 1 

т г ~ г 
Magnoliaceae Magnolia 1 — 2 — 

0 1 
Mangliettia — — 1 

Michelia 1 
1 
2 

0 2 
Malvaceae Hibiscus 1 2 

0 2 
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Таблица 1 (продолжение) 

Семейство Р о д 

Южный берег Крыма 
Черноморское побе

режье Кавказа 

Семейство Р о д 

виды 
внутри
видовые 

таксоны 
виды 

внутриви
довые 

таксоны 

Melastomataceae 

Menispermaceae 

Могасеае 

Myricaceae 

Myrsinaceae 

Nandinaceae 

Oleaceae 

Pittosporaceae 

Ranunculaceae 

Rhamnaceae 

Rosaceae 

Rosaceae 

Osbeckia 

Cocculus 

Stephania 

Ficus 

Myrica 

Ardisia 

Maesa 

Nandina 

Jasminum 

Ligustrum 

Osmanthus 

Pittosporum 

Clematis 

Segeretia 

Berchemia 

Cotoneaster 

Dichotomanthes 

Docynia 

Eryobotria 

Osteomeles 

Photinia 

Pyracantha 

Raphiolepis 

Rosa 

1 
1 
11 
6 

_12 
12 

_3_ 
3 
k_ 
4 
1 
1 

J _ 
0 

_21 
21 

J _ 
1 

J _ 
1 

_3_ 
2 

_4_ 
4 

_2_ 
2 

_2_ 
2 

_4_ 
4 

_6_ 
5 

J*_ 
3 

_4_ 
1 

_2_ 
2 

J _ 
1 
1 
1 
2 
2 

_3_ 
2 
4 
4 
1 
1 
9 
8 

_9_ 
9 

_5_ 
5 
8 

_3_ 
3 

_5_ 
5 

_6_ 
6 

J _ 
1 
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Таблица 1 (окончание) 

Семейство Род 
Южный берег Крыма Черноморское побе

режье Кавказа Семейство Род 
виды внутривидо

вые таксоны виды внутривидо
вые таксоны 

Rosaceae otranvaesia 0 2 2 1 
0 / *± 0 и 4 

Rubiaceae Adina 2 
0 

Gardenia 1 1 2 
о 2 

• 

benssa 
2 1 
2 1 

Rutaceae Citrus 7 1 15 10 
4 49 40 

Fortunella i о о 
~сГ Q 

о Severine i 1 
о 4 

OKlIIJlllia 1 2 
9 

Zanthoxy luin 1 — 2 — 

1 2 
Tbymelaeaceae Daphne 2 1 

4 
i госпоаепаг acedc iгоспоаепагоп 1 

4 
T a l r a c U r t m o 
i cirasugma 

— — 

1 

1 
0 

Sapindaceae Sapindus 1 1 
1 0 

Sapium 4 
~~л 

o d X i iragaceae jjicnroa 
1 
4 1 

nea 2 
1 
о 

~1~ о 
Schisandraceae Kadsura — 2 1 

2 0 
Theaceae Camellia 4 0 £л 94 

4 п и — qo 
Cleyera 

Theaceae Eurya л 
1 — 

bcnima 
— 

oiewariia 1 
0 п 

и l c i i i o u w v i u i a 1 2 
1 2 

Итого: 191 65 297 186 
140 60 273 179 

Примечание. В числителе — число всего испытанных, в знаменателе — сохранившихся к настоящему вре
мени таксонов. 



Таблица 2 
Распределение интродуцированных восточноазиатских вечнозеленых древесных растений 

по фитоклиматическим зонам 

Фитоклиматическая зона 

Южный берег Крыма Черноморское побережье Кавказа 
Фитоклиматическая зона 

Всего испы
тано 

Сохранилось Всего испытано Сохранилось 

Типичная субтропическая 20 7 57 47 
100% 35о/о 100% 83% 

Теплоумеренная 147 114 203 191 
100% 70о/о 100% 94% 

Умеренная 24 19 37 35 
100о/0 80о/о 100% 92% 

191 
100% 

140 
73% 

297 
100% 

273 
92% 

Sarcococca, Lonicera, Viburnum, Euonymus, Elaeagnus, Rhododendron, 
Quercus, Xylosma, I l l i c ium, Stauntonia, Machilus, Mangl ie t t i a , Michel ia , 
Myr ica , L igus t rum, Osmanthus, Pittosporum, Cotoneaster, Eryobotria, Pho-
t in ia , Osteomeles, Pyracantha, Raphiolepis, Adina , Gardenia, Fortunel-
la, Zanthoxylum, Kadsura, Camellia, Euria, Ternstroemia, Passania, Se-
verina, Sapium. 

В целом зимой на Ю Б К в различной мере повреждается 75% всех 
восточноазиатских интродуцентов, а в более теплых и в л а ж н ы х усло
виях Ч П К —35%, где, конечно, имеются большие возможности успеш
ной интродукции древесных растений не только из теплоумеренной и 
умеренной зон Восточной Азии, но и из типичных субтропиков (табл . 
2) в современном понимании этой фитоклиматической зоны [ 4 ] . 

Д е ф и ц и т почвенной и воздушной влаги — в а ж н ы й ограничивающий 
экологический ф а к т о р д л я интродукции вечнозеленых растений в за 
сушливые условия Ю Б К , где в ы р а щ и в а н и е собственно мезофцтов (Аи-
cuba japonica, Mahonia fortunei, Fatsia japonica, Pieria japonica и др.) 
возможно только при усиленном поливе в течение всего летнего перио
д а и посадке под пологом других деревьев . Мезофиты низкой степени 
ксерофитизации, требующие в К р ы м у обязательного полива летом, 
п р е о б л а д а ю т среди восточноазиатских интродуцентов. Только 36 ви
дов вечнозеленых растений (Berberis spp., Cotoneaster spp., V ibu rnum 
henryi, V . utile, Pyracantha spp., Rosa bracteatus, Nandina domestica, 
Pit tosporum adaphiphylloides, Jasminum humile, Euonymus fimbriatus, 
L igus t rum massalogianum, Hypericum hookerianum), относящихся к 
мезофитам высокой степени ксерофитизации, успешно культивируются 
на Ю Б К . Условия Ю Б К подходят д л я в ы р а щ и в а н и я кальцефобных рас
тений (камелии , рододендроны, чай, дубы, магнолии и д р . ) . 

Известно, что репродуктивные особенности растений-интродуцен-
тов (время вступления в генеративную ф а з у и ее продолжительность , 
качество семян и способность их к прорастанию) часто интегрально 
о т р а ж а ю т гармонию новых условий с наследственно обусловленной 
биологической природой переселяемых растений. Это положение осо
бенно справедливо д л я т а к н а з ы в а е м ы х растений «натурализовавших
ся», д а ю щ и х самосев и склонных к дичанию (отмечены звездочкой в 
индексе) , т. е. растений, попавших из условий их естественного обита
ния в фитоклиматически сходные условия района интродукции (Пех 
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Таблица 3 
Распределение интродуцированных восточноазиатских видов растений 

по численности особей 

Район ингродукцин 
Общее 
число 
видов 

Число особей 
Более 

500 
Район ингродукцин 

Общее 
число 
видов 1—3(5) 5-10 11-20 21—100 101—500 

Более 
500 

Южный берег 140 69 28 10 10 6 17 
Крыма 100% 470/с 21% 7% 7% 4% 14% 
Черноморское по 273 133 56 14 12 12 46 
бережье Кавказа 100% 46о/о 24% 5% 5% 5% 15% 

spp., Trachelospermum spp. *, Fatsia japonica, R. papirifera, Berberis 
insignis, Mahonia spp. *, Buxus har landi i , B. japonicum, Lonicera japo-
n ica* , Aucuba japonica, Elaeagnus macrophylla, Pieris japonica, Passa-
nia edulis, Quercus spp. *, D i s t i l i um racemosum, I l l i c i u m anisatum, H o l -
boellia spp. *, Stauntonia hexaphylla, Cinnamomum spp. *, Michel ia 
figo, Ardis ia japonica, Jasminum mesneyi, L igus t rum japonicum*, L . l u -
c i d u m * и д р . ) . Большинство таких растений произрастает на Ч П К . 

Н а Ю Б К обильно цветет и плодоносит только 25 видов (18%) — из 
них всего 5 видов растений способны р а з м н о ж а т ь с я самосевом, тогда 
к а к на Ч П К (особенно в А д ж а р и и ) самосев образуют 64 вида ( 3 8 % ) . 
У 88 видов (35%) вечнозеленых деревьев и кустарников на Ч П К и у 
47 видов (34%) на Ю Б К отмечена пониженная семенная воспроизводи
тельная способность. О д н а к о способность к семенному р а з м н о ж е н и ю 
интродуцентов, очевидно, связана т а к ж е и с возрастом растений и чис
ленностью особей, т. е. ра з мером т а к называемой интродукционной по
пуляции [ 5 ] , формирование которой зависит от разнообразных причин 
(полезности растения, длительности его культивирования , отношения 
к нему человека и т. д . ) . 

В п а р к а х и садах К р ы м а и К а в к а з а встречается только 14—15% от 
всех интродуцированных восточноазиатских вечнозеленых растений с 
численностью более 500 особей (табл . 3 ) . Это декоративные виды рас
тений, д а в н о интродуцированные и широко используемые в озеленении 
(Berberis spp., Sarcococca humil is , Lonicera spp., L igus t rum spp., Euo-
nymus japonica, Aucuba japonica, Pit tosporum heterophylla, P. tobira, 
Rhododendron spp., Cotoneaster spp., Photinia serrulata, Eurea japoni-
ca, Mahonia japonica, Pyracantha angustifolia, Trachelospermum spp., 
Fatsia japonica, V i b u r n u m rhyt idophyl lum, Daphiphyl lum macropodum), 
или ж е плодовые, технические, лекарственные растения (Eryobotr ia 
japonica, Citrus spp., Cinnamomum spp., Camellia spp.). 

Родовые комплексы (преимущественно монотипные и олиготип-
н ы е ) , состоящие только из вечнозеленых восточноазиатских видов дре
весных растений, достаточно полно освоены интродукцией ( табл . 4 ) , 
однако процесс дальнейшего таксономического накопления культиге-
нов из Восточной Азии п р о д о л ж а е т с я в ботанических садах Ч е р н о м о р 
ского побережья . Так , в Никитском ботаническом саду собрана кол
л е к ц и я вечнозеленых представителей Berberis (27 видов ) , Cotoneaster 
(21 в и д ) , а в Б а т у м с к о м ботаническом саду, п о р а ж а ю щ е м обилием во
сточноазиатских интродуцентов, имеется значительное видовое и внут
ривидовое разнообразие камелии , коричника, цитрусовых, фатсии, ма
гнолии, смолосемянника , саркококки , падуба , ж а с м и н а и д р . О д н а к о 
и здесь еще недостаточно представлены Castanopsis, Cinnamomum, 
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Таблица 4 
Степень интродукционного освоения некоторых восточноазиатских родовых комплексов 

(состоящих только из вечнозеленых видов) 
на Черноморском побережье СССР 

Р о д Известное число видов 
в роде 

Интродуцировано видов % освоения от числа 
видов в роде 

Aucuba 3 2 67 
Buxus 2 2 100 
Camellia 25 8 32 
Castanopsis 22 1 4 
Cinnanomum 24 6 25 
Citrus 30 12 40 
Distilium 6 1 17 
Eryobotria И 1 9 
Fatsia 3 2 67 
Gardenia 7 1 14 
Illicium 11 2 18 
Jasminum 17 9 53 
Loropetalum 1 1 100 
Mahonia 8 5 60 
Michelia 19 2 10 
Nendina 1 1 100 
Osmanthus 18 5 28 
Passania 16 1 6 
Pt t t Л Ч П П Г 1 1171 90 / 3е» 
Raphiolepis 2 2 100 
Rhododendron 126 22 17 
Sarcococca 4 3 75 
Stranvaesia 4 3 75 
Ternstroemia 4 2 50 
Trochodendron 1 1 100 

Dis t i l ium, Eryobotrya, Gardenia, I l l i c i u m , Michel ia , Osmanthus, Passa-
nia, Rhododendron, Pit tosporum. 

В последние годы коллекции Никитского ботанического сада по
полнены новыми восточноазиатскими видами . Это виды б а р б а р и с а , 
кизильника , смолосемянника , д а ф н и ф и л л ю м а , падуб перни, аукуба 
г и м а л а й с к а я и др . [2, 3 ] . Очень д е к о р а т и в н ы м является растение гиб
ридной п и р а к а н т ы Pyracantha X «Mohave» ( Р . k o i d z u m i X P . cocinea), 
в ы р а щ е н н о е нами из черенка, полученного из Вашингтонского нацио
нального арборетума в 1972 г. и размноженного полуодревесневшими 
стеблевыми черенками. И з интродуцированных в последние годы веч
нозеленых кизильников выделяется Cotoneaster splendens — и з я щ н ы й 
кустарник с крупными я р к о - к р а с н ы м и плодами, гималайский вид Со-
toneaster cinerascens, китайский — С. strigosus, сильнорослый гибрид 
C .Xwate re r i (С. henryanusXC. br ig idus) . Восточноазиатские б а р б а р и 
сы, интродуцированные нами [ 3 ] , пополнили коллекции этого рода . Сре
ди них Berberis atrocarpa — сильнорослый вечнозеленый кустарник с 
ярко-черными плодами, В . manipurana с темно-зелеными блестящими 
листьями, В . jamesiana — полувечнозеленое растение с светло-красными 
ягодами . Устойчивым на Ю ж н о м берегу К р ы м а о к а з а л с я Pi t tosporum 
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xylocarpum, очень сходный с Р . tobira, но отличающийся от него более 
крупными и сильно угловатыми коробочками. П р е д с т а в л я е т интерес 
т а к ж е Р . adaphniphiloides — густо облиственный кустарник с зеленова
то -желтыми цветками, собранными в зонтичные кисти, и красными пло
д а м и . Впервые интродуцирован представитель китайского монотипного 
рода Pseudocydonis — Р . sinensis, небольшое полувечнозеленое беско-
лючковое дерево с единичными мягко-карминовыми цветками и яйце
видными лимонно-желтыми плодами . 

ВЫВОДЫ 

1. Н а Ю Б К интродуцировано 140 видов и 60 внутривидовых таксо
нов, относящихся к 31 семейству и 48 родам, причем 62% от всех интро
дуцентов приходятся на представителей семейства Berberidaceae, 
Caprifoliaceae, Oleaceae, Rosaceae. 

2. Н а Ч П К (особенно в А д ж а р и и ) более благоприятные условия д л я 
интродукции восточноазиатских растений не только из умеренных и 
теплоумеренных фитоклиматических зон, но и из типичных в л а ж н ы х 
субтропиков. Интродуцированы 273 вида, 179 внутривидовых таксонов , 
входящих в состав 44 семейства, среди которых на Aquifoliaceae, Вег-
beridaceae, Caprifoliaceae. Ericaceae, Fagaceae, Lauraceae, Oleaceae, 
Rosaceae, Rutaceae, Theaceae приходится 69% от всех интродуцентов . 

3. Интродуценты восточноазиатского происхождения на Ч П К обла
д а ю т высокой репродуктивной способностью (обильно плодоносят и 
р а з м н о ж а ю т с я самосевом 88 в и д о в ) . 

4. Достаточно полно освоены интродукцией монотипные и облиго-
типные восточноазиатские роды: Aucuba, Buxus, Fatsia, Loropeta lum» 
Nandina, Raphiolepis, Sarcococca, Stranvaesia, Ternstroemia, Trocho-
dendron. О д н а к о еще д а л е к о не исчерпаны интродукционные ф о н д ы 
Восточной Азии; они могут быть пополнены за счет привлечения новых 
вечнозеленых видов Camellia, Castanopsis, Cinnanomum, Citrus, D i s t i l -
l i um Eryobotria, Gardenia ; I l l i c ium, Michel ia , Osmanthus, Passania, 
Pit tosporum, Rhododendron. Многое в этом отношении делается в Н и 
китском ботаническом саду, в Б а т у м и и в других интродукционных цент
рах Черноморского побережья С С С Р . 
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П Е Р С П Е К Т И В Ы И Н Т Р О Д У К Ц И И 
Д Р Е В Е С Н Ы Х РАСТЕНИЙ НОВОЙ З Е Л А Н Д И И 

Ю. Н. Карпун 

Интродукция новозеландских растений в открытый грунт С С С Р име
ет д а в н ю ю историю, но ее объем никогда не был значительным. О боль
ших потенциальных возможностях д е н д р о ф л о р ы этого своеобразного 
региона писал еще А. Н. Краснов [ 1 ] . З а к л а д ы в а я Б а т у м с к и й ботани
ческий сад с его географическими отделами , он предусмотрел и новозе
ландский отдел . Позднее интродуцентам из Новой З е л а н д и и уделяли 
внимание Д . Д . А р ц ы б а ш е в [ 2 ] , собравший в предвоенные годы в ден-
д р о п а р к е совхоза « Ю ж н ы е культуры» значительную коллекцию ново
зеландских растений, и Ф. С. Пилипенко [ 3 ] . Рекомендации последнего 
в отношении перспективности древесных растений из Новой З е л а н д и и 
(120 видов и разновидностей 44 родов 30 семейств) я в л я ю т с я наиболее 
полными в отечественной литературе , хотя и не исчерпывают все воз
можности дендрофлоры этого региона. 

П о состоянию на 01.1.1988 в открытом грунте на Черноморском 
побережье от Б а т у м и до Ялты культивировались Coprosma repens, 
Cordyline australis, С. banksii, Corokia cotoneaster, Dodonea viscosa, 
Griselinia l i t tora l is , Hebe albicans, H . a l lani i , H . x andersonii, H . och-
racea, Leptospermum scoparium, Muehlenbeckia complexa, Neopanax 
colensoi, Olearia paniculata, O. virgata , Pit tosporum colensoi, P. crassi-
fol ium, P. eugenioides, P. ra lphi i , P. tenuifol ium, Plagianthus betulinus, 
P. divaricatus, Podocarpus ha l l i i , P. totara, Pomaderris apetala, Solanum 
aviculare. Большинство из них представлено взрослыми э к з е м п л я р а м и , 
а некоторые — Corokia cotoneaster (в дендропарке « Ю ж н ы е к у л ь т у р ы » ) , 
Plagianthus betulinus (в парке алуштинского санатория им. Ф р у н з е ) , 
Podocarpus ha l l i i (в Б а т у м с к о м ботаническом саду) насчитывают не 
один десяток лет. Многие из новозеландских интродуцентов плодоно
сят, некоторые д а ю т самосев . В практике ж е массового озеленения ис
пользуются только два вида : Cordyline australis (экзотичность многих 
парков Ч П К обусловлена д а н н ы м видом) и HebeXandersonii , получив
ш а я в последнее время значительное распространение в районе Сочи. 

П о некоторым данным [4, 5 ] , д е н д р о ф л о р а Новой З е л а н д и и насчи
тывает (без представителей сем. Loranthaceae) 591 вид и разновидность , 
п р и н а д л е ж а щ и е к 101 роду 60 семейств. Эндемизм новозеландской ден
д р о ф л о р ы необычайно высок и составляет , по-видимому, не менее 95%. 
Своеобразным является и то, что пять наиболее крупных родов: Саг-
michaelia, Coprosma, Dracophyllum, Hebe, Olearia — представлены 252 
видами и разновидностями — почти 43% всего видового состава . 

Д р е в е с н ы м растениям Новой З е л а н д и и присущи и другие х а р а к т е р 
ные чеоты. Во-первых, преобладание кустарников (к которым мы от
носим и кустовидные д е р е в ь я ) — 4 5 2 вида и разновидности (81,7%). 
Во-вторых, ясно в ы р а ж е н н а я и п р о д о л ж и т е л ь н а я ювенильная ф а з а у 
многих видов. В-третьих, это, п о ж а л у й , с а м а я вечнозеленая из дендро-
флор умеренно теплой и субтропической биоклиматических зон — вечно-
зеленость присуща не менее 80% древесных растений, в к л ю ч а я и без
листные виды с фотосинтезирующими побегами. И наконец, б л а г о д а р я 
нивелирующему влиянию океанического к л и м а т а большинство древес¬
© Ю. Н. Карпун, 1989. 
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ных видов стенотермны и довольно равномерно распределены в регионе» 
Так , д а ж е на крайнем юге, на небольшом острове Стюарт , произраста 
ют 86 видов и разновидностей, п р и н а д л е ж а щ и е к 38 родам 25 семейств 
(14% всего таксономического объема д е н д р о ф л о р ы Новой З е л а н д и и , 
75 из них я в л я ю т с я вечнозелеными) . 

Ключом к определению перспективных д л я интродукции в открытый 
грунт С С С Р видов я в л я е т с я понимание процесса флорогенеза Новозе 
ландской флористической области . Вслед за другими авторами [6] мы 
т а к ж е подразделяем ее на следующие провинции: острова Л о р д - Х а у , 
Н о р ф о л к с к у ю , Кермадекскую, Североновозеландскую, Ю ж н о н о в о з е 
л а н д с к у ю (в состав которой, исходя из сущности рассматриваемой нами 
группы растений, включаем провинцию Новозеландских антарктических 
островов) и Ч а т е м с к у ю . Следует заметить , что в дендрофлоре первых 
двух провинций п р е о б л а д а ю т элементы палеотропической и австралий
ской флор и в плане рассматриваемой проблемы они бесперспективны. 

Д е н д р о ф л о р а К е р м а д е к с к о й провинции насчитывает всего 15 видов, 
9 из которых (60%) эндемичны (Boehmeria dealbata, Coprosma acuti-
folia, Neopanax kermadecensis и д р . ) . В основном это теплолюбивые 
дериваты более ю ж н ы х видов и их интродукция (кроме Hebe brevira-
cemosa) практического интереса не представляет . 

Североновозеландская провинция з а н и м а е т часть острова Северный 
(к северу от 38° южной широты) с прилегающими островами Три-Кингс , 
Л и т л - Б а р р и е р , Г р е й т - Б а р р и е р и др . Здесь насчитывается 330 видов и 
разновидностей древесных растений, в число которых мы сочли в о з м о ж 
ным включить такие крупные полукустарники, к а к Clianthus puniceus 
и С. р . var. maximus. 93 из них, или 28%, я в л я ю т с я эндемичными, это 
Agat is australis, Corokia buddleioides, Litsea calicaris и др . Этой про
винцией ограничивается распространение в Новой З е л а н д и и видов сем. 
Anacardiaceae, Araucariaceae, Avicenniaceae, Bignoniaceae, Sapotaceae. 
Здесь еще значительна роль палеотропического и отчасти австралийско
го элементов . В силу этого л и ш ь немногие представители д е н д р о ф л о р ы 
провинции, в основном палеоновозеландского и голантарктического 
происхождения могут быть рекомендованы к интродукции в наиболее 
теплые участки южной части Ч П К —всего 80 видов и разновидностей. 

Alseuosmidaceae, Alseuosmia macrophylla: Asteraceae: Cassinia retorta, 
Olearia albida, О. a. var. angulata, O. a l lani i , O. buchananii, O. pachy-
phylla, Senecio k i r k i i var. angustior, S, myrianthes, S. perdicioides var. 
distichus; Cornaceae: Corokia buddleioides, C. b. var. linearis; Dracaen-
aceae: Cordyline pumil io; Epacridaceae: Archeria racemosa, Dracophyllum 
adamsii, D. lessonianum, D. mathewsii, D. pyramidale, D. s incla i r i i , 
D. vir ide, Epacris pauciflora var. s incla i r i i ; Escalloniaceae: Quint ia acu-
t i fo l ia ; Fabaceae: Carmichaelia flagell iformis, C. f. var. acuminata, C. f. 
var corymbosa, C. sibvatica, C. w i l l i ams i i , Clianthus puniceus, C. p. var. 
maximus; Lauraceae: Litsea calicaris; Malvaceae: Hoheria populnea; 
Onagraceae: Fuchsia procumbens; Rhamnaceae: Pomaderris apetala, 
P. rugosa; Rubiaceae: Coprosma arborea; Sapotaceae: Planchonella novo-
zelandica; Scrophulariaceae: Hebe bollonsii , H . canterburiensis, H . colen-
soi, H . c. var. h i l l i i , H . diosmifolia, H . insularis, H . i igustr i fol ia , H . macro-
carpa, H . m. var. brevifolia, H . m. var. latisepala, H . obtusata, H . pubes-
cens, H . venustula; Violaceae: Hymenanthera novae—zelandiae. 

Ц е н т р а л ь н о - Н о в о з е л а н д с к а я провинция в границах южнее 38° (о. Се
верный) и севернее 42°40 ' (о. Ю ж н ы й ) наиболее богата древесными ра
стениями, здесь насчитывается 427 видов и разновидностей . Эндемизм 
в ы р а ж е н слабее —всего 50 видов ( 1 2 % ) , среди которых есть достаточно 
интересные: Chordospartium stevensonii, Pit tosporum anomalum (с pac-
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сеченной листовой пластинкой) , Quint ia el l ipt ica и др . Здесь существенно 
о с л а б е в а е т влияние палеотропических флор и возрастает число палеоно-
возеландских и голантарктических видов. Соответственно возрастает и 
перспективность древесных видов к а к потенциальных интродуцентов. 
Следует отметить, что ю ж н е е 40°30 / ( так называемой линии Т а р а р у а ) 
у ж е п р е о б л а д а ю т холодостойкие виды, которые вместе с видами из Ю ж 
ноновозеландской и Чатемской провинций р а с с м а т р и в а ю т с я ниже. Л и 
ния Т а р а р у а является своеобразным пределом распространения видов 
сем. Alseuosmidaceae, Brexiaceae, Gesneriaceae, Loganiaceae, Meliaceae, 
Oleaceae, Piperaceae, Tiliaceae. 118 древесных таксонов этой провинции, 
распространенные севернее линии Т а р а р у а , могут быть использованы 
д л я посадок в з а щ и щ е н н ы х местах Ч П К : 

Alseuosmidaceae: Alseuosmia quercifolia; Araliaceae: Neopanax laetum, 
Pseudopanax gi l l ies i i ; Asteraceae: Brachyglotis repanda, Cassinia amoena, 
C. leptophylla, С. 1. var. spatulata, Olearia cheesemanii, O. furfuracea, 
O. f. var. angustata, O. f. var. rubicunda, O. rani , O. solandri, O. thomsonii, 
O. v i rga ta var. ramif lora , Senecio adamsii, S. b i d w i l l i i , S. compactus, S. gre-
y i , S. hectori, S. k i r k i i , S. laxifolius, S. perdicioides; Brexiaceae: Ixerba bre-
xioides; Cupressaceae: Libocedrum plumosa; Elaeocarpaceae: Elaeocarpus 
dentatus var. ovatus; Epacridaceae: Dracophyilum f i l i fo l ium, D. la t i fo l ium, 
D . recurvum; Ericaceae: Gaultheria colensoi, G. oppositifolia, G. panicula-
ta; Escalloniaceae: Quint ia el l ipt ica, Q. serrata; Fabaceae: Carmichae-
l ia aligera, C. cunninghamii , C. egmontiana, C. glabrata, C. hookeri, 
C. orbiculata, C. solandri, Chordospartium stevensonii, Notospar-
t ium carmichaeliae, N . glabrascebs, Sophora microphylla var. longica-
rinata, S. tetraptera; Fagaceae: Nothofagus truncata; Gesneriaceae: Rhab-
dothamnus solandri; Lauraceae: Beilschmedia tawa; Loganiaceae: Genios-
toma l igust r i fo l ia ; Meliaceae: Dysoxylum spectabile; Monimiaceae: Hedyca-
rya arborea; Moraceae: Paratrophis banksii; Myrsinaceae: Myrsine salicima; 
Myrtaceae: Eugenia maire, Leptospermum ericoides var. microflorum, L . e. 
var. lineare, Lophomyrtus bullata, Metrosidideros colensoi, M . c. var. pen-
dens, M . excelsa; Oleaceae: Olea cunninghamii , O. lanceolata, O. monta-
na; Onagraceae: Fuchsia perscandens; Piperaceae: Macropiper excelsum; 
Pittosporaceae: Pit tosporum buchananii, P. cornifol ium, P. crassifolium, 
P. divaricatum, P. fasciculatum, P. k i r k i i , P. ra lphi i , P. r ig idum, P. turne-
r i , P. umbellatum; Podocarpaceae: Phyllocladus glaucus, Ph. tr ichomanoi-
des; Proteaceae: Kn igh i i a excelsa; Ranunculaceae: Clematis afolianta, C. 
parvif lora; Rhamnaceae: Pomaderris hami l toni i ; Rubiaceae: Coprosma l i -
nar i i fo l iam C. repens, C. lenuifolia; Rutaceae: Melicope ternata; Scrophula-
riaceae: Hebe acutifolia, H . c i l iolata, H . coarctata, H. corr igani i , H. d ivar i -
cata, H . el l iptica var. crassifolia, H, evenosa, H. gibbsii , H . macrantha. var. 
brachyphylla, H. parvif iora, H . p. var. angustifolia, H . p. var. arborea, H. 
recurva, H . r ig idula , H . speciosa, H. stricta, H. s. var. atkinsonii , H.s. var. 
egmontiana, H . s. var. lata, H . s. var. macroura, H . subsimilis. H . s. var. as-
ton i i , H . tetragona, H . townsonii , H. t runcatula, H . vernicosa; Thymelaea-
ceae: Pimelea buxifol ia; Tiliaceae: Entelea arborescens; Verbenaceae: V i -
tex lucens; Violaceae: Hymenanthera obovata, Melicytus micranthus var. 
microphyllus; Winteraceae: Pseudowintera axil lar is . 

Ю ж н о - Н о в о з е л а н д с к а я провинция, р а с п о л о ж е н н а я ю ж н е е 42°50' , са
м а я б о л ь ш а я по площади , включает в себя большую часть острова Ю ж 
ный и антарктические Острова, среди которых наиболее значительны 
Стюарт , Соляндр , Окленд , Кэмпбелл . Видовой состав ее д е н д р о ф л о р ы 
разнообразен не менее чем в более северных провинциях — 341 вид и 
разновидность , в к л ю ч а я один крупный полукустарник — Coriaria sar-
mentosa. И з этого числа 39 видов, в основном относящиеся к роду Hebe, 
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эндемичны, к а к эндемичны и роды Corallospart ium, Laurel ia , Traversia. 
К л и м а т провинции умеренный, вершины Ю ж н ы х Альп покрыты вечными 
снегами, снег и мороз зимой здесь обычное явление . Абсолютный мини
мум д а ж е в Крайстчерче (север провинции) составляет — 8 , 1 ° (1980 г.) 
[ 7 ] . 

Ч а т е м с к а я провинция, о х в а т ы в а ю щ а я архипелаг Ч а т е м , к а к и К е р м а -
д е к с к а я , отличается небольшим количеством древесных растений (34 
вида и разновидности) и высоким эндемизмом ( 5 0 % ) . Это: Coprosma 
chathamica, Corokia macrocarpa, Hebe bakeri и др . В отличие от послед
ней она почти не содержит палеотропических элементов и, следователь 
но, более холодостойкая . 

Приведенный ниже список наиболее холодостойких видов из Ю ж н о 
новозеландской, Чатемской и частично Ц е н т р а л ь н о - Н о в о з е л а н д с к о й 
(южнее линии Т а р а р у а ) провинций представляется нам наиболее перс
пективным, а перечисленные в нем 358 видов и разновидностей 72 родов 
45 семейств в первую очередь следует интродуцировать в ра зличные 
пункты юга страны: 

Apocynaceae; Parsonsia capsularis, Р . с. var. ochracea, Р . с. var. 
rosea, Р . с. var. tenuis, Р . heterophylla; Araliaceae: 
Neopanax anomalum, N . arboreum, N . colensoi, N . c. var. montanum, 
N . simplex, Pseudopanax chathamicum, P. crassifolium, P. edgerleyi, 
P. ferox, P. lineare, Schefflera digi tata; Arecaceae: Phopalostylis sa-
pida; Asteraceae: Brachyglotis repanda var. rangiora, Cassinia fulvida, 
C. f. var. montana, C. vauvi l lers i i , C. v. var. albida, C. v. var. canescens, 
C. v. var. pal l ida, C. v. var. serperitina, Celmisia rupestris, C. 
walker i , Helichrysum dimorphum, H . glomeratum, Olearia angustifolia, O. 
arborescens, O. avicenniaefolia, O. capillaris, O. chathamica, O. colensoi, 
О. c. var. grandis, O. coriacea, O. crosby-smithiana, O. fragrantissima, O. 
hectori, O. i l ic i fo l ia , O. lacunosa, O. l y a l l i i , O. macrodonta, O. moshata, O. 
nummular i fol ia , O. n. var. cymbifolia, O. odorata, O. paniculata, O. semi-
dentata, O. traversii , O. v i rga ta , O. v. var. divaricata, O. v. var. implicata, 
O. v. var. laxif lora, O. v. var. lineata, O. v. var. rugosa, O. v. var. serpen-
tina, Pachystegia insignis, P. i . var. minor, Senecio b i d w i l l i i var. v i r id i s , 
S. cassinoides, S. hunt i i , S. monroi , S. m. var. elongata, S. stewartiae, Tra-
versia bacchanoides; Chloranthaceae: Ascarina lucida, А. 1. var. lanceolata; 
Coriariaceae: Coriaria arborea, C. sarmentosa; Cornaceae: Corokia cotone-
aster, C. macrocarpa, Grisel inia l i t toral is , G. lucida; Corynocarpaceae: Co-
rynocarpus laevigatus; Cunoniaceae: Weinmannia racemosa; Cupressaceae: 
Libocedrus b i d w i l l i i ; Dracaenaceae: Cordyline australis, C. banksii, C. in -
divisa; Elaeocarpaceae: Aris totel ia fruticosa, A. serrata, Elaeocarpus den-
tatus, E. hookerianus; Epacridaceae: Archeria traversii , A. t. var. austra-
lis, Cyathodes colensoi, C. empetrifolia, C. fasciculata, C. fraseri; C. f. var. 
muscosa, C. juniperina C. j . var. oxicedrus, C. parvif lora, C. pumila, C. ro-
busta, Dracophyllum acerosum, D. arboreum, D. densum, D. fiordense, D . 
longifol ium, D. 1. var. cockayneanum, D. menziesii, D. o l iver i i , D. paludo-
sum, D. palustre, D. scoparium, D. stictum, D. townsonii , D. traversi i , D . 
t r imorphum, D. unif lorum, D. u. var. frondosum, D. urnil leanuni, Epacris 
alpina, E. pauciflora, Pentachondra pumila; Ericaceae: Gaultheria antipo-
da, G. crassa, G. depressa, G. rupestris, G. subcorymbosa, Pernettya mac-
rostygma, P. nana; Escalloniaceae: Carpodentus serrata; Fabaceae: Carmi-
chaelia angustata, С. a. var. pubescens, C. appressa, C. arborea, C. arena-
ria , C. astonii, C. compacta, C. corrugata, C. curta, C. enysii, C. e. var am-
biqua, C. f ie ldi i , C. floribunda, C. grandiflora, C. hol lowayi , C. k i r k i i , C. k. 
var. strigosa, C. lacustris, C. monroi , C. m. var. longecarinata, C: nigrans, 
C. odorata, С. o. var. pilosa, C. ovata, C. petriei, C. p. var. minor, C. pro-
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па, С. ramosa, С. r ivula ta , С. robusta, С. suteri, С. uniflora, С. violacea, 
С. v i rga ta , Coral lospart ium crassicaule, С. с. var. racemosum, Notosparti-
um torulosum, Sophora microphyl la , S. prostrata; Fagaceae: Nothofagus 
cliffordioides, N . fusca, N . menziesii, N . solandri i ; Icacinaceae: Pennantia 
corymbosa; Malvaceae: Hoheria angustifolia, H . glabrata, H . l y a l l i i , H . sex-
tylosa, H . s. var. ovata, Plagianthus betulinus, P. b. var. chathamicus, P. 
divaricatus; Monimiaceae: Laurel ia novae—zelandiae; Moraceae: Paratro-
phis microphyl la ; Myoporaceae: Myoporum laetum, M . 1. var. decumbens; 
Myrsinaceae: Myrsine australis, M . chathamica, M . coxii, M . montana, M . 
nummular ia ; Myrtaceae: Leptospermum ericoides, L . scoparium, L . s. var. 
incanum, Lophomyrtus obcordata, Metrosideros diffusa, M . robusta, Neo-
myrtus pedimculata; Onagraceae: Fuchsia colensoi, F excorticata; Panda-
naceae: Freycinetia banksii; Passifloraceae: Tetrapathaea tetrandra; Pittos-
poraceae: Pit tosporum anomalum, P. colensoi, P. crassicaule, P. da l l i i , P. 
eugenioides, P. lineare, P. obcordatum, P. patulum, P. tenuifolium; Podocar-
paceae: Dacrydium b i d w i l l i i , D. biforrne, D. colensoi, D. cupressinum. D. 
intermedium, D. laxi fol ium, Phyllocladus, alpinus, Podocarpus dacrydioi-
des, P. ferrugineus, P. ha l l i i , P. nivalis , P. spicatus, P. totara; Polygona-
ceae: Muehlenbeckia astonii, M . australis, M . axi l lar is , M . complexa, M . ep-
hedroides; Proteaceae: Persoonia excelsa; Ranunculaceae: Clematis austra-
lis, С. a. var. rutaefolia, C. foetida, C. forsteri, C. hookeriana, C. h. var-
lobulata, C. marata, C. paniculata, C. petriei, C. quadribracteolata; Rham-
naceae: Discaria toumatou; Rosaceae: Rubus australis, R. cissoides, R. par-
vus, R. schmidelioides, R. sch. var. subpauperatus, R. squarrosus; Rubi-
aceae: Coprosma acerosa, C. antipoda, C. areolata, C. astonii, C. banksii , 
C. brunea, C. colensoi, C. crassifolia, C. crenulata, C. cuneaia, C. foetidis-
sima, C. intertexta, C. lucida, C. obconica, C. polymorpha, C. propinqua, 
C. p. var. lentiscula, C. p. var. mar t in i i , C. pseudocuneata C. rhamnoides, 
C. r ig idu la , C. rotundifol ia , C. rubra, C. rugosa, C. serrulata, C. tenuicau-
lis, C. virescens, C. w a l l i i ; Rutaceae: Melicope simlex; Santalaceae: Exocar-
pus b idwi l l i i ; Sapindaceae: Alectryon excelsus, Dodonea viscosa; Scrophula-
riaceae: Hebe albicans, H . a l lani i , H . amplexicaulis, H . a. var. erecta, H . 
annulata, H . armstrongii , H . bakeri, H . benthamii, H . brachysiphon, H . buc-
hananii , H . chathamica, H . cheesemenii, H . cockayniana, H . cupressoides, 
H . decumbens, H . dieffenbachii, H . el l ipt ica, H . epacridea, H . fruticeti , H . 
glaucophylla, H . grac i l l ima, H . haastii, H . h. var. humil is , H . h. var. mac-
rocalyx, H . hectori, H . h. var. demissa, H . hulkeana, H . imbricata, H . la in-
g i i , H . lavaudiana, H . lycopodioides, H . 1. var. patula, H . macrantha, H . 
mathewsii , H . ochracea, H . odora, H . pauciflora, H . pauciramosa, H . p. var. 
masonae, H . petriei, H . p. var. mur re l l i i , H . pimeleoides. H . pinguifol ia , H . 
poppelwell i i , H . propinqua, H . rakaiensis, H . ramosissima, H . raoul i i , H . r. 
var. maccaskill i i , H . r. var. pentasepala, H . rupicola, H . salicifolia, H . sali-
cirnioides, H . strictissima, H . subalpina, H . tetrasticha, H . tor iar ia , H . t ra-
versii , H . tumida, H . urni l leana; Smilacaceae: Ripogonum scandens; Solana-
ceae: Solanum aviculare, S. a. var. a lbif lorum, S. laciniatum; Thymelae-
aceae: Pimelea aridula, P. gnidia , P. longifol ia , P. poppelwell i i ; Verben-
aceae: Teucridium papvifol ium; Violaceae: Hymenanthera alpina, 
H . angustifolia, H . chathamica, H . crassifolia, Melicyrus lanceolatus, M . 1. 
var. latior, M . microphyllus, M . micranthus, M . m. var. longisculus, M . ra-
miflorus; Urticaceae: Urt ica ferox; Winteraceae: Pseudowintera colorata, 
P. traversi i . 

Успешная а д а п т а ц и я многих видов, рекомендуемых к интродукции, 
проблематична , но почти вековая практика работы с интродуцентами из 
Новой З е л а н д и и в нашей стране и опыт з а р у б е ж н ы х интродукторов поз
воляют надеяться на получение удовлетворительных результатов . 
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Стенотермность новозеландских растений и их происхождение из 
Ю ж н о г о полушария - основные, на н а ш взгляд , препятствия на пути их 
адаптации в новых условиях . Здесь наиболее действенными мерами мо
гут о к а з а т ь с я как т щ а т е л ь н ы й подбор соответствующих экологических 
условий, т ак и мероприятия , направленные на выравнивание суточной, 
а по возможности — и годовой температуры воздуха , а кроме того, и ак
тивное воздействие на сезонную д и н а м и к у развития интродуцентов. Д л я 
представителей сем. Epacridaceae, Ericaceae и некоторых других, очевид
но, потребуется создание искусственных грунтов. К а к п о к а з а л а практи
ка, многие виды лучше р а з в и в а ю т с я при посадке плотными группами. 
В первую очередь это относится к видам рода Hebe. 

Несомненно, что р а з в е р т ы в а н и е планомерной интродукционной рабо
ты с древесными растениями из Новой З е л а н д и и (в первую очередь с 
наиболее холодостойкими) о к а ж е т с я полезным: обогатится генофонд 
страны, расширится э к с п е р и м е н т а л ь н а я б а з а д л я теоретической ботани
ки и т. д. О декоративно-хозяйственных качествах будущих интродуцен
тов предварительно судить довольно трудно. В о з м о ж н о , среди них ока
ж у т с я виды, п р е д с т а в л я ю щ и е интерес д л я паркостроения юга страны и 
озеленения интерьеров. 

Конкретными пунктами первичной интродукции новозеландских дре
весных растений могут стать Б а т у м с к и й и Сухумский ботанические сады, 
Гагрский опорный пункт Г Б С А Н С С С Р , сочинский Д е н д р а р и й , Госу
дарственный Никитский ботанический сад и д е н д р о п а р к « Б е л ы е ночи», 
в котором т а к а я работа у ж е проводится . 
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У Д К 631.529 634.0.17(479.223) 

В Л И Я Н И Е З И М Ы 1984/85 г. 
НА И Н Т Р О Д У Ц И Р О В А Н Н Ы Е РАСТЕНИЯ 
БАТУМСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

Н. Шарашидзе, М. Брегвадзе, Р. Чиджавадзе, Л. Джибути 

Изучение биологических и физиологических особенностей интроду
цированных растений в экстремальных условиях среды определяет воз
можности успешного использования их в народном хозяйстве в новых 
районах произрастания . 

К л и м а т Батумского побережья схож с климатом Атлантического 
п о б е р е ж ь я юга Франции и Пиренейского полуострова, а т а к ж е стран 
Восточной Азии и определяется к а к влажносубтропический . Средняя 
годовая норма осадков здесь составляет 2500 мм, а в отдельные годы — 
до 3000 мм. Средняя годовая температура воздуха , по данным метео¬
© Н. Шарашидзе, М. Брегвадзе, Р. Чиджавадзе, Л. Джибути, 1989. 
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Таблица 1 
Растения, у которых вымерзла часть кроны, одно-двухлетние побеги и листья 

Степень повреждения 
Вил Родина Вил Родина 

листья, % побеги, % 

Асег oblongum Гималаи, Китай 100 
Budleia asiatica Китай, Индия 100 100 
Bambusa glaucescens Китай 100 100 
Cocculus laurifolius Гималаи, Япония Л ЛЛ 
Hybiscus mutabilis Гималаи, Китай Однолетние Hybiscus mutabilis 

СП 
Kadzura japonica Япония, п-ов Корея 100 
Magnolia coco Вьетнам, Китай Над снежным 

покровом 
80 

Sfranvaesia davidiana Западный и Центральный 
Китай 

Однолетние 100 Однолетние 

Acca selloviana Уругвай, Парагвай, Южная 
Бразилия, Центральная Ар
гентина 

Н о п rupwuLiM 11 <а Д СНСЖпЫМ 
п окровом 

ск оэ 

Myrica carolinensis Мексика 80 80 
Persea gratissima Южная Америка 100 50 
Araucaria bidwillii Австралия 100 100 
Acacia dealbata » 100 100 
Eucalyptus cinerea 100 100 
E. amygdalina » 100 100 
E. camaldulensis 100 100 
E. cephalocarpa » 100 100 
E. dives 100 100 
E. nitens 100 100 
E. planchoniana 100 100 
E. preissiana 100 100 
E. smithii 100 100 
E . viminalis 100 100 
E. globulus 100 100 
E. oblonga 100 100 
E. sieberiana 100 100 
E. prava 100 100 
E. rudis 100 100 
E. gomphocephala 100 100 
E. ovata 100 100 
E. ovata v. grandiflora 100 100 
E. macarthuri 100 100 
E. marginata 100 100 
E. melliodora 100 100 
E. cocciferae 100 100 
E. deanei 100 100 
E. cordata 100 100 
E. ficifolia 100 100 
E. pauciflora 100 100 
E . polyanthemos 100 100 
E . saligna 100 100 
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Таблица 1 (окончание) 

Степень повреждения 
Вид Родина 

листья, % побеги, % 

Eucalyptus tereticornis Австралия 100 100 
Е. mannifera » 100 100 
Е. maideni 100 100 
Psidium cattleyanum v. lucidum 100 100 
Примечание. Латинские названия растений даны по [5]. 

рологической станции Б а т у м с к о г о ботанического сада , равна 14—15°, 
в е с н ы — 1 2 — 1 3 ° , лета — 21—22°, о с е н и — 1 5 , 5 — 1 6 ° ; м а к с и м а л ь н а я тем
п е р а т у р а — 39° Средняя температура зимы — 7—8° Периодически 
( р а з в 10—11 лет) температура воздуха зимой падает до —8 9° 
(а в некоторых случаях до —10° и н и ж е ) . Такими были зимы 1910—11, 
1924—25, 1939—40, 1948—49 гг. [ 1 — 3 ] . Эти понижения температуры 
нередко я в л я ю т с я гибельными д л я многих субтропических растений 
[ 1 - 4 ] . 

З а последние годы наиболее суровой была зима 1984/85 г. С н е ж н ы й 
покров (толщиной 111—160 см) у д е р ж и в а л с я с 6 ф е в р а л я до 21 м а р т а , 
а с амым холодным периодом было начало ф е в р а л я 1985 г. (рис. 1), 
когда сильное понижение температуры сопровождалось ветрами и ме
телью. Температура воздуха понизилась до —6,4° (24 ф е в р а л я ) , а на 
поверхности снега — до —8° . 

Обследование поврежденных интродуцентов проводили визуально 
в р а з н ы е сроки: 1) во второй д е к а д е м а р т а при повышении температу
ры до 11,8°; 2) во второй д е к а д е м а я , когда многие субтропические ви
ды находились в состоянии роста; 3) к концу июня, когда многие суб
тропические виды еще активно вегетировали; 4) в середине сентября , 
когда многие виды прекратили видимый рост, а у некоторых н а б л ю д а 
лись осенние приросты. 

П о степени повреждения растения были р а з д е л е н ы на 4 группы: 
I — растения, которые вымерзли с корнем; I I — растения, которые от
мерзли до корневой шейки или до уровня снежного покрова ; I I I — ра
стения, у которых о б м е р з л а часть кроны или одно-двухлетние побеги 
и листья ; I V — растения , у которых отмерзли листья (полностью или 
частично) . 

Тщательное изучение действия зимы на субтропические интродуци-
рованные растения показало , что ряд видов, попавших под снежный 
покров, перезимовали благополучно: Gardenia jasminoides, Lomatia 
longifol ia , Hebe andersonii, Doryphora sasafras, Skimia japonica, Choi-
sia ternata, Nandina domestica и д р . П о д т я ж е с т ь ю снега многие расте
ния получили сильные механические повреждения , некоторые деревья 
полегли. 

Некоторые ю ж н ы е и неморозоустойчивые виды вымерзли с корнем 
( I г р у п п а ) , например три вида э в к а л и п т а : Eucalyptus radiata, Е. fraxi-
noides, Е. albens, а т а к ж е некоторые э к з е м п л я р ы Е. aggregata, Е. Smi-
t h i i , Е. obliqua, Е. globulus, Е . macarthuri , Е. angophoroides, Е. sargen-
t i i , Livis tona chinensis, Yucca elephantipes и Cicas revoluta. 

Д о корневой щейки или до уровня снежного покрова ( I I группа) 
вымерзли виды австралийского происхождения : Eucalypus angophoroi-
des, Е. aggregata, Е. ficifolia, Е. sargentii , Е. pauciflora, Е. stellulata и 
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Таблица 2 
Степень повреждения листьев и побегов у интродуцентов 

Вид Родина 

Степень повреждения 

Вид Родина 
листья, % побеги, % 

OdUlllIlld d L U I I l l l l d l d Китай 20 
ПашоНс offTiofi/Hi ^ l c l l l d l l o d l l l l d l K l l l Т 1 Р Н Т П Я T T K H K I U и tDwnwu 

l_t,Crl 1 pdJlDtlOtrl n IV/JlVrlDIrl 

Китай 

90 

П п п я т п т п г п г я ш п Ь п г я 
V ^ l l l l I d l l l U l l I U l l l V»dllipilUl а 

К и т я й Я п о н и я п - о в К о п е я 100 50 
f"4 nno mnmi im rf 1 oriHiil l foriitn VrfirindlllUIIlUIIl g l d U U U l 1 l C l U l l l АСитяй {Яипыст 

I \ H l d H , Г Ш Д Н л 
50 20 

ь ш п а ш о ш и ш ы е и о ш и D b c i n d M , iv^dvnd>i /1 п и н и и 20 Осенний 
прирост 100 

Cornus capitata Гималаи, Китай 20 20 
Cotoneaster salicifolia Гималаи 20 
Docynia delavayi Китай Однолетние 20 
Ehretia corylifolia » Однолетние 30 
Ehretia dicksonii Япония, Китай Однолетние 20 
Euonymus pendula Гималаи Однолетние 30 
Gardenia jasminoides Китай 20 
Ilicium religiosum Япония, п-ов Корея 30 
Ilex pubescens Китай 50 
Lindera citriodora Китай, п-ов Корея Однолетние 40 
Lindera communis Китай 40 
Liquidamber formose » 80 
Loropetalum chinense Юго-Восточный Китай 20 
Ligustrum lucidum Китай, п-ов Корея 25 
Ligustrum japonicum Япония, Китай 30 
Maesa salicifolia Гималаи 20 
Myrica rubra Япония 80 
Michellia figo Южный Китай 60 
Michellia compressa Япония (о-в Хондо) 40 
Neolitsea sericea Япония 80 50 
Rhntinia ^prrnlatii 
n i U L l l l l d O C l l U l d l d 

Китай 30 
Оллллотпс riorfii r U U U C d i p U o l l d g l l 90 10 
Lithocarpus edulis Япония 4 0 UQ П PUAWUUM 

покровом 
Pitto^nnrnm f InriKnnHnm 
i 1 l l U o p u i UIll I l\Jl 1 U U l l U l i l l l 

Г и м я л я и 
1 г11*1 d v 1Q Г1 

90 60 
Ranhiolenis umh^llflta 
i\aj/i i iv/i^»pio u u i u c i i u i a 

Китай 20 над снежным 
покровом 

Raphiolepis indica » 70 
Quercus occidentalis Средиземноморье 60 
Stauntonia hexophylla Китай, п-ов Корея, Япония 60 
Stranvaesia nussia Гималаи, Китай 50 
Rhapis humilis Китай, Япония 80 
Viburnum japonicum Япония 20 
Viburnum awabuki Индия, Китай, Япония 60 
Viburnum artocyaneum Китай 20 
Zanthoxylum acanthopodiuin Гималаи 20 
7anthoif v l n m H i ^ Q i t n m 
£.011 HIV/Л J 1 Ulll UIOOl lUlll 

Г\И 1 d H 40 
ArKitfiiQ Н П Р И П 
/1IUUIU0 U l l C U U 

Средиземноморье 80 
Myrtus communis 40 над снежным 

покровом 
Nerium oleander 80 
Ilicium parviflorum Северная Америка (Фло

рида) 
90 
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Таблица 2 (окончание) 

Вид Родина 

Степень повреждения 

Вид Родина 
листья, % побеги, % 

Pinus elioti Куоа 30 
\\/ f\ Г* Г11 n rf Т/ЛП 1 О Г Л П 1 1 С Г 1 

w dcningiunia roDUSia 
Неверная /Америки 

/\gdvd dlllcriLalld \л алу г*мту о 90 
Bauhinia grandiflora Южная Америка 40 
ouiid capiiaia Бразилия 40 
Pinus montesumae Мексика 20 
Pittosporum tenuifolium Новая Зеландия 20 
Pittosporum undulatum Австралия 30 
Примечание. Латинские названия растений даны по [5]. 
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некоторые э к з е м п л я р ы Е. maideni, Е. smithi i и Acacia melanoxylon, 
Cal i t r is oblonga, Hakea saligna, Tris tania laurina, некоторые виды из 
Восточной Азии: Bauhinia yunanensis, Uncaria rhynchophylla, Cestrum 
elegans, 4 вида из Ю ж н о й Америки: Manihot carthaginensis, Aberia 
caffra, Rhus viminal is , Bignonia unguis-kati , 3 вида из Новой З е л а н 
дии: Leptospermum scoparium v. nichol l i i , Cordyline banksii, Cordyline 
australis. 

Список растений, у которых в ы м е р з л а часть кроны или одно-двух
летние побеги и листья , приводится в т а б л . 1. В этой группе о к а з а л и с ь 
в основном растения австралийского и ю ж н о а м е р и к а н с к о г о происхож
дения и некоторые виды из Восточной Азии. В I I I группе значительно 
пострадали (100% листьев и побегов) австралийские виды (эвкалипт , 
а к а ц и я , а р а у к а р и я ) . 

В табл . 2 дается список растений, у которых вымерзли листья пол
ностью или частично. В I V группу попали растения из Восточной Азии, 
Ю ж н о й Америки, Новой З е л а н д и и и Австралии . Эти слабоповрежден-
ные виды р а з в и в а л и с ь нормально и во второй д е к а д е м а я активно ве-
гетировали. 

Отдельно отметим перезимовку цитрусовых растений, я в л я ю щ и х с я 
одними из ведущих сельскохозяйственных культур в регионе. Причи
ной их значительного повреждения были не только морозы. К а к мы 
у ж е отметили выше, в эту зиму, по д а н н ы м метеостанции, т емпература 
не опускалась ниже —6,4° . Некоторые цитрусовые, в частности манда 
рины, сравнительно легко переносят —8° , а при —10° сильно п о в р е ж д а 
ются, но не гибнут. В эту зиму большую роль, вероятно, с ы г р а л а про
должительность воздействия низких температур . Н е очень сильные, но 
устойчивые морозы (сутки и более) наносят значительно больший вред 
цитрусовым растениям, нежели кратковременные , но сравнительно 
сильные морозы. П о степени повреждения лимоны, грейпфруты и не
которые формы апельсинов мы отнесли ко I I группе. В I I I группу во
шел апельсин Вашингтон Н а в е л ь . У него было отмечено 100%-ное 
повреждение листьев , а побегов на 50—60%, в результате в 1986 г. 
апельсины не плодоносили. В I V группу вошли м а н д а р и н ы , частично 
восстановившиеся и д а в ш и е небольшой у р о ж а й . 

Т а к и м образом при понижении температуры воздуха до —6,4° в Б а -
тумском ботаническом саду вымерзли или получили п о в р е ж д е н и я 
(разной степени) 123 вида растений. Н а и б о л е е п о в р е ж д а е м ы м и о к а з а 
лись в основном австралийские , новозеландские , ю ж н о а м е р и к а н с к и е 
и некоторые виды растений из Восточной Азии. 
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У Д К 631.529 582.547.1(47+57-25) 

П Л О Д О Н О Ш Е Н И Е А Г Л А О Н Е М Ы Р Е Б Р И С Т О Й 
В Ф О Н Д О В О Й О Р А Н Ж Е Р Е Е ГБС АН СССР 

Т. Е. Кобякова, Л. М. Седова, М. М. Серебряный 

В ноябре 1988 г. в фондовой о р а н ж е р е е Г Б С А Н С С С Р впервые по
лучены зрелые плоды аглаонемы ребристой — Aglaonema costatum 
N . F. Brown f. costatum ( А г а с е а е ) — ч р е з в ы ч а й н о популярного в оран
жерейной культуре растения , интродуцированного в европейских бота
нических с а д а х в конце X I X в. Д о настоящего времени плоды этого 
вида были неизвестны к а к д л я природных популяций, т а к и д л я куль
тивируемых растений [ 1 , 2 ] . М о н о г р а ф рода Д . Николсон [ 2 ] подчер
кивает, что в секции Chamaecaulon Nicolson, к которой относятся А. 
costatum и А. brevispathum, плоды известны только у типичной ф о р м ы 
А. brevispathum (Д. brevispathum (Engl . ) Eng l . f. brevispathum). 

A. costatum f. costatum — эндем о-ва Л а н г к а в и ( М а л а й з и я ) — н е 
высокое многолетнее травянистое растение с горизонтально ветвящи
мся, часто подземным стеблем с м е ж д о у з л и я м и менее 1 см д л и н ы . 
Л и с т ь я темно-зеленые, кожистые , блестящие , всегда п р е в ы ш а ю т чере
шок по длине ; 10—18 см длины, 5—10 см ширины, от о в а л ь н ы х до 
овально-ланцентных, в основании округлые или полусердцевидные, ча
сто неравнобокие , на верхушке нерезко заостренные. Л и с т о в а я пла
стинка с верхней стороны имеет ярко-белый рисунок: белую главную 
ж и л к у и беспорядочно р а з б р о с а н н ы е белые пятна по всей п л о щ а д и 
пластинки. Цветонос 3—9 см длины, п о к р ы в а л о зеленое, 2—4 см дли
ны, початок на н о ж к е 0,2—0,6 см длины, эллиптическо-цилиндрический, 
п р е в ы ш а ю щ и й покрывало . Мужкжая часть соцветия более чем в три 
р а з а превышает ж е н с к у ю . З р е л ы й плод — я р к о - к р а с н а я односемянная 
ягода около 1,5 см длины и 1 см в диаметре , т р е х г р а н н а я с притуплён
ными гранями . 

А. costatum f. costatum — в ы р а щ и в а е т с я в коллекции Г Б С А Н С С С Р 
с 1949 г. Получена из Г Д Р . Растения регулярно цветут; легко р а з м н о 
ж а ю т с я вегетативно. Н а ч и н а я с 1984 г. н а б л ю д а е м ы е семь э к з е м п л я р о в 
цвели, з а в я з а л и плоды, которые не в ы з р е в а л и . Л и ш ь в 1988 г. на четы
рех э к з е м п л я р а х з а в я з а л о с ь около десяти плодов, причем один плод 
на к а ж д о м початке п р о д о л ж а л развиваться . П е р в ы й плод вызрел в 
первой д е к а д е ноября , т. е. продолжительность созревания составила 
7 месяцев. Вполне сформировавшееся семя зеленого цвета было посе
яно. 

А. costatum — один из самых привлекательных в интерьере видов 
рода . Ярко-красные зрелые плоды не только повышают декоративность , 
но и р а с ш и р я ю т возможности р а з м н о ж е н и я этого вида . 
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Ф Л О Р И С Т И К А И С И С Т Е М А Т И К А 

У Д К 502.75 582(477.72) 

Н Е К О Т О Р Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ И Н В Е Н Т А Р И З А Ц И И 
Ф Л О Р Ы Ц В Е Т К О В Ы Х РАСТЕНИИ 

Ю Ж Н О Г О УЧАСТКА З А П О В Е Д Н О Й СТЕПИ 
« А С К А Н И Я - Н О В А » 

Е. П. Веденьков, Л, Д . Елонова, А. Г. Веденькова 

П р а в и л ь н а я организация охраны природных ресурсов предполага 
ет наличие достаточно полной информации об их количестве и состоя
нии. Заповедники получают т а к у ю и н ф о р м а ц и ю путем проведения 
регулярных исследований. Н а и б о л е е исчерпывающие сведения об ох
р а н я е м ы х ресурсах д а ю т периодически проводимые инвентаризации . 
Они позволяют не только полнее выявить состав и состояние биоты, ее 
антропогенные изменения, но и лучше оценить существующий р е ж и м 
охраны, наметить меры по его дальнейшей оптимизации. 

П е р в а я инвентаризация фитогенофонда цветковых растений аска-
нийской степи была проведена еще в конце 30-х — начале 40-х годов 
прошлого века Ф. Тецманом, с л у ж и в ш и м в 1832—1842 гг. у п р а в л я ю 
щим колонией «Аскания-Нова» у герцога Фердинанда Ангальт Кетен-
ского [ 1 ] . З а т е м д а н н ы е о флоре цветковых были опубликованы 
И. К. Пачоским [ 2 ] . Е. И. Коротковой [ 3 ] , Е. П . Веденьковым, В. Г. Во
допьяновой [ 4 ] , В. Г. Водопьяновой [ 5 ] . В качестве естественно произ
растающ их перечисленные авторы д л я заповедной степи н а з ы в а ю т 
соответственно около 170, 280, 307, 417 и 451 вид. 

Прогрессирующий рост видового богатства асканийской степи, с од
ной стороны, является следствием н а р а с т а ю щ е й степени д е т а л и з а ц и и 
флористических исследований, а с другой — свидетельствует о систе
матическом заносе на ее территорию новых видов, в основном пред
ставителей синантропной ф л о р ы . 

В 1986 г. начата очередная инвентаризация фитогенофонда природ
ного я д р а биосферного заповедника . З а два (1986—1987) года обследо
ван самый крупный участок заповедной степи — « Ю ж н ы й » (6589 г а ) . 
И н в е н т а р и з а ц и ю осуществляли путем периодического осмотра его тер
ритории (5—6 р а з на протяжении вегетационного периода) по отдель
ным к в а р т а л а м (кв . ) . В результате выполненной работы на обследо
ванном участке зарегистрировано 380 видов цветковых растений, отно
сящихся к 216 родам и 58 семействам. И з этого количества 356 видов 
у ж е известные, а 24 — отмечаются впервые не только д л я данного 
участка , но и д л я заповедной степи в целом 4 . 

К числу новых видов относятся: Cerasus vulgaris M i l l . (88 к в . ) , 
Chenopodium ficifol ium Smith (59 кв . ) , Cirs ium vulgare (Savi) Ten. (44, 
1 Видовые названия растений даны по работам [6, 7]. 

© Е. П. Веденьков, Л. Д. Елонова, А. Г. Веденькова, 1989. 
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45, 46, 50, 75, 90 кв . ) , Cr in i ta r ia l inosyris (jL.) Less. (44 кв . ) , Dianthus 
pseudarmeria Bieb. (59 к в . ) , Erucastrum armoracioides (Czern. ex 
Turcz.) Chuchet (83—84 кв . ) , Grossularia reclinata (L . ) M i l l . (88 кв . ) , 
Gagea pratensis (Person.) Dumort . (43, 59 кв . ) , I r i s germanica L . 
(88 кв., одичавшие заросли на месте бывшей зоофермы « Б а к и р » ) , Ко-
chia scoparia (L . ) Schrad. (76 кв . ) , Psathyrostachis juncea (Fisch.) 
Nevski (26 кв . ) , L inar ia maeotica Klok. (74, 86 кв . ) , Malus purpurea 
(Barbier.) Rehd. (38 кв . ) , Medicago kotovi i Wiss jul . (26 кв . ) , Melica 
transsilvanica Schur (35 кв . ) , Morus alba L . (25, 26, 27, 28 кв . ) , Poten-
t i l l a obscura W i l l d (26, 42 кв . ) , Quercus robur L . (26 кв . ) , Raphanus 
raphanistrum L . (59 кв . ) , Robinia pseudacacia L . (38 кв . ) , Sonchus ole-
raceus L. (59 кв . ) , Tul ipa greigi i Regel (34 кв., искусственно посеян на 
нарушенной целине в 1981 г . ) , Ulmus glabra Huds (26 к в . ) , U . pumila 
L . (87 кв . ) . 

Новые виды относятся к 23 родам и 13 семействам, из которых 
представители девяти родов и трех семейств отмечаются д л я заповед
ной степи т а к ж е впервые. 16 новых видов я в л я ю т с я травянистыми ра
стениями, а восемь п р е д с т а в л е н ы деревьями и кустарниками , интроду-
цированными в Аскании-Нова . И з интродуцентов дуб черешчатый, вяз 
голый, шелковица б е л а я произрастали на целине в придорожной поло
се еще до вывода степи из хозяйственного использования . В 1969— 
1970 гг. лесополоса была выкорчевана , однако некоторые особи д а л и 
обильную корневую поросль и снова появились на заповедной террито
рии. К р ы ж о в н и к обыкновенный и вишня обыкновенная т а к ж е имеют 
порослевое происхождение; они произрастают на месте усадьбы зоо
ф е р м ы « Б а к и р » . Вяз низкий и а к а ц и я белая занесены в степь из при
л е г а ю щ и х лесополос, по-видимому, спонтанно. 

П о д а в л я ю щ е е большинство новых травянистых растений адвентив
ного происхождения , многие из них явные синантропы. Так , из 16 новых 
видов л и ш ь два (гусиный лук луговой и л а п ч а т к у темную) можно от
нести к степным аборигенам . Следовательно , пополнение ф л о р ы запо
ведной степи идет в основном з а счет адвентивных видов растений, 
в ы з ы в а я дальнейший рост синантропности ф л о р ы . Кстати , это явление 
х а р а к т е р н о и д л я других заповедников страны, особенно тех, которые 
расположены в степной зоне [ 8 ] . 

И н в е н т а р и з а ц и я и критический а н а л и з ф л о р ы участка « Ю ж н ы й » 
д а л и основание исключить из флористического списка 10 видов расте
ний. К ним относятся: Artemisia mar i t ima L. , А. pseudofragrans Klok., 
Ficaria nudicaulis A. Kerner, Salvia cernua Czern, исключенные в по
следние годы из флоры республики [ 7 ] , Astragalus pseudotataricus Во-
riss., а р е а л которого, к а к выяснилось , не заходит в л е в о б е р е ж н о е 
Н и ж н е д н е п р о в ь е [ 9 ] , а т а к ж е A l l i u m rotundum L. , Cerinte minor L . , 
Tr i t i cum aestivum L . и другие растения , длительное время у ж е не от
мечаемые на территории участка . 

В процессе обследования на « Ю ж н о м » отмечено и нанесено на к а р -
то-схему 120 новых ранее неизвестных местообитаний ряда весьма 
редких д л я заповедной целины растений. Выявлено значительное ко
личество видов, к а ж д ы й из которых произрастает только в одном, к р а й 
не ограниченном в пространстве биотопе. П о нашим наблюдениям , эти 
виды (Lavatera thuringiaca L . Ficaria verna Huds., Tr i fo l ium montanum 
L. , Tanacetum vulgare L. , Scilla autumnalis L . , Hieracium cymosum L . 
и др.) у ж е в течение длительного времени не п р о я в л я ю т заметной тен
денции к увеличению численности своих популяций и расширению за
нимаемого ими жизненного пространства , о д н а к о и не исчезают с цели
ны. Этот вопрос з а с л у ж и в а е т самостоятельного исследования . 
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И н в е н т а р и з а ц и я позволила впервые выявить некоторые черты спе
цифичности флоры обследованного участка . В частности, из 380 
отмеченных на его территории видов 124 на сегодняшний день встре
чаются только здесь . И з последних 20 растений — аборигены, осталь
н ы е — ф а к у л ь т а т и в н ы е и облигатные адвентивы. Судя по л и т е р а т у р 
ным д а н н ы м [7 , 10—13], во флоре участка имеется 71 вид, х а р а к т е р и 
зующийся довольно узким а р е а л о м , ограниченным югом европейской 
части С С С Р или только Причерноморьем . И з этих эндемиков 18 видов 
п р о и з р а с т а ю т л и ш ь на « Ю ж н о м » , среди них почти половина (Achillea 
taurica Bieb., Caragana scythica (Kom.) Pojark., Phlomis hybrida Zelen., 
Ph. stepposa Klok., Rumex lonaczevskii Klok., Scilla autumnalis L . и 
др. ) имеет автохтонное происхождение . 

И з асканийских аборигенных растений, занесенных в « К р а с н у ю 
книгу» С С С Р и У С С Р , на территории «Южного» отмечены восемь ви
дов . И з них Stipa capillata L. , S. lessingiana Tr in . et Rupr., S. ucrainica 
P. Smirn . я в л я ю т с я обычными ( ф о н о в ы м и ) , Tul ipa schrenkii Regel 
встречается рассеянно, A l l i u m regelianum A. Beck ex I l j i n , Tul ipa scythi-
ca Klok. et Zoz, Centaurea ta l i ewi i Kleop. весьма редки, и Damasonium 
alisma M i l l . п о я в л я е т с я в некоторых подообразных понижениях участ
ка в годы наиболее п р о д о л ж и т е л ь н о г о их затопления . 
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К Ф Л О Р Е У С А Д Е Б Н Ы Х П А Р К О В П О Д М О С К О В Ь Я 

Р. А. Ротов, А. Н. Швецов 

Старинные усадебные парки Подмосковья я в л я ю т с я не только цен
ными культурно-историческими и мемориальными п а м я т н и к а м и , но и 
интереснейшими ботаническими объектами . Активно изучаться они 
стали л и ш ь в последнее время [ 1 , 2 ] . Во флористическом отношении 
эти парки обследованы еще недостаточно, о чем свидетельствуют сде
л а н н ы е нами многочисленные новые находки редких усадебных расте
ний, под которыми мы понимаем виды, в прошлом широко использовав
шиеся в усадебном и парковом озеленении. 

Р о а chaixii V i l l . — М я т л и к Ш э . Западноевропейский горный вид, 
считающийся у нас редким и н а х о д я щ и м с я на пути к н а т у р а л и з а ц и и 
[3, 4 ] . Число гербарных сборов этого растения невелико — всего из 
шести пунктов (МНА, M W ) . 

Н а м и мятлик Ш э о б н а р у ж е н еще в 16 п а р к а х : Ц а р и ц ы н о , Узкое, 
парк 1-й Химкинской больницы ( М о с к в а ) , Удино (Дмитровский р -н ) , 
Борисово (Клинский р -н) , Валуево , И з в а р и н о (Ленинский р -н ) , 
Поречье (Можайский р -н) , Архангельское—Тюриково , Вешки, Вино
г р а д о в е (Мытищинский р-н) , Введенское, Ершово (Одинцовский р - н ) , 
Михайловское (Подольский р -н) , Лунево , «Морозовка» (Солнечногор
ский р - н ) . Обычно мятлик Ш э связан с рядовыми посадками лип, встре
чается на валах , ограничивающих парк, на островах, в регулярных и пей
з а ж н ы х частях парков . 

Обилие и размещение его в к а ж д о м из парков весьма различны. В од
них можно встретить несколько десятков дернинок или небольших 
куртин, вкрапленных в т р а в я н о й ярус , в других — одновидовые или с 
незначительным участием других видов крупные по п л о щ а д и пятна ; 
в третьих — м я т л и к Ш э довольно равномерно распространен на значи
тельной п л о щ а д и всего п а р к а и участвует в формировании т р а в я н о г о 
яруса вместе с нашими обычными лесными видами (осока волосистая , 
сныть, медуница, зеленчук и д р . ) . Наконец , в р я д е парков м я т л и к Ш э 
вместе с другими усадебными растениями ( о ж и к а беловатая , барвинок 
м а л ы й ) доминирует в т р а в я н о м ярусе . 

Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Wi lmo t t — О ж и к а б е л о в а т а я . Этот 
западноевропейский вид, к а к и м я т л и к Ш э , в прошлом широко исполь
зовался в усадебных п а р к а х в качестве почвопокровного растения . 
В. С. Новиковым [ 5 ] перечислены 14 местонахождений ожики , извест
ных по гербарным сборам ( M W , L E ) . В гербарии Г Б С А Н С С С Р 
( М Н А ) имеются сборы еще из трех пунктов: 1) К а ш и р с к и й р-н, в 1 км 
к юго-востоку от с. С т а р а я Ситня . Березовый лес с примесью сосны на 
водоразделе близ левого склона долины р. К а ш и р к и . Н е б о л ь ш о е ( 2 0 Х 
Х 2 0 м) пятно. 30.VII.1948 г. В. А. Ш т а м м . 2) Звенигородский р-н, Ар
хангельское . Березняк . 7.VI.1962 г. Г. П. Рысина . 3) Ленинский р-н, 
близ с. С т а р а я Б и т ц а , в п а р к е бывшего имения К а т к о в а . 30.VI.1946 г. 
В. Н. Ворошилов . 

Н а м и о ж и к а б е л о в а т а я впервые найдена в 12 п а р к а х : Ц а р и ц ы н о , Узкое 
( М о с к в а ) , Б а р ы б и н о (Домодедовский р -н ) , Борисово (Клинский 
р -н) , З н а м е н с к о е — Г у б а й л о в о (г. Красногорск ) , Валуево (Ленинский 
р -н ) , Остафьево , п а р к на территории пионерского л а г е р я «Тимуровец» 
(Подольский р -н ) , Богородское , Васильевское (Рузский р -н ) , Л у н е 
во, «Морозовка» (Солнечногорский р -н ) . Е щ е в двух случаях под¬
© Р. А. Ротов, А. Н. Швецов, 1989. 
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т в е р ж д е н ы старые сборы. Это парк усадьбы С а д к и — З н а м е н с к и е ( Л е 
нинский р-н) и парк усадьбы Михайловское (Подольский р -н ) , где, 
согласно Ф. В. Бухгольцу [ 6 ] , считалась исчезнувшей. 

Значительный интерес представляют еще две находки этого 
растения , но у ж е вне территории парков . П р и м е р н о в I км к югу от 
усадьбы С а д к и - З н а м е н с к и е в молодом светлом березовом лесу обнару
ж е н о густое пятно о ж и к и п л о щ а д ь ю около 1 м 2 , что свидетельствует о 
возможности активной н а т у р а л и з а ц и и этого растения . Второе местона
хождение в окрестностях с. С т а р а я Ситня , где о ж и к а была впервые 
найдена В. А. Ш т а м м о м в 1948 г. ( М Н А ) . Н а м и т а к ж е о б н а р у ж е н о в 
данном месте одно небольшое пятно среди березового леса с елью и со
сной. К а к и откуда попала сюда о ж и к а , неизвестно. 

В п а р к а х о ж и к а б е л о в а т а я приурочена к тем ж е местам, что и мят
лик Ш э (рядовые посадки лип, в а л ы и т. д . ) , и часто встречается вмес
те с ним. Обилие ожики колеблется примерно в тех ж е пределах — от 
единичных небольших куртин до участков с доминированием в травя 
ном покрове. 

Myr rh i s odprata (L . ) Scop.— Мирис душистый. Д л я Московской об
ласти не у к а з а н [ 7 ] . 

Встречен нами в парке Поречье ( М о ж а й с к и й р -н ) , где растет на 
л у ж к а х около старых о р а н ж е р е й и, что особенно интересно, в самом 
парке во вполне лесной обстановке (в л и п н я к а х ) . Р а с т е н и е явно спо
собно к самостоятельному распространению. Всего в разных частях 
парка отмечено более 30 групп этого вида . 

Pr imula elatior (L . ) H i l l — Первоцвет высокий. Д а н н ы й западноев 
ропейский вид в Московской области не отмечался . Н а м и о б н а р у ж е н 
в парке усадьбы «Морозовка» (Солнечногорский р-н) в липовой пей
з а ж н о й части. Отмечено несколько небольших куртин в окружении 
обычных лесных т р а в : осоки волосистой, ветреницы лютиковой, соче-
вичника весеннего, зеленчука и других видов. 

Lysimachia punctata L . — Вербейник крапчатый . Впервые д л я мос
ковской ф л о р ы это западноевропейское растение было у к а з а н о 
Д . П. С ы р е й щ и к о в ы м [ 8 ] , но имеются и еще более ранние сборы, в 
гербарии Б И Н а ( L E ) хранится о б р а з е ц Herbar ium S. KHnge Fundort : 
Moskau leg. Schrenk. В последний «Определитель растений Московской 
области» [ 9 ] не включено. М е ж д у тем вербейник крапчатый сохранил
ся т а м , где и был впервые у к а з а н , в п а р к е Б а р ы б и н о (теперь Д о м о д е 
довский р -н ) . В «регулярной» части парка встречается небольшими 
куртинами, а в «пейзажной» — массовое растение , причем произраста 
ет он во вполне естественном окружении: старый липовый лес с негус
тым подлеском из лещины, в травяном покрове преобладают обычные 
неморальные виды (осока волосистая , пролесник многолетний, сныть, 
медуница и д р . ) . 

К р о м е того, вербейник крапчатый найден нами еще в ряде парков . 
В парке бывшей усадьбы Спас-Кокордино (Клинский р - н ) — н е с к о л ь 
ко небольших по п л о щ а д и куртин. В парке усадьбы П о л и в а н о в о (По
дольский р-н) несколько пятен диаметром до 4 м. Здесь это растение 
отмечено главным образом в старых п о с а д к а х рябинника рябинолист-
ного, посаженных к о л ь ц а м и по к р а ю липовой аллеи , п о д т в е р ж д а ю щ и х 
тот факт , что вербейник в ы с а ж и в а л и специально. 

Н а и б о л ь ш е е обилие этого растения отмечено в парке усадьбы Боб-
лово (Клинский р - н ) . Здесь вербейник крапчатый доминирует на об
ширных участках и во время цветения определяет аспект травяного 
яруса . Встречается т а к ж е в прилегающих к парку липово-березовом 
лесу (довольно обычно, но отдельными куртинами или кустами) и в 
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лесу из серой ольхи (по опушке вместе с крапивой двудомной и чисте-
цом л е с н ы м ) . 

Несомненно, что вербейник крапчатый, к а к склонный к натурали
зации, з а с л у ж и в а е т «возвращения» в московскую флору . 

Sambucus ebulus L . — Бузина т р а в я н а я . Р а с т е н и е очень редкое в 
Московской области [ 9 ] . П р е ж д е культивировалось , но не широко, если 
судить по немногочисленным гербарным сборам ( M W , М Н А ) . 

В настоящее время, видимо, с а м а я б о л ь ш а я колония бузины травя 
ной в Московской области на территории бывшей усадьбы Ш а х м а т о в о 
(Солнечногорский р - н ) , где она упоминается еще с конца X I X в. [ 1 0 ] . 
З д е с ь ее густые заросли з а н и м а ю т открытые места бывшего сада . З а 
пределами усадьбы не замечена . 

Новое местонахождение этого растения о б н а р у ж е н о нами на окраи
не п а р к а в д. Болднно (Солнечногорский р - н ) , где найдена негустая 
з аросль около 25 м протяженностью. 

Phyteuma spicatum L . — Кольник колосовидный. Это среднеевропей
ское растение по гербарным сборам известно в Московской области с 
конца X I X в. ( M W ) , но в «Определитель растений Московской области» 
[ 9 ] не было включено. 

В усадьбе «Морозовка» (Солнечногорский р-н) кольник встречается 
отдельными, но довольно многочисленными небольшими куртинами в 
березовой части парка . 

В парке усадьбы В а л у е в о (Ленинский р-н) это растение распрост
ранено по всей его территории и имеет высокое обилие, т а к что в пе
риод цветения определяет аспект травяного яруса . О б н а р у ж е н о оно и 
вне парка , в нескольких д е с я т к а х метров от ограды, по березовой ал
лее , видимо с л у ж и в ш е й п р е ж д е подъездной дорогой к усадьбе , где от
мечено несколько небольших по п л о щ а д и куртин. Один э к з е м п л я р рас
тения найден примерно в 1 км к северо-западу от усадьбы в смешан
ном лесу (береза , ель, л и п а ) . Эти находки свидетельствуют о том, что 
кольник в наших условиях способен к самостоятельному расселению. 

В обоих п а р к а х растение отмечено в растительных сообществах с 
участием разных усадебных растений ( о ж и к а беловатая , водосбор 
обыкновенный и д р . ) , что свидетельствует о его заносном происхожде
нии. 

Б ы л о бы целесообразно восстановить членство кольника колосовид
ного в Московской флоре . 

Cicerbita macrophylla (Wi l ld . ) Wal l r .— Ц и ц е р б и т а крупнолистная . 
Единственное местонахождение этого растения на берегу р. Москвы, 
против Архангельского , упоминается еще Д . П. Сырейщиковым [ 1 1 ] . 
В «Определитель растений Московской области» [ 9 ] не включено. 

В 1973 г. б ы л о найдено А. А. Н е к р а с о в ы м в п а р к е близ д. Д о л г и н о 
( M W ) . Отмечено Г. А. П о л я к о в о й в парке усадьбы Старо-Никольское 
[ 2 ] . Оба парка находятся в Наро-Фоминском р-не. 

Н а м и растение обнаружено в двух местах. В парке усадьбы «Моро
зовка» (Солнечногорский р-н) растет густыми, большими по площади 
пятнами (до 900 м 2 ) под кронами лип. В парке усадьбы Спас-Кокордино 
(Клинский р-н) т а к ж е встречается крупными скоплениями по опушке и 
в краевых его частях. 

В обоих местах, а т а к ж е в парке Старо-Никольское цицербита обыч
но образует густые одновидовые заросли , л и ш ь местами с участием 
других видов (крапива двудомная , сныть, яснотка б е л а я и д р . ) . 

Pyre ihrum corymbosum (L. ) Scop.— Пиретрум щитковый. Редкое 
растение ю ж н ы х районов Московской области [ 9 ] . В прошлом б ы л о 
найдено и в некоторых п а р к а х [ 1 1 ] . 
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Н а м и о б н а р у ж е н о несколько э к з е м п л я р о в в парке бывшей усадьбы 
И з в а р и н о (Ленинский р-н) вместе с мятликом Ш э и гвоздикой борода
той, что п о д т в е р ж д а е т «усадебный» х а р а к т е р данного местонахождения 
вида . 

Н е л ь з я не отметить нахождение Galanthus nivalis L . и Leucojum ver-
num L. , которые сохранились в парке Поречье ( М о ж а й с к и й р-н) с 1862 г., 
когда в виде эксперимента вместе с другими луковичными растениями 
они были в ы с а ж е н ы в массовом количестве среди газона [ 1 2 ] . Оба вида 
я в л я ю т с я примером узколокального одичания и едва ли могут претен
довать на включение в состав московской ф л о р ы . 
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Главный ботанический с а д АН СССР , Москва 

У Д К 502.75 582.572.2 

Р Я Б Ч И К ШАХМАТНЫЙ — Р А С Т Е Н И Е , 
Н У Ж Д А Ю Щ Е Е С Я В О Х Р А Н Е 

Н. Я . Лубягина, Э. А. Ершова 

Б о л ь ш о е число видов, н а х о д я щ и х с я в настоящее время в у г р о ж а е м о м 
состоянии, я в л я е т с я ценнейшим генофондом дикой флоры. Д л я р а з р а 
ботки практических мер охраны необходимо детальное изучение их био
логии, экологии, ценотической приуроченности, географического рас
пространения, поскольку степень адаптации многих из них н е а д е к в а т н а 
темпам изменения экологических условий существования . К числу таких 
видов относится рябчик ш а х м а т н ы й ( F r i t i l l a r i a meleagris L.) — очень 
декоративное раноцветущее растение, внесенное в региональную К р а с 
ную книгу д л я местной охраны [ 1 ] . 

Р я б ч и к ш а х м а т н ы й имеет дизъюнктивный а р е а л . Распространен в 
З а п а д н о й Европе, в европейской части С С С Р встречается в К а р п а т а х , 
Московской, Л е н и н г р а д с к о й , Курской о б л а с т я х и в Л а т в и и , где его по¬
© Н. П. Лубягина, Э. А. Ершова, 1989. 
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пуляции находятся под угрозой исчезновения [2—7] . Во флоре С С С Р 
д л я Сибири не у к а з ы в а е т с я [ 8 ] . П. Н. К р ы л о в ы м отмечен на сырых лу
гах, в луговых болотах, кустарниках в Семипалатинской , Восточноказах-
станской областях и на Алтае по долинам рек Ануй, П е с ч а н а я и Сема, 
а т а к ж е севернее г. Бийска [ 9 ] . 

При изучении растительного покрова А л т а я нами были описаны но
вые, ранее не отмеченные местонахождения этого вида в Усть-Канском 
районе по долинам рек Белый Ануй, Кан и ручью Кузрей . Здесь он рас
тет по сырым и заболоченным лугам на пониженных осветленных участ
ках с избыточным весенним переувлажнением почв и не заходит под по
лог леса [ 1 0 ] . 

Приводим краткие описания фитоценозов с участием в травостое ряб
чика шахматного , сделанные 20 июня 1982 г. по ручью Кузрей. 

Дернисто-осоковый заболоченный луг з а н и м а е т небольшой участок, 
расположенный в понижении по обоим берегам ручья. Выше по ручью в 
20—25 м сохранилась наледь , которая создает в сообществе микрокли
мат , х а р а к т е р и з у ю щ и й с я пониженной температурой почвы и воздуха и 
повышенной в л а ж н о с т ь ю почвы в сравнении с прилегающими фитоцено-
зами . Это заметно з а д е р ж и в а е т развитие растений. Основная масса ви
дов находится в стадии вегетации. Травостой густой, довольно однород
ный, средняя высота 20 см, проективное покрытие 80—95%. Основу его 
составляет Сагех cespitosa, ф о р м и р у ю щ а я кочки высотой до 35 см. И з 
других видов рассеянно растут: Deschampsia cespitosa, Lathyrus palust-
ris, Fil ipendula ulmaria , Veronica longifolia, Sanguisorba officinalis, Gal i -
um uliginosum, Pr imuia nutans, Cardamine pratensis. Хорошо в ы р а ж е н 
кустарниковый ярус из ив и курильского чая . Встречаются единичные де
ревья березы и лиственницы. 

Р я б ч и к ш а х м а т н ы й отдельными особями или малочисленными груп
пами (2—3 особи) довольно равномерно распределен по участку и кра
сочно выделяется на серо-зеленом фоне травостоя . Большинство расте
ний находится в ф а з е цветения, отдельные особи — в ф а з е бутонизации. 

З л а к о в о - р а з н о т р а в к ы й суходольный луг расположен на правом бере
гу ручья и примыкает к вышеописанному сообществу. Граница м е ж д у 
ними в ы р а ж е н а довольно четко. Травостой развит хорошо, густой, трехъ
ярусный, средняя высота 30 см, проективное покрытие 100%. Очень пест
рый красочный аспект создают цветущие в массе Polygonum bistorta, 
Р . alpinum, Potenti l la chrysantha, Trol l ius asiaticus, Geranium pseudosi-
bir icum, G. pratense, Senecio mtegrifolius, Polemonium caeruleum, Pedi-
cularis sibirica, Hesperis sibirica. И з бобовых п р е о б л а д а ю т Lathyrus рга-
tensis, Vic ia сгасса; из з л а к о в : Alopecurus pratensis, Heliototr ichon 
pubescens, Poa sibirica. Р я б ч и к ш а х м а т н ы й отмечен в небольшом обилии 
на разных ф а з а х развития . В непосредственной близости от ручья расте
ния бутонизируют и цветут, по мере удаления они находятся в стадии за
в я з ы в а н и я и созревания семян. 

П о п у л я ц и я рябчика шахматного в этих сообществах представлена 
тремя возрастными группами: ювенильная — 30—48 шт/м 2 , виргиниль-
ная — 52—84, генеративная — 4—8. Синильных особей не о б н а р у ж е н о . 

Р я б ч и к ш а х м а т н ы й — луковичный геоэфемероид. Л у к о в и ц а состоит 
из двух мясистых чешуй, сросшихся у основания. П р и изучении началь 
ных этапов онтогенеза выявлено , что к концу вегетации чешуи луковицы 
текущего года истончаются и п р е в р а щ а ю т с я в бурую пленчатообразную 
оболочку, п о к р ы в а ю щ у ю у ж е р а з р о с ш у ю с я дочернюю луковицу со сфор
мированным монокарпическим побегом. 

Л у к о в и ц ы ювенильных растений мелкие до 2 мм в д и а м е т р е , одноче-
шуйные с семядольным листочком 5—10 см длины, 3—8 мм ширины, яв -
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л я ю щ и м с я единственным ассимилирующим органом в первый год ж и з н и . 
П о я в л я я с ь в мае , он отмирает в первой д е к а д е июля . 

Виргинильные растения на второй год жизни формируют двухчешуй-
ную луковицу с коротким надземным стеблем и д в у м я листьями. К а ж 
дый последующий год луковица увеличивается в р а з м е р е и заглубляет 
ся. Увеличивается и количество листьев на стебле . У взрослых верги-
нильных растений луковицы 5—7 мм в диаметре , листьев 6—7 шт., дли
на их 8—13 см, ширина 9—12 мм. 

У генеративных растений луковицы округлые , слегка сплюснутые с 
боков, до 17 мм в д и а м е т р е , рыхлые, р а с п а д а ю щ и е с я на 2 чешуи, с ос
татком генеративного побега прошлого года, з а глубленные в почву на 
10—15 см. И у ж е в период цветения внутри материнской луковицы сфор
мирована дочерняя с полностью д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы м генеративным по
бегом будущего года. Высота растений во время цветения 15—35 см, 
плодоносящих — 35—50 см, т а к к а к к моменту созревания семян верх
ние м е ж д о у з л и я удлиняются . Стеблевые листья очередные в числе 3— 
7 шт., ланцетные , сидячие, 7—18 см длины, 7—15 мм ширины. Монокар-
пический побег формируется два года, в генеративную ф а з у растения 
вступают на 5—6-й год жизни . 

Р и т м ы сезонного развития рябчика ш а х м а т н о г о зависят от условий 
местообитания . Цветение растений начинается вскоре после стаивания 
снега в первой д е к а д е м а я (на суходольных лугах) и п р о д о л ж а е т с я до 
конца м а я — н а ч а л а июня (на заболоченных л у г а х ) . Семена созревают 
во второй декаде июня и частично рассеиваются . П л о д — тупотрехгран-
ная , трехгнездная коробочка с р а с к р ы в а ю щ и м и с я к моменту созрева
ния семян створками. Масса 1000 семян 2,5—3 г. Семенная продуктив
ность от 130 до 170 семян на один побег. К концу июня все надземные 
части плодоносящих растений засыхают , генеративные побеги п а д а ю т 
с оставшимися в коробочке семенами. Семена , попавшие в благоприят
ные условия, прорастают в м а е следующего года, а другие частично 
сохраняют всхожесть и прорастают через год, т. е. спустя два года пос
ле диссеминации. 

В описанной популяции нами были собраны семена. Ч а с т ь из них 
была посеяна в поле, д р у г а я — оставлена д л я в ы я в л е н и я р е ж и м о в про
растания в л а б о р а т о р н ы х условиях. Семена были з а л о ж е н ы в ч а ш к и 
Петри и поставлены на прорастание при температуре 18—20° и 0—5°. 
П р и повышенной т е м п е р а т у р е прорастание началось через 75 дней и в 
течение четырех месяцев проросло 76% семян . П р и пониженной тем
пературе в течение года прорастание семян не н а б л ю д а л о с ь . П р и хра
нении в л а б о р а т о р н ы х условиях семена рябчика быстро теряют всхо
жесть , поэтому высевать их лучше свежесобранными . Посеянные в по
ле семена проросли весной следующего года . Выросшие из этих семян 
растения единично вступили в генеративную ф а з у на 6-й год. 

Растения , привезенные л у к о в и ц а м и и в ы с а ж е н н ы е в искусственном 
ценозе паркового лиственничного леса [ 1 1 ] , ежегодно цветут и плодо
носят. Вокруг особей, посаженных в 1982 г., весной 1984 г. появился 
самосев . В последующие годы, пополняясь новыми всходами, перво
н а ч а л ь н а я группа растений р а з р о с л а с ь и в настоящее время представ
лена особями всех возрастных групп от всходов до генеративных (см. 
рисунок) . Семенная продуктивность интродуцированных растений 
колеблется от 125 до 165 семян на один побег и находится в прямой за 
висимости от влагообеспеченности в период з а в я з ы в а н и я и созревания 
семян. П о данным 3. И . Л у ч н и к [ 1 2 ] , при в ы р а щ и в а н и и рябчика в ус
ловиях интродукции на чистых д е л я н к а х с хорошим у в л а ж н е н и е м по
вышается декоративность цветка . В искусственном ценозе за период 
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Рябчик шахматный в ис
кусственном ценозе 

и н т р о д у к ц и и (5 л е т ) и з м е н е н и й б и о м е т р и ч е с к и х п о к а з а т е л е й ц в е т к а мы 
не н а б л ю д а л и . О т м е ч е н о п о я в л е н и е у р а с т е н и й м у т о в ч а т ы х л и с т ь е в 
( с м . рисунок^ 

П о д о б н ы й ф а к т о п и с а н Р . А . Р о т о в ы м д л я Frit i l laria pallidiflo-
га [13]. 

В п р и р о д е п о п у л я ц и и р я б ч и к а ш а х м а т н о г о с о к р а щ а ю т с я в р е з у л ь 
т а т е с и с т е м а т и ч е с к о г о с б о р а на б у к е т ы и и з - з а у н и ч т о ж е н и я м е с т о б и 
т а н и я . Т а к , о п и с а н н а я н а м и п о п у л я ц и я в 1985 г. б ы л а с и л ь н о н а р у ш е н а 
в с в я з и с в ы р у б к о й л и с т в е н н и ч н о г о л е с а на п р и л е г а ю щ е м у ч а с т к е . В р е 
з у л ь т а т е т р а н с п о р т и р о в к и д е р е в ь е в п о в р е ж д е н в е р х н и й с л о й почвы. В ы 
р а щ и в а н и е на о х р а н я е м о й т е р р и т о р и и д а е т в о з м о ж н о с т ь д л я в с е с т о р о н 
н е г о и з у ч е н и я в и д а с ц е л ь ю в ы я в л е н и я п о л е з н ы х с в о й с т в п н а у ч н о г о о б о 
с н о в а н и я о х р а н ы п р и р о д н ы х п о п у л я ц и й . 

Т а к и м о б р а з о м , в ы я в л е н н ы е м о р ф о б и о л о г и ч е с к и е и э к о л о г о - ф и т о -
ц е н о т и ч е с к и е о с о б е н н о с т и р я б ч и к а ш а х м а т н о г о , д л и т е л ь н ы й п е р и о д н а 
ч а л ь н ы х э т а п о в о н т о г е н е з а , б ы с т р а я п о т е р я в с х о ж е с т и с е м я н при не
б л а г о п р и я т н ы х у с л о в и я х , с п е ц и ф и к а м е с т о о б и т а н и й , р е д к а я в с т р е ч а е 
м о с т ь р а с т е н и й и н е в ы с о к о е о б и л и е в с о о б щ е с т в а х в ы з ы в а ю т т р е в о г у з а 
с о х р а н е н и е с у щ е с т в у ю щ и х на А л т а е п о п у л я ц и й э т о г о в и д а . В к а ч е с т в е 
м е р о п р и я т и й , н е о б х о д и м ы х д л я е г о о х р а н ы , м о ж н о р е к о м е н д о в а т ь : кон
т р о л ь з а с о с т о я н и е м и с о х р а н е н и е м п о п у л я ц и й п у т е м о р г а н и з а ц и и з а 
к а з н и к о в в м е с т а х е с т е с т в е н н о г о п р о и з р а с т а н и я или з а п о в е д о в а н и е в ка
честве п а м я т н и к а п р и р о д ы , а т а к ж е с о з д а н и е э т а л о н н ы х у ч а с т к о в на 
з е м л е п о л ь з о в а н и я х х о з я й с т в ; о г р а н и ч е н и е с б о р а на б у к е т ы . Д л я и н т р о 
д у к ц и и р я б ч и к а ш а х м а т н о г о н е о б х о д и м о п о д б и р а т ь у ч а с т к и п о л у т е н е 
вые с х о р о ш о у в л а ж н е н н ы м и п о ч в а м и или в е с т и д о п о л н и т е л ь н ы й п о 
л и в . 

2 Бюллетень ГБС, вып. 154 з з 
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Э Н Д О Г Е Н Н А Я И И Н Д И В И Д У А Л Ь Н А Я И З М Е Н Ч И В О С Т Ь 
Л И С Т О Ч К О В НЕКОТОРЫХ В И Д О В КАРАГАНЫ 

Н. А. Бондарева, В. Н. Исаков 

Исследование процессов ф о р м о о б р а з о в а н и я и микроэволюции с в я з а н о 
с изучением внутривидовой изменчивости признаков , популяционной 
структуры видов. 

Н а м и предпринята попытка изучения популяционной структуры си
бирских вцдов рода Caragana Lam. Исследование проведено на осно
ве разработанной С. А. М а м а е в ы м [1—3] методики поэтапного изуче
ния трех уровней изменчивости растений: эндогенной, индивидуальной 
и эколого-географической. В настоящей статье приводятся результаты 
исследования эндогенной изменчивости листьев двух модельных видов: 
С. Stenophylla Pojark. (ser. Pygmaeae) и С. microphylla (Pall . ) Lam. 
(ser. Microphyl lae) . Проведен сопоставительный анализ эндогенной и 
индивидуальной изменчивости. 

Виды ряда Microphyllae имеют сложный парноперистый лист, р я д а 
Pygmaeae — сближенно-парноперистый (или « л о ж н о п а л ь ч а т ы й » ) . Ц е л ь 
работы — поиск наиболее информативного и наименее трудоемкого мето
да морфологического описания листа к а ж д о г о типа, а т а к ж е определе
ние необходимого объема выборки листьев с одного растения, достаточ
ной д л я его объективной характеристики на популяционном уровне 
исследования . 

В одной из популяций к а ж д о г о исследованного вида было выделено 
по пять модельных растений. С растения из разных частей куста (верх¬
© Н. А. Бондарева, В. Н. Исаков, 1989. 
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ней, средней и нижней, с южной и северной стороны) взято по пять 
ветвей, а с к а ж д о й ветви по 20 листьев . 

А н а л и з собранного м а т е р и а л а проводился в Ботаническом саду 
А Н Л а т в С С Р (в группе количественной морфологии растений) на 
электронно-измерительном аппаратурном комплексе , основными эле
ментами которого я в л я ю т с я телевизионный а н а л и з а т о р структуры 
и з о б р а ж е н и я ( Т А С И ) и Э В М [ 4 ] . И з м е р я л и не весь сложный лист, 
а его отдельные листочки. В процессе измерения регистрировали зна
чения следующих п а р а м е т р о в : п л о щ а д ь листочка (S) , его ширину (X), 
длину (У) , общую сложность ( Р 4 — отношение к в а д р а т а периметра к 
площади , деленное на 4 л ) , удлиненность ( Р в — отношение длины к 
ш и р и н е ) , расположение самой широкой части ( Р 7 — отношение рас
стояния от самой широкой части до верхушки к общей длине листоч
к а ) , х а р а к т е р верхней час%ти листочка ( Р 8 — определяется отношением 
п л о щ а д и верхней части листочка к площади соответствующего полуэл
липса и о т р а ж а е т степень сходства с н и м ) , х а р а к т е р нижней части ли
сточка ( Р 9 — определяется аналогично Р 8 ) , обобщенный угол верхней 
части ( Р ц — определяется через отношение сторон и соответствует 
1/2 t g у г л а ) . 

Д л я С. microphylla проводили подсчет количества пар листочков в 
с л о ж н о м листе, т ак как число их варьирует . Отдельно измеряли ли
сточки к а ж д о й пары листа , считая от его основания , и одной из х а р а к 
теристик листочка был номер его расположения в сложном листе . П р и 
изучении листьев С. stenophylla, сложный лист которой имеет стабиль
ное число листочков, номер листочка не учитывали . _ 

В процессе обработки определены статистические п а р а м е т р ы (X — 
среднее арифметическое значение, V — коэффициент вариации) и их 
ошибки репрезентативности. Использован трех- и д в у х ф а к т о р н ы й дис
персионные анализы . 

П е р в ы м этапом было выяснение степени изменчивости листьев 
С. microphylla по трем н а п р а в л е н и я м : 1) индивидуальной изменчиво
сти (различие м е ж д у к у с т а м и ) , 2) эндогенной изменчивости, опреде
ляемой расположением листьев в кроне (различие м е ж д у ветками ку
с т а ) , 3) эндогенной изменчивости, определяемой р а с п о л о ж е н и е м ли
сточков в сложном листе (различие м е ж д у листочками в пределах 
одного л и с т а ) . Проведен трехфакторный дисперсионный а н а л и з . 

Полученные результаты показали , что все измеренные п а р а м е т р ы 
преимущественно о т р а ж а ю т информацию индивидуального х а р а к т е р а 
(различия м е ж д у кустами) и информацию о расположении листочков в 
с л о ж н о м листе . Р а з л и ч и я , определяемые расположением листьев в кро
не, минимальны и не п р е в ы ш а ю т 4,7% по п а р а м е т р а м р а з м е р о в и 2,9% 
по п а р а м е т р а м ф о р м ы листочков, тогда к а к индивидуальные р а з л и ч и я 
достигают 11,9% по р а з м е р а м и 28,2% по ф о р м е листочков , а р а з л и ч и я , 
определяемые расположением листочков в сложном листе, соответствен
но 37,3 и 27,2% (рис. 1). И з этих д а н н ы х следует, что р а с п о л о ж е н и е 
листьев в кроне растения можно не учитывать при а н а л и з е популяцион
ной структуры вида: сопоставимым я в л я е т с я м а т е р и а л , в зятый из л ю 
бой части кустов. 

Вторым этапом исследования явился а н а л и з направленности изме
нения морфологических особенностей листочков в зависимости от их 
р а с п о л о ж е н и я в сложном листе с целью выделения наиболее х а р а к т е р 
ной и наименее изменчивой пары (или нескольких пар) листочков . 
С л о ж н ы й лист С. microphylla состоит из четырех — восьми пар листоч
ков. Все листья одного номера (от 1-й до 8-й пары) к а ж д о г о куста 
были объединены; по восьми полученным совокупностям определены 
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S х у P, Ps Рт р8 р9 р„ 

Рис. I. Распределение силы влияния факторов индивидуальной и эндогенной изменчи
вости по параметрам листочков сложного листа С. microphylla 
/ — влияние фактора индивидуальной изменчивости; 2 — фактора эндогенной изменчивости, о п р е д е 
ляемой р а с п о л о ж е н и е м листочков в с л о ж н о м листе; 3 — фактора эндогенной изменчивости, о п р е д е 
ляемой п р и н а д л е ж н о с т ь ю к разным частям куста 

Номера листочков Номера листочков 

Рис. 2. Изменение средних значений параметров листочков в зависимости от их распо
ложения в сложном листе С. microphylla 

Рис. 3. Изменение значений коэффициентов вариации параметров в зависимости от рас
положения листочков в сложном листе 
А — очень низкий уровень варьирования, Б — низкий и средний уровни, В — высокий уровень; / — 
средние значения коэффициентов вариации по всем анализируемым растениям, 2 — области м е ж д у 
минимальными и максимальными значениями, 3 — область наименьшего варьирования параметров 

статистические характеристики п а р а м е т р о в : минимальные , м а к с и м а л ь 
ные и средние арифметические , коэффициенты вариации , их ошиб
ки. Сопоставление статистических х ар ак тер и стик по отдельным расте
ниям выявило , что изменение значений п а р а м е т р о в в зависимости от 
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р а с п о л о ж е н и я листочков в сложном листе у всех растений имеет о д и 
наковую направленность : а) у основания листа (1—4) р а с п о л о ж е н ы 
наиболее крупные и удлиненные листочки с острым углом при в е р х у ш 
ке, б) в верхней части (8) — мелкие, слабо удлиненные листочки с ту
пым углом при верхушке , в) листочки с 3-го по 7-й соответствуют про
межуточным г р а д а ц и я м установленной направленности морфологичес
кой изменчивости (рис. 2) 

Сопоставление коэффициентов вариации п а р а м е т р о в листочков 
к а ж д о г о номера (рис. 3) показывает , что степень варьирования р а з м е 
ров и формы листочков т а к ж е зависит от их расположения в с л о ж н о м 
листе . Н а и м е н е е изменчивыми я в л я ю т с я листочки, расположенные в 
нижней части листа (2—4), исключая сильно в а р ь и р у ю щ у ю первую 
пару. 

Повторное использование дисперсионного а н а л и з а показало , что 
выделенное подмножество листочков (2—4 номеров) о т р а ж а е т влия
ние ф а к т о р а индивидуальной изменчивости в большей степени, чем их 
полное множество , что вызвано уменьшением доли случайного варьи
рования параметров . 

Третьим этапом исследования явился а н а л и з амплитуды изменчи
вости листьев выделенной подгруппы для определения необходимого 
о б ъ е м а выборки с одного растения . Н а и м е н е е изменчивы п а р а м е т р ы 
ф о р м ы (Ри Р 8 , Р 9 ) , пределы значений коэффициентов вариации кото
рых у второго—четвертого листочков составляют от 3,1 до 8,7%, что со
ответствует очень низкому уровню вырьирования по к л а с с и ф и к а ц и и 
С. А. М а м а е в а [ 3 ] . П о формуле определения необходимого минималь 
ного о б ъ е м а выборки [ 5 ] (n^V2/p2, где п — число объектов в выборке , 
V — коэффициент вариации , р — уровень точности) можно установить , 
что в данном случае достаточно пяти листочков. В случае а н а л и з а уд
линенности (Я 6 ) выделенных листочков необходимый объем выборки 
с одного растения д о л ж е н быть не менее 9 (при V P

M a K C = 14,6%), а при 
а н а л и з е линейных размеров — не менее 15 (при VMaKC= 17,0%). 

С. stenophylla, к а к у ж е было отмечено, имеет сложный сближен-
но-парноперистый лист, состоящий из двух пар листочков. Листья уко
роченных побегов р а с п о л о ж е н ы пучками, и в данном случае целесо
о б р а з н о исследовать не лист в целом, а отдельные его листочки, без 
определения принадлежности их к какому-либо конкретному листу. 
Методом двухфакторного дисперсионного а н а л и з а проведено сравни
тельное изучение индивидуальной и эндогенной изменчивости листьев 
С. stenophylla. Р е з у л ь т а т ы аналогичны полученным при таком ж е со
поставлении д л я С. microphyl la : по всем п а р а м е т р а м листочков С. ste-
nophylla влияние ф а к т о р а индивидуальных различий явно превышает 
влияние ф а к т о р а эндогенной изменчивости, определяемой п р и н а д л е ж 
ностью к побегам из разных частей кроны. М а к с и м а л ь н о е значение силы 
влияния этого ф а к т о р а составило 3,2% по ширине листочков против 
24,1% по ф а к т о р у индивидуальной изменчивости этого ж е п а р а м е т р а . 
Д л я всех остальных п а р а м е т р о в сила влияния эндогенной изменчиво
сти о к а з а л а с ь менее 2,5%. Следовательно , п р и н а д л е ж н о с т ь побегов к 
р а з л и ч н ы м частям куста данного вида очень м а л о о т р а ж а е т с я значе
ниями морфологических п а р а м е т р о в листочков, и при а н а л и з е популя
ционной структуры вида этот ф а к т о р можно не учитывать . 

Статистические характеристики листочков С. stenophylla (см. т а б 
лицу) показывают , что многие п а р а м е т р ы варьируют в пределах осо
би на среднем и высоком уровнях, и, следовательно , д л я изучения по
пуляционной изменчивости минимальный объем выборки составит 
о к о л о 30 листочков с одного растения . 
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Некоторые статистические характеристики 
листочков сложного листа Caragana stenophylla 

по отдельным растениям 

п= 100» л =100 Л =98 п = 9 6 Л =97 
Пара
метры 

X V X V X V X V X V 

s 6,2 27,6 5,8 31,6 7,1 25,0 31 7 6,9 30,6 
X 1,6 12,5 1,4 13,4 1,5 11,0 А Ч А А ^ 1,4 13,1 
У 7,4 19,7 8,2 25,7 9,1 22,2 7 fi 22 7 9,4 21,4 
л 3,00 18,3 3,71 22,6 3,72 21,8 3,74 22,2 4,04 20,1 
р* 4,71 21,0 5,93 26,7 6,01 23,9 5,93 22,5 6,52 22,8 
Pl 0,32 22,8 0,27 28,0 0,28 18,1 0,30 26,4 0,27 29,9 
р» 0,76 7,9 0,75 9,7 0,77 7,2 0,72 9,5 0,76 9,6 
р* 0,63 8,3 0,60 7,9 0,62 8,5 0,58 10,4 0,58 8,2 
Рп 0,37 35,6 0,37 45,6 0,33 35,1 0,32 43,0 0,34 45,3 

* п — общее количество анализируемых листочков по одному растению. 

ВЫВОДЫ 

1. Эндогенная изменчивость листьев , о п р е д е л я е м а я п р и н а д л е ж н о 
стью их к р а з л и ч н ы м частям куста, у обоих видов минимальна и может 
не учитываться при популяционных исследованиях . 

2. Д л я изученных видов х а р а к т е р н о , что индивидуальные особен
ности растений в большей степени о т р а ж а ю т с я п а р а м е т р а м и ф о р м ы 
листочков , чем п а р а м е т р а м и их размеров . 

3. С л о ж н ы й парноперистый лист может быть объективно о х а р а к т е р и 
з о в а н показателем количества пар листочков и п а р а м е т р а м и одного 
из них, взятого из области расположения наименее изменчивых листоч
ков сложного листа . Д л я С. microphylla таковыми я в л я ю т с я листочки 
второй-четвертой от основания листа пары. 

4. М и н и м а л ь н ы е объемы выборок с к а ж д о г о растения д л я н а д е ж 
ного определения средних значений п а р а м е т р о в линейных размеров и 
ф о р м ы листочков составляют не менее 15 д л я С. microphylla и не ме
нее 30 д л я С. stenophylla. 
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У Д К 631.524 582.772.2(571.62+ 571.63) 

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

Л. М. Пшенникова 

Изучение индивидуальной изменчивости вида в пределах а р е а л а яв
л я е т с я необходимым этапом в интродукции растений. Н а в а ж н о е зна
чение использования индивидуальной изменчивости при интродукции 
растений на ряде примеров у к а з а н о в работе А. К. Скворцова [ 1 , с. 2 3 ] , 
который считает, что «. . .показателем хороших перспектив на д а л ь н е й 
шее распространение вида в культуре с л у ж и т не только наличие нор
мального плодоношения, но и наличие у культурной популяции доста
точного, сравнимого с естественными популяциями д и а п а з о н а изменчи
вости». 

В з а д а ч у наших исследований входило выявление амплитуды 
изменчивости морфологических признаков и линейных размеров дву
крыл аток дальневосточных видов клена : Асег mono M a x i m . (клен мел
колистный) , А. ginnala M a x i m . (клен приречный) , А. tegmentosum 
M a x i m . (клен з е л е н о к о р ы й ) , А. ukurunduense Trautv. et Меу. (клен 
ж е л т ы й ) , А. barbinerve M a x i m . (клен б о р о д а т ы й ) , А. mandshuricum 
Maxira . (клен маньчжурский) и А. pseudosieboldianum ( Р а х ) К о т . 
(клен л о ж н о з и б о л ь д о в ) . 

Клен ложнозибольдов и клен маньчжурский в С С С Р естественно 
произрастают только на юге Приморского к р а я и находятся здесь на 
северном пределе распространения . А р е а л клена бородатого т а к ж е огра
ничивается в нашей стране пределами Приморского к р а я . А р е а л ы этих 
видов находятся только в пределах Восточной Азии. Клен зеленокорый, 
клен мелколистный, клен ж е л т ы й и клен приречный произрастают не 
только в Приморском крае , но и на юге Хабаровского края , Амурской 
области . Они распространены и в Евразии и в Северной Америке [ 6 ] . 

Четкую жизненную форму дерева имеют клен мелколистный и клен 
маньчжурский , другие ж е пять видов з а н и м а ю т промежуточное положе
ние м е ж д у ф о р м а м и дерева и кустарника . 

О б р а з ц ы семян б р а л и в различных точках а р е а л а . И з м е р я л и о б щ у ю 
длину крылаток , длину крыла , длину контактной линии, коэффициент 
в а р и а ц и и (С, % ) . П р и определении ф о р м ы изменчивости мы придержи
в а л и с ь классификации , предложенной С. А. М а м а е в ы м [ 2 ] . Уровни из
менчивости линейных р а з м е р о в д в у к р ы л а т о к определяли по ш к а л е уров
ней изменчивости (в зависимости от значений С ) , данной этим ж е ав
тором. О б р а б о т к а м а т е р и а л о в исследования проведена статистическим 
методом [ 3 ] . Одновременно определяли массу 1000 семян по ГОСТу . 

Клен бородатый. Исследовали популяции из тех ж е районов, что и 
клен маньчжурский и клен ложнозибольдов . Д л я этого вида х а р а к т е р н а 
эндогенная и индивидуальная изменчивость (рис. 1). Н а и б о л е е часто 
встречаются формы крылаток , обозначенные на рис. 1 от I до V . Ф о р м ы 
V I и V I I найдены в Хасанском районе. Угол расхождения к р ы л а т о к из
меняется от 45° до 115° Уровень изменчивости общей длины к р ы л а т к и 
(см. таблицу) и уровень измечивости длины контактной линии определя
ются к а к очень низкий и низкий; уровень изменчивости длины к р ы л а низ
кий. М а с с а 1000 плодов в различных районах а р е а л а изменяется от 
43,05 г до 63,50 г ( 4 8 , 1 0 ± 2 , 1 1 г, С = 13,88%), т. е. уровень изменчивости 
массы плодов можно назвать средним. 

© Л. М. Пшенникова, 1989. 
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Клен маньчжурский. Д в у к р ы л а т к и д л я исследования брали из трех 
популяций на территории южного П р и м о р ь я . П о форме к р ы л а м о ж н о 
выделить крылатки , с у ж и в а ю щ и е с я к основанию, и крылатки , по ширине 
примерно одинаковые по всей длине . Ч а щ е встречаются к р ы л а т к и с фор
мой / / (рис. 2, а). Угол расхождения к р ы л а т о к изменяется от 45° до 90°. 
Уровень изменчивости общей длины к р ы л а т о к (см. таблицу) характери
зуется как низкий и высокий, уровень изменчивости длины крыла — к а к 
низкий и средний и длины контактной линии — к а к низкий. Встречают
ся трех -четырехкрылатые плоды, с о с т а в л я ю щ и е 1% от общей массы 
д в у к р ы л а т о к . М а с с а 1000 плодов изменяется от 45,00 г до 87,00 г 
( 7 2 , 1 2 ± 4 , 4 6 г , С = 18,56%, уровень изменчивости массы плодов средний) . 

Клен ложнозибольдов. Ф о р м а д в у к р ы л а т о к зависит от половой при
н а д л е ж н о с т и особей. Так, у протандричных особей к р ы л а т к а более или 
менее одинакова по ширине на всей длине, угол расхождения к р ы л а т о к 
от 50° до 145° (формы /—IV) (рис. 2, б ) . У протогиничных э к з е м п л я р о в 
угол р а с х о ж д е н и я к р ы л а т о к т а к ж е изменяется от острого до тупого, но 
к р ы л а т к и сильно загнуты внутрь (форма IV). Внутривидовая изменчи
вость ч а щ е з а к л ю ч а е т с я в изменениях ф о р м ы крыла , р а з м е р о в и массы 
1000 плодов, в угле р а с х о ж д е н и я к р ы л а т о к ; уровень изменчивости об
щей д л и н ы к р ы л а т к и и длины к р ы л а определяется к а к низкий и средний 
(см. т а б л и ц у ) , а уровень изменчивости д л и н ы контактной линии к а к 
низкий и очень высокий. Т а к ж е встречаются т р е х к р ы л а т ы е плоды, со
с т а в л я ю щ и е не более 1% от общей массы двукрылаток . М а с с а 1000 шт. 
изменяется от 23,10 г до 30,33 г ( 2 8 , 2 2 ± 0 , 7 3 г, С = 8,22%, уровень из
менчивости н и з к и й ) . Во всех исследованных популяциях есть сходные 
н а б о р ы форм д в у к р ы л а т о к . 

Клен зеленокорый. В пределах исследуемой территории плоды д л я 
а н а л и з а б р а л и из средней и южной точек а р е а л а (Кировский район — 
средняя часть а р е а л а , ю ж н о е П р и м о р ь е — ю ж н а я часть исследуемого 
а р е а л а ) . Д л я этого вида х а р а к т е р н а н е б о л ь ш а я и н д и в и д у а л ь н а я измен
чивость (рис. 2, в) у которая з а к л ю ч а е т с я в варьировании угла расхож
дения к р ы л а т о к от 60° до 140° и самой ф о р м ы к р ы л а . Уровень изменчи
вости общей длины крылатки характеризуется к а к очень низкий и 
средний, а уровень изменчивости длины к р ы л а и длины контактной ли
н и и — к а к очень низкий и низкий (см. т а б л и ц у ) . М а с с а 1000 шт. изменя
ется от 30,00 г до 61,10 г ( 4 0 , 0 8 ± 2 , 6 3 г, С = 2 0 , 7 3 % , уровень изменчиво-
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Индивидуальная изменчивость признаков двукрылаток разных видов клена 

Район исследования Общая длина, см Длина крыла, см 
Длина контактной линии, 

см 

Клен бородатый 

Пригородные леса 2,862+0,017* 6,43** 1,874+0,015 8,90 0,430+0,003 7,77 
г. Владивостока 117 0,184 122 0,166 122 0,03В 

Хасанский 2,900+0,025 5,59 1,958-Ю, 025 8,19 0,441+0,005 7,35 
40 0,160 40 0,160 40 0,032. 

шкотовскии 3,114+0,022 8,68 2,116+0,018 10,88 0,391+0,003 9,89 
150 0,270 162 0,230 160 0,038 

Клен маньчжурский 
Уссурийский 3,344+0,073 15,55 2,526+0,028 7,92 0,549+0,005 7,05 

50 0,519 50 0,200 48 0,03В 
Шкотовскии 3,092+0,052 14,88 2,207+0,033 13,14 0,582+0,005 7,90 

78 0,460 78 0,289 78 0,04В 
3,105+0,030 7,03 2,263+0,026 8,48 0,574+0,005 7,39 

60 0,218 54 0,191 60 0,042 
Клен ложнозибольдов 

Шкотовскии 1,979+0,024 16,19 1,463+0,021 19,77 0,337+0,011 45,10 
180 0,320 180 0,289 180 0,150 

Пригородные леса 1,751+0,015 13,65 1,266+0,012 15,72 0,305+0,003 19,34 
г. Владивостока 250 0,239 250 0,199 300 0,058 
Мп11ГЛ1\Л TIULtA гт А/ч г\ 
1 д р и г о р о д н ы е леса 

1,867+0,016 7,87 1,362+0,010 0,83 0,324+0,004 12,34 
г. Владивостока 85 0,146 140 0,120 100 0,039 

Клен зеленокорый 
Шкотовскии 2,850+0,017 5,59 1,757+0,011 6,24 0,036+0,003 10,71 

85 0,159 200 0,109 150 0,03В 
Пригородные леса 2,844+0,020 6,28 1,860+0,019 8,94 0,360+0,045 10,7В 
г. Владивостока 80 0,178 80 0,166 74 0,039 
Хасанский 2,483+0,028 14,01 1,491+0,010 8,65 0,303+0,001 6,86 

150 0,347 150 0,128 200 0,021 
• 

Кировский 2,840+0,013 4,26 1,826+0,013 6,41 0,363+0,002 6,56 
86 0,121 81 0,117 100 0,024 

Клен желтый 
Шкотовскии 1,972+0,019 8,42 1,302+0,016 11,06 0,279+0,002 8,96 

75 0,166 75 0,144 100 0,02В 
чл)лнечныи 1,594+0,012 14,99 1,157+0,010 17,20 0,269+0,002 18,9В 

350 0,239 350 0,199 350 0,051 
О л о Ш С К П И 1,897+0,011 10,96 1,328+0,009 13,03 0,283+0,003 21,91 

350 0,208 350 0,173 350 0,062 
Клен приречный 

2,662+0,026 8,08 1,559+0,020 10,65 0,620+0,007 9,35 
70 0,215 50 0,166 70 0,05В 

ITlinADPVIIU 
х \ и р и ь с к и и 

2,672+0,031 12,39 1,587+0,035 23,47 0,506+0,003 7,51 
100 0,331 115 0,372 155 0,03В 

2,556+0,015 7,47 1,561+0,013 10,51 0,525+0,003 7,62 
150 0,191 150 0,164 150 0,040 

Хабаровский *** 2,583+0,015 5,23 1,650+0,013 7,51 0,483+0,002 5,17 
80 0,135 80 0,123 80 0,025 
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Таблица (окончание) 

Район исследования Общая длина, см Длина крыла, см 
Длина контактной линии, 

см 

Клен мелколистный 
Пригородные леса 2,337+0,018 7,83 1,456+0,014 10,23 0,451+0,003 8,03 
г. Владивостока 100 0,183 100 0,149 100 0,036 
Кировский 2,348+0,020 6,05 1,311+0,015 8,39 0,462+0,005 8,01 

50 0,142 50 0,109 50 0,037 
Вяземский *** 2,380+0,018 10,50 1,510+0,020 19,86 0,650+0,004 8,61 

185 0,250 195 0,299 195 0,056 
* В числителе — средняя арифметическая и ее ошибка, в знаменателе число образцов. 

** В числителе — коэффициент вариации, в знаменателе — среднее квадратическое отклонение. 
• * • Районы Хабаровского края; остальные — Приморского края. 

сти повышенный) . Д л я ю ж н ы х популяций ч а щ е х а р а к т е р н ы д в у к р ы л а т -
ки с более острым углом расхождения крылаток . 

Клен ж е л т ы й . Т а к ж е , к а к д л я клена мелколистного и клена приречно
го, исследовали о б р а з ц ы семян из трех пунктов а р е а л а : Солнечный район 
Хабаровског о к р а я — северная точка , Вяземский район Хабаровского 
к р а я — средняя , Шкотовский район Приморского к р а я — ю ж н а я точка 
а р е а л а . Внутривидовая изменчивость д в у к р ы л а т о к с л а б а я . Индивиду
альное варьирование ф о р м ы д в у к р ы л а т о к з а к л ю ч а е т с я в разном угле 
р а с х о ж д е н и я к р ы л а т о к 35°—45° и небольшом изменении ф о р м ы верши
ны крыла (рис. 3, а). Уровень изменчивости общей длины к р ы л а т к и и 
д л и н ы к р ы л а определяется к а к низкий и средний, а уровень изменчи
вости длины контактной л и н и и — к а к низкий, т а к и повышенный (см. 
таблицу . ) М а с с а 1000 плодов изменяется от 11,70 г до 17,20 г, среднее 
значение 1 3 , 5 5 ± 0 , 5 9 г, С = 17 ,60%,уровень изменчивости массы, двукры
л а т о к средний. 

Клен приречный. Внутривидовая изменчивость проявляется к а к в 
угле р а с х о ж д е н и я крылаток , т а к и в ф о р м е к р ы л а : у з к а я , ш и р о к а я , вер
шина к р ы л а з а к р у г л е н н а я или заостренная (рис. 3, б ) . Н а и б о л е е часто 
встречаются д в у к р ы л а т к и ф о р м ы /—IV. Б л и з к и е спектры индивидуаль
ной изменчивости по ф о р м е д в у к р ы л а т о к встречаются во всех исэследо-
ванных популяциях . Уровень изменчивости общей длины к р ы л а т о к и 
длины контактной линии х а р а к т е р и з у е т с я к а к очень низкий и низкий, 
а уровень изменчивости длины к р ы л а — к а к очень низкий и повышен
ный (см. т а б л и ц у ) . М а с с а 1000 к р ы л а т о к варьирует от 16,80 г до 27 ,60г 
( 2 3 , 5 9 ± 1 , 9 1 г, С = 29,60%, уровень изменчивости массы плодов повы
шенный) . У клена приречного встречаются т р е х к р ы л а т ы е плоды, которые 
могут составлять у некоторых особей до 42% от общей массы плодов. 

Клен мелколистный. О б л а д а е т наиболее значительной внутривидо
вой изменчивостью ф о р м ы д в у к р ы л а т о к . И с с л е д у е м ы е плоды р а з л и ч а 
ются шириной и формой вершины к р ы л а , рисунком внешнего и внутрен
него к р а я крыла , углом р а с х о ж д е н и я крылаток . Д в у к р ы л а т к и ф о р м ы 
I , I I , I I I , I V (рис. 4) найдены к а к в с е в е р н ы х , т а к и ю ж н ы х популяциях , 
ф о р м ы V — V I I I — в северных популяциях (Хабаровский край) и ф о р м ы 
I X — X I — в пригородных лесах г. Владивостока . Уровень изменчивости 
общей длины д в у к р ы л а т о к х а р а к т е р и з у е т с я к а к очень низкий и низкий, 
уровень изменчивости длины к р ы л а — к а к очень низкий и средний, уро
вень изменчивости длины контактной линии — очень низкий (см. т а б л и 
ц у ) . К а к и у клена л о ж н о з и б о л ь д о в а , ф о р м а д в у к р ы л а т о к частично за -
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Рис. 2. Индивидуальная изменчивость крылаток в ареале 
а — клена маньчжурского , б — клена л о ж н о з и б о л ь д о в а, в — клена зеленокорого; / — IV— форма» 
крылаток 

а 

Рис. 3. Индивидуальная изменчивость крылаток в ареале 
а — клена ж е л т о г о , б — клена приречного 
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Рис. 4. Индивидуальная изменчивость крылаток клена мелколистного в ареале 

висит от половой принадлежности особей. Замечено , что у протогиничных 
э к з е м п л я р о в внешний к р а й крыльев отогнут н а р у ж у (рис. 4, XI). У это
го вида т а к ж е встречаются т р е х к р ы л а т ы е плоды — до 1% от общей мас
сы плодов. Причем трехкрылатость плодов у дальневосточных- видов 
клена сохраняется и при интродукции [4, 5 ] . М а с с а 1000 плодов варьи
рует от 24,32 г до 63,00 г (36,86+2,73 г, С = 28,31%, уровень изменчиво
сти повышенный) . 

Сопоставление м а т е р и а л о в по изменчивости признаков д в у к р ы л а 
ток, полученных на основе расчетов коэффициентов вариации количе
ственных показателей и оценки различных уклонений по форме к р ы л а 
ток, позволяет сделать следующие выводы. Внутри вида наиболее 
стабильным ра з ме ром д в у к р ы л а т о к я в л я е т с я длина контактной линии. 
У пяти видов клена (мелколистный, зеленокорый, бородатый, приречный, 
маньчжурский) этот п о к а з а т е л ь определяется к а к низкий и очень низ
кий; только у клена л о ж н о з и б о л ь д о в а и клена ж е л т о г о он может быть 
к а к низкий, т а к и повышенный. 

Н а и м е н ь ш е е в а р ь и р о в а н и е линейных р а з м е р о в д в у к р ы л а т о к н а б л ю 
д а е т с я у клена бородатого . Б л и з к и е уровни изменчивости длины кры
л а т о к (очень низкий, низкий и средний) у клена маньчжурского , клена 
зеленокорого и клена мелколистного. Более высокий уровень изменчиво
сти линейных р а з м е р о в у клена л о ж н о з и б о л ь д о в а , клена ж е л т о г о и кле
на приречного. Таким о б р а з о м , низкие уровни изменчивости линейных 
р а з м е р о в к р ы л а т о к х а р а к т е р н ы жизненным ф о р м а м как дерева , т а к и 
куста. Н а и м е н ь ш е е число в а р и а ц и й формы к р ы л а т о к н а б л ю д а е т с я у кле
на маньчжурского , клена зеленокорого и клена желтого , наибольшее — 
у клена мелколистного, затем у клена бородатого и клена приречного. 
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Уровни изменчивости массы 1000 плодов т а к ж е различны. Низкий 
уровень изменчивости х а р а к т е р е н д л я клена л о ж н о з и б о л ь д о в а ; сред
н и й — д л я клена бородатого , клена ж е л т о г о и клена маньчжурского ; 
повышенный — д л я клена зеленокорого , клена приречного и клена мел
колистного. З н а ч и т е л ь н ы е колебания в массе плодов клена определяют
ся не только местом произрастания и разнокачественностью семян, но и 
пустосемянностью, а т а к ж е повреждением д в у к р ы л а т о к энтомовредите-
л я м и из семейства долгоносиков . 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Скворцов А. К. Внутривидовая изменчивость и новые подходы к интродукции рас-
тений//Бюл. Пл. ботан. сада. 1986. Вып. 140. С. 18—25. 

2. Мамаев С. А. Формы внутривидовой изменчивости древесных растений. М.: Наука, 
1973. 284 с. 

3. Зайцев Г. Н. Методика биометрических расчетов. М.: Наука, 1973. 256 с. 
4. Кабулов С. К. О многокрылатых плодах некоторых видов клена (Асег L.)//Ботан. 

журн. 1966. Т. 51. Ко 11. С. 1617—1620. 
5. Курдюк А. М. Многокрылатые плоды видов рода Асег Ь.//Интродукция и аккли

матизация растений. 1985. Вып. 4. С. 17—18. 
6. Воробьев Д. П. Дикорастущие деревья и кустарники Дальнего Востока. Л.: Наука, 

1968. 277 с. 
Ботанический с а д Д В О А Н СССР, Владивосток 
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GRINDELIA SQUARROSA — 
НОВЫЙ А Д В Е Н Т И В Н Ы Й В И Д Д Л Я Ф Л О Р Ы 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

JI. А. Дейстфельдт 

Гринделия Grindelia squarrosa (Pursh.) Dunal . (сем. Asteraceae) — 
американский карантийный сорняк, найденный в С С С Р впервые в 1949 г. 
и затем значительно распространившийся в р а з н ы х частях страны 11]. 
В Московской области растение ранее не отмечалось . 

Гринделия была собрана 3 августа 1986 г. в М о ж а й с к о м районе 
Московской области на 149 км Минского шоссе в 7 км к юго-востоку от 
д. Д р о в н и н о на обочине грунтовой дороги, перпендикулярной шоссе. Р а с 
тение было найдено в цветущем состоянии с хор о ш о р а з в и т ы м и корзин
ками, в которых у ж е з а в я з а л и с ь семена (определил М. С. И г н а т о в ) . Кро
ме того, имелось несколько вегетативных побегов. Высота растения 
около 40 см. О б р а з е ц хранится в гербарии Главного ботанического сада 
А Н С С С Р ( М Н А ) . 

По-видимому, гринделия была занесена сюда автомобильным тран
спортом. Хотя в данном месте тенденции к распространению пока не об
н а р у ж е н о , но в дальнейшем этот сорняк м о ж е т з а х в а т и т ь новые место
обитания . 
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Ф И З И О Л О Г И Я и Б И О Х И М И Я 

У Д К 581.192.7 582.572.2 

В Л И Я Н И Е У Р О В Н Я п л о и д н о с т и 
Р А С Т Е Н И И P A R I S Q U A D R I F O L I A 

Н А Н А К О П Л Е Н И Е Э К Д И С Т Е Р О И Д О В 

А. А. Козлова, Т. А. Ре вина, Ю. С. Гусева 

Вороний г л а з четырехлистный (Paris quadrifolia L . , сем. Trill iaceae) 
относится к числу немногих видов, с о д е р ж а щ и х биологически активные 
вещества — экдистероиды (полигидроксильные стероидные соедине
н и я ) , о б н а р у ж е н н ы е сравнительно недавно [ 1 ] . П р и химическом скри
нинге на с о д е р ж а н и е экдистероидов было выявлено , что из 400 проана
лизированных видов травянистых растений ф л о р ы З а п а д н о й Сибири од
ним из перспективных источников этой группы биологически активных 
веществ является Р . quadrifolia [ 2 ] . К а к лекарственное растение воро
ний глаз в настоящее время применяется только в народной медицине 
при сердечных и нервных з а б о л е в а н и я х . Углубленное фармакологиче 
ское исследование его, возможно , позволит д а т ь медицине новые лечеб
ные препараты адаптогенного и стимулирующего действия. 

Р . quadrifolia, произрастающий обильно в лесной зоне З а п а д н о й Си
бири, представляет собой полиплоидный комплекс , в к л ю ч а ю щ и й серию 
симпатрических полиплоидных рас (3jc=15, 4jc = 20, 5* = 25, 6 х = 3 0 ) . 
Д е т а л ь н ы е кариотипические исследования, проводимые в популяциях 
данного вида длительное время, позволили получить и н ф о р м а ц и ю о рас
пределении полиплоидных рас в пределах а р е а л а и в определенных фи-
тоценозах , оценить влияние плоидности на фенотипические х а р а к т е р и 
стики и плодовитость растений [3, 4 ] . Фитохимическое изучение поли
плоидов Р . quadrifolia только начинается . 

Известно, что по мере полиплоидизации клеток возрастает в соответ
ствии с дозой геномов интенсивность синтеза Р Н К и белков, активность 
некоторых ферментов [ 5 ] . Н о т а к а я пропорциональность в высокополи
плоидных клетках сохраняется не всегда. Н а р я д у с увеличением коли
чества отдельных белков в ряде случаев происходит утрата активности 
некоторых дуплицированных генов, п р и в о д я щ а я к незначительному во
з р а с т а н и ю объема синтетических продуктов [6, 7 ] . Иногда полиплоидия' 
вообще не сопровождается изменением к а к количественного, т а к и ка
чественного состава ферментов у растений [ 8 ] . 

Сведений о влиянии полиплоидии на накопление биологически ак
тивных веществ крайне мало . Отмечена п р я м о пропорциональная поло
ж и т е л ь н а я к о р р е л я ц и я м е ж д у увеличением числа хромосом и с о д е р ж а 
ние флавоноидов в семенах ди- и тетраплоидной свеклы [ 9 ] , гликозидов 
сердечного действия у серии полиплоидов Erys imum [ 1 0 ] . В целом изме
нение дозы генома приводит к неоднозначным качественным и количе-
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ственным изменениям различных химических компонентов клеток З а к о 
номерности их изменчивости при полиплоидии еще далеко не выяснены 

Экдистероиды стимулируют синтез белков в растительной клетке яв 
л я ю т с я регуляторами активности генов [ 1 1 ] . В а ж н о было исследовать 
динамику их накопления в различных органах и в определенные перио
ды жизнедеятельности растений Р . quadrifolia, имеющих разный уро
вень плоидности. 

Объектом нашего исследования служили взрослые цветущие растения 
Р . quadrifolia, собранные в кедровом лесу близ с. Губино (Томский рай
он, Томская о б л а с т ь ) . В данной популяции совместно произрастают 
растения трех полиплоидных рас — Зх, Ах и 6х. М а т е р и а л собран в 
июле, августе 1985 и 1986 гг. в ф а з а х цветения и плодоношения . Коли
чественный а н а л и з экдистероидов в растениях в ф а з у бутонизации не 
проводили, т а к как на равных стадиях развития растений кариотипиче-
с к а я и морфологическая д и ф ф е р е н ц и р о в к а полиплоидов затруднена . 

Растения в ы к а п ы в а л и с корневищем, кончики молодых корней поме
щ а л и в 0 ,1%-ный раствор колхицина на 11 ч, з атем фиксировали 
в этанол-уксусной смеси 3 : 1 . Кариотипический а н а л и з проводили 
на временных давленых препаратах , приготовленных и окрашенных аце-
тогематоксилином по методике Ю. А. Смирнова [ 1 2 ] . П р е п а р а т ы ана
л и з и р о в а л и при увеличении 10X90, подсчет хромосом осуществляли на 
10 м е т а ф а з н ы х пластинках д л я к а ж д о г о растения . Н а основании карио-
типического а н а л и з а производили сортировку о б р а з ц о в сырья в соот
ветствии с уровнем плоидности. 

Химический а н а л и з экдистероидов у растений сбора 1985 г. прово
дили в наземной части без дифференцировки на органы, а в сырье сбо
ра 1986 г. — после р а з д е л е н и я на стебли, листья , генеративные органы . 

Н а л и ч и е экдистероидов в спиртовых э к с т р а к т а х исследуемых расте
ний определяли методом тонкослойной х р о м а т о г р а ф и и на пластинках 
Si lufol . Количественное определение экдистерона выполняли с помо
щ ь ю хроматоспектрофотометрического метода с изменениями, у к а з а н 
ными нами ранее [13, 14]. Цифровой м а т е р и а л о б р а б о т а н методом 
вариационной статистики [ 1 5 ] . Достоверность различий средних вели
чин определяли по критерию Стьюдента . 

Качественный а н а л и з исследуемых о б р а з ц о в п о к а з а л наличие эк
дистероидов в надземной массе у всех трех исследуемых полиплоидных 
рас Р . quadrifolia. 

При изучении количественного с о д е р ж а н и я экдистероидов б ы л о 
установлено, что самый высокий уровень биологически активных ве
ществ имеют тетра- и гексаплоидные растения. В ф а з у цветения он со
ставил 0,94% У тетраплоидов и 0,97% у гексаплоидов (см. т а б л и ц у ) . 
Достоверные различия м е ж д у этими п о к а з а т е л я м и отсутствуют. Мень
шее с о д е р ж а н и е экдистероидов имели триплоиды — 0,72%. При пере
ходе к плодоношению количество экдистероидов у всех полиплоидных 
рас снижается , но м а к с и м а л ь н о е их с о д е р ж а н и е п о д д е р ж и в а е т с я у тет
ра- и гексаплоидов (0,59—0,60%). 

У тетраплоидов и гексаплоидов Р . quadrifolia н а б л ю д а е т с я более 
плавное снижение уровня биологически активных веществ к концу ве
гетации по сравнению с триплоидами , что, по-видимому, м о ж н о о б ъ я 
снить более з а м е д л е н н ы м развитием высокоплоидных растений [ 1 6 ] . 
В свою очередь, возможно , биологически активные соединения влияют 
на ход онтогенеза . 

Отсутствие достоверных отличий по с о д е р ж а н и ю экдистероидов 
м е ж д у тетра- и гексаплоидными растениями в ф а з е вегетации и плодо
ношения связано с тем, что с о д е р ж а н и е биологически активных ве-
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Содержание экдистероидов в надземной части растений Р. quadrifolia 
в разные фазы развития (в % от массы cyxoefo сырья) 

У р о в е н ь п л о и д 
н о с т и р а с т е н и й 

Ц в е т е н и е П л о д о н о ш е н и е 
У р о в е н ь п л о и д 
н о с т и р а с т е н и й 

Х±т Х±т 

3 * П 7 0 _ 1 _ Л П 7 

1 1 , 0 0 

П 9 9 _ 1 _ Л ГИ 

2 6 , 4 0 

0 , 9 4 - 1 - 0 , 2 4 0 , 5 9 + 0 , 0 1 

Ах 0 , 9 4 + 0 , 2 4 
0 , 5 0 

0 , 5 9 + 0 , 0 1 
г» е л 
0 , 5 0 

Зх 0 , 9 7 + 0 , 0 9 0 , 6 0 + 0 , 0 1 

Зх 0 , 7 2 + 0 , 0 7 

8 , 6 2 

0 , 2 2 + 0 , 0 1 
2 7 , 1 0 

Зх 0 , 9 7 + 0 , 0 9 0 , 6 0 + 0 , 0 1 

ществ с возрастанием плоидности увеличивается до определенного 
уровня , в данном случае — тетраплоидного . О б ъ е м экдистероидов на 
один геном у триплоидов и тетраплоидов Р . quadrifolia не отличается 
(Зх — 0,240%; 4л: — 0,235%), в то время к а к у гексаплоидов он н и ж е 
почти в два р а з а (0,162%). Таким о б р а з о м , п р я м о пропорциональная 
зависимость м е ж д у дозой генома и количеством экдистероидов у Р . qu-
adrifolia прослеживается только до тетраплоидного уровня . Вероятно, 
при повышении плоидности до 6х происходит репрессия части дуплици-
рованных генов, ответственных за синтез экдистероидов . 

Н а следующем этапе работы мы попытались выяснить наличие ор-
ганоспецифичности у Р . quadrifolia при накоплении экдистероидов. 
А н а л и з ф а з ы цветения п о к а з а л низкий процент экдистероидов в стеб
лях растений всех трех рас. Среднее с о д е р ж а н и е экдистероидов соста
вило 0,20% у Зх, 0,26% У Ах и 0,27% у 6х (см. рис. 1). Д о с т о в е р н ы х 
отличий по этому п о к а з а т е л ю м е ж д у тремя изучаемыми р а с а м и не наб
людается ( Р > 0 , 0 1 ) . В листьях уровень биологически активных ве
ществ был выше и составил 0,42% у триплоидов , 0,49% У тетраплоидов 
и 0,55% у гексаплоидов . С а м ы м высоким содержанием экдистероидов 
отличались генеративные органы —1,18%; 1,33% и 1,40% соответст
венно. 

В ф а з у плодоношения н а б л ю д а л о с ь снижение количества биологи
чески активных веществ во всех о р г а н а х у представителей изучаемых 
полиплоидных рас . О д н а к о в плодах их объем о с т а в а л с я достаточно 
высоким по сравнению с другими органами (0,39% у триплоидов ; 
0,50% у тетраплоидов и 0,55% у гексаплоидов ) , в листьях количество 
экдистероидов было несколько ниже — 0,30%; 0,40% и 0,44% соот
ветственно. Р а з л и ч и я по с о д е р ж а н и ю экдистероидов в плодах и листь
ях м е ж д у три- и тетраплоидами , а т а к ж е три- и гексаплоидами досто
верны. М и н и м а л ь н о е количество стероидов отмечено в стеблях — 
0,13—0,18%, где достоверная разница м е ж д у р а с а м и отсутствует. Та
ким образом , по мере роста и развития растений уровень экдистерои
дов постепенно снижается . П о д о б н у ю зависимость мы н а б л ю д а л и и 
при изучении Seratula coronata L . [ 1 7 ] . 

Физиологическая роль экдистероидов в растительном организме до 
сих пор не изучена. У членистоногих соединение подобного типа выпол
няет функцию гормона линьки и метаморфоза [ 1 8 ] . Известно, что де
фицит экдизона у самок насекомых приводит во время я й ц е к л а д к и к 
резкому возрастанию гибели отложенных яйц . Н а с е к о м ы е , не способ-
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Содержание экдистерои
дов в растениях Paris 
quadrifolia (разного 
уровня плоидности) 
а — стебель , 
б — лист, 
в — генеративные органы; 
/ — три-, 
2 — тетра- , 
3 — гексаплоиды 

Цветение Плодоношение p*jj™un 

ные синтезировать экдизон, заимствуют его у растений и грибов [ 1 9 ] . 
У растений, вероятно, интенсивный синтез экдистероидов требуется д л я 
развития полноценных зигот, что приводит к значительной а к к у м у л я 
ции биологически активных веществ этого типа в цветках . У Р . quadri-
folia цветок является органом, м а к с и м а л ь н о н а к а п л и в а ю щ и м экдисте-
роиды. М о ж н о предположить , что их биосинтез происходит в листьях , 
а стебель осуществляет транспорт к генеративным о р г а н а м . Н а позд
них стадиях развития растений стероиды, возможно , используются д л я 
ф о р м и р о в а н и я плодов и семян. 

в ы в о д ы 

Проведенные фитохимические и кариотипические исследования поз
волили выявить корреляцию количества экдистероидов с уровнем пло
идности у растений Р . quadrifolia. Отмечено, что прямо пропорциональ 
ная зависимость м е ж д у дозой генома и количеством экдистероидов 
прослеживается до тетраплоидного уровня . П о к а з а н а органоспеци-
фичность в накоплении этой группы биологически активных веществ ; 
особенно высоким их содержанием у Р . quadrifolia отличаются генера
тивные органы. 
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С О О Т Н О Ш Е Н И Е П Р И Р О Д Н Ы Х ц и т о к и н и н о в 
И А Б С Ц И З О В О И К И С Л О Т Ы 

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

Е. В. Белынская, В. В. Кондратьева 

Одним из подходов к п о з н а н и ю закономерностей регуляции цвете
ния и плодоношения является изучение с о д е р ж а н и я эндогенных цито
кининов, о б л а д а ю щ и х , к а к и другие фитогормоны, полифункциональ
ным характером действия . 

Ц е л ь настоящей работы — изучить б а л а н с фитогормонов стимули
рующего (цитокинины) и ингибирующего ( абсцизовая кислота) 
действия в листьях и стеблях жимолости голубой в процессе дифферен
циации цветочных почек и о б р а з о в а н и я генеративных органов . 

М а т е р и а л д л я исследования веществ с цитокининовой активностью 

фиксировали ж и д к и м азотом, р а з м е л ь ч а л и , з а л и в а л и 9 6 % - н ы м кипя

щим этанолом, сливали экстракт , мезгу вновь з а л и в а л и 80%-ным эта¬
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нолом и ставили на магнитные м е ш а л к и (эту операцию проводили три 
р а з а ) . З а т е м соединяли все ф р а к ц и и , центрифугировали (8 тыс. оборо
тов в минуту) и выпаривали на роторном испарителе . Д а л ь н е й ш у ю 
очистку проводили путем разделения экстракта в делительной воронке 
при р Н 2,8 на три ф р а к ц и и : бутиловую, водную и гексановую. К а ж д у ю 
ф р а к ц и ю в ы п а р и в а л и на роторном испарителе , переводили в этанол и 
х р о м а т о г р а ф и р о в а л и в кислой системе растворителей (я-бутанол, ук
сусная кислота, вода — 4 : 1 : 2 ) . З а т е м делили х р о м а т о г р а м м у на 10 
зон и использовали д л я определения цитокининовой активности с по
мощью биотеста [ 1 , 2 ] . Биотест основан на стимуляции цитокининами 
о б р а з о в а н и я в проростках щ и р и ц ы (Amaranthus caudatus) пигмента 
р-цианина, предшественником которого является L-тирозин. Количе
ство пигмента определяли с помощью электроколориметра Specol при 
длине волны 540 им. Н а основании измерения оптической плотности 
пигмента строили гистограммы цитокининовой а к т и в н о с т и 1 . 

Исследование п о к а з а л о , что в стеблях и листьях побегов формиро
вания жимолости с о д е р ж а т с я вещества , о б л а д а ю щ и е цитокининовой 
активностью, которые мы в дальнейшем изложении будем н а з ы в а т ь 
цитокининами. Сопоставление биологической активности и хроматогра -
фической подвижности природных цитокининов, выделенных из ука
занных выше органов растения, свидетельствует, что гормональ
ные свойства проявляют одни и те ж е соединения: в стеблях с Rf  
0,7—0,9, в листьях с Rf 0,3—0,4 и 0,7—0,8. Экспериментальный матери
ал позволяет судить об определенной зависимости м е ж д у веществами 
цитокининового типа и прохождением ф а з морфогенеза цветка ж и м о 
лости. 

Н а и б о л е е высокий уровень эндогенных цитокининов наблюдается в 
стеблях побегов ф о р м и р о в а н и я при интенсификации ростовых процес
сов в период, предшествующий з а л о ж е н и ю базального цветка . Н а хро-
м а т о г р а м м е в зоне Rf 0,7—0,9 отмечается наиболее высокая цитокини-
новая активность (рис. 1, а ) . Высокое с о д е р ж а н и е этих соединений, 
видимо, связано с транспортом их к а т т р а г и р у ю щ и м центрам (почкам) 
и необходимо для инициации следующей ф а з ы развития — з а к л а д к и и 
ф о р м и р о в а н и я элементов цветка . В листьях в этот период отмечается 
более низкий уровень цитокининовой активности (рис. 2, а). Вероятно, 
происходит их интенсивный отток к почкам. О д н а к о в ф а з е з а л о ж е н и я 
зачаточных чашелистиков и лепестков в зоне Rf 0,6—0,7 уровень цито
кининов в стеблях и листьях резко падает (рис. 1, б; рис. 2, б ) . В пер
вом случае активность отмечается л и ш ь в зоне Rf 0,8, во втором — об
н а р у ж и в а ю т с я цитокинины с Rf 0,3—0,5, хотя активность их не очень 
высока. По-видимому, п р о д о л ж а е т с я отток эндогенных цитокининов к 
более молодым верхним п о ч к а м , где еще не началось з а л о ж е н и е зача 
точных чашелистиков и лепестков. 

При з а л о ж е н и и зачаточных пыльников цитокининовую активность 
в т к а н я х стебля о б н а р у ж и т ь не удалось (рис. 1, в). Таким образом , 
процесс дифференциации цветочных почек жимолости происходит на 
низком уровне цитокининов в стеблях побегов ф о р м и р о в а н и я и одно
временно на высоком в листьях, что, видимо, можно объяснить пре
кращением оттока цитокининов из листьев в почки (рис. 1, в; рис. 2, в). 
В а ж н о отметить, что на этой ф а з е в листьях в значительном количестве 
появляются вещества с цитокининовой активностью не только с Rf  
0,7—0,8, но и с Rf 0,3—0,4, которые в стеблях на достоверном уровне 
1 Для краткости изложения на гистограммах приводятся данные по цитокининовой 

активности лишь в бутанольной фракции, так как водная и гексановая фракции прак
тически не содержали веществ, достоверно влияющих на синтез пигмента. 
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Рис. 1. Биологическая активность природных цитокининов в стеблях побегов формиро
вания жимолости голубой 
а — вегетативная почка, б — з а л о ж е н и е чашелистиков и лепестков, в — з а л о ж е н и е пыльников 

Рис. 2. Биологическая активность природных цитокининов в листьях побегов формиро
вания жимолости голубой 
а — вегетативная почка, б — з а л о ж е н и е чашелистиков и лепестков, в — з а л о ж е н и е пыльников 
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Рис. 3. Биологическая активность природных цитокининов в стеблях побегов ветвления 
жимолости голубой 
а — бутонизация , б — цветение, в — з еленые с о п л о д и я , г — зрелые соплодия 

Рис. 4. Биологическая активность природных цитокининов в листьях побегов ветвления 
жимолости голубой 
а — цветение, б — зеленые соплодия , в — зрелые соплодия 
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не о б н а р у ж и в а ю т с я . Этот факт , по-видимому, говорит о различных фи
зиологических функциях этих гормонов. 

В результате проведения предварительной идентификации (по Rf  
на бумаге) мы предположили , что цитокининовая активность в зоне /? / 
0,7, 0,8 и 0,9 м о ж е т быть связана со следующими цитокининами: зеа-
тинрибозидом, изопентениладенином и зеатином. 

Исходя из этого предположения , можно считать соединения с Rf  
0,8—0,9, выявленные в листьях и стеблях побегов ф о р м и р о в а н и я , ос
новной транспортной формой цитокининов. 

Н а поздних ф а з а х развития генеративных органов , происходящих на 
второй год на побегах ветвления жимолости голубой, о б н а р у ж е н ы зна
чительные различия в содержании эндогенных цитокининов. Так , 
м а к с и м а л ь н ы й пик цитокининовой активности отмечается в т к а н я х 
стеблей в зоне Rf 0,8—0,9 в период бутонизации и массового цветения, 
а образование зеленых соплодий сопровождается ее исчезновением в 
этой зоне (рис. 3, а—в). По-видимому, это м о ж н о объяснить образова 
нием на побегах ветвления аттрагирующего центра (бутоны и ц в е т к и ) , 
н а п р а в л я ю щ е г о транспорт цитокининов из корневой системы. Незна
чительная активность отмечается в зоне Rf 0,1—0,3. В листьях в период 
цветения о б н а р у ж е н а высокая активность цитокининов, причем основ
ное их количество сосредоточено в зоне Rf 0,1—0,2 и значительно мень
шее в зоне Rf 0,9. К моменту о б р а з о в а н и я зеленых соплодий цитокини
новая активность в листьях еще более возрастает в зоне Rf 0,2—0,3, а 
в зоне R; 0,6 и 0,9 остается на прежнем уровне (рис. 4, а, б ) . 

При созревании соплодий ж и м о л о с т и уровень цитокининов в ли
стьях падает , что, вероятно, связано с поступлением их в формирую
щиеся семена (рис. 4, в). П о д т в е р ж д е н и е м этого является подъем уров
ня цитокининовой активности в зоне R/ 0,8—0,9 в т к а н я х стеблей 
жимолости (см. рис. 3, г ) . 

И т а к , в результате исследования эндогенных цитокининов в стеблях 
и листьях побегов ф о р м и р о в а н и я и ветвления жимолости в процессе 
о б р а з о в а н и я генеративных структур удалось о б н а р у ж и т ь о б щ у ю зако
номерность изменения активности эндогенных цитокининов. В период 
интенсификации ростовых процессов в стеблях с вегетативными почка-
мй отмечается высокий уровень природных цитокининов. К моменту 
з а л о ж е н и я первых элементов б а з а л ь н о г о цветка активность цитокини
нов снижается и остается на низком уровне до конца вегетационного 
периода. Уровень ж е эндогенных цитокининов в листьях в процессе 
морфогенеза цветка значительно повышается . Н а основании этого, 
по-видимому, можно предположить , что цитокинины индуцируют цве
тение, играя роль триггера , но не участвуют в дальнейшем развитии 
цветочной почки. Подобную закономерность мы н а б л ю д а л и ранее на 
яблоне [ 3 ] , этот ф а к т освещен в ряде работ других исследовате
лей [4, 5 ] . 

Н а р я д у с этим было показано , что ф а з ы бутонизации и цветения со
п р о в о ж д а ю т с я высоким уровнем эндогенных цитокининов в вегетатив
ных органах жимолости . В период о б р а з о в а н и я соплодий м а к с и м а л ь 
ный пик цитокининовой активности н а б л ю д а е т с я в листьях , тогда к а к 
в стеблях цитокинины исчезают, что, возможно , связано с аттрагирую-
щими свойствами растущего соплодия, где происходит интенсивное кле
точное деление. Созревание и прекращение роста соплодий сопро
в о ж д а ю т с я исчезновением в листьях свободных форм цитокининов, ви
димо, вследствие перехода их в связанные формы. В т к а н я х стебля в 
этот период с о д е р ж а н и е цитокининов увеличивается , т а к к а к прекра
щается их отток в соплодия . 
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Следовательно , х а р а к т е р изменения с о д е р ж а н и я эндогенных цито
кининов зависит от различий того или иного органа (в нашем случае — 
листья с т е б л я ) , а т а к ж е от ф а з ы развития генеративного органа и кор
релирует с его физиологическими функциями , что в конечном счете 
влияет на продуктивность растения . 

При исследовании свободных и связанных форм абсцизовой кис
лоты ( А Б К ) в побегах ветвления и формирования , к а к это было пока
зано нами в предшествующей работе [ 6 ] , удалось установить опреде
ленные закономерности их д и н а м и к и в листовых и стеблевых тканях 
жимолости , которые подтвердились при последующем п а р а л л е л ь н о м 
изучении абсцизовой кислоты и цитокининов. Б ы л о показано , что в пе
риод, предшествующий з а л о ж е н и ю основных элементов цветка , наибо
лее высокий уровень свободных форм А Б К к а к в листьях , т а к и стеблях 
побегов формирования . Высокое с о д е р ж а н и е форм А Б К было обнару
ж е н о л и ш ь в тканях стебля этих побегов. В о з м о ж н о , что усиленный 
синтез в листьях и накопление в тканях стебля свободных и конъю-
гированных форм А Б К связаны со способностью клетки к д и ф ф е р е н 
циации и предшествуют этому процессу. В период генеративного раз 
вития жимолости в стеблях н а б л ю д а л о с ь значительное с о д е р ж а н и е 
свободной А Б К , особенно в период массовой бутонизации, а в листьях 
т а к ж е при образовании зеленых и зрелых соплодий. 

С о д е р ж а н и е связанных форм А Б К в листьях и стеблях в период 
развития генеративных органов значительно ниже, особенно в ф а з у мас
сового цветения и о б р а з о в а н и я зеленых соплодий. П р и полном созре
вании соплодий уровень связанной А Б К существенно повышается , 
причем особенно в листовых ткайях , но все ж е не достигает уровня 
свободных форм. Н а л и ч и е преимущественного с о д е р ж а н и я свободных 
форм А Б К в стеблевых и листовых т к а н я х в период развития репро
дуктивных органов , видимо, говорит об активной роли гормона в этом 
процессе. Возможно , что А Б К выступает здесь в качестве корреляцион
ного ингибитора. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что к а ж д о й ф а з е 
развития генеративных органов ж и м о л о с т и соответствует определенное 
соотношение эндогенных цитокининов и А Б К , которое создает в расте
нии необходимую гормональную ситуацию и определяет прохождение 
этих ф а з . Так , в период интенсификации ростовых процессов в тканях 
стебля н а б л ю д а е т с я высокое с о д е р ж а н и е цитокининов, которое, види
мо, связано с транспортом их к а т т р а г и р у ю щ и м центрам ( р а з в и в а ю 
щ а я с я почка) и необходимо д л я инициации таких ф а з развития , как 
з а к л а д к а и формирование элементов цветка . В листьях ж е в период ак
тивного роста отмечается более низкий уровень цитокининов и А Б К . 

В ф а з у з а л о ж е н и я зачаточных чашелистиков и лепестков уровень 
природных цитокининов в стеблях резко снижается и одновременно 
повышается в листьях . Д л я А Б К в этот период х а р а к т е р н о высокое 
содержание к а к в листьях, т а к и стеблях. Т а к и м образом , эта ф а з а 
д и ф ф е р е н ц и а ц и и почки проходит на низком уровне цитокининов в 
стеблевых т к а н я х побегов ф о р м и р о в а н и я и одновременно высоком — 
в листьях , что можно , по-видимому, объяснить прекращением их оттока 
к д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и м с я почкам. С о д е р ж а н и е А Б К в этот период сни
ж а е т с я по сравнению с предшествующей ф а з о й развития . В период 
ф о р м и р о в а н и я гинецея (до н а ч а л а распускания на побегах листьев) 
в стеблях отмечается понижение уровня А Б К по сравнению с осен
ним периодом. П о с л е д у ю щ и е ф а з ы развития генеративных органов 
(бутонизация , цветение, ф о р м и р о в а н и е зеленых соплодий и их созре
вание) х а р а к т е р и з у ю т с я повышением с о д е р ж а н и я А Б К . 
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Выявленные закономерности д и н а м и к и и л о к а л и з а ц и и эндогенных 
фитогормонов в вегетативных органах жимолости , к а к это было у ж е 
с к а з а н о выше, подтвердили полученные нами ранее д а н н ы е по ябло
не [ 3 ] . Н а примере этих двух культур показано , что цитокинины 
индуцируют переход растений в генеративную ф а з у опосредованно, не 
участвуя в самом процессе д и ф ф е р е н ц и а ц и и цветочных почек, который 
проходит на высоком уровне абсцизовой кислоты. 
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Главный ботанический с а д А Н СССР, Москва 

У Д К 581.192 : 633.822 

СОСТАВ Э Ф И Р Н О Г О МАСЛА 
НЕКОТОРЫХ ВЬЕТНАМСКИХ СОРТОВ МЯТЫ 

Е. Б. Кириченко, Лыу Дам Кы, В. А. Мельников 

Эфирное масло мяты — в а ж н е й ш е е сырье д л я многих отраслей про
мышленности. Одним из основных компонентов масла является ментол, 
имеющий особое значение д л я медицины. З а д а ч а повышения выхода 
ментола при возделывании мяты исключительно актуальна . С о д е р ж а н и е 
ментола в эфирном масле мяты зависит от возраста органов , этапа 
онтогенеза и условий в о з д е л ы в а н и я растений. Эти взаимосвязи в боль
шой степени определяются генотипом сорта [1—10] . 

В предыдущих работах [ И , 12] нами были изучены закономерности 
ф о р м и р о в а н и я биомассы и изменения общего с о д е р ж а н и я эфирного 
масла у ряда сортов мяты полевой и мяты перечной в условиях Средней 
полосы европейской части С С С Р . Ц е л ь ю настоящей работы было 
изучение состава эфирного м а с л а некоторых вьетнамских сортов мяты 
полевой в сопоставлении с сортом К у б а н с к а я 6 (мяты перечной) . 

О б ъ е к т а м и исследования были три сорта мяты полевой (NV-74, 
YT и NT) и районированный сорт мяты перечной ( К у б а н с к а я 6 ) . Сор
та вьетнамской селекции были получены из Института экологии и био
логических ресурсов Н Ц Н И С Р В , а сорта К у б а н с к а я 6 — из Отдела 
культурных растений Главного ботанического сада А Н С С С Р . Расте 
ния в ы р а щ и в а л и на экспериментальных участках Института экологии 
и биологических ресурсов Н Ц Н И С Р В (Ханой) и Главного ботаниче-

© Е. В. Кириченко, Лыу Дам Кы, В. А. Мельников, 1989. 
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Таблица 1 
Состав эфирного масла (мол.%) в листьях разных сортов мяты в фазе цветения 

(опыт 1987 г., ГБС АН СССР) 

Компонент NV-74 NT Кубанская 6 УТ 

Уё 1 1 l l fTQII 
U , 0 4 П АО U , U o 4 П4 

(i-Пинен U, 61 л п о Л СП о QQ 
2 , о о 

Лимонен п п о 4 ОС 

1 , о о 

Л AQ А ОА 
0 , 2 0 

Цинеол л оо U,oo 4 QQ 
1 , о о 

Л 4 7 0 , 1 / 4 / П 1 , 4 U 

/пряяс-Сабинен гидрат О СП 4 Х.Л 
1 , 0 1 

О о п 2,29 А 0 7 

6 , о / Ментон о о о 2,28 С П4 
Э , У 1 

4 С 7 7 
1 6 , 7 7 

4 7 А 
1 , / 0 

пзоментон О ол 
2 , о 1 U , 4 У 2 о , 4 0 

О QQ 
О , У У 

Ментнлацетат 2,23 4,08 3,75 2,74 
Неоизоментол 2,59 3,24 2,00 0,87' 
Ментол 80,83 64,87 44,46 30,87 
Пуле гон 1,02 0,99 1,76 
Пипер + пиперитоноксид 0,41 1,46 1,08 36,40 

ского сада АН С С С Р ( М о с к в а ) . К а ж д ы й сорт з а н и м а л п л о щ а д ь 100 м 2 . 
Густота п о с а д к и — 12 растений на 1 м 2 . 

Эфирное масло получали методом гидродистиляции [ 1 3 ] , его состав 
определяли методом газовой х р о м а т о г р а ф и и на х р о м а т о г р а ф а х O C H F 
183.4-Chromaton Ber l in и Хром 4. 

Состав компонентов эфирного масла изучаемых сортов мяты суще
ственно не отличается , однако их соотношение варьирует в значитель
ных пределах . Основным компонентом эфирного м а с л а д а н н ы х сортов 
я в л я е т с я ментол. Высокое с о д е р ж а н и е ментола выявлено у сортов 
NV-74 (80,83%) и NT (64,87%), низкое — у сортов К у б а н с к а я 6 (44,46%) 
и YT (30,87% ) . Сорт YT отличается значительным содержанием пипери-
тона в масле (36,40%). Сорт К у б а н с к а я 6 х а р а к т е р и з у е т с я повышенным 
содержанием ментона и изоментона по сравнению с другими сортами 
(табл . 1). 

В предыдущей работе было показано , что сорт NV-74 д а е т высокий 
выход биомассы и эфирного м а с л а при возделывании в почвенно-кли-
матических условиях С Р В и Средней полосы европейской части 
С С С Р [ 1 2 ] . Выявленное нами высокое относительное с о д е р ж а н и е мен
тола в масле сорта NV-74 свидетельствует о том, что этот сорт о б л а д а е т 
исключительными адаптационными способностями к условиям среды и 
может возделываться в различных регионах. 

В а ж н о й особенностью сорта NV-74 я в л я е т с я повышение относи
тельного с о д е р ж а н и я ментола в масле в ходе онтогенеза . В ф а з е буто
низации с од е рж а ние ментола в масле , полученном из листьев, дости
гает 70,23%, а в ф а з е цветения возрастает до 80,83%. Относительное со
д е р ж а н и е ментола в масле , полученном из соцветий, достигает 69,65% 
( т а б л . 2 ) . 

Р е з у л ь т а т ы , представленные в табл . 3, показывают , что относи
тельное с о д е р ж а н и е ментола в масле (из листьев) сорта К у б а н с к а я 6 в 
ф а з е цветения у двухлетних побегов ниже, чем у однолетних (соответст
венно 35,81% и 44,46%). После цветения с о д е р ж а н и е ментола в мас
л е однолетних побегов несколько снижается и в ф а з е отцветания со
с т а в л я е т 15,73%. 
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Таблица 2 
Состав эфирного масла (мол.%) в листьях и соцветиях сорта NV-74 

(опыт 1987 г., ГБС АН СССР) 

Компонент 

Бутонизэция Цветение 

Компонент 
листья листья соцветия 

(XI ШпСп П А4 0 ^А V , о*± v , о о 
р-11ЛПСП 4 

1 , ОЭ 
\ 41 
1 , Ol 

1 АА 

Т I f Ж Ж 1ТЛТТ 4 А Е ; 
1,00 

0 Q9 
\J , c ^ 

1 7A 

Т Т ТЖ 1ТЛЛ тт П 9fi \J , о о 0 94 

О , XpO mpunC*v>dUIincn I И д р а т 4 4 
11 ,УЭ 

9 fif) х, OU 19 7ft 1 £ , /0 
о и т л и iMCHTUH 9 А А 2 ,00 9 98 9 4A 

лзоментон 4 /.О 1 , 4 У 2,31 0,28 
л ^ с н т и л а ц е т а т 4 /.й 2,23 з | ю 
Н f*f)MP Н ТПЛ 1,05 
Неоизоментол 2,43 2,59 2,02 
Ментол 70,23 80,83 69,65 
Пуле гон 0,52 0,55 
Пиперитон+шшеритоноксид 1,67 0,41 1,21 

Таблица 3 
Состав эфирного масла (мол.%) в листьях сорта Кубанская 6 

(опыт 1987 г., ГБС АН СССР) 

Компонент 

Побег второго года 
вегетации Однолетнее растение 

Компонент 
цветение цветение отцветание 

а-Пинен 0,27 0,18 0,26 
Р-Пинен 0,87 0,69 0,82 
Лимонен 1,02 0,17 0,75 
Цинеол 0,16 0,17 0,14 
/пракс-Сабинен гидрат 1,77 2,99 1,39 
Ментон 15,81 16,17 15,73 
Изоментон 33,43 23,43 33,45 
Ментилацетат 4,00 3,75 4,04 
Неоментол 2,50 2,00 2,92 
Ментол 35,81 44,86 36,07 
Пулегон 1,00 0,94 1,18 
Пиперитон + пиперитоноксид 1,32 1,08 1,32 

Опыты, выполненные в условиях С Р В , п о к а з а л и , что с о д е р ж а н и е 
ментола в листьях сорта NV-74 в значительной степени зависит от сро
ков посадки корневищ. С а м о е высокое с о д е р ж а н и е ментола выявлено 
у растений, посаженных весной и убранных в н а ч а л е лета . Б л а г о п р и я т 
ные условия весенних месяцев не только стимулируют рост и развитие 
растений, но и увеличивают продолжительность ж и з н и листьев . Это 
способствует повышению выхода эфирного м а с л а с высоким с о д е р ж а 
нием ментола. В июле и августе растения испытывают действие высокой 
температуры (35°) и п е р е у в л а ж н е н и я вследствие обильных осадков , 
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которые вызывают усиленное опадение листьев . В результате этого сни
ж а е т с я не только выход эфирного масла , но и содер ж ани е в нем ментола . 

К а к было установлено ранее [ 1 1 ] , относительное с о д е р ж а н и е менто
л а в масле зависит от многих факторов . Обычно с увеличением выхода 
биомассы с единицы п л о щ а д и плантации относительное с о д е р ж а н и е 
ментола в масле падает . Эта зависимость носит с л о ж н ы й х а р а к т е р . 
Высокопродуктивная п л а н т а ц и я состоит из высокорослых растений, за
гущенная . Н и ж н и е листья этих растений, испытывая недостаток света , 
о п а д а ю т до цветения растений. А с о д е р ж а н и е ментола в масле нижних 
листьев самое высокое. В этих условиях убранные в ф а з е цветения ра
стения с о д е р ж а т преимущественно молодые листья , которые отличают
ся пониженным с о д е р ж а н и е м ментола в масле . 

П р е д с т а в л е н н ы е в табл . 1 и 2 результаты показывают , что при воз
делывании в Средней полосе европейской части С С С Р растения сорта 
NV-74 продуцируют эфирное масло с наиболее высоким содержанием 
ментола (80,83%). При возделывании этого сорта в условиях С Р В , по 
многолетним данным, можно получить эфирное масло , с о д е р ж а щ е е 
61,2—73,3% ментола . В то ж е время с о д е р ж а н и е ментола в масле сни
ж а л о с ь в растениях, в ы р а щ е н н ы х в условиях Г Б С А Н С С С Р . 

Принципиальное значение имеет вопрос о биосинтетических меха
низмах , обусловливающих относительное с о д е р ж а н и е ментола в масле 
мяты. Некоторые авторы считают, что процентное с о д е р ж а н и е ментола в 
масле определяется процессами биогенеза и метаболизма компонен
тов эфирного масла . Д р у г и е авторы склонны п р и д а в а т ь р е ш а ю щ е е зна
чение тому фактору , что из компонентов эфирного м а с л а ментол мед
леннее всех улетучивается в атмосферу [3, 7 ] . Н е исключено, что ука
занные факторы могут сказываться одновременно и вместе с тем другие 
внутренние и внешние ф а к т о р ы влияют на состав эфирного м а с л а и 
процентное с о д е р ж а н и е ментола в нем. 

ВЫВОДЫ 

1. У исследованных сортов мяты не выявлено существенных отли
чий состава эфирного масла , полученного из листьев и соцветий. Сорта 
отличаются л и ш ь соотношением компонентов эфирного масла . Н а и б о 
лее высокий процент ментола в масле выявлен у сортов NV-74 (80,83) 
и NT (64,48), низкий — у сортов К у б а н с к а я 6 (44,46) и YT (30,87). 

2. С о д е р ж а н и е ментола в масле зависит от органа , его возраста , ф а з ы 
онтогенеза растений и года его вегетации. 

3. Сорт NV-74 о б л а д а е т способностями продуцировать эфирное мас
ло высокого качества в разных почвенно-климатических условиях и 
перспективен д л я возделывания в разных регионах. 
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М О Р Ф О Л О Г И Я 

У Д К 581.44 582.677.1(479.223) 

Р А З В И Т И Е ПОЧЕК И ПОБЕГОВ 
У М А Г Н О Л И И К Р У П Н О Ц В Е Т К О В О Й В А Д Ж А Р И И 

О. Б. Михалевская, М. С. Овчинникова 

Изучение динамики развития почек и побегов у вечнозеленых древес
ных пород и сравнение их с листопадными позволяют выявить общие 
закономерности роста и морфогенеза побегов растений. Представители 
рода Magnol ia L. , широко использующиеся в зеленом строительстве , 
очень удобны д л я такого сравнения , потому что среди них есть как веч
нозеленые, т ак и листопадные виды. Все листопадные виды магнолии 
х а р а к т е р и з у ю т с я более ранним, чем вечнозеленые, началом периода 
роста побегов и четко ограниченным периодом цветения, которое у одних 
видов происходит до, а у других — после р а з в е р т ы в а н и я листьев. Д и н а 
мика развития побегов у вечнозеленых магнолий изучена гораздо хуже , 
чем у листопадных [ 1 — 5 ] . Ц е л ь настоящей работы — исследование 
развития почек и побегов у вечнозеленой М. grandif lora L . Несмотря на 
широкое распространение этого интродуцента в п а р к а х Черноморского 
побережья и других ю ж н ы х районов С С С Р , д и н а м и к а развития его побе
гов изучена недостаточно. 

М а т е р и а л д л я исследования был собран в Б а т у м с к о м ботаническом 
саду А Н Г С С Р , где этот вид представлен большим числом крупных и 
обильноцветущих деревьев . , Побеги и почки были взяты с нижних вет
вей трех крупных деревьев с диаметром ствола более полуметра и высо
той около 20 м. П р о б ы почек брали в течение года через 1—2 месяца . 

Структура почек. В период зимнего ростового покоя почки покрыты 
плотными чешуями, которые состоят из двух сросшихся прилистников, 
о б р а з у ю щ и х колпачок , покрывающий почку. Ч е р е ш о к с листовой пла
стинкой сросся с колпачком у его основания . Границу м е ж д у двумя 
сросшимися прилистниками обозначает на колпачке едва з а м е т н а я по
л о с к а — шов, который начинается от места прикрепления черешка и 
тянется до верхушки колпачка . Симметрично ему точно такой ж е шов 
имеется на противоположной стороне колпачка . З и м у ю щ у ю верхушеч
ную почку покрывает колпачок из прилистников самого верхнего листа 
побега. Если осторожно снять этот колпачок , то под ним можно обнару
ж и т ь пазушную почку верхнего листа (рис. 1, а ) . П о д снятым колпач
ком имеется новый колпачок немного меньшего р а з м е р а , образован
ный прилистниками следующего листа . Только этот лист развит не пол
ностью. З а ч а т о к его листовой пластинки отмер, и его засохший остаток 
коричневого цвета сохранился п р и ж а т ы м к колпачку (рис. 1, б ) . П о д 
вторым колпачком находится третий, под третьим четвертый и т. д. 
Всего в верхушечной почке имеется столько колпачков , вложенных один 
в другой, сколько в ней з а л о ж е н о метамеров побега. С а м ы й внутренний 
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Рис. 1. Нижний (а, б) и средний (в, г) метамеры почки 
а, в — вид со стороны листовой пластинки н и ж е р а с п о л о ж е н н о г о метамера , б, г — вид с противо
положной стороны; / — зачаток пазушной почки н и ж е р а с п о л о ж е н н о г о метамера , 2 — зачаток ли
стовой пластинки рассматриваемого метамера 

колпачок з а к р ы в а е т конус н а р а с т а н и я . У второго, а иногда и у третьего 
колпачка з а ч а т о к листовой пластинки мертвый, у остальных — зачатки 
ж и в ы е (рис. 1). Колпачки с мертвыми з а ч а т к а м и пластинок мы будем 
называть чешуями почки, а с ж и в ы м и — з а ч а т к а м и листьев . 

В целом лист с прилистниками и пазушной почкой, прикрепленными 
к узлу стебля , вместе с п р и м ы к а ю щ и м к у злу снизу м е ж д о у з л и е м со
ставляют метамер побега. Те метамеры, на которых листовая пластинка 
не развивается , несут почечные чешуи, а те, на которых она развивает 
ся, несут листья . У почек магнолии крупноцветковой обычно имеются 
одна или две (редко три) чешуи. Иногда встречаются почки, у которых 
все метамеры имеют ж и в ы е листовые пластинки. У побегов, развивших
ся из таких почек, нельзя о б н а р у ж и т ь рубцов от чешуй, а нижние листья , 
соответствующие по положению чешуям, обычно небольшого р а з м е р а . 
Отмирание з а ч а т к а листовой пластинки у нижних метамеров почки 
х а р а к т е р н о и д л я других видов магнолии. К. Kikuzawa [ 6 ] , изучавший 
динамику развития побега у листопадной М. obovata в естественных на
саждениях на севере Японии, установил, что а б о р т а ц и я листовой пла
стинки происходит во второй половине лета у самых последних метаме
ров прироста текущего года и эти м е т а м е р ы с отмершими пластинками 
становятся чешуями верхушечной почки и, следовательно , первыми ме-
т а м е р а м и прироста следующего года [ 6 ] . 

Д л и н а листовых пластинок нижних метамеров почки всегда меньше 
высоты колпачков . У в ы ш е р а с п о л о ж е н н ы х метамеров соотношение 
длины пластинки и высоты колпачка постепенно изменяется : у них ли
стовая пластинка о к а з ы в а е т с я длиннее колпачка , у с а м ы х верхних при
мерно в два р а з а (рис. 2 ) . Листовой примордий з а к л а д ы в а е т с я сбоку у 
основания конуса н а р а с т а н и я в виде бугорка . Бугорок растет вверх и в 
стороны, о х в а т ы в а я с двух сторон основание конуса . Р а с т у щ а я вверх 
часть дает н а ч а л о з а ч а т к у пластинки, а боковые части примордия кол-
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Рис. 2. Четыре верхних зачатка листа в почке 
а — самый нижний из них, б и в — средние , г — самый верхний; 1 — прилистники (колпачок) , 2 — 
зачаток листовой пластинки 

Рис. 3. Начальный этап развития зачатка листа 
а — щель колпачка не замкнута , б — щель колпачка замкнута; / — зачаток колпачка, 2 — зачаток 
листовой пластинки 

Рис. 4. Зачаток пазушной почки в период заложения ее наружного колпачка 
/ — остаток у д а л е н н о г о зачатка пластинки кроющего листа , 2 — остаток у д а л е н н о г о колпачка 
кроющего листа, 3 — незамкнутое отверстие ф о р м и р у ю щ е г о с я колпачка, через которое виден конус 
нарастания пазушной почки 

Рис. 5. Зачаток цветка в пробе, взятой в конце декабря 
а — зачаток цветка закрыт последней чешуей б е з следов листовой пластинки, б — последняя чешуя 
у д а л е н а , видны зачатки листочков околоцветника, в — зачатки листочков околоцветика у д а л е н ы , 
видны примордии тычинок и недифференцированный конус нарастания 

пачку. Колпачок сначала имеет щель , р а з д е л я ю щ у ю его половинки 
(рис. 3, а ) . В эту щ е л ь виден конус н а р а с т а н и я с о б р а з у ю щ и м с я на нем 
новым бугорком. Н о вскоре эта щ е л ь срастается и конус н а р а с т а н и я с 
бугорком полностью з а к р ы в а ю т с я колпачком (рис. 3, б ) . 

С н а ч а л а зачатки листьев имеют г л а д к у ю б л е с т я щ у ю поверхность, 
но потом на ней появляются волоски. Волоски формируются п р е ж д е всего 
на верхушке колпачка , затем вдоль его швов, а п о з ж е и на всей поверх
ности колпачка и п р и м ы к а ю щ е й части стебля . Д л и н н ы е неветвя-
щиеся волоски плотно покрывают всю поверхность растущих органов . 
Д о л ь ш е всех остается без волосков з а ч а т о к листовой пластинки, но в 
конце концов и он покрывается опушением. Н а пластинке , сложенной 
пополам вдоль средней ж и л к и верхней поверхностью внутрь (кондупли-
кативно) , волоски появляются с н а ч а л а по к р а ю , на средней ж и л к е и на 
черешке, а потом более короткое опушение покрывает и всю н и ж н ю ю 
поверхность пластинки. На самом н а р у ж н о м колпачке волоски всегда 
короче, чем на внутренних. У третьего колпачка они наиболее длинные, 
до 3 и д а ж е 3,5 мм. У четвертого колпачка волоски опять становятся ко-
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роче и располагаются реже , а начиная с пятого или шестого все осталь
ные колпачки и другие зачатки в почке — без волосков, голые. Н а за
чатках пазушных почек волоски образуются всегда позже . Так, например , 
на третьем метамере п а з у ш н а я почка, н а х о д я щ а я с я под третьим колпач
ком, опушенным самыми длинными волосками, обычно голая . О б р а з о 
вание волосков связано с дифференциацией тканей. З а ч а т о к пазушной 
почки з а к л а д ы в а е т с я позже других частей метамера . Он появляется в 
пазухе листового примордия , когда над ним з а л о ж е н о у ж е 4—6 примор-
диев. Ткань з а ч а т к а пазушной почки менее дифференцирована , чем дру
гих частей метамера , и поэтому волоски на нем появляются позже . Этим 
ж е , вероятно, объясняется з а д е р ж к а появления волосков и на листовой 
пластинке , т. е. ее рост, а следовательно , и деление клеток в ней про
д о л ж а ю т с я дольше, чем у других частей метамера . 

П а з у ш н ы е почки, к а к и верхушечные, покрыты колпачками , вложен
ными один в другой. С а м ы й первый колпачок формируется в виде вали
ка вокруг апекса примордия пазушной почки. Высота валика по мере 
развития примордия увеличивается , и в конце концов он з а к р ы в а е т 
весь апекс. Отверстие над его верхушкой, несколько смещенное в сторо
ну, о б р а щ е н н у ю к кроющему листу, срастается , и образуется колпачок 
(рис. 4). Этот самый н а р у ж н ы й колпачок пазушной почки не имеет за
чатка листовой пластинки. Н а нем не удается о б н а р у ж и т ь какого-либо 
рубца или других следов недоразвитой листовой пластинки. В д а л ь 
нейшем на апексе пазушной почки под н а р у ж н ы м колпачком з а к л а д ы 
ваются нормальные листовые примордии, у которых формируются зачат 
ки пластинок т а к же , как это происходит в верхушечной почке. 

Оба типа почек, верхушечные и пазушные , р а з л и ч а ю т с я л и ш ь на
р у ж н ы м и к о л п а ч к а м и : в верхушечной он имеет либо развитую листовую 
пластинку, либо рубец от ее отмершего з а ч а т к а , у пазушной почки на
ружный колпачок не имеет никаких следов листовой пластинки. У боко
вых побегов, развившихся из пазушных почек, рубец от этого наружного 
колпачка всегда м о ж н о о б н а р у ж и т ь в самом основании побега, т а к к а к 
междоузлие , расположенное над ним, обычно не растягивается . И нао
борот, междоузлие , расположенное под этим рубцом, всегда бывает 
самым длинным на боковом побеге. Аналогичный колпачок без каких-
либо следов з а ч а т к а листовой пластинки формируется в генеративных 
верхушечных почках. Он з а к л а д ы в а е т с я в ы ш е последнего з а ч а т к а ли
ста и з а к р ы в а е т ф о р м и р у ю щ и й с я под ним з а ч а т о к цветка (рис. 5 ,а) . 

Развитие побегов из почек. Р а с п у с к а н и е почек происходит в мае . 
П е р е д этим почки сильно увеличиваются в р а з м е р а х , их н а р у ж н ы е кол
пачки р а з р ы в а ю т с я под напором растущих внутренних частей и опада 
ют. П е р в ы е молодые листья появляются около середины м а я . Колпачки 
растущих листьев сильно вытягиваются , р а з р ы в а ю т с я по шву со сторо
ны листовой пластинки и опадают . Н а стебле по всей окружности оста
ется рубец от колпачка . Л и с т ж и в е т обычно от 3 до 5 лет. П о с л е опаде
ния листа кольцевой рубец от его колпачка дополняется рубцом от че
решка . Этот рубец округлой формы диаметром 3—5 мм примы
кает с одной стороны снизу к кольцевому рубцу колпачка . Р у б ц ы от 
опавших чешуй почки х а р а к т е р и з у ю т с я отсутствием такого округлого 
рубца от черешка . Н а кольцевом рубце чешуи о б н а р у ж и в а е т с я л и ш ь 
маленький рубец от абортированного з а ч а т к а листовой пластинки, над 
которым обычно имеется м а л е н ь к а я п а з у ш н а я почка или рубец от нее. 
По кольцевым рубцам опавших чешуй м о ж н о установить границу меж
ду элементарными побегами на моноподиально н а р а с т а ю щ е м многолет
нем вегетативном побеге магнолии. В одном сезоне образуется , к а к пра
вило, л и ш ь один э ле ментарный побег. К а к редкое исключение, на еди-
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ничных побегах в конце лета прорастают верхушечные почки и форми
руется второй элементарный побег, короткий и с мелкими листьями. 
Н а л и ч и е у этого вида второй волны роста побегов отмечено т а к ж е на 
Ю ж н о м берегу К р ы м а [7, 8] и юге С Ш А [ 9 ] . 

Элементарный побег в самом основании имеет 1—2, редко 3 рубца 
от опавших чешуй. Н а д ними р а с п о л а г а ю т с я у з л ы с листьями средин
ной формации , число которых варьирует от 3 до 18. Часто у растущего 
молодого побега начинают прорастать пазушные почки и образуются 
боковые побеги. Ч а щ е всего они формируются из пазушных почек самых 
нижних метамеров побега — второго и третьего (но не первого) . Иногда 
у побегов с большим числом листьев , наоборот, прорастают п а з у ш н ы е 
почки самых верхних листьев . У таких побегов в верхушечной почке 
обычно формируется з а ч а т о к цветка . В этих случаях з а ч а т о к цветка , 
вероятно, стимулирует развитие б л и ж а й ш и х к нему пазушных почек. 

Боковые побеги из нижних пазушных почек начинают свое развитие 
очень рано, еще в период прорастания из почки их материнского побе
га. Тогда в прорастающей почке начинают быстро увеличиваться зачат 
ки одной или двух нижних пазушных почек. В них растягивается первое, 
а особенно усиленно второе междоузлие зачаточного стебля, и на 
апексе их з а к л а д ы в а ю т с я новые листовые примордии. П р о р а с т а н и е 
этих почек происходит почти одновременно с прорастанием материнской 
почки. В результате этого образуются силлептические побеги. Структура 
бокового побега отличается от структуры главного наличием кольцевого 
рубца от наружного колпачка пазушной почки, характеризующегося от
сутствием рубца от черешка, и удлиненным междоузлием , расположен
ным над этим рубцом. Это м е ж д о у з л и е о к а з ы в а е т с я самым длинным на 
боковом побеге. Кроме того, листья на боковом побеге обычно меньшей 
величины, чем на главном. Б л а г о д а р я удлиненным м е ж д о у з л и я м , боко
вой побег оказывается длиннее главного и превышает его. Н а следую
щий год из верхушечной почки бокового побега формируется элементар 
ный побег такой ж е структуры, к а к и главный. Н а нем р а з в и в а ю т с я ко
роткие м е ж д о у з л и я и крупные листья , а часто и новые, перевершиниваю-
щие его боковые побеги. Главный побег в конце концов п р е к р а щ а е т свой 
рост из-за о б р а з о в а н и я на его апексе терминального цветка . 

Таким образом , ветви магнолии крупноцветковой, к а к и всех и дру
гих видов магнолии, х а р а к т е р и з у ю т с я симподиальным нарастанием . 
П е р е в е р ш и н и в а н и е главного побега боковыми происходит не только 
тогда , когда на главном формируется верхушечный цветок, но и тогда , 
когда его верхушечная почка остается вегетативной. При этом перевер
шинивание не вызвано отмиранием верхушки главного побега, что обычно 
бывает при симподиальном нарастании побегов у листопадных древес
ных пород. В результате такого развития побегов у магнолии крупно
цветковой формируется х а р а к т е р н а я структура ветвления , свойственная 
многим тропическим деревьям и известная под названием «ветвление 
по образцу терминалии» ( « T e r m i n a l i a - b r a n c h i n g » ) [ 1 0 ] . 

Формирование вегетативных и генеративных почек. К середине ок
т я б р я вегетативные верхушечные почки побегов почти полностью сфор
мированы. Они имеют в среднем по 2 чешуи и по 7—9 зачатков листьев . 
П р и м е р н о т а к а я ж е емкость зрелых вегетативных почек, с о д е р ж а щ и х 
до 11 метамеров , отмечена у М. grandiflora на Ю ж н о м берегу К р ы м а 
[ И ] . После перезимовки в период весеннего распускания почек в конце 
а п р е л я — н а ч а л е м а я нами было о б н а р у ж е н о в них примерно то ж е ко
личество з а ч а т к о в листьев: от 6 до 10. Следовательно , с о к т я б р я по ап
рель листовых примордиев практически не з а к л а д ы в а л о с ь . В этот 
период а п и к а л ь н а я меристема вегетативных побегов находилась в покоя-
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щ е м с я состоянии. Такой ж е период зимнего покоя апикальной меристе
мы был о б н а р у ж е н у этого вида в ю ж н ы х ш т а т а х С Ш А [ 9 ] . 

У з а ч а т к о в пазушных почек, из которых обычно р а з в и в а ю т с я сил-
лептические боковые побеги, число з а л о ж е н н ы х листовых примордиев 
весной не п р е в ы ш а л о четырех. Н а выросших побегах к а к главных, т ак 
и боковых листьев всегда было больше, чем их з а ч а т к о в в почках. Сле
довательно , развитие вегетативных побегов магнолии крупноцветковой 
характеризуется неоформацией, т. е. з а л о ж е н и е м новых листовых при
мордиев в период роста п о б е г а 1 . Это определяет недетерминированный 
х а р а к т е р роста вегетативных побегов магнолии. 

В некоторых верхушечных почках после з а л о ж е н и я листьев проис
ходит з а л о ж е н и е цветков. Весь конус н а р а с т а н и я такой почки п р е в р а щ а 
ется в з а ч а т о к одного цветка . Н а ч а л ь н ы е этапы з а л о ж е н и я цветка можно 
было узнать по увеличению конуса нарастания , который становился зна
чительно шире вегетативного конуса. У основания такого широкого кону
са начинали з а к л а д ы в а т ь с я почти на одном уровне сразу несколько при
мордиев листочков околоцветника . П е р в ы е э т а п ы з а л о ж е н и я цветка 
мы о б н а р у ж и л и в пробах почек, в зятых в р а з н ы е сроки: в конце янва
ря , в конце апреля , в н а ч а л е июня. В эти ж е сроки были найдены и бо
лее ра звитые з а ч а т к и цветков. В конце д е к а б р я был о б н а р у ж е н зача 
ток с з а л о ж е н н ы м и околоцветником и андроцеем (рис. 5 ) , в конце ян
в а р я зачатки с полностью з а л о ж е н н ы м и плодолистиками. В конце апре
л я верхушечные почки с наиболее р а з в и т ы м и з а ч а т к а м и цветков м о ж н о 
было у з н а т ь по их внешнему виду: они отличались от вегетативных 
большей толщиной. 

В конце м а я — н а ч а л е июня происходит р а с к р ы в а н и е первых цвет
ков. В этот период в р а з н ы х верхушечных почках можно о б н а р у ж и т ь 
зачатки цветков, находящиеся на р а з н ы х стадиях развития : от самых 
ранних, когда примордии листочков околоцветника еще только в виде 
бугорков у основания широкого конуса нарастания , до самых поздних, 
когда почка представляет собой готовый распуститься бутон. Такое 
разнообразие можно объяснить тем, что з а л о ж е н и е цветков в разных 
почках происходило в р а з н ы е сроки: к а к весной, т а к и прошлогодним 
летом. Точных сроков н а ч а л а з а л о ж е н и я самых ранних з а ч а т к о в нам не 
удалось установить . 

О растянутости периода з а л о ж е н и я з а ч а т к а цветков свидетельствует 
т а к ж е разное число листьев , расположенных на элементарном побеге 
н и ж е цветка . У побегов, з а ц в е т а ю щ и х первыми, молодых листьев в те
кущем сезоне не образуется . Н а последнем цветущем элементарном по
беге имеются только чешуи, выше которых сразу ж е р а с п о л а г а е т с я цве
ток. Питание его обеспечивается ассимилятами , поступающими от прош
логодних листьев предшествующего элементарного побега. Т а к и е прош
логодние побеги имеют, к а к правило , по 15—18 листьев . Это м а к с и м а л ь 
ное число листьев , о б н а р у ж е н н о е у э л е м е н т а р н ы х побегов магнолии 
крупноцветковой в Б а т у м с к о м ботаническом саду. У побегов, з а ц в е т а ю 
щих позднее, на приросте текущего года всегда имеются молодые листья . 
И чем п о з ж е з а ц в е т а е т побег, тем больше у него новых листьев . Сле
довательно, до момента з а л о ж е н и я з а ч а т к а цветка на апексе побега 
зачатки этих новых листьев были у ж е з а л о ж е н ы , и значит , з а ч а т о к 
цветка у этих побегов з а к л а д ы в а л с я гораздо позже , чем у побегов, за
цветающих первыми. 

1 Противоположный тип развития побега, преформация, характеризуется формирова
нием в почке до ее распускания зачатков всех листьев будущего побега [ 12 J. 
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Т а к и м образом, М. grandiflora в условиях А д ж а р и и х а р а к т е р и з у е т с я 
очень длительным периодом з а л о ж е н и я цветков, что согласуется с ра
стянутым периодом цветения этого вида. В А д ж а р и и он цветет с конца 
м а я до октября . Этим он отличается от листопадных магнолий, х а р а к 
т е р и з у ю щ и х с я ограниченным периодом цветения. Несомненно, что рас
тянутость периода цветения магнолии крупноцветковой определяется 
растянутостью периода з а л о ж е н и я цветков. 

В. М. Кузнецова , и з у ч а в ш а я ритм роста и развития побегов и почек 
М. grandiflora в Никитском ботаническом саду, отмечает [ 1 1 ] , что на
ч а л о з а л о ж е н и я цветков в почках наблюдается в конце апреля — н а ч а л е 
м а я , т. е. до цветения, которое начинается там в конце июня и кончает
ся в середине августа [ 7 ] . Эти н а ч а в ш и е р а з в и в а т ь с я до периода цвете
ния з а ч а т к и цветков п р о д о л ж а ю т , согласно В. М. Кузнецовой, свое ра з 
витие в течение всего лета и первой половине осени и уходят в зиму 
с з а л о ж е н н ы м андроцеем. З а л о ж е н и е плодолистиков у них происходит 
л и ш ь весной. Таким образом , период развития з а ч а т к а цветка охваты
в а е т более года—13 ,5 месяцев. В Б а т у м с к о м ботаническом саду вес
ной перед цветением М. grandiflora мы т а к ж е о б н а р у ж и л и з а ч а т к и 
цветков на самых ранних этапах их з а л о ж е н и я . Н о развитие этих за 
чатков , вероятнее всего, полностью осуществлялось и з а в е р ш и л о с ь рас
к р ы в а н и е м цветка еще в текущем сезоне. Д л и т е л ь н о с т ь периода цвете
ния этого вида в условиях А д ж а р и и и наличие перед началом цветения 
з а ч а т к о в цветков на самых разных стадиях их развития д о к а з ы в а ю т 
правильность этого предположения . Возможно , что в Никитском ботани
ческом саду д и н а м и к а развития цветков имеет другой х р а к т е р , т а к к а к 
климатические условия там отличаются от условий А д ж а р и и . Уточне
ние этого вопроса требует дополнительных исследований. 

ВЫВОДЫ 

Таким о б р а з о м , вечнозеленый вид М. grandiflora х а р а к т е р и з у е т с я 
рядом особенностей. От листопадных видов магнолии он отличается 
отсутствием синхронизации развития генеративных побегов. З а л о ж е н и е 
з а ч а т к о в цветков и последующее цветение происходят у него на про
т я ж е н и и всего вегетационного периода и у разных побегов одного и того 
ж е дерева в разное время . 

Вегетативные побеги М. grandiflora х а р а к т е р и з у ю т с я недетермини
рованным ростом. В ее зимующих почках з а л о ж е н а л и ш ь часть листьев 
будущего побега, остальные листья з а к л а д ы в а ю т с я после распускания 
почки одновременно с ростом молодого побега. Емкость почек меньше 
числа узлов на побегах, р а з в и в ш и х с я из этих почек. 

В осенне-зимний период, с октября по апрель , з а л о ж е н и я новых ли
стовых примордиев не происходит, и а п и к а л ь н а я меристема вегетатив
ных почек находится в состоянии покоя. 

Годичный прирост побегов М. grandiflora содержит , за очень редки
ми исключениями, один элементарный побег. 
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В Л И Я Н И Е П О Н И Ж Е Н Н О Й Т Е М П Е Р А Т У Р Ы 
НА М О Р Ф О Г Е Н Е З 

С Р Е Д Н Е А З И А Т С К И Х В И Д О В Т Ю Л Ь П А Н А 

В. П. Печеницын 

Одна из особенностей морфогенеза и физиологии эфемероидных гео-
фитов — периодически н а с т у п а ю щ а я автономизация процессов внутрен
него развития , обеспечивающая их завершение в течение периода летне
го покоя [ 1 ] . 

Изучение биологической природы покоя м о ж е т много д а т ь д л я изыс
кания новых более эффективных способов управления этим периодом в 
жизни луковичных растений. 

Ц е л ь настоящего исследования — определить влияние пониженной 
температуры на морфогенез среднеазиатских видов рода Tul ipa в период 
летнего покоя. М ы ограничились изучением л и ш ь одного этого ф а к т о р а , 
ибо именно он является основным, поскольку остальные (свет, в л а г а ) 
не имеют существенного значения д л я покоящихся луковиц тюльпанов . 

Влияние пониженной т е м п е р а т у р ы в период летнего покоя на отдель
ные этапы морфогенеза видов Tul ipa изучали некоторые авторы [2, 3 ] . 
О д н а к о отсутствуют работы, р а с с м а т р и в а ю щ и е влияние этого ф а к т о р а 
на ход морфогенеза всего монокарпического побега от его з а л о ж е н и я до 
о б р а з о в а н и я генеративных органов. 

М а т е р и а л о м д л я нашей работы послужили четыре среднеазиатских 
вида ( к л а с с и ф и к а ц и я приводится по 3. М. Силиной [ 4 ] ) : Т. ferganica 
Vved., Т. kaufmanniana Regel, Т. vvedenskyi Botsch. из подрода Leioste-
mones и Т. neustruevae Pobed. из подрода Eriostemones. 

О б р а б о т к у пониженной температурой начали после окончания веге
тации и выкопки луковиц (30.1 V — д л я Т. neustruevae и 30.V — д л я 
остальных видов) , а закончили 15.1Х — в момент активизации ростовых 
процессов и выхода луковиц из состояния покоя [5, 6 ] . 

Схема опыта в к л ю ч а л а : ранние сроки воздействия пониженной тем
п е р а т у р о й — в первые 30 дней после окончания вегетации; средние сро
к и — н а ч а л о обработки спустя 1 — 1,5 месяца после окончания вегетации 

» 
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и в п л о т ь до 30 июля , когда в контроле начинается активизация ростовых 
п р о ц е с с о в ; поздние сроки о х л а ж д е н и я л у к о в и ц — 15 .VI I I—30 .VI I I — в п е 
р и о д а к т и в и з а ц и и ростовых процессов в контроле . 

К о н т р о л е м с л у ж и л и луковицы, хранившиеся при температуре 22—28°» 
К а ж д ы е 15 дней луковицы определенными партиями помещали в хо

л о д и л ь н и к ( / = 5 — 7 ° ) на срок от 15 до 135 дней в зависимости от времени 
н а ч а л а о х л а ж д е н и я . Д о обработки низкими т е м п е р а т у р а м и луковицы 
х р а н и л и вместе с контрольными. И з к а ж д о г о в а р и а н т а опыта раз в 15 
дней б р а л и д л я а н а л и з а по 2 луковицы. Изучение морфогенеза проводи
л и на постоянных п р е п а р а т а х , изготовленных по общепринятой методике . 

Установлено , что з а л о ж е н и е к а ж д о г о органа по оси монокарпического 
побега происходит л и ш ь при достижении предыдущим органом строго 
о п р е д е л е н н о г о р а з м е р а : причем, чем выше по оси з а к л а д ы в а е т с я орган , 
тем при меньшей величине предыдущего органа это з а л о ж е н и е происхо
дит . Т а к , например , у Т. ferganica второй лист, листочки околоцветника и 
п л о д о л и с т и к и з а к л а д ы в а ю т с я при достижении предшествующим органом 
соответственно 0,9—1,1 мм, 0,4—0,5 и 0,1—0,2 мм. З а ч а т о к нового моно
к а р п и ч е с к о г о побега в виде покровной чешуи з а м е щ а ю щ е й луковицы 
з а к л а д ы в а е т с я , когда нижний лист генеративной части существующего 
побега достигает 2,4—2,7 мм. 

В с в я з и с этим у изученных видов изменение темпов роста какого-
л и б о о р г а н а в ы з ы в а е т соответственное изменение сроков з а л о ж е н и я ор
гана , с л е д у ю щ е г о за ним по оси побега. Особое значение на ход морфо
генеза о к а з ы в а е т нижний лист. От темпа роста этого органа зависит срок 
не т о л ь к о з а л о ж е н и я следующего листа , но и з а м е щ а ю щ е й луковицы — 
з а ч а т к а нового монокарпического побега, а т а к ж е н а ч а л о заметного рос
та н и ж н е г о м е ж д о у з л и я . 

П о х а р а к т е р у роста органов при пониженной температуре в генера
т и в н о й части монокарпического побега выделяются три зоны: н и ж н я я 
з о н а — н и ж н и й лист и н и ж н е е м е ж д о у з л и е ; с р е д н я я зона — второй и все 
п о с л е д у ю щ и е л и с т ь я ; верхняя зона — органы цветка . 

И з у ч е н н ы е нами виды тюльпана по ответной реакции на воздействие 
п о н и ж е н н о й т е мпе ра турой в период летнего покоя четко р а з д е л я ю т с я на 
д в е г р у п п ы . 

В п е р в у ю группу входят виды из подрода Leiostemones — Т. ferganica, 
Т. kaufmanniana и Т. vvedenskyi. 

П р и ранних сроках обработки в течение первых 30—45 дней нет за
метной ответной реакции, затем начинается ускоренный рост нижнего 
л и с т а . Э т о приводит к более раннему з а л о ж е н и ю второго листа и з аме 
щ а ю щ е й л у к о в и ц ы — на 30—60 дней у Т. vvedenskyi и Т. kaufmanniana 
и на 15 дней у Т. ferganica. Ускоренный рост нижнего листа и покровной 
ч е ш у и з а м е щ а ю щ е й луковицы сохраняется во время всего периода воз
д е й с т в и я холодом. 

О р г а н ы средней зоны генеративного побега — второй и по
с л е д у ю щ и е листья — своей реакцией значительно отличаются от нижнего 
л и с т а . Хотя з а л о ж е н и е их, в связи с ускоренным ростом нижнего листа , 
п р о и с х о д и т р а н ь ш е контроля , но темп их роста значительно ниже. 

В верхней зоне генеративного побега (органы цветка) при ранних 
с р о к а х в о з д е й с т в и я у Т. vvedenskyi н а б л ю д а е т с я то р м о ж ен и е ростовых 
процессов , у Т. ferganica — резкое т о р м о ж е н и е , и у Т. kaufmanniana — 
р е з к о е т о р м о ж е н и е роста и з а п а з д ы в а н и е з а л о ж е н и я тычинок и плодоли
с т и к о в . 

П р и средних с р о к а х обработки пониженной температурой ростовые 
п р о ц е с с ы во всех зонах генеративного побега значительно з а т о р м а ж и 
в а ю т с я по с р а в н е н и ю с ранними сроками . Это приводит к з а п а з д ы в а н и ю 
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Рис. 1. Рост органов генеративного побега Т. vvedenskyi в различные сроки обработки 
пониженной температурой 
/ — о б р а б о т к а с 30.V (ранний срок) , 2 — обработка с 15.VII (средний срок) , 3 — контроль; а — н и ж 
ний лист, б — второй лист, в — верхний лист, г — листочки околоцветника, д — тычинки, е — пло
долистики 

з а л о ж е н и я верхнего листа на 15 дней, органов цветка — на 30 и более 
дней. 

У видов I группы четко в ы р а ж е н а с л е д у ю щ а я особенность — чем 
выше по оси побега располагается орган, тем медленнее он растет при 
ранних и средних сроках обработки по сравнению с контролем (рис. 1) . 

При обработке в поздние сроки, когда в контроле начинается акти
визация ростовых процессов, в нижней и средней зонах н а б л ю д а е т с я 
т о р м о ж е н и е роста листьев (Т. kaufmanniana) или л и ш ь кратковремен
ная з а д е р ж к а его (Т. vvedenskyi). В верхней зоне генеративного побе
га в это время с н и ж а е т с я т о р м о з я щ е е влияние пониженной температу
ры. 

П о к р о в н а я чешуя з а м е щ а ю щ е й луковицы, я в л я я с ь началом нового 
монокарпического побега, не з а м е д л я е т своего роста ни в одном вари
анте опыта. 

Таким образом , обработка холодом в средние сроки, самый «разгар» 
летнего покоя, вызывает наибольшее т о р м о ж е н и е ростовых и формо
о б р а з о в а т е л ь н ы х процессов. 

Чем выше по оси генеративного побега располагается орган , тем мед
леннее он растет под влиянием пониженной температуры, тем значи
тельнее у него з а д е р ж к а к концу обработки по сравнению с контролем 
(рис. 2 ) . 

Ко второй группе относится Т. neustruevae — представитель подро
д а Eriostemones. П о реакции на воздействие пониженной температурой 
в период летнего покоя он резко отличается от видов I группы. 

У Т. neustruevae пониженная температура в ранние и средние сро
ки воздействия о к а з ы в а е т значительное стимулирующее влияние к а к 
на все органы генеративного побега, т а к и на чешуи з а м е щ а ю щ е й л у -
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Рис. 2. Размеры органов генеративного побега тюльпанов по окончании обработки по
ниженной температурой, начатой в ранние сроки (в % к контролю) 
/ — Т. kaufmanniana, / / — Т. vvedenskyi, III— Т. ferganica, IV — Т. neustruevae; а — нижний лист, 
б — второй лист, в — верхний лист, г — листочки околоцветника, д — тычинки, е — плодолистики 
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Рис. 3. Рост органов генеративного побега Т. neustruevae в различные сроки обработки 
пониженной температурой 
/ — о б р а б о т к а с 15.V (ранний с рок ) , 2 — о б р а б о т к а с 15.VII (средний срок) , 3 — контроль; а — н и ж 
ний лист, б — верхний (второй) лист, в — листочки околоцветника, г — тычинки; е — плодолистики 



ковицы (рис. 3 ) . И л и ш ь при обработке в поздние сроки, в момент ак
тивизации ростовых процессов в контроле , н а б л ю д а е т с я резкое тормо
ж е н и е роста . 

К концу обработки ускорение в росте по отношению к контролю у 
Т. neustruevae было тем значительнее , чем выше по оси побега распо
л а г а л с я орган (рис. 2.) 

Несомненно, что н а б л ю д а е м ы е нами морфологические изменения 
я в л я ю т с я внешними проявлениями сложнейших взаимосвязанных фи
зиологических процессов, происходящих в растительном организме . 
Считается , что летний покой контролируется в основном природными 
регуляторами роста, причем определяющим фактором в этот период 
ж и з н и луковичных растений является накопление в генеративном по
беге ингибиторов роста [ 7 ] . 

С окончанием периода покоя и активизацией ростовых процессов 
резко увеличивается количество свободных гиббереллиноподобных ве
ществ , с н и ж а е т с я с о д е р ж а н и е ингибиторов, начинаются процессы депо
лимеризации резервных углеводов и увеличивается с о д е р ж а н и е нуклеи
новых кислот и белков [ 7 — 9 ] . 

Д о к а з а н о , что хранение луковиц при пониженной температуре способ
ствует увеличению с о д е р ж а н и я гиббереллиноподобных веществ [7, 10, 
11]. Установлено, что в большинстве случаев низкие концентрации аук
синов стимулируют, а высокие — ингибируют ростовые процессы [ 1 2 ] . 
К р о м е того, выявлено, что ауксины способствуют выделению олигосаха-
рина, п о д а в л я ю щ е г о рост [ 1 3 ] . 

У изученных нами видов т ю л ь п а н а зависимость реакции на воздей
ствие пониженной температурой от сроков обработки объясняется , по-
видимому, различным уровнем с о д е р ж а н и я фитогормонов в течение пе
риода летнего покоя. У видов I группы в течение одного-двух месяцев 
после окончания вегетации на конусе н а р а с т а н и я з а л о ж е н только ниж
ний лист. В это время , по-видимому, с о д е р ж а н и е фитогормонов не 
очень высокое. О б р а б о т к а пониженной температурой в эти ранние сро
ки, в ы з ы в а я повышение с о д е р ж а н и я фитогормонов, ускоряет рост ниж
него листа . З а к л а д ы в а ю щ и е с я затем остальные листья растут т а к ж е 
быстрее . 

Д а л е е , при подготовке к з а л о ж е н и ю второго и последующих листьев 
и органов цветка , вероятно, происходит накопление фитогормонов, тор
мозящих рост органов . 

Торможение ж е роста под влиянием холода в поздние сроки, когда 
растение в ы ш л о из состояния покоя и у него начались активные росто
вые процессы всех органов, можно, на н а ш взгляд , приравнять к за
медлению ростовых процессов, н а б л ю д а е м о м у в период вынужденного 
зимнего покоя луковичных растений. 

У Т. neustruevae пониженная т е м п е р а т у р а стимулирует рост веге
тативных и генеративных органов как при ранних, т а к и при средних сро
ках воздействия. Это связано , по-видимому, с тем, что виды подрода 
Eriostemones распространены значительно шире видов подрода Leio-
stemones, з а н и м а я , в отличие от них, более северные территории и обла
сти с умеренным климатом [ 4 ] . 

Установленное нами изменение темпа роста под влиянием понижен
ной температуры в зависимости от положения органов вдоль оси гене
ративного побега, по-видимому, говорит о наличии концентрационного 
градиента фитогормонов. К а к торможение роста у видов I группы, т ак 
и ускорение роста у Т. neustruevae ( I I группа) ослабевают в базипе-
тальном направлении . 
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П р е д с т а в л я е т интерес и тот факт , что у органов, не ускоряющих сво
его роста или з а м е д л я ю щ и х его под влиянием пониженной температу
ры, активизация ростовых процессов при окончании периода летнего 
покоя происходит одновременно с их активизацией в луковицах , не под
вергавшихся воздействию пониженной температуры. Это говорит в поль
зу того, что данный механизм, очевидно, контролируется внутренними 
ф а к т о р а м и . 
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М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К И Е ОСОБЕННОСТИ 
Г Е Н Е Р А Т И В Н Ы Х О Р Г А Н О В Б Е Л О К О П Ы Т Н И К А Ш И Р О К О Г О 

В КОМИ АССР 

Л. А. Скупченко 

Белокопытник широкий (Petasites amplus Ki tam.) относится к се
мейству Asteraceae. Р о д Petasites включает 12 видов [ 1 ] , некоторые из 
них представляют интерес д л я сельского хозяйства . Белокопытник ши
рокий — один из перспективных видов ценных кормовых и лекарственных 
растений [2, 3 ] , распространен в европейской части С С С Р , Северной 
Америке , Японии, на о-ве С а х а л и н , Курильских островах. Силос, при
готовленный из него, в смеси со з л а к о в ы м и т р а в а м и особенно ценный 
и питательный д л я скота [4]. Урожайность зеленой массы в условиях 
среднетаежной подзоны составляет 550—760 ц/га, с о д е р ж а н и е протеи
на в сухом в е щ е с т в е—1 8 — 20%. Опыт испытания белокопытника в 
культуре имеется в Коми А С С Р [5 ] и Ленинградской области [ 6 ] . 

© Л. А. Скупченко, 1989. 
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Л и т е р а т у р н ы е д а н н ы е по морфологии, биологии цветения, плодоно
шению этого вида весьма немногочисленны [ 6 — 9 ] . З н а н и е ж е морфо
логических особенностей строения цветков, соцветий, плодов, семян не
обходимо д л я р а з р а б о т к и вопросов семеноводства этой культуры. 

Н а б л ю д е н и я за растениями белокопытника широкого проводили в 
1981 —1985 гг. на Биологической станции Института биологии Коми фи
л и а л а А Н С С С Р (г. С ы к т ы в к а р ) . Исходный о б р а з е ц белокопытника 
широкого был собран в 1971 г. В. П . М и ш у р о в ы м в окрестностях г. 
Ю ж н о - С а х а л и н с к а . 

Климатические условия г. С ы к т ы в к а р а х а р а к т е р и з у ю т с я непродол
жительным безморозным периодом 100—105 дней. С р е д н я я суточная 

Рис. 1. Продольный срез генеративной почки белокопытника широкого в осенний пе
риод 
/ — зачаток соцветия, / / — корзинка, / / / — цветки; а — а н д р о ц е й , ц — цветок, к — корзинка, с — со
цветие 

температура м а я (месяца цветения белокопытника) составляет по го
д а м исследования 6,2—12,0° ( 8 , 4 ± 0 , 9 ) ; средняя многолетняя сумма 
осадков этого месяца — 34,6 мм. Вегетационный период о т л и ч а е т е 
длинным световым днем (14—19 ч ) , отсутствием перегрева растений, 
достаточным у в л а ж н е н и е м и преобладанием рассеянной р а д и а ц и и [ 1 0 ] . 

Описание структуры побега, соцветия, цветка , плода и их особенно
стей проводили согласно «Атласу по описательной морфологии выс
ших растений» [ И — 1 3 ] . Д л я выяснения состояния генеративных почек, 
уходящих под зиму, на вибрационном микротоме готовили срезы тол
щиной 15—17 мкм, которые о к р а ш и в а л и метиловым зеленым по Б р а ш е . 

От проростков до вступления особи в генеративное состояние посте
пенно у с л о ж н я е т с я морфологическая структура белокопытника . Н а ос
нове многочисленных наблюдений установлено , что побег белокопытни
ка широкого развивается по полициклическому типу: в первые д в а года— 
к а к вегетативный розеточный побег, а на третьем году переходит в ге
неративное состояние. З а л о ж е н и е и формирование генеративной сферы 
происходят в июле — сентябре предыдущего года. Ц в е т о ч н а я почка 
(размером 6 X 2 см) уходит под зиму с д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы м и соцвети
ями (рис. 1). С наступлением устойчивых отрицательных температур ро-
зеточные листья вегетативных побегов отмирают, а т ерминальные веге
тативные и генеративные зимующие почки, о к р у ж е н н ы е тремя-четырьмя 
кроющими чешуями и укрытые о с т а т к а м и листьев , сохраняются . П о 
расположению почек возобновления относительно поверхности почвы 
белокопытник — гемикриптофит , т. е. почки частично погружены в поч
ву [ 4 ] . О т р а с т а н и е многолетних растений происходит ранней весной 
одновременно со сходом снега, а в отдельные годы — под снегом. П е р -
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Рис. 3. Чешуи и листья генеративного побега 



выми появляются цветоносные полурозеточные, неветвящиеся побеги 
(рис. 2 ) . 

Д л и н а м у ж с к и х цветоносов к концу цветения составляет 16,5— 
27,0 см ( 2 1 , 8 5 ± 1 , 2 7 ) , а женских — 20,0—32,5 см (27,1 ± 1 , 6 ) . К моменту 
созревания семян женские цветоносы вырастают до 68—117 см (92,70+ 
6,40), что особенно в а ж н о учитывать при р а з р а б о т к е технологии меха
низированной уборки семян. В Ленинградской области м у ж с к и е цвето
носные побеги меньше по размеру , д л и н а их 16—20 см [ 6 ] . Р а з м е р ы 
ж е генеративного побега к концу цветения на С а х а л и н е составляют 
35—172 см н а ; сырых участках и 21—60 см — на сухих [ 9 ] . 

Зона обогащения цветоноса при цветении по высоте составляет у 
ж е н с к и х э к з е м п л я р о в 12—24 см ( 2 0 , 7 ± 1 , 2 ) , а у м у ж с к и х — 1 6 — 2 4 см 
( 1 8 , 3 5 ± 1,31). Н § ней р а с п о л о ж е н ы чешуи и простые сидячие спираль
но расположенные листья , число их соответственно равно 15—30 
(26,2+2,4) и 21-—35 (25,2+1,5) . В местах естественного произраста 
ния число стеблевых листьев больше — 37—49 (в том числе 4—5 чешуй) 
[ 8 ] . Эти листья по морфологическим п р и з н а к а м отличаются от прикор
невых и могут с л у ж и т ь д л я таксономической характеристики вида 
(рис. 3 ) . В нижней части побега они более длинные (9—10 с м ) , а в 
верхней — короче (4,5—5 с м ) , светло-зеленые с дугонервным ж и л к о в а 
нием. 

У растений белокопытника , п р о и з р а с т а ю щ и х на С а х а л и н е , на вер
х у ш к е стеблевых листьев о б н а р у ж е н ы зачатки листовых пластинок, по 
ф о р м е подобные листьям вегетативных побегов [ 8 ] . В Ленинградской 
области [ 6 ] и среднетаежной подзоне Коми А С С Р таких з а ч а т к о в не 
отмечено. 

Д л я видов белокопытника х а р а к т е р н о сложное соцветие щитковид
ной или овально-яйцевидной формы [ 6 ] . М. И. Савченко [15] характе 
ризует соцветие белокопытника Р . niveus Baumg. к а к сложное цимозное 
с о ц в е т и е — п л е й о х а з и й , о б л а д а ю щ е е верхушечной (терминальной) кор
зинкой с большим количеством боковых корзинок. Соцветие белокопыт
ника р а с п о л о ж е н о на конце генеративного побега, г л а в н а я ось его вет
вится по типу щ и т к а и к а ж д о е ответвление з а к а н ч и в а е т с я одиночной 
корзинкой или завитком . П о классификации Ал. А. Федорова и др . [ 1 2 ] , 
оно относится к с л о ж н ы м ботриоидным составным, агрегатным соцве
тиям . 

В соцветиях з а к л а д ы в а е т с я значительное число корзинок. У ж е н 
ских э к з е м п л я р о в не все они р а з в и в а ю т с я . 

Показатель Женская особь М у ж с к а я особь 

Число корзинок, ШТ. 
ЛИМИТЫ 51—183 39—112 
М±т 86,0+13,2 68,3—9,2 
CV1 % 45,9 38,0 
Число цветков в корзинке, шт. 
лимиты 79,0—146,3 22,7—58,0 
М±т 115,8+8,7 43,3+1,9 
cv, % 22,6 15,2 
Общее число цветков в соцветии, шт. 
лимиты 2115—20 627 1318—4755 
М + т 9354+1050,5 2901,7+452,9 
cv, % 48,9 44,2 

В терминальной части соцветия в основном корзинки одиночные, но 
встречались отдельные цветоносы, у которых они срастались по две 
боковыми стенками. Б а з а л ь н ы е корзинки срастаются своими 
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осями в завитки по три — семь 
штук, в то время к а к в Л е н и н г р а д 
ской области число корзинок в за 
витке не превышает двух — четырех 
[ 6 ] . К а к отмечают Ал. А. Федоров 
и д р . [ 1 2 ] , это я в л е н и е с р а с т а н и я 
х а р а к т е р н о д л я всего семейства 
сложноцветных . Количество таких 
з авитков у одной особи колеблется : 
у мужских э к з е м п л я р о в от 2 до 22 
( 1 2 , 8 2 ± 2 , 4 ) , а у женских — от 1 до 
24 ( 1 5 , 8 ± 2 , 3 ) . Если в соцветии мно
го завитков , то в их корзинках чис
л о цветков меньше, чем у одиноч
ных. Встречались э к з е м п л я р ы , у ко
торых все нижние корзинки были 
недоразвиты. 

Н а осях одиночных корзинок и 
завитков , р а с п о л о ж е н н ы х в пазухах Р и с - А. Цветки белокопытника широ-
прицветников , продолговатой , яйце- к о г о 

В И Д Н О Й И Л а н ц е Т Н О Й ф о р м ы , H a X O - а — тычиночный, б - пестичный 

д я т с я по два-три прицветничка . П р и 
продвижении к верхушке соцветия д л и н а оси п а р а к л а д и я и р а з м е р ы 
прицветников у м е н ь ш а ю т с я с 4,3 до 1,1 см. Д л и н а соцветия не зависит 
от возраста и пола растений и составляет практически одинаковую ве
личину 3,0—7,5 см ( 5 , 8 ± 4 , 3 ) . К моменту созревания семян д л и н а с л о ж 
ного соцветия увеличивается до 15—26 см, а д и а м е т р — до 10 см. Ч и с л о 
корзинок у мужских и женских э к з е м п л я р о в практически одинаковое , 
а число цветков существенно р а з л и ч а е т с я . 

В поперечнике корзинки мужских и женских э к з е м п л я р о в составля
ют 0,8—1,1 см ( 0 , 9 ± 0 , 4 ) и 1,3—1,5 см в высоту и о к р у ж е н ы обверткой 
колокольчатой формы, состоящей из одного р я д а зеленых слабоопушен-
ных 9—13 листочков длиной 0,9—1,3 см. У некоторых корзинок обна
р у ж и в а ю т с я з а ч а т к и второго ряда обвертки , состоящей из 4—5 листоч
ков значительно меньшего р а з м е р а . Корзинки обратноконической фор
мы. В соцветии некоторых женских э к з е м л я р о в встречаются единичные 
бесполые цветки, их венчик часто шестилепестковый и намного круп
нее тычиночных. Корзинки белокопытника широкого многоцветковые, 
цветки в них сидячие, цветоножка редуцирована , р а с п о л а г а ю т с я они 
близко друг от друга на общем ц в е т о л о ж е — плоском при цветении, 
а при созревании семян — выпуклом, п р е д с т а в л я ю щ е м собой расширен
ную часть оси цветения. 

У белокопытника широкого цветки актиноморфные , раздельнополые . 
Тычиночные цветки. Ф у н к ц и о н а л ь н о - м у ж с к и е трубчатые цветки 

длиной И —14 мм ( 1 3 , 3 ± 1 , 5 ) ; визуально их м о ж н о принять за обоепо
лые, но пестики у них стерильные. Ч а ш е л и с т и к и з а м е н е н ы волосками , 
венчик сросшийся, тычинки, слипшиеся боковыми стенками (рис. 4 ) . 
Ч а ш е ч к а околопестичная , представлена хохолком (pappus) из несколь
ких рядов простых волосков белого цвета 3—4 мм длины. 

Венчик спайнолепестный, пятилепестковый, желтовато-белого цве
та , длиной 8,0—9,5 мм. Сросшийся венчик р а з д е л я е т с я на трубку , от
гиб и зев. Трубка г о л а я , з е л е н а я , цилиндрическая , п р я м а я , ючень длин
ная , более чем в три р а з а превышает длину свободного отвернутого 
отгиба, имеющего д л и н у — 1 , 6 — 2 , 0 мм. Ф о р м а лепестков свободной 
части венчика т р е у г о л ь н а я . З е в расширенный , голый. 
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Столбик мужского цветка простой, центральный, нитевидный, рас 
полагается вертикально по отношению к оси цветка , длиной 9,8 мм и 
диаметром 0,3 мм, более чем в 2 р а з а превышает длину з а в я з и — 2,5 мм, 
диаметр ее — 0,6 мм. Р ы л ь ц е двулопастное , прямое, по форме в виде 
удлиненной б у л а в ы длиной 1,6 мм, д и а м е т р — 0,5 мм, покрыто сосочка
ми продолговатой формы, которые под лопастями рыльца р а с п о л о ж е н ы 
наиболее плотно, о б р а з у я уступ. 

Андроцей пятитычинковый. Тычиночные нити свободным концом при
растают к трубке венчика. Пыльники , слипшиеся своими боковыми 
стенками, о б р а з у ю т пыльниковую трубку, через которую проходит 
столбик, в ы т а л к и в а я пыльцу. Тычинки листовидные, несколько короче 
отгиба венчика, супротивны листочкам околоцветника , околопестичные, 
р а с п о л о ж е н ы под рыльцем. Тычиночная нить п р я м а я , на всем протя
жении одинаково тонкая , округлая , волосовидная , голая , д и а м е т р ее 
значительно меньше пыльников. Пестичных цветков в м у ж с к и х особях 
мы не н а б л ю д а л и , из чего можно з а к л ю ч и т ь о полной двудомности вида , 
на что т а к ж е у к а з ы в а л а И. Б . Сандина [ 6 ] . М у ж с к о й гаметофит трех-
клеточный [ 1 6 ] . 

Пыльцевые зерна трехбороздно-поровые, широкоэллипсоидальные ; 
в очертании с полюса округло-трехлопастные , с экватора эллиптичес
кие, борозды длинные , поры круглые , экзина с шиповатой скульптурой 
[ 1 7 ] . 

Пестичные цветки. Белокопытник широкий имеет невзрачные мел
кие женские цветки длиной 7,6—9,0 мм ( 8 , 3 ± 8 , 2 ) . Ч а ш е ч к а представ
лена хохолком, состоящим из гораздо большего числа белых, простых 
волосков, чем у тычиночных цветков (рис. 4 ) . По поводу морфологиче
ской природы хохолка сложноцветных существуют противоречивые 
данные . П о мнению одних исследователей , хохолок — это видоизме
ненная чашечка , другие у т в е р ж д а ю т , что чашеч ка приросла к з а в я з и , 
а х о х о л о к — э т о л и ш ь свободная ее окраина , и, наконец, третьи рассмат
ривают хохолок к а к трихомное о б р а з о в а н и е [ 1 8 ] . М ы не ставили зада 
чу выяснить природу чашечки цветка белокопытника и считаем хохо
лок образ ова ние м , относящимся к чашечке . Такой ж е точки зрения при
д е р ж и в а ю т с я 3. Т. Артюшенко и др . [ 1 3 ] . 

Венчик имеет узкую сросшуюся, прямую, цилиндрическую, голую 
трубку с тремя-пятью зубцами по краю, зеленого цвета , длиной 3,4— 
4,2 мм. Столбик центральный , прямостоячий, длиной 5,6 мм, д и а м е т р о м 
1,0 мм. Р ы л ь ц е прямое, двулопастное , с более закругленными лопастя
ми, чем у функционально мужских цветков. П р и цветении столбик 
бледно-зеленый, а рыльце белого цвета . После оплодотворения оно ок
р а ш и в а е т с я в бордовый цвет, увядает , т е р я я свою первоначальную фор
му, но остается на з а в я з и . 

Завязь н и ж н я я , цилиндрическая , на всем протяжении одинакового 
д и а м е т р а — 0,3 мм, з еленая . Семяпочка с одним интегументом. З а р о д ы ш 
прямой, крупный, р а з в и в а е т с я по As te rad-типу. Эндосперм ядерный 
клеточный, слабо развитый , з р е л ы е семена без эндосперма [ 1 6 ] . П о с л е 
оплодотворения на нижнем конце з а в я з и появляется заостренный ши-
пик, с помощью которого семя крепится в гнезде ц в е т о л о ж а . П о мере 
созревания плода он подсыхает, и семянка освобождается из корзинки . 

Плод белокопытника — семянка [ 1 3 ] . Он представляет собой одно-
семенной нижний п а р а к а р п и й с летучкой, р а з в и в а е т с я из нижнего пара -
карпного гинецея, образованного д в у м я плодолистиками [ 1 8 ] . П а п -
пус по длине п р е в ы ш а е т засохший столбик и составляет 8 , 8 2 ± 0 , 2 мм. 
Семена мелкие , без эндосперма , з а р о д ы ш светло-желтого цвета распо-
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Морфометрическая характеристика семян белокопытника широкого 
(1982—1985 гг.) 

Показатель, мм |Год 
Размах 

изменчивости М±т c v , % 

Семя 
Длина 1982 Z O Q А Q 7 О , 1 — О , / 3 344-0 032 

KJ у <Лл.| \у у yj%j£d 
4,79 

1983 25 3,0-3,9 3 524-0 045 6,24 
1984 25 3,0-4,3 3,46+0,052 7,32 
1985 25 2,5-3,1 2,95+0,037 5,45 

Ширина 1982 25 0,30-0,5 0,45+0,014 14,93 
1983 25 0,40-0,5 0,49+0,011 11,62 
1984 25 0,45-0,6 0,50+0,019 11,67 
1985 20 0,40—0,6 С\ С П 1 С\ (\Л о 

U,oU4-9,Ulo 
л л о / . 11 .24 

Зародыши 
Длина 1983 10 2,35—3,2 2 794-0 094 10,14 

1984 25 2,15-3,5 2183+0,071 12,21 
Ширина 1983 10 0,4-0,6 0,47+0,019 12,47 

1984 25 0,5—0,8 0,66+0,016 11,57 
Длина семядольного листа 25 1,3—2,3 1,7944-0,0474 12,93 

л а г а е т с я сразу под семенной оболочкой и з а н и м а е т по объему все семя. 
Семядоли крупные и составляют 63% длины з а р о д ы ш а . 

Р а с п р о с т р а н я ю т с я плоды белокопытника при помощи ветра (ане-
м о х о р и я ) . Переносятся они на большие расстояния за счет своего мало
го веса и наличия летучки в виде пучка волосков ( э в а н е м о х о р ы ) . 

В районе исследований белокопытник формирует полноценные семена 
длиной 3,34—3,52 мм (см. т а б л и ц у ) , имеющие высокий процент всхоже
сти [ 1 9 ] . Н о в отдельные годы в среднетаежной подзоне н а б л ю д а ю т с я 
весенние з аморозки , которые, естественно, с к а з ы в а ю т с я на морфобиоло-
гии и качестве семян. 

Биологической особенностью семян к а к в естественных условиях, 
т а к и в культуре является м а л а я продолжительность периода сохране
ния всхожести (2—2,5 мес.) [8, 9, 19]. При более длительном хранении 
только единичные из них сохраняют всхожесть . После 8—9 месяцев у 
з а р о д ы ш е й о б н а р у ж е н о потемнение меристематических клеток стеблево
го и корневого апексов. Семена с такими з а р о д ы ш а м и не прорастают. 

ВЫВОДЫ 

Соцветие белокопытника широкого — сложное ботриоидное, состав
ное агрегатное . Г л а в н а я ось его ветвится по типу щитка , ответвления 
з а к а н ч и в а ю т с я корзинками. 

У корзинок о б н а р у ж е н ы з а ч а т к и второго ряда обвертки, состоящей 
из четырех-пяти листочков значительно меньшего р а з м е р а . 

В условиях Севера белокопытник более полно реализует свои гене
тические возможности . В культуре в соцветии образуется намного боль
ш е завитков , чем у растений, растущих в природе, но не все цветки д а ю т 
семена . 
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М Н О Г О Р Ы Л Ь Ц Е В О С Т Ь У Г Л А Д И О Л У С А 

Л. Л. Седельникова 

Семейство Iridaceae включает около 60 родов, некоторые представи
тели которых я в л я ю т с я ценными цветочно-декоративными растениями 
открытого и з а к р ы т о г о грунта . Н а и б о л ь ш и й интерес и практическое зна
чение в цветоводстве имеют виды и сорта из родов Gladiolus, Crocus, 
I r is , Crocosmia, Xiphium, Freesia. З н а ч и т е л ь н о в меньшей степени в куль
туре изучены представители таких родов, к а к Ferraria, T igr id ia , Tr i tonia , 
I r idodic tyum, Antholyza, Watsonia, Ix ia , Sisyrinchium. Вместе с тем они 
весьма декоративны, со своеобразной формой, окраской и строением 
цветка , имеют гинецей с трехлопастным рыльцем. Только у видов рода 
Homeria и Могеа [ 1 ] встречаются цветки с шестилопастным рыльцем. 

При изучении биологических особенностей садовых форм гладиолуса 
(1975—1986 гг.) в лесостепной зоне З а п а д н о й Сибири [ 2 ] мы рассмотре
ли морфологию органов цветка . Особое внимание было уделено строению 
рыльца . Известно , что гинецей д и к о р а с т у щ и х видов и садовых культива-
ров гладиолуса состоит из трехгнездной з а в я з и и столбика с трехлопа
стным рыльцем [ 1 , 3 ] . П р и з н а к и проявления многолопастных рылец у 
гладиолусов впервые описаны при экспериментальном мутагенезе [2,4— 
5 ] . В данной статье и з л а г а ю т с я результаты, полученные при исследова-

© Л. Л. Седельникова, 1989. 
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Рис. '1. Строение рыльца у гладиолуса 
/ — сорт Шнеепринцессин, 2 — сорт Леджент; а — контроль (трехлопастное), б — четырех-шести 
лопастное 

1 2 

Рис. 2. Многорыльцевость при гамма-воздействии 
/ — контроль (трехлопастное), 2 — четырех-шестилопастное 

нии модификационной , спонтанной, индуцированной и комбинационной 
изменчивости в строении рыльца у гладиолуса . 

П р и интродукции гладиолусов в З а п а д н о й Сибири (190 американских 
сортов) установлено , что у ряда сортов отдельные цветки в соцветии 
имели четырех-шестилопастные рыльца . Причем этот признак варьиро
в а л как в пределах одного растения , так и сорта в целом. Многолопаст
ное рыльце встречалось либо во всех цветках в соцветии, либо в первых 
или последних трех-четырех цветках . Отмечено, что а н о м а л и я в строении 
р ы л ь ц а цветка гладиолуса сильнее в ы р а ж е н а в вегетационные периоды 
с повышенной солнечной радиацией (в среднем 4?—48 к к а л / с м 2 ) . В те-

4 Бюллетень ГБС, вып. 154 



чение 1982—1986 гг. у сортов Л а к ш е р и Л а к , Б л у Спайр , Л е д ж е н т , Голу-
илос, Д ж е р о м Грин, Классмейт , М е к с и к а н а в соцветии наряду с трех
лопастными н а б л ю д а л и цветки с четырех-шестилопастными р ы л ь ц а м и . 
Сорта П а с т о р а й л ь , Л е д ж е н т ( американский сорт ) , Шнеепринцессин (ев
ропейский сорт) , С н е ж и н к а (отечественный сорт) имели цветки с четы
рех-шестилопастными рыльцами во всем соцветии (рис. 1). Д а л ь н е й ш е е 
изучение клонов п о к а з а л о , что признак многорыльцевости в цветках не 
всегда з а к р е п л я л с я в вегетативном потомстве к а к соматическая мутация . 
Очевидно, первоначально многорыльцевость возникала к а к модификаци-
онная изменчивость кратковременного х а р а к т е р а , появляясь в годы с эк
стремальными внешними ф а к т о р а м и к а к типичная ф о р м а тератоморфо-
зов. О д н а к о у сортов Шнеепринцессин, С н е ж и н к а , П а с т о р а й л ь путем кло-
нального отбора получены формы с многорыльцевыми цветками, у кото
рых «махровые» р ы л ь ц а сохранялись до пятого вегетативного поколения . 
Эти изменения (спорты, либо химеры) результат спонтанной изменчиво
сти морфологического строения р ы л ь ц а у гладиолуса . 

П р и автогамном опылении цветков сорта Шнеепринцессин т а к ж е об
н а р у ж е н ы «махровые» р ы л ь ц а . В течение 1980—1986 гг. у сеянцев № 303, 
321, 403, 502 были о б н а р у ж е н ы цветки с четырех-, пяти- и шестилопаст-
ными рыльцами (рис. 1), причем у одного и того ж е растения цветки в соц
ветии имели р а з н ы е по строению р ы л ь ц а . Так , например , у первых девя
ти—одиннадцати цветков отмечены четырех-пятилопастные рыльца , ше-
стилопастные — встречались практически у всех цветков в соцветии. При 
наличии многорыльцевости у д а н н ы х сеянцев з а в я з ь всегда о с т а в а л а с ь 
трехгнездной. В период цветения длина столбика с о с т а в л я л а от 4,0 до 
6,8 см; тычиночной нити — от 3,5 до 5,0 см; пыльника — от 1,5 до 1,8 см; 
длина з а в я з и — от 0,3 до 1,0 см. Д и а м е т р цветка от 9 до 13 см, к р а я до
лей околоцветника слегка волнистые; в соцветии отмечено до 18—19 
цветков . Столбик с м а х р о в ы м рыльцем , на 1/2 выходил из цветка , тогда 
к а к у исходных растений сорта Шнеепринцессин он был на уровне тычи
нок, остальные количественные р а з м е р ы частей цветка существенных 
различий с отобранными сеянцами не имели. О д н а к о семенная продук
тивность в 1,5—2 р а з а выше, чем у цветков с трехлопастным рыльцем. 
Число семян в коробочке — от 92 до 155 шт. М а с с а 100 семян — 0, 503 мг. 

Изучение наследования морфологических признаков у гладиолуса 
при межсортовой гибридизации показало , что некоторые отборные сеян
цы от 9 Б л у АйлХсГ Рипл т а к ж е имели цветки с четырех- и шестилопа-
стным рыльцем . 

Фенотипическое проявление многорыльцевости у гладиолуса т а к ж е 
о б н а р у ж е н о нами при гамма-облучении клубнелуковиц сортов Уайт Фро-
стинг и Д и к с и л е н д [2, 4 ] , причем после гамма-воздействия у этих сортов 
у в е л и ч и в а л а с ь д о л я не только околоцветника и рыльца , но и столбика 
(рис. 2 ) . Эти изменения в морфологическом строении цветка возникали в 
первом вегетативном поколений к а к р а д и о м о р ф о з ы . Д а л ь н е й ш е е наблю
дение за клонами п о к а з а л о , что в последующих вегетативных поколениях 
( М 2 В — М 5 8 ) «махровые» р ы л ь ц а у цветков частично исчезают и не прояв
ляются в М в в — М 9 В . Только отдельные цветки клона от сорта Уайт Фро-
стинг имели четырехлопастное рыльце до четвертого вегетативного по
коления . 

Т а к и м образом, в условиях лесостепной зоны З а п а д н о й Сибири среди 
изученного сортового р а з н о о б р а з и я гладиолуса отмечено изменение в 
морфологическом строении гинецея — многорыльцевость , причем фено
типическое проявление этого п р и з н а к а н а б л ю д а л и при модификацион-
ной, спонтанной изменчивости, межсортовой гибридизации и автогамии . 
О д н а к о махровость сильнее в ы р а ж е н а при спонтанной и комбинацион-
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ной изменчивости, связанной, по-видимому, с перестройкой генотипа. Ве
роятно, признак многорыльцевости контролируется несколькими генами, 
н а х о д я щ и м и с я в рецессивном состоянии в генотипе этого рода . Поэтому 
при длительной интродукции растений путем отбора и селекции в фено
типе проявляются редкие признаки , которые, как у к а з ы в а л Н. И. Вави
лов [ 6 ] , существуют в пределах гомологических рядов наследственной 
изменчивости у близкородственных видов, родов и семейств. Н а л и ч и е 
многорыльцевости у гладиолуса имеет значение д л я диагностики новых 
морфологических признаков в роде Gladiolus и в целом семейства ири
совых. З н а н и е х а р а к т е р а ф о р м о о б р а з о в а н и я у гладиолуса в а ж н о д л я се
лекции и практики декоративного цветоводства при поиске новых форм 
этой культуры в Сибири. 
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Н А Ч А Л Ь Н Ы Е ЭТАПЫ Ю В Е Н И Л Ь Н О Г О Р А З В И Т И Я 
P A P H I O P E D I L U M INSIGNE (ORCHIDACEAE) 

А. Н. Васильев 

Ц е л ь ю настоящей р а б о т ы явились наблюдения за прорастанием се
мян, образованием и развитием протокормов, а т а к ж е за первыми этапа 
ми органогенеза у Paphiopedilum insigne Pfitz. 

П о наиболее распространенной методике [ 1 , 2 ] , з р е л ы е семена соб
ственной репродукции стерилизовали последовательно в 10%-ном раст
воре хлорной и з в е с т и — 15—20 мин и в 15%-ном пергидроле — 5—7 мин, 
з атем 4—5 раз п р о м ы в а л и в стерильной дистиллированной воде. Семена 
п р о р а щ и в а л и асимбиотически на модифицированной питательной среде 
Кнудсона «С» [ 1 , 3 ] . К о л б ы с посевами р а з м е щ а л и в культуральной ком
нате на с т е л л а ж а х с подсветом люминесцентными л а м п а м и Л Д Ц . П р о 
д о л ж и т е л ь н о с т ь освещения 10—12 ч. Температура 22—24° и относитель
ная в л а ж н о с т ь воздуха в помещении 65—70%. Н а б л ю д е н и я за посева
ми вели один р а з в 7—10 дней. 

Семена Р . insigne н а б у х а ю т на 40—51-й день от посева. Через 10—25 
дней з а р о д ы ш прорывает семенную оболочку (см. рис., / ) . В этот период 
образуется протокорм с одним меристематическим центром (см. рис., 2 ) . 
К 85-му дню формируются ризоиды. С е м е н н а я оболочка остается в виде 
колпачка на б а з а л ь к о м конце (см. рис., 3). Спустя 15—17 дней шаровид-
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6 
Последовательность стадий развития сеянца Paphiopedilum insigne 

1—6 — пояснения д а н ы в тексте; а — лист, б — протокорм, в — корень, г — ризоиды 

ные протокормы слегка удлиняются , их д и а м е т р достигает 1 мм. В этот 
период они начинают продуцировать хлорофилл , д и а м е т р п р о д о л ж а е т 
увеличиваться и к 120-му дню составляет 1,5 мм. Н а 177-й день большин
ство протокормов о к а з ы в а ю т с я вытянутыми с диаметром до 2 мм. 

Хорошо видны листовые примордии (см. рис., 4). Т а к начинает обра
зовываться проросток. Н а 202-й день протокормы зеленые, у некоторых 
из них начинает ра зворачиваться первый лист. П о д апикальной ча
стью проростка формируется настоящий корешок, окруженный пучком 
ризоидов (см. рис., 5 ) , к 216-му дню хорошо виден ювенильный лист. 
М о ж н о считать, что на 250-й день от посева з а в е р ш а е т с я н а ч а л ь н а я 
стадия формирования ювенильного растения (см. рис., 6) , Следует заме
тить, что 'пазушных меристем в основаниях 1-го и 2-го листа нет, а вы
ше 3-го листа развита а п и к а л ь н а я меристема побега. В ы ш е и з л о ж е н н ы е 
д а н н ы е систематизированы ниже. В наименованиях стадий развития 
Р . insigne использована терминология А. Р . Ol iva , J. A r d i t t i [ 4 ] с неко
торыми изменениями. 

К а к было с к а з а н о раньше , протокорм у Р . insigne образуется с од
ним меристематическим центром, в котором м о ж н о выделить зачатки 
одного-двух листовых примордиев и верхушечную меристему. Очень 
редко, через некоторое время , дифференцируются 1—2 дополнительных 
участка меристемы. Ч а щ е в связи с я р к о в ы р а ж е н н ы м а п и к а л ь н ы м 
доминированием [ 5 ] происходит ингибирование формирования таких 
центров. 

Стадия прорастания 
Продолжительность 

развития, дни 

Появление протокорма 
Появление ризоидов 

Появление хлорофилла 
Образование корня и побега 

65 
75—85 

120—200 
200—250 
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Следует отметить длительность прохождения стадий прорастания 
семян Р . insigne: от посева на питательную среду до образования юве-
нильного растения проходит около 250 дней. О д н а к о развитие на опре
деленных стадиях м о ж н о ускорить . Так , биотин или никотиновая кис 
лота в небольших количествах способствуют более раннему и активно
му росту протокормов пафиопедилюма [ 6 ] . К а к стимулятор роста 
отмечен пептин [ 6 ] . 

П о нашим наблюдениям , освещение не имело особого значения на 
ранних этапах прорастания семян Р . insigne, но безусловная необхо
димость в нем возникла позже , когда начинал формироваться хлоро
ф и л л . 

И з л о ж е н н ы е сведения м о г у т быть использованы при составлении 
методики в ы р а щ и в а н и я и р а з м н о ж е н и я пафиопедилюма . Подобные 
исследования были проведены с Cymbidium hybr., Calanthe vestita, Pha-
laenopsis amabilis, Dendrobium phalaenopsis[ 2 ] , которые сейчас реко
мендованы промышленному цветоводству к а к срезочная культура . 
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Э М Б Р И О Л О Г И Я 

У Д К 571.143.6 : 634.232 

Д Е Й С Т В И Е ПИТАТЕЛЬНОЙ С Р Е Д Ы , 
С О Д Е Р Ж А Щ Е Й В О Д Н Ы Е ЭКСТРАКТЫ 
РАСТИТЕЛЬНОГО П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Я , 

НА З А Р О Д Ы Ш И Ч Е Р Е Ш Н И В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 

А. И. Здруйковская-Рихтер 

В ы р а щ и в а н и ю з а р о д ы ш е й в культуре in vi t ro , изолированных на 
ранних стадиях развития , посвящена з н а ч и т е л ь н а я л и т е р а т у р а [ 1 , 2 ] , 
п о к а з ы в а ю щ а я имеющиеся достижения т о культуре з а р о д ы ш е й ранне
го эмбриогенеза . О д н а к о з а р о д ы ш и многих видов растений поддаются 
изолированной культуре с большим трудом. Д о сих пор, например , 
только одному исследователю удалось т о л у ч и т ь взрослое растение па
стушьей сумки из з а р о д ы ш е й в шаровидной стадии, помещенных на 
питательную среду [ 3 ] . 

Стимуляция зиготы, з а р о д ы ш е й ранних стадий к морфогенетичес-
ким процессам в культуре in v i r to — в а ж н а я и очень с л о ж н а я пробле
ма , и м е ю щ а я теоретическое и прикладное значение . Поэтому понятны 
поиски питательных сред, способствующих нормальному эмбриогенезу 
в условиях in v i t ro . С этой целью используются различные д о б а в к и : 
углеводы, аминокислоты, физиологически активные вещества гормо
нальной природы [4, 5 ] , а т а к ж е вещества натурального происхожде
н и я — эндосперм кокосовых орехов и других растений, экстрактов из них 
и других тканей. В этих исследованиях на з а р о д ы ш а х многих видов 
растений был т о л у ч е н положительный э ф ф е к т [6—10] . 

Ц е л ь настоящего исследования — испытать в качестве д о б а в о к к 
основной питательной среде водные экстракты растительного происхож
дения и изучить их влияние на изолированные з а р о д ы ш и . 

К а к отмечалось ранее , з а р о д ы ш и р а н о с о з р е в а ю щ и х сортов черешни 
в обычных условиях в ы р а щ и в а н и я не д а ю т всходов [ И ] . П р и культи
вировании на искусственных питательных средах з н а ч и т е л ь н а я часть 
з ародышей , не достигнув н о р м а л ь н ы х размеров , начинает преждевре 
менно ф о р м и р о в а т ь проростки, не способные развиться в жизнеспособ
ные растения . 

, П р и постановке экспериментов 'предусматривалась возможность 
затормозить преждевременное «прорастание и в ы з в а т ь продолжение 
эмбрионального роста з а р о д ы ш е й под влиянием присутствующих в эк
с т р а к т а х веществ . 

Опыты проводили на незрелых з а р о д ы ш а х из неполноценных семян 
раносозревающего сорта черешни Р а н н я я Р ы н к а от свободного опыле
ния. Экстракты готовили из эндосперма, нуцеллуса , интегументов и пе
рикарпия разной зрелости этого сорта и частично других сортов средне
го с р о к а созревания ( К р а с н а я К р у п н а я , Б и г а р р о Г р о л я ) . 
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Д л я культивирования з а р о д ы ш е й питательную среду составляли 
по Уайту [ 1 2 ] . В нее вносили экстракты по объему в %: 1; 0,5; 0,25; 0,1; 
0,01 и 0,001. Среда без экстрактов с л у ж и л а контролем. З а р о д ы ш и д л я 
опытов и з в л е к а л и в период второй стадии развития плода [ 1 3 ] , когда 
они в большинстве случаев имели длину 2—5 мм. Культуры з а р о д ы ш е й 
с о д е р ж а л и при температуре 4—5° в темноте с июня по март , а затем 
переносили в условия комнатной температуры 24—25° и естественного 
освещения. Длительность опытов 11—12 мес. П е р е с а д к у з ародышей на 
свежие питательные среды проводили через 1—2 мес. к у л ь т и в и р о в а н и я . 
Экстракты д л я сред хранили в а м п у л а х в холодильнике (0—2°) . Всего 
в опытах было 1005 зародышей . И з них 157 культивировали на среде 
Уайта без экстрактов . В этом случае культуры с о д е р ж а л и при темпера
туре 24—25° (75 шт.) и при температуре 4—5° (82 шт . ) . В первом ва
рианте полного ф о р м и р о в а н и я не достиг ни один проросток. У большей 
части з ародышей рост и развитие отсутствовали полностью (38,7%). 
П р и пониженной температуре 4—5° о б р а з о в а л о с ь 3,7% проростков с 
корнем и побегом, и по сравнению с контролем процент зародышей , ко
торые совсем не ра звивались , был ниже (21 и 9 ) . Поэтому в дальней
шем зародыши, высаженные на среды с э к с т р а к т а м и , культивировали 
только при пониженной температуре (4—5°) . 

Б ы л о о б н а р у ж е н о резкое тормозящее влияние всех испытанных 
концентраций эндоспермального экстракта на процессы прорастания 
з а р о д ы ш е й (73,7%), у которых в присутствии экстракта совсем не об
н а р у ж и в а л и развития . Это более чем в три раза п р е в ы ш а л о процент 
н е р а з в и в а ю щ и х с я зародышей на среде без экстракта при пониженной 
температуре . Процент зародышей, приступивших к фо р мир о в ани ю 
органов проростка , был более чем в три р а з а ниже по сравнению с кон
тролем. И з наиболее значительных различий м е ж д у з а р о д ы ш а м и , раз 
вивающимися на контрольной среде и на среде с экстрактом из эндо-
спермальной ткани, можно отметить следующие. 

У зародышей черешни, посаженных на среду с экстрактами из эндо
сперма , н а б л ю д а л и атипическое р а з р а с т а н и е отдельных участков 
семядолей в 19,7% и з а р о д ы ш е в ы х корешков в 2,6% случаев . Первое 
было вызвано э к с т р а к т а м и , приготовленными из эндосперма семян всех 
этапов созревания плодов, а второе — только в присутствии наиболее 
молодого эндосперма (из зеленых плодов ) . Второй особенностью в р а з 
витии зародышей являлось формирование своеобразных проростков , 
отличающихся от нормальных (рис. 1. а) длинными м е ж д у з л и я м и и 
черешками листьев (рис. 1, г). Р а з в и т и е таких проростков было зызва -
но т а к ж е средой с экстрактом из молодого эндосперма. Некоторые про
ростки имели гофрированное надсемядольное колено (рис. 1, б ) , ли
стья были разных размеров (рис. 1, <?). Иногда в основании семядолей 
н а б л ю д а л и формирование корней. О б р а з о в а н и е корешков с корневыми 
волосками имело место т а к ж е у основания мелких листочков, разви
вающихся на надсемядольном колене проростка (рис. 1, в). 

Сопоставляя культуры зародышей , р а з в и в а ю щ и е с я на питательной 
среде с экстрактом из эндосперма, с культурами на средах с другими 
экстрактами (из нуцеллуса , интегументов, эмбрионов и п е р и к а р п и я ) , 
следует отметить их большое сходство. 

Экстракт из нуцеллуса при всех использованных концентрациях 
резко тормозил прорастание зародышей . У большей их части (68,4%) 
прорастание отсутствовало. Полноценных проростков сформировалось 
т о ж е немного (6 ,1%) , причем на среде с экстрактом из нуцеллуса , 
извлеченного из плодов в ф а з у технической зрелости, не развилось ни 
одного проростка . В присутствии экстракта из молодой нуцеллярной 
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Рис. il. Верхняя часть проростков черешни сорта Ранняя Рынка, развившихся на пита
тельной среде Уайта с водными экстрактами из тканей молодых семян черешни 
А — на с р е д е с экстрактами из э н д о с п е р м а : а — без экстракта; б, в — с экстрактом в концентрациях 
0,001%; г, <? — 0,1%; Б — на с р е д е с экстрактами из нуцеллярной ткани в концентрациях: е, ж — 
0,001%, д —0,1% и на с р е д е с экстрактами из эндосперм а + нуцелл ус (1 1) в концентрациях: 
и — 0,25%, к — 0,1% 

ткани (из зеленых и ж е л т ы х плодов) развилось проростков больше, чем 
на среде с экстрактом из нуцеллярной ткани, взятой из розовых и крас
ных плодов. З а р о д ы ш е й с атипическим р а з р а с т а н и е м тканей было больше 
на среде с нуцеллярным экстрактом из зеленых и ж е л т ы х плодов. Такое 
различие в действии экстрактов , приготовленных из нуцеллуса разного 
возраста , вероятно, м о ж н о объяснить разным содержанием физиологи
чески активных веществ . Под влиянием экстрактов из нуцеллуса т о ж е 
р а з в и в а л и с ь проростки своеобразной ф о р м ы : у многих из них листья 
имели длинные черешки (рис. 1, е), листовые пластинки часто были ви
доизмененными (рис. 1,ж), нередко р а з р а с т а л о с ь подсемядольное коле
но (рис. 1, з). У многих проростков, развившихся на среде с э к с т р а к т а м и 
из эндосперма и нуцеллуса , ра звивались листочки совсем несвойственной 
д л я черешни формы (рис. 1, ц, /с). 

Н а средах с э к с т р а к т а м и из з а р о д ы ш е й и перикарпия получено 
больше полноценных проростков (10,2% и 8,9% соответственно) , а так
ж е проростков с начальными ф а з а м и развития . Н а среде с экстрактом 
из з ародышей таких проростков было 33,7%, а в присутствии в среде 
экстракта из перикарпия — 33,2%. Но процент непрорастающих з а р о д ы 
шей, а т а к ж е з а р о д ы ш е й с атипическим р а з р а с т а н и е м тканей семядо
лей (рис. 2, а, б) был т о ж е высокий. В этом случае , в отличие от среды 
с э к с т р а к т а м и из эндосперма , нуцеллуса и интегументов, атипическое 
р а з р а с т а н и е з а р о д ы ш е в ы х корешков мы не н а б л ю д а л и . Следует отме
тить, что ненормальные р а з р а с т а н и я участков семядолей и з а р о д ы ш е 
вых корешков 'под влиянием среды с э к с т р а к т а м и р а з н ы х концентраций 
из тканей семени и перикарпия , извлеченных из плодов в процессе их 
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Рис. 2. Атипическое разрастание отдельных участков семядолей у зародышей черешни 
Ранняя Рынка под влиянием питательной среды с экстрактами из незрелого перикарпия 
черешни 
а, б — зародыши с аномальным разрастанием семядолей, в — продольный срез через семядолю с 
атипическим разрастанием (заштриховано), г — поперечные срезы фрагмента д\ увел, вверху 10X10; 
внизу — 10X40; окраска — гематоксилин по Гайденгайну 

созревания , как правило , было у зародышей , которые не приступали к 
ф о р м и р о в а н и ю органов проростка . 

Гистологию семядолей с р а з р а с т а н и я м и изучали на постоянных пре
п а р а т а х на продольных и поперечных срезах . Фиксатором с л у ж и л а 
жидкость К а р н у а , красителем — ж е л е з н ы й гематоксилин Гайденгайна . 
Исследование показало , что р а з р а с т а н и е участков семядолей осущест
влялось за счет их паренхимной ткани. У корешков р а з р а с т а н и ю под
в е р г а л а с ь коровая часть. Р а з р а с т а н и я были компактными. Эта вновь 
о б р а з о в а н н а я т к а н ь на семядолях и з а р о д ы ш е в ы х корешках , вероятнее 
всего, компактный каллус . Его клетки в а р ь и р о в а л и по р а з м е р а м . Не
редко они состояли из очень крупных однородных клеток, по величине 
значительно превосходивших клетки участков семядоли , не подверг
шихся р а з р а с т а н и ю (рис. 2, г, д). Д л я многих клеток х а р а к т е р н ы м 
было постоянное расположение ц и т о п л а з м ы и наличие большой ваку
оли, расположенной в центре. В растущей ткани видны очаги молодых 
клеток меристематичеокого типа, з аполненных ячеистой темноокрашен-
ной гематоксилином цитоплазмой с крупными я д р а м и , расположенны
ми в центре клетки. В некоторых к л е т к а х было несколько ядер . Я д р а 
обычно с ровными к р а я м и . Часто встречали к л е ш и с тонкими светлы
ми оболочками. Это показывает , что рост атипических образований 
происходил за счет к а к р а с т я ж е н и я , т а к и деления клеток. 

Характерной особенностью этих клеток я в л я е т с я деление дроблени
ем. Во многих случаях видны клетки с толстыми оболочками, в кото
рых л е ж а т группы из четырех — восьми и более молодых к л е т о к (рис. 
3 ) . Эти клетки, освободившись от контакта с о к р у ж а ю щ и м и клетками , 
в благоприятных условиях, вероятно, могут встать на путь эмбриоид-
ного развития или органогенеза и дать н а ч а л о развитию целого орга-
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Рис. 3. Группы клеток, возникшие внутри крупных клеток с толстыми оболочками в 
паренхиме семядолей зародыша сорта Ранняя Рынка, культивируемого на питательной 
среде Уайта с экстрактом из нуцеллярной ткани 

низма. В одном случае в участке вновь возникшей ткани из семядоли 
мы н а б л ю д а л и образование одиночного листочка на длинном черешке , 
в другом — р а з в и в а л с я корешок. Предполагается , что все р а з н о о б р а з и е 
в развитии зародышей и о б р а з у ю щ и х с я из них проростков, культиви
руемых на среде Уайта в присутствии водных экстрактов из органов 
семени и перикарпия разного возраста , тесно связано с наличием в 
экстрактах физиологически активных веществ — стимуляторов и инги
биторов и их различным сочетанием в качественном и количественном 
отношении. Использованные экстракты богаты, вероятно, гибберелли-
ноподобными веществами, способными усиливать рост. У многих ра
стений они в ы з ы в а ю т вытягивание стеблей и других органов . В наших 
опытах у проростков черешни, развившихся на среде с у к а з а н н ы м и эк
страктами, были значительно вытянуты стебли и черешки листьев . 

Видимо, в э к с т р а к т а х присутствуют ауксины и цитокинины, обеспе
чивающие у з ародышей нормальные ф о р м о о б р а з о в а т е л ь н ы е процессы, 
а т а к ж е в ы з ы в а ю щ и е аномальное р а з р а с т а н и е отдельных участков ор
ганов зародышей . 

Подтверждением этого предположения до некоторой степени явля
ются данные, полученные при культуре з а р о д ы ш е й черешни на пита
тельной среде Уайта , дополненной кинетином (0,5 м г / л ) . В присутствии 
кинетина на семядолях зародышей возникали образования , напоми
нающие описанные выше. 

Таким образом, проведенные эксперименты на з а р о д ы ш а х черешни 
показали , что питательная среда с э к с т р а к т а м и из органов молодых 
семян (эндосперм, нуцеллус, з а р о д ы ш , интегументы) и перикарпия 
черешни в разных концентрациях (1,0—0,001%) о к а з а л и сильное тор
мозящее действие на рост и прорастание з а р о д ы ш е й . 

У значительного числа з а р о д ы ш е й с з а т о р м о ж е н н ы м прорастанием 
экстракты в ы з ы в а л и о б р а з о в а н и е плотного к а л л у с а на отдельных 

90 



участках семядолей и з а р о д ы ш е в ы х корешков . О б р а з о в а в ш а я с я ткань 
составлена крупными клетками , которые значительно превосходят 
р а з м е р ы клеток семядоли . Возникают группы клеток меристемного 
типа с темноокрашенной гематоксилином цитоплазмой и крупным 
ядром . Часто такие клетки но нескольку штук вместе о к р у ж е н ы общей 
оболочкой. В отдельных случаях в этой ткани н а б л ю д а л и органогенез . 
П о д влиянием экстрактов из эндосперма и нуцеллуса из изолирован
ных зародышей развивались проростки, отличающиеся морфологиче
ским разнообразием . 
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Р А З В И Т И Е И КАЧЕСТВО П Ы Л Ь Ц Ы 
В И С Т Е Р И И О Б И Л Ь Н О Ц В Е Т У Щ Е Й 

Л. К. Горб, Я. А. Федоровская 

Н е о т ъ е м л е м ы м элементом зеленого строительства я в л я е т с я верти
кальное озеленение, осуществляемое путем использования р а з н о о б р а з 
ных вьющихся и л а з я щ и х растений. Необыкновенной декоративностью 
бледно-фиолетовых цветков, собранных в кисть, о б р а щ а е т на себя вни
мание д р е в о в и д н а я л и а н а Wister ia f loribunda (Wi l ld . ) DC. из семейства 
Fabaceae. Она происходит из Японии, в С С С Р культивируется на Ю ж 
ном берегу К р ы м а , в З а к а р п а т ь е , Киеве ( Ц Р Б С ) , Виннице, Черновцах . 
Во Л ь в о в е вид представлен в озеленении единичными э к з е м п л я р а м и . 

Сведения об эмбриологии представителей рода Wister ia немногочис
л е н н ы — это д а н н ы е о мегаспорогенезе вистерии китайской [ 1 — 4 ] , 
а т а к ж е морфогенезе вистерии обильноцветущей в условиях Ю ж н о г о 
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Рис. I . Поперечный срез пыльника вистерии обильноцветущей 
а, б, г — микроспорангии, д — тапетум секреторного типа 

Рис. 2. Микроспорангий пыльника вистерии обильноцветущей 

берега К р ы м а [ 5 ] . Во Л ь в о в е вистерия обильноцветущая пышно цветет, 
но потенциальная возможность с е м я о б р а з о в а н и я реализуется на 1%. Из 
100 цветков в соцветии образуется только один плод. Она с л а б о плодо
носит (1—2 б а л л а по шестибалльной ш к а л е ) и на Северной Буковине [ 6 ] . 

Отсутствие систематизированных д а н н ы х о р е з у л ь т а т а х интродукции 
вистерии обильноцветущей в з а п а д н ы х о б л а с т я х Украины, недостаточ
н а я изученность биологии развития , п о н и ж е н н а я семенная продуктив
ность лимитируют применение ценного экзота в практике зеленого 
строительства . В связи с этим мы предприняли цитоэмбриологическое 
изучение данного вида . 

М а т е р и а л д л я исследования собран в Ботаническом саду Л ь в о в с к о 
го государственного университета за период с конца м а р т а и д о о к т я б р я . 
Б у т о н ы и цветки на р а з н ы х стадиях р а з в и т и я фиксировали в смесях 
К а р н у а ( 6 : 3 : 1 ) и «уксусном алкоголе» ( 1 : 3 ) . Постоянные препара 
ты микротомных срезов толщиной 10—12 мкм готовили по стандартной 
методике [ 7 ] с использованием ксилола в качестве растворителя пара
фина . Срезы о к р а ш и в а л и гематоксилином по Гайденгайну и Р а в и ц у . 
Жизнеспособность пыльцы определяли методом В . С. Ш а р д а к о в а и 
йодометрическим методом. Фотографии выполнены с помощью микро-
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Рис. 3. Мейоз в микроспороцитах 
вистерии обильноцветущей 
а — профаза I, б — м е т а ф а з а I, в — 
а н а ф а з а I, г — т е л о ф а з а I, д — тетра
ды микроспор 



Рис. 4. Проросшая пыльца ви
стерии обильноцветущей 
а — пыльцевое зерно, б — пыльце
вая трубка, в — рыльце 

Рис. 5. Продольный срез ви
стерии обильноцветущей 
а — завязь, б — рыльце, в — пыль
ники 

Рис. 6. Схема андроцея и ги
нецея цветка вистерии обиль
ноцветущей 
а — завязь, б — рыльце, в — и — 
пыльники 

насадки микроскопа Н Ф ( Г Д Р ) , а рисунки с помощью рисовального ап
п а р а т а РА-4. 

В условиях Л ь в о в а число тычинок в андроцее цветка вистерии обиль
ноцветущей может быть от трех до десяти. Тычиночные нити, сросшиеся 
до середины, в верхней части остаются свободными. Пыльники , сидящие 
на длинных тычиночных нитях, плотно прилегают к рыльцу, распола 
гаясь вокруг него, и только два из них находятся под ним. П ы л ь н и к 
имеет четыре микроспорангия , стенка которых четырехслойная , тапетум 
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секреторного типа (рис. 1). В многоклеточной археспэриальной ткани в 
результате делений и з а л о ж е н и я тангентальных перегородок образуются 
микроспороциты различной величины (рис. 2 ) . В д а л ь н е й ш е м это при
водит к о б р а з о в а н и ю разнокачественной пыльцы. 

В конце апреля в микроспороцитах происходит мейоз. Тетрады об
разуются по симультанному типу. В период развития микроспороцитов , 
в процессе эндомитоза клетки тапетума укрупняются , а некоторые в 
2—3 раза превосходят соседние, в к л ю ч а я полиплоидные ядра (рис. 3 ) . 

В начале м а я наступает ф а з а цветения. К этому времени сформиро
в а н н а я пыльца находится в двухклеточном состоянии. Поскольку у д а н 
ного вида цветок клейстогамный, то з р е л ы е пыльцевые зерна прораста
ют в микроспорангиях и оттуда пыльцевые трубки н а п р а в л я ю т с я к рыль
цу (рис. 4 ) . Н а к л о н н о е положение рыльца в одну сторону позволяет 
предположить , что дорасти до него имеют возможность пыльцевые труб
ки пыльцевых зерен из тех пыльников , которые находятся в непосредст
венной близости от его ж е л е з и с т ы х волосков (рис. 5 ) . 

Исследование показало , что пыльники неравноценны по своему раз 
витию (рис. 6 ) , Так , в двух нижних пыльниках н а б л ю д а е т с я н а ч а л ь н а я 
стадия мейоза — п р о ф а з а I , в средних — м е т а ф а з а I и а н а ф а з а I , в ле 
ж а щ и х над рыльцем — т е л о ф а з а I , тетрады микроспор и микроспоры. 
О д н а к о могут быть и другие варианты , когда все пыльники, л е ж а щ и е 
над рыльцем, развиваются синхронно, что приводит к о б р а з о в а н и ю более 
выравненной и одинаковой по развитию пыльцы. Асинхронность в фор
мировании пыльцевых зерен н а б л ю д а е т с я и в пределах одного пыльни
ка. Так , если в одном микроспорангии микроспороциты находятся в 
профазе I , то в другом — в т е л о ф а з е I и т. д. В микроспорангии одновре
менно видны разные стадии профазы, а т а к ж е р а з р у ш а ю щ и е с я микро
спороциты, которые могут использоваться как питательный м а т е р и а л . 

Д л и т е л ь н о е произрастание растений в новых условиях, вероятно, 
отразилось на биологии р а з в и т и я андроцея , его морфологических и ка
чественных признаках . В гнездах пыльца может быть треугольной и 
округлой формы. Одновременно с пыльцой размером в 22,2 мкм имеются 
пыльцевые зерна в 33,3 и 44,4 мкм. Жизнеспособность пыльцы — 43,9% 
(по с о д е р ж а н и ю п е р о к с и д а з ы ) , а при определении йодометрическим ме
т о д о м — 2 1 , 9 % . 

Таким образом, в условиях Л ь в о в а у вистерии обильноцветущей фор
мирование пыльцы происходит с отклонениями от нормы, приводящими 
к о б р а з о в а н и ю неоднородных пыльцевых зерен по величине и качеству. 
Низкий процент фертильности не может обеспечить оплодотворение во 
всех семяпочках и приводит к о б р а з о в а н и ю невыполненных плодов. 
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Ю Б И Л Е И И Д А Т Ы 

УДК 019.941 
К 100-ЛЕТИЮ СО Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я 

А Н Д Р Е Я В А С И Л Ь Е В И Ч А Б Л А Г О В Е Щ Е Н С К О Г О 

Л . Н. Андреев, С. М. Соколова 

1 июля 1989 г. исполнилось 100 лет со дня р о ж д е н и я крупнейшего 
исследователя в области биохимии и физиологии растений, з а с л у ж е н н о 
го д е я т е л я науки Узбекской С С Р , почетного члена Всесоюзного ботани
ческого общества и Московского общества испытателей природы, докто
ра биологических наук, профессора Андрея Васильевича Б л а г о в е щ е н 
ского. 

Андрей Васильевич родился в Ташкенте в семье военного врача . 
В 1907 г. после окончания гимназии он поступил на естественное отде
ление физико-математического факультета Московского университета , 
которое блестяще окончил в 1912 г. по специальности «физиология рас
тений» и был оставлен на кафедре д л я подготовки к профессорскому 
званию. В этот период он выполнил экспериментально-критическое ис
следование «Синтезирующее действие ферментов», удостоенное Б о л ь ш о й 
золотой медали Московского университета . 

В 1916 г. Андрей Васильевич был назначен старшим ассистентом 
к а ф е д р ы физиологии растений и микробиологии Сельскохозяйственного 
института в Воронеже , а впоследствии, в 1919 г., — заведующим той ж е 
к а ф е д р ы . 

Л е т о м 1917 г. Андрей Васильевич проводил широкие физиологиче
ские исследования растений, п р о и з р а с т а ю щ и х в условиях д е ф и ц и т а вла
ги и засоления почв в Голодной степи и Средней Азии, п о л о ж и в ш и е на
ч а л о разностороннему изучению физиологии растений в различных эко
логических зонах Средней Азии. 

В марте 1918 г. Андрей Васильевич сдал магистерские э к з а м е н ы в 
Московском университете у з амечательных профессоров: Ф. Н. К р а ш е 
нинникова (физиология и анатомия растений) , М. И. Голенкина (морфо
логия и систематика растений) , А. П. П а в л о в а (палеонтология расте
ний) , Н. Д . Зелинского (органическая и физиологическая х и м и я ) . 
Осенью того ж е года в Сельскохозяйственном институте в В о р о н е ж е 
Андрей Васильевич впервые читал пробные лекции по биохимии расте
ний, а с 1919 г. — курс анатомии и физиологии растений. 

В 1919 г. физико-математическим факультетом Московского универ
ситета Андрей Васильевич был избран профессором физиологии расте
ний в формировавшийся тогда Туркестанский государственный универси
тет в Ташкенте и назначен з а в е д у ю щ и м кафедрой физиологии растений, 
которую он в о з г л а в л я л в течение 10 лет. 

© Л. Н. Андреев, С. М. Соколова, 1989. 
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Б е з з а в е т н а я преданность науке , целеустремленность и неутомимость 
в работе были всегда присущи Андрею Васильевичу, и эти черты х а р а к 
тера определили его творческий путь. 

Много энергии и труда в л о ж и л Андрей Васильевич в о р г а н и з а ц и ю и 
д а л ь н е й ш у ю работу этой к а ф е д р ы . Б ы л и проведены интереснейшие фи
зиологические работы. Среди многочисленных исследований необходимо 
отметить работы по направленности эволюционных процессов, по осмо
тическому д а в л е н и ю , изучению физиологии хлопчатника , а т а к ж е горных 
и пустынных растений. 

П о инициативе Андрея Васильевича была организована высокогор
ная ботаническая станция на Чимгане , где в течение р я д а лет с исполь
зованием методов т а к н а з ы в а е м о й полевой физиологии исследовали фи
зиологию горных растений в р а з н ы х н а п р а в л е н и я х (фотосинтез , водный 
режим, д в и ж е н и е устьиц и т. д . ) . 

Андрей Васильевич исследовал физиологию к а к здорового , т а к и 
больного хлопчатника , им было показано , что опадение коробочек хлоп
чатника , приводящее к значительному снижению у р о ж а я хлопка , вызы
вается неравномерным снабжением завязей питательными веществами. 
В эти годы, когда одной из в а ж н е й ш и х народнохозяйственных з а д а ч был 
поиск отечественных каучуконосов, Андрей Васильевич изучал физиоло
гические процессы мексиканского каучуконоса гвайюлы при интродукции 
ее в Средней Азии, а т а к ж е условия накопления каучукоподобных ве
ществ у среднеазиатских сложноцветных (хондриллы, т а у - с а г ы з а ) , эфир
ных масел у горных эфироносов ( зизифоры, ш а л ф е я ) . В результате оте
чественная п а р ф ю м е р н а я промышленность получила большое количество 
сырья . 

П о з а д а н и ю Киргизского научно-исследовательского института Анд
рей Васильевич провел сравнительно-физиологические исследования 
растительности северо-западной части Иссык-Кульской котловины и ее 
увлажненной юго-восточной части. З н а ч и т е л ь н ы й интерес представляет 
выявленная им зависимость х а р а к т е р а растительности от кислотности и 
химического состава почвы, а т а к ж е от солнечной р а д и а ц и и на единицу 
площади , связанной с экспозицией горного склона . 

В этот период кроме основной работы из-за отсутствия специалистов 
в Т а ш к е н т е Андрей Васильевич читал курс биологической химии на ме
дицинском факультете и микробиологии — на сельскохозяйственном фа
культете Туркестанского университета . В 1921—1930 гг. он з а н и м а л в 
Туркестанском, а з атем С р е д н е а з и а т с к о м университете выборные д о л ж 
ности д е к а н а педагогического ф а к у л ь т е т а , д е к а н а физико-математиче
ского факультета , директора ботанического межфакультетского инсти
тута . 

В 1925 г. он опубликовал статью «К вопросу о направленности эво
люционного развития» , в которой впервые подошел к выяснению вопро
сов эволюции растений с позиций биохимии и термодинамики . Он обос
новал положение о том, что эволюция идет в направлении познания энер
гетического уровня биохимических процессов, протекающих в организме ; 
при этом о б р а з у ю т с я и н а к а п л и в а ю т с я продукты специализированного 
обмена — а л к а л о и д ы , ациклические и циклические терпены, каучук и 
т. д. И м показано , что специализированный обмен вешеств характерен 
д л я филогенетически древних групп растений. Эта работа явилась , по 
существу, основой д л я последующих теоретических, во многих случаях 
практических, исследований Андрея Васильевича в течение всей его 
ж и з н и . 

В 1930 г. Андрей Васильевич п е р е е з ж а е т в Москву и р а б о т а е т з а м е с 
тителем заведующего биохимическим отделом Ц е н т р а л ь н о г о научно-ис-
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следовательского института сахарной промышленности ( Ц И Н С ) . Он 
з а н и м а л с я изучением влияния «вредного» азота на выход с а х а р а из па
токи и возможности устранения этого влияния , а т а к ж е р а з р а б о т к о й 
оптимальных условий силосования отходов сахарной промышленности 
д л я н у ж д животноводства . 

Одновременно Андрей Васильевич руководил проблемными исследо
ваниями в других отраслевых институтах. Так , в Институте хлебопекар
ной промышленности, изучая причины невсхожести теста из пшеничной 
муки, полученной из пораженного клопом-черепашкой зерна , Андрей 
Васильевич с сотрудниками показали , что невсхожесть теста является 
следствием частичного разрушения клейковины ферментом слюнных 
ж е л е з клопа. Открытие этого « г л ю т е н и н р а з ж и ж а ю щ е г о » фермента , дей
ствующего без освобождения растворимого азота , на много лет опереди
ло установление в структуре белка дисульфидных мостиков. Х а р а к т е р 
но, что и д л я использования «дефектного» теста был предложен точно 
биохимически прогнозированный метод д о б а в л е н и я окислителей, восста
н а в л и в а ю щ и х дисульфидные мостики. Андрей Васильевич с сотрудника
ми предложили метод консервирования свежего хлеба (без его высуши
вания) д л я дальних экспедиций в трудных условиях . Этот метод позво
лил отказаться от значительных валютных з а т р а т на приобретение зару
бежной лицензии. 

С 1933 по 1941 г. Андрей Васильевич руководит л а б о р а т о р и е й фер
ментов в Биохимическом институте им. А. Н. Б а х а , которая в 1935 г. 
вошла в состав химического сектора Всесоюзного института эксперимен
тальной медицины им. Горького ( В И Э М ) . В 1935 г. Андрею Васильевичу 
присудили степень доктора биологических наук за в ы д а ю щ и е с я научные 
труды. В этот ж е период им б ы л а о р г а н и з о в а н а л а б о р а т о р и я в ф и л и а л е 
В И Э М в г. Сухуми, где он изучал ферменты крови при т р а н с п л а н т а ц и и 
злокачественных новообразований у обезьян и протеолетические фер
менты вегетативных органов субтропических растений. 

В 1934 г. Андрей Васильевич впервые в Советском Союзе опублико
вал учебник «Биохимия растений» д л я студентов вузов. 

Экспериментальные работы 30-х годов X X в. и исследования по ки
нетике действия ферментов позволили А. В. Б л а г о в е щ е н с к о м у вырабо
тать представления о качестве ферментов , о связи способности фермен
тов с н и ж а т ь энергию к а т а л и з и р у е м ы х ими реакций у растений, отно
сящихся к филогенетически «молодым» или «старым» т а к с о н а м . 
Изучение холодостойкости субтропических и тропических растений, 
проводившееся на б а з е сухумской л а б о р а т о р и и , п о д т в е р ж д а л о связь 
высокой холодостойкости с высоким «качеством» энзимов у интродуциру-
емых тропических растений. 

В годы Великой Отечественной войны Андрей Васильевич был эва
куирован в Т а ш к е н т и вновь руководил т а м к а ф е д р о й физиологии ра 
стений Среднеазиатского университета . В это т я ж е л о е д л я страны время 
он в содружестве с а к а д е м и к о м В. П . Ф и л а т о в ы м изучал и д а л теорети
ческое обоснование открытой им тканевой терапии . Б ы л о показано , что 
«факторы сопротивления» , о б р а з у ю щ и е с я при о х л а ж д е н и и ж и в о т н ы х 
тканей, возникают при тех ж е условиях и в растительных т к а н я х и яв 
л я ю т с я соединениями типа д и к а р б о н о в ы х кислот. Эти вещества , назван
ные им «биогенными стимуляторами» , соединяются с м о л е к у л а м и фер
мента^ изменяя его способность п о н и ж а т ь энергию активации к а т а л и з и 
руемой им реакции, т. е. п о в ы ш а я «качество» фермента . В конечном 
итоге организм приобретает свойства, п о з в о л я ю щ и е ему успешнее про
тивостоять неблагоприятным условиям. В д а л ь н е й ш и х исследованиях 
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было показано , что наиболее активным стимулятором является янтар 
ная кислота . 

Многочисленными опытами к а к самого А. В . Благовещенского , так 
и его учеников и последователей было показано , что о б р а б о т к а семян 
перед посевом с л а б ы м и р а с т в о р а м и д и к а р б о н о в ы х кислот (особенно ян
тарной) приводит к ускорению созревания и повышению у р о ж а я ряда 
полевых культур . Особенно большой экономический э ф ф е к т был достиг
нут при применении янтарной кислоты в хлопководстве Узбекистана . 
Эти исследования успешно п р о д о л ж а л и с ь в 1950-е и 1960-е г., а в 1967 г. 
Андрей Васильевич был удостоен Государственной премии Узбекской 
С С Р им. Беруни . 

В годы э в а к у а ц и и в Т а ш к е н т е Андрей Васильевич п р о д о л ж а л связь 
с научно-практическими институтами, перед которыми война ставила 
новые т р у д н о р а з р е ш и м ы е вопросы. В Институте эпидемиологии и мик
робиологии ему у д а л о с ь преодолеть трудности в производстве вакцин 
против особо опасных инфекций посредством пептона, который он пред
л о ж и л изготовлять из хлопкового ж м ы х а . В 1944 г. за плодотворную 
научно-исследовательскую работу А н д р е ю Васильевичу было присвоено 
почетное звание з а с л у ж е н н о г о д е я т е л я науки Узбекской С С Р . 

С 1945 г. и до конца своей ж и з н и А. В . Б л а г о в е щ е н с к и й р а б о т а л в 
Главном ботаническом саду А Н С С С Р , где был организатором и первым 
руководителем л а б о р а т о р и и физиологии роста и развития растений. 
Одновременно с 1943 по 1953 г. Андрей Васильевич читал курс по физио
логии растений и руководил а с п и р а н т а м и в Московском государствен
ном педагогическом институте им. В . И . Л е н и н а . 

Ш и р о т а научного кругозора и острота м ы ш л е н и я , интенсивное изу
чение литературы по р а з н ы м вопросам биологии, умение использовать 
все современные знания позволили А. В. Б л а г о в е щ е н с к о м у выдвинуть 
р я д новых з а д а ч в биологии. Б о л ь ш о е внимание он у дел ял вопросу реп
родукции растений, особенно трудному прорастанию семян. И м и его 
сотрудниками было показано , что биохимические процессы при трудном 
прорастании не отличаются от общих процессов, происходящих при обыч
ном прорастании, и разница м е ж д у ними сводится к темпам перехода 
ферментов в активное состояние. Иногда прорастание можно ускорить 
удалением из семян тормозителей, блокирующих ферменты, а иногда 
действием биогенных стимуляторов , п о в ы ш а ю щ и х качество ферментов . 
Эти работы помещены в ж у р н а л ь н ы х статьях и в сборнике « Б и о х и м и я 
трудного прорастания» , изданном в 1953 г. 

А. В . Б л а г о в е щ е н с к и й активно п р о д о л ж а л работы по биохимической 
эволюции растений, которые о т р а ж е н ы в монографиях «Биохимические 
основы эволюционного процесса у растений» (1950), «Биохимическая 
э в о л ю ц и я цветковых растений» (1966), «Биохимия бобовых растений» 
(1968), «Биохимические основы филогении высших растений» (1974) 
и д р . 

Используя обширный экспериментальный м а т е р и а л по изучению бел
ков у различных представителей филогенетического ряда цветковых 
растений, Андрей Васильевич установил тесную связь м е ж д у эволюцией 
белковых веществ семян и филогенезом растений. Одним из биохими
ческих признаков , х а р а к т е р и з у ю щ и х эволюционную подвижность или 
примитивность таксонов , является содержание азота в семени. П р и этом 
эволюция идет от низкого уровня азота к более высокому. У филогене
тически молодых ф о р м п р е о б л а д а ю т альбумины и глобулины, у фило
генетически старых превалируют труднорастворимые глютелины и про
дукты специализированного обмена . 
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Трудами Андрея Васильевича и его учеников вскрыты в а ж н ы е з а к о 
номерности изменчивости биохимических признаков , установлена воз
можность характеристики таксонов по свойственному им обмену веществ , 
выявлены показатели , позволяющие оценить эволюционный уровень 
таксона , введено понятие о коэффициенте эволюционной подвинутости 
таксонов. 

Существенно уточнены представления о формах биохимической эво
люции. Такое глубокое, оригинальное исследование вопросов эволюции 
проводилось впервые в нашей стране , поэтому с полным правом Андрея 
Васильевича можно считать основоположником отечественной эволюци
онной биохимии растений. В настоящее время в ряде л а б о р а т о р и й мира 
ведутся сравнительные исследования фракционного состава белков , пос
ледовательности их аминокислотного состава , а т а к ж е организации их 
на третичном и четвертичном уровнях . 

Итогом самоотверженного с л у ж е н и я науке явилось более 200 печат
ных работ и несколько монографий. К а ж д у ю работу Андрея Васильеви
ча отличает т щ а т е л ь н ы й подбор экспериментальных данных, убедитель
ная аргументация , прекрасное знание л и т е р а т у р ы , логичность выводов 
и заключений . 

Андрей Васильевич был прекрасным педагогом и популяризатором 
науки. Он написал много научно-популярных работ по разным вопросам 
физиологии и биохимии растений. Д л я всех них х а р а к т е р н а точность, 
ясность и доступность изложения д л я широкого круга читателей. 

А. В. Благовещенский создал ш к о л у своих последователей , рабо
тающих в различных районах нашей страны и за рубежом. Многие его 
ученики стали видными учеными. Его научная деятельность была тес
нейшим образом связана с практическими з а д а ч а м и народного хозяй
ства. В течение многих лет он о к а з ы в а л помощь своими консультация
ми научно-исследовательским институтам (зерна , чайного производст
ва, хлебопекарной промышленности ) , станциям з а щ и т ы растений, 
Институту удобрений и инсектифунгицидов, Институту масличных 
культур, Институту виноградарства и т. д. Уже будучи человеком пре
клонного возраста , Андрей Васильевич был ж е л а н н ы м гостем в колхо
зах и совхозах хлопковых районов Узбекистана . 

Научно-практическая , педагогическая и общественная деятельность 
Андрея Васильевича была отмечена высокими правительственны
ми н а г р а д а м и — орденом Л е н и н а , орденом Октябрьской Революции и 
м е д а л я м и . 

Андрей Васильевич активно участвовал в общественной работе . 
С 1923 по 1930 г. он был членом правления Туркестанского отдела Рус 
ского географического общества , одним из организаторов биологиче
ской секции при Московском Д о м е ученых; с 1916 г. — членом Всесо
юзного ботанического общества , почетным членом многих других 
обществ , активным членом общества «Знание» . Один из старейших 
(с 1914 г.) членов Московского общества испытателей природы, лау 
реат премий этого общества , Андрей Васильевич в течение многих лет 
был в нем председателем секции ботаники , активным членом редкол
легии « Б ю л л е т е н я М О И П . Отдел биологический». Р а б о т а л он и в ред
коллегии « Б ю л л е т е н я Главного ботанического с а д а » . 

Н е и с с я к а е м о е трудолюбие , широта научных интересов и знаний в 
различных о б л а с т я х биологии, д у ш е в н а я щедрость , чуткость и отзыв
чивость А. В. Б л а г о в е щ е н с к о г о останутся в памяти его учеников и пос
ледователей . 
Главный ботанический с а д А Н СССР, Москва 
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НА X Д Е Н Д Р О Л О Г И Ч Е С К О М К О Н Г Р Е С С Е 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х СТРАН 

Л. С. Плотникова 

С 4 по 7 о к т я б р я 1988 г. в Софии ( Н Р Б ) состоялся X дендрологиче
ский конгресс социалистических стран . Д е в и з конгресса: «Современ
ное состояние исследований естественной д е н д р о ф л о р ы и сохранение 
ее генофонда» . 

Н а конгрессе присутствовали 137 человек, в том числе из Н Р Б — 
69, С С С Р —35, Ч С С Р —17, П Н Р — 1 1 , Г Д Р — 2 , С Ф Р Ю — 2 , В Н Р — 1 . 

О р г а н и з а т о р а м и конгресса были Институт леса Болгарской а к а д е 
мии наук и Институт ботаники с ботаническим садом Б А Н . О т к р ы л 
конгресс директор Института леса Б А Н А. Матвеев . З а т е м с приветст
виями выступили руководители делегаций. С д о к л а д а м и на пленарном 
заседании и на трех секциях конгресса выступили 98 человек. Н а утрен
нем пленарном заседании под председательством В. Велчева ( Н Р Б ) 
были з а с л у ш а н ы д о к л а д ы Д . Велкова и А. А л е к с а н д р о в а ( Н Р Б ) — 
«Дендрологические основы лесоводства в Б о л г а р и и » и Ф. Венчать 
( Ч С С Р ) — «Современное направление исследований в области дендро
логии и проект концепции охраны дендрогенофонда на территории Че
хословакии» . Н а вечернем заседании под председательством Л . Плот
никовой ( С С С Р ) были сделаны сообщения А. Терпо ( В Н Р ) — « Е с т е с т 
венная дендрофлора Венгрии и ее исследование в озеленении», 
Е. Тумилович ( П Н Р ) — « Р о д Асег в арборетуме Рогова ,» Л . Плотни
к о в о й — «Роль ботанических садов С С С Р в сохранении генофонда 
д е н д р о ф л о р ы Советского Союза» . 

На секции «Современные проблемы дендрологии» большинство до
к л а д о в было представлено болгарскими и советскими учеными. Они ка
сались главным образом вопросов классификации лесов ( Д . Гарелков , 
Н Р Б ) , охраны древесных растений (А. Алексеев и X. Кочев, Н Р Б ) , денд
рологической характеристики городских н а с а ж д е н и й (И. В а к а р е л о в и 
Н. Д е л к о в , Н Р Б ) , оптимизации л а н д ш а ф т о в (С. Генчева, А. Алексеев , 
Н Р Б ) , оценки устойчивости экзотов в условиях промышленного з а г р я з 
нения (В . Абатурова и др . , С С С Р ; М. Д о н ч е в а и Л . М а л и н о в а , Н Р Б ; 
Н. И о ц о в а - Б а у р е н с к а и П. Д е р е б а н о в а , Н Р Б ) . П р и н ц и п а м создания 
коллекций древесных растений было уделено внимание в д о к л а д а х 
М. Микова ( Н Р Б ) и Л . Семкиной ( С С С Р ) . 

Н а секции «Лесные генетические ресурсы и методы их сохранения» 
д о к л а д ы касались вопросов организации охраны генофонда в разных 
с т р а н а х — в С С С Р (С. М а м а е в и А. М а х н е в ; Л . Милютин; А. Пясе -
цене; Г. М у р а т о в ; В. Осипов и Н. С е л о ч н и к ) , в Г Д Р (П. Ш м и д т ) ; в 
Б о л г а р и и (С. К о ж у х а р о в , М. Анчев, А. П е т р о в а ; М. Б р о ш и л о в а , И. М а -
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ринов и Ф. Г е н о в а ) , в С Ф Р Ю (А. Андоновски) , таксономии, находок 
новых видов (И . В а к а р е л о в ; К. Генов, П. Р о б е в а ; И. Маринов , Ф. Генова— 
Н Р Б ) . Описание флоры и растительности отдельных районов , в том 
числе и заповедных, было дано в сообщениях В. Велчева , П. Васильева , 
М. Стоева ( Н Р Б ) , В. К а л и н к о в а , Д . П а в л о в а , А. Т а ш е в а ( Н Р Б ) , 
В. Папунидзе ( С С С Р ) . Р е з у л ь т а т ы экспериментальных работ по веге
тативному р а з м н о ж е н и ю древесных растений были д о л о ж е н ы А. К а ш к у -
рой ( С С С Р ) , по сохранению генофонда древесных растений в условиях 
культуры К. К а л м у к о в ы м ( Н Р Б ) , С. П е н е ж е к о м , Б . Мольским, Ч . Но
вицким, В. Гавришем ( П Н Р ) . 

Н а секции « Р о л ь ботанических садов , дендрариев , исторических 
парков и зеленых зон в охране генетических ресурсов» были з а с л у ш а 
ны д о к л а д ы об охране генетических ресурсов в з аповедниках Болга 
рии (А. Александров , Н. Колев и М. Стоянова ; С. П о п о в ) , состоянии и 
перспективах развития дендрариев , парков , сохранении генофонда в 
культурных н а с а ж д е н и я х ( Л . Грегуш; В. З е л е н ы , А. Свобода — Ч С С Р ; 
A. Симионова и А. Алексиев; С. К о д ж а м а н о в ; Т. К о л а р о в и И. Куле-
лиев ; Р . Р а д е в — Н Р Б ; М. Гоголишвили — С С С Р ) , роли ботанических 
садов в охране генофонда (Н. Кохно; Н. Ш а р а ш и д з е ; Ж . В а р д а н я н — 
С С С Р ; М. Роудна — Ч С С Р ; В. Велчев и М. Анчев — Н Р Б ) . Ч а с т ь докла 
дов этой секции к а с а л а с ь вопросов теории и оценки результатов 
интродукционной деятельности (А. Л у к а с е в и ч ; М. Остролуцка — П Н Р , 
B. Н е к р а с о в ; И. Косенко, Н. Сенкевич, К. Кулиев — С С С Р , К. Ган-
дерт — Г Д Р ) . 

Во время конгресса под председательством Ф. Венчать ( Ч С С Р ) со
стоялось заседание редакционного Совета международного дендроло
гического ж у р н а л а «Fol ia dendro log ica» , на котором было обсуждено 
содержание следующих выпусков и о б р а щ е н о внимание на необходи
мость улучшения подготовки материалов д л я печати. 

Участниками конгресса принята резолюция . Главной проблемой 
б ы л а признана о х р а н а генофонда древесных растений в связи с усили
в а ю щ и м с я антропогенным прессом, в связи с чем отмечена необходи
мость углубленного изучения генофонда природной и интродуцирован-
ной дендрофлоры, ускорение создания Красных книг в странах , разви
тие практических работ, способствующих охране генофонда путем созда
ния генных банков , улучшения системы охраны «in s i tu» и «ех 
s i tu» . Д л я развития сотрудничества м е ж д у социалистическими страна* 
ми признано необходимым организовать совместные экспедиции, об
мен специалистами и публикациями . В резолюции отмечено большое 
значение ж у р н а л а «Fol ia dend ro log ica» д л я популяризации ботаниче
ских знаний и развития связей м е ж д у дендрологами социалистических 
стран. После окончания официальной части конгресса д л я участников 
был организован осмотр д е н д р а р и я Института леса и арборетума 
« В р а н а » . П а р к находится в П км от Софии. Он создан несколько веков 
тому н а з а д и до 1944 г. с л у ж и л царской резиденцией. В парке сохра
нились вековые э к з е м п л я р ы пихты белой, дугласии, сосны желтой , 
софоры и др . Д в е ботанические экскурсии (по выбору) состоялись в 
г. П л о в д и в и в г. Боровец . Боровец расположен в Рильских горах . П о д ъ 
ем в горы осуществлялся по канатной дороге, с в я з ы в а ю щ е й Боровец , 
расположенный на высоте 1317 м над ур . моря, с Ястребцем (2375 м 
над ур . м о р я ) . Здесь отчетливо в ы р а ж е н а в е р т и к а л ь н а я поясность. 
В нижнем поясе на серых лесных почвах распространены широколист
венные леса с преобладанием дуба , бука , граба , явора со значительным 
участием пихты белой. Н а высоте около 1500 м над ур . моря начинают 
п р е о б л а д а т ь сосна б а л к а н с к а я , ель обыкновенная , пихта белая , дости-
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гающие в этом поясе 50 м высоты и д а ю щ и е высокополнотные н а с а ж д е 
ния 1а бонитета. Верхний пояс на высоте выше 2000 м над у р . моря об
разован сосной горной до 2—2,5 м высоты. 

После г. Б о р о в ц а экскурсанты посетили лесхоз « Ч е р н а я с к а л а » , где 
ознакомились с н а с а ж д е н и я м и бука , явора , пихты, и базу Института 
леса Б А Н в Говедарцах , где на высоте 1250 м над ур . моря на п л о щ а д и 
10 га ведутся опыты с к у л ь т у р а м и хвойных пород, г л а в н ы м о б р а з о м с 
елью обыкновенной, Ш р е н к а , ситхинской, красной и др . Ц е л ь ю работы 
я в л я е т с я сохранение генофонда , о р г а н и з а ц и я семенной базы и выяв
ление наиболее перспективных районов привлечения исходного мате
р и а л а . Поставленный географический эксперимент д а е т возможность 
выявить наиболее продуктивные популяции; лучшими по продуктивно
сти популяциями ели обыкновенной, к а к выяснилось , я в л я ю т с я попу
л я ц и и из Ф Р Г и Белоруссии , а д л я сосны обыкновенной — местные 
болгарские популяции. 

В заключение было принято решение об организации X I дендроло
гического конгресса в 1992 г. в Ч С С Р , в М л ы н я н а х . Он будет приуро
чен к 100-й годовщине арборетума М л ы н я н ы . Его тема «Биология дре
весных растений и их использование в лесном хозяйстве и в создании 
л а н д ш а ф т а » . 

Участники выразили глубокую признательность за о р г а н и з а ц и ю 
конгресса и теплый прием сотрудникам Института леса и Института 
ботаники с ботаническим садом Болгарской а к а д е м и и наук, а т а к ж е 
Высшего лесотехнического института и Союзу научных работников 
лесотехники. 
Главный ботанический с а д А Н СССР, Москва 

У Д К 001.89(437) 

П Е Р С П Е К Т И В Ы Д Е Н Д Р О Л О Г И Ч Е С К И Х И С С Л Е Д О В А Н И Й 
В ЧССР Д О 2000 г. 

Ф. Венчать 

Исследования в области дендрологии в Ч С С Р приобрели в а ж н о е зна
чение в р а м к а х государственного плана основного исследования ( Г П О И ) 
Чехословацкой а к а д е м и и наук ( Ч С А Н ) и С л о в а ц к о й а к а д е м и и наук 
( С А Н ) . Сейчас все сильнее с к а з ы в а е т с я антропогенное влияние на сре
ду и, в частности, на древесные растения , что в ы з ы в а е т необходимость 
познания закономерностей взаимодействия природы и общества . В на
стоящее время дендрология стала самостоятельной научной дисципли
ной. 

С 1966 г. в р а м к а х р е а л и з а ц и и государственного п л а н а основных ис
следований в области дендрологии ведутся исследования по таксономии, 
экологии, физиологии, генетике и продуктивности лесных культур . 
Б о л ь ш о е участие в решении этих проблем принимают Арборетум М л ы 
няны Института дендробиологии САН, факультет леса в Брно, Зволене , 
Институт леса в Костельце , Институт ботаники Ч С А Н . П р и к л а д н ы е ис
следования ведутся Научно-исследовательским институтом лесного хо
зяйства и охотоведения (г. З б р а с л а в - С т р н а д ы , Ч С Р ) и Научно-исследо
вательским институтом лесного хозяйства (г. Зволене , С С Р ) . Основными 
н а п р а в л е н и я м и исследований сейчас я в л я ю т с я таксономия , дендрогео-
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г р а ф и я , п р о м ы ш л е н н а я экология , интродукция , физиология , изучение 
генофонда лесных культур , создание и охрана зеленых н а с а ж д е н и й . 

Таксономическое изучение древесных растений д о л ж н о использовать 
цитологические и химические методы д л я познания экотипической и фе-
нотипической изменчивости хозяйственно ценных и л а н д ш а ф т н о - о б р а -
зующих древесных растений. Необходимо з а в е р ш и т ь изучение видового 
состава природной д е н д р о ф л о р ы Ч С С Р и разрешить вопросы о ряде 
спорных таксонов . Особое внимание надо уделять изучению д е к о р а т и в 
ных свойств культурных растений, используемых в л а н д ш а ф т н ы х ком
позициях. П р е д л а г а е т с я создать д в а центра регистрации новых куль
тиваторов древесных растений в М л ы н я н а х и Пругоницах . 

Хорологическо-экологическое изучение древесных растений. Главной 
з а д а ч е й этого н а п р а в л е н и я следует считать изучение закономерностей 
распространения древесных растений на территории Ч С С Р , особое вни
мание уделив видам, имеющим северную границу а р е а л а в Ч С С Р , и ви
дам с с о к р а щ а ю щ и м и с я а р е а л а м и . Д л я этого следует объединить усилия 
различных учреждений . Будут п р о д о л ж е н ы работы по интродукции дре
весных растений, изучению влияния на растения новой среды, исследо
ванию процессов приспособления, изменений анатомической структуры 
в связи с изменением экологических условий при интродукции. П р и этом 
следует ориентироваться на виды азиатской дендрофлоры, богатой, но 
пока м а л о изученной и м а л о используемой. Ц е л ь ю этих работ я в л я е т с я 
обогащение ассортимента растений в области зеленого строительства 
и лесных культур . 

В области дендрофизиологии необходимо направить внимание на 
изучение влияния факторов , обусловливающих рост и общую продук
тивность и р а з р а б о т к у мер, способствующих сохранению видов в обла
стях с повышенным антропогенным прессом. Следует т а к ж е в ы я в л я т ь 
причины устойчивости под влиянием абиотических факторов и в о з м о ж 
ность ее повышения б л а г о д а р я использованию агротехнических приемов. 

В а ж н ы м и на пра влениями дендрофизиологии являются изучение фи
зиологии прорастания семян, д и н а м и к и обмена веществ , в том числе 
к р а с я щ и х веществ, в первую очередь хлорофилла , динамики регуляторов 
роста и энергетических веществ , а т а к ж е исследование возможности ин
дукции покоя у растений. 

В области генетики основными о б ъ е к т а м и изучения д о л ж н ы стать 
хозяйственно ценные растения , в том числе виды, используемые д л я соз
д а н и я лесных культур , и плодовые. П о к а цитогенетические исследования 
лесных древесных растений ведутся неудовлетворительно . В некоторой 
степени проводятся л и ш ь исследования в области биохимической гене
тики (изоэнзимный а н а л и з , структура элеорезимов и т. д . ) . 

Необходимо р а з в и в а т ь м о л е к у л я р н у ю генетику лесных древесных 
растений, биохимическую генетику, у д е л я т ь внимание индукции мутаций, 
используя р а з л и ч н ы е приемы вегетативного р а з м н о ж е н и я , в к л ю ч а я тка 
невую культуру . 

В а ж н е й ш е й о б л а с т ь ю генетических исследований древесных культур 
является изучение физиологической изменчивости под влиянием небла
гоприятных условий о к р у ж а ю щ е й среды, поэтому чрезвычайно в а ж н о й 
становится селекция на устойчивость к различного рода з а г р я з н е н и я м . 
Необходимо у л у ч ш а т ь структуру автохтонных популяций, используя 
методы внутривидовой и межвидовой гибридизации . 

Отрицательные последствия деятельности человека (вредные эмис
сии, кислотные осадки и т. д.) способствуют значительному обеднению 
генофонда к а к на уровне таксонов , т а к и на популяционном уровне . 
Поэтому о х р а н а генофонда приобретает особое значение , она имеет не 
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только этические аспекты, но становится проблемой экономической и 
жизненно необходимой. Н е р а ц и о н а л ь н о е использование генофонда ведет 
к его д е г р а д а ц и и . В Ч С С Р более 30% таксонов высших растений нахо
дится под угрозой исчезновения, а 0,5% у ж е исчезло. Особые опасения 
вызывает обеднение генофонда при исчезновении популяций таких хо
зяйственно в а ж н ы х видов, к а к пихта обыкновенная , ель обыкновенная , 
берест и др . У многих видов мы не можем определить действительную 
значимость потерь, т ак к а к еще не в полной мере определена практиче
ская ценность растений. 

Вопросы сохранения генофонда особенно в а ж н ы д л я Словакии , по
скольку на ее территории находятся естественные а р е а л ы многих расте
ний, могущих быть ценным источником д л я европейской и мировой се
лекции. Поэтому насущным вопросом в настоящее время становится 
полная инвентаризация генофонда страны, д л я чего был составлен 
проект «Концепция охраны и рационального использования генофонда 
в Ч С С Р » . В первой части этого проекта дан а н а л и з современного состоя
ния фитогенофонда (микроорганизмы, д и к о р а с т у щ и е растения , лесные 
древесные растения, культурные растения , декоративные и плодовые 
растения) и зоогенофонда . В т о р а я часть содержит п р е д л о ж е н и я по ох
ране генофонда «in s i tu» и «ех s i tu» (сохранение г е н о б а н к о в ) . 

Проектом предполагаются : 
исследования по обеспечению эффективной биологической охраны ав

тохтонных и лесных древесных растений и их генофонда путем создания 
« х р а н и л и щ генов» ( п л а т ф о р м ) ; 

создание коллекции аллохтонных декоративных древесных растений 
на уровне генобанка в Ч С С Р ; 

создание автохтонного ассортимента плодовых растений д л я исполь
зования его в качестве генофонда д л я последующей селекции. 

Д л я реализации поставленных з а д а ч необходимо объединить усилия 
различных институтов дендрологической направленности , ботанических 
садов, арборетумов, народных парков , селекционных станций. Все они 
д о л ж н ы направить свое внимание на изучение биологических и экологи
ческих ха ра кт е рис т ик редких и исчезающих видов, р а з р а б а т ы в а т ь спо
собы их р а з м н о ж е н и я и в ы р а щ и в а н и я , а т а к ж е проводить реинтродук-
цию в природные ценозы. К а ж д а я из организаций д о л ж н а быть ответ
ственной за сохранение видов своего региона. Д л я решения стоящих 
с л о ж н ы х проблем в области охраны растений сейчас и в будущем необ
ходимо готовить к а д р ы молодых исследователей. 
Арборетум Млыняны 
Института д е н д р о б и о л о г и и при Центре 
биолого-экологических наук САН, г. В и е с к а-н а -Жи т ав е , Ч С С Р 



П О Т Е Р И Н А У К И 

А. м. Г Р О Д З И Н С К И Й 
(1926—1988) 

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

Советская биологическая наука понесла невосполнимую утрату . 
17 д е к а б р я 1988 г. после т я ж е л о й болезни скончался в ы д а ю щ и й с я уче
ный-биолог, основоположник современной аллелопатии , а к а д е м и к А Н 
У С С Р , доктор биологических наук, профессор, л а у р е а т премии А Н У С С Р 
им. Н. Г Холодного, академик-секретарь Отделения общей биологии 
А Н У С С Р , директор Центрального республиканского ботанического сада 
АН У С С Р , член К П С С Андрей Михайлович Гродзинский. Глубокой 
скороью отозвалась в наших сердцах весть о его смерти. Ушел из ж и з 
ни пламенный патриот нашей Родины, принципиальный коммунист , пос
вятивший себя служению советскому народу, з амечательный человек, 
чуткий и внимательный товарищ. 

Андрей Михайлович Гродзинский родился 3 д е к а б р я 1926 г. в г. Б е -
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л а я Ц е р к о в ь Киевской области . Трудовую деятельность н а ч а л рабочим 
в 1942 г. в агрохимической л а б о р а т о р и и К а з а х с к о г о научно-исследова
тельского института земледелия . После учебы в сельскохозяйственном 
техникуме с л у ж и л в Советской Армии, а в 1954 г. з акончил с отличием 
Белоцерковский сельскохозяйственный институт. В 1952 г. в период уче
бы в институте он был принят в члены К П С С . В 1955 г. А. М. Гродзин
ский поступил в аспирантуру Института физиологии растений и агрохи
мии А Н У С С Р , а в 1957 г. был направлен в Институт ботаники А Н У С С Р 
м л а д ш и м научным сотрудником отдела физиологии растений. В 1958 г. 
успешно з а щ и т и л к а н д и д а т с к у ю диссертацию. 

В 1965 г. Андрея Михайловича назначают заместителем директора 
Института ботаники А Н У С С Р , в этом ж е году он становится директо
ром Ц е н т р а л ь н о г о республиканского ботанического сада А Н У С С Р и 
з а щ и щ а е т докторскую диссертацию «Аллелопатия в ж и з н и растений и 
их сообществ». 

Свою научную деятельность Андрей Михайлович посвятил изучению 
химического взаимодействия растений, познанию механизмов физиоло
гического действия биологически активных веществ , исследованию осо
бенностей аллелопатии в р а з н ы х типах растительности и разных фито-
ценозах . 

А. М. Гродзинский внес большой в к л а д в изучение биогеоценозов, 
физиологии и с л о ж н ы х взаимоотношений м е ж д у растениями, которые 
возникают при их совместном произрастании . И м открыты механизмы, 
р а з р а б о т а н а схема и основные положения химического взаимодействия 
растений. Выявленные закономерности имеют в а ж н о е значение д л я раз 
вития теории и практики растениеводства . 

Круг научных интересов А. М. Гродзинского не ограничивался воп
росами аллелопатии . О б л а д а я широкой эрудицией и ярким творческим 
темпераментом, он р а з р а б а т ы в а л теорию и методы интродукции и ак
к л и м а т и з а ц и и растений, участвовал в создании и р а з р а б о т к е перспек
тивного пла на строительства сети ботанических садов и парков на Ук
раине , с ф о р м у л и р о в а л основы нового научного н а п р а в л е н и я — фитоди
з а й н а , р а з в и в а л современную медицинскую и космическую ботанику. 

В 1973 г. Андрей Михайлович был избран членом-корреспондентом 
А Н У С С Р , а в 1979 г . — действительным членом А Н У С С Р . С 1974 г. 
А. М. Гродзинский — член П р е з и д и у м а А Н У С С Р . В этот период в пол
ную силу проявились его научно-организаторские способности. К а к 
а к а д е м и к - с е к р е т а р ь Отделения общей биологии А Н У С С Р , он все свои 
усилия н а п р а в л я л на координацию и совершенствование биологической 
науки на Украине , подготовку научных кадров , укрепление м а т е р и а л ь 
ной базы и оснащенности научных исследований. И м п о д д е р ж и в а л и с ь и 
б л а г о д а р я его участию р а з в и в а л и с ь научные р а з р а б о т к и в интересах 
сельского хозяйства , экологии и охраны природы, повышения плодоро
дия почв, рационального природопользования . 

Огромную работу осуществлял Андрей Михайлович Гродзинский к а к 
председатель Совета ботанических садов У к р а и н ы и М о л д а в и и , который 
он в о з г л а в л я л с 1967 г. Н а Украине б л а г о д а р я ему с л о ж и л с я творческий 
коллектив ботаников-интродукторов , р а з в и в а ю щ и й передовые традиции 
советской ботанической науки. А. М. Гродзинский был председателем 
специализированного Совета по биологическим н а у к а м при Ц Р Б С А Н 
У С С Р , членом экспертного Совета по биологическим н а у к а м 
В А К С С С Р . П о д его руководством подготовлены 4 докторские и более 
30 кандидатских диссертаций. 

Андрей Михайлович Гродзинский вел большую работу в области 
редакционно-издательской деятельности , им опубликованы 7 моногра-
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фий и более 300 научных статей. Он в о з г л а в л я л редколлегию ж у р н а л а 
«Физиология и биохимия культурных растений», республиканского меж
ведомственного сборника «Интродукция и а к к л и м а т и з а ц и я растений», 
был членом редколлегий ж у р н а л о в «Известия А Н С С С Р » , «ЕНсник А Н 
У Р С Р » , « Д о п о в ш АН У Р С Р » , « У к р а ш с к и й боташчний ж у р н а л » , «Крас 
ной книги Украинской С С Р » . 

Страстный популяризатор и пропагандист биологической науки, че
ловек активной г р а ж д а н с к о й позиции, А. М. Гродзинский постоянно 
выступал с публицистическими статьями в прессе, научно-популярных 
ж у р н а л а х , с лекциями на заводах , ф а б р и к а х , в студенческих аудиториях , 
по радио и телевидению. П о его инициативе с 1973 по 1978 г. велась пере
дача «В ceiTi рослин», которая пользовалась большой популярно
стью среди телезрителей . Ш и р о к о м у кругу любителей природы известны 
созданные А. М. Гродзинским научно-популярный ф и л ь м « П о з н а в а я 
азбуку растений» и книга «Серед природи i в л а б о р а т о р п » . 

А. М. Гродзинский проводил большую общественную работу . Он из
бирался депутатом Печерского районного Совета народных депутатов 
г. Киева (1970—1974), был членом Московского общества испытателей 
природы, членом ряда м е ж д у н а р о д н ы х организаций и научных обществ . 
К а к ученый и общественный деятель , Андрей Михайлович Гродзинский 
был широко известен и в С С С Р , и за р у б е ж о м . З а плодотворную науч
ную деятельность , активное участие в развитии биологических наук 
А. М. Гродзинский н а г р а ж д е н орденами Трудового Красного З н а м е н и и 
« З н а к почета», медалями . В 1977 г. за цикл работ по эксперименталь
ной ботанике ему была присуждена премия им. Н. Г. Холодного. В 1977 г. 
А. М. Гродзинский был н а г р а ж д е н серебряной м е д а л ь ю Университета 
им. Я. Пуркине (г. Брно , Ч С С Р ) ; в 1984 г. Почетной Грамотой Ц К К П С С 
за многолетнюю лекторскую работу. 

З а н и м а я руководящие посты, Андрей Михайлович Гродзинский всег
да оставался простым, скромным человеком, неутомимым тр у ж ен и ко м . 
Он внимательно относился к научным к а д р а м , высоко ценил знания и 
опыт, творческую инициативу, з аботливо воспитывал научную молодежь, 
пользовался глубоким уважением и искренней любовью у рабочих, ин
женеров , техников. 

Андрей Михайлович Гродзинский был остроумным, о б а я т е л ь н ы м , ин
теллигентным и чутким человеком. Он страстно л ю б и л науку и эту лю
бовь передал своим ученикам и соратникам . 

Андрей Михайлович Гродзинский навсегда останется в нашей памяти 
необычайно сердечным, добрым, с щедрой душой и благородством, от
зывчивым, принципиальным человеком, готовым прийти на помощь к а ж 
дому, кто о б р а щ а л с я к нему за советом и поддержкой , настоящим Г р а ж 
данином нашей Родины. 
Коллектив сотрудников Ц Р Б С АН УССР 



ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 
В « Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА» 

1. В «Бюллетене Главного ботанического сада» публикуются в основном оригиналь
ные статьи, написанные по результатам законченных экспериментальных работ и 
выполненные в пределах тематики, разрабатываемой ботаническими садами СССР. 
Обзорные статьи и материалы по истории науки к печати не принимаются. 

2. Статьи должны быть технически вполне подготовлены к печати и литературно об
работаны. Их объем не должен превышать 12 страниц машинописного текста, вклю
чая таблицы, список литературы и иллюстрации. Статьи с превышением объема 
редколлегией не рассматриваются. 

3. К статье, направляемой в «Бюллетень», должны быть приложены необходимая до
кументация и краткий реферат (не более 0,5 страницы машинописного текста через 
два интервала). В реферате сжато излагаются существо работы и основные выво
ды; в конце реферата указывается число таблиц, иллюстраций и библиографических 
источников. 

4. В редколлегию «Бюллетеня» представляются два экземпляра рукописи, перепеча
танных на пишущей машинке через два интервала. 

5. Латинские названия растений, формулы и условные обозначения также должны 
быть напечатаны на машинке. Указывать авторов таксонов не обязательно, но в 
сноске необходимо привести источники, по которым даются латинские названия 
растений. Если авторы таксонов приводятся, то их следует указывать лишь при 
первом упоминании таксона в тексте или в таблице, содержащей перечень видов. 

6. Ссылки на литературу в тексте даются цифрами, заключенными в квадратные 
скобки. Список литературы начинается с отдельного листа в порядке упоминания 
источника в тексте. 
В библиографическом описании источника последовательно приводятся: порядко

вый номер, фамилия и инициалы автора, название книги или статьи (с указанием кни
ги, журнала, в котором она опубликована). Для статей из журналов указываются 
также том, номер, выпуск; место издания (город); издательство или издание; год из
дания; страницы (для статей, помещенных в книгах и журналах), для монографий 
указывается общее число страниц; для авторефератов диссертаций указывается место 
защиты, а также шифр специальности, например: 
1. Черепанов С. К. Сосудистые растения СССР. Л.: Наука, 1981. 509 с. 
2. Род Шафран — Crocus Ь.//Флора Европейской части СССР. Л.: Наука, 1979. Т. 4. 

С. 293—299. 
3. Колобов Е. С. Экологическая дислокация шиповника Дагестана//Бюл. Гл. ботан. 

сада. 1982. Вып. 125. С. 34—40. 
4. Габриэлян Э. Ц. Род Sorbus L. в Западной Азии и Гималаях: Автореф. дис. д-ра 

биол. наук. 03.00.05. Ереван: ВИН АН СССР, 1974. 40 с. 
Описания депонированных работ и авторских свидетельств приводятся в следую

щем порядке, например: 
Косых В. М., Голубев В. Н. Современное состояние редких и эндемичных расте

ний Горного Крыма/Никитский ботан. сад. 1983. 119 с. Деп. в ВИНИТИ 03.06.83, 
N° 3360-83. 

А. с. 753386 (СССР). МКИ А050 8/10. Жатка зерновых культур/Ярмашев Ю. Н., 
Кукушкин В. И. Заявл. 07.10.77, N° 2532810 30—15. Опубл. в Б. И. 1980. N° 29. С. 30. 

7. Картографический материал принимается только на контурных картах послед
них лет издания или в виде схем. 
8. Повторение одних и тех же данных в тексте, графиках и таблицах не допускается. 
9. Иллюстрации (рисунки, графика и фотографии) объединяются общей нумерацией 

в тексте и в «Описи рисунков». Все условные обозначения должны быть объяснены 
в подписи к рисункам, которые следует максимально разгрузить от текста. В тек
сте обязательны ссылки на номера рисунков и таблиц. 

10. Графики, чертежи и рисунки должны быть выполнены тушью на плотной бумаге, 
ватмане, кальке или миллиметровке и представляются в одном экземпляре. Фото
снимки (для тоновых клише) представляются в двух экземплярах, отпечатанных 
на белой глянцевой бумаге. Формат иллюстраций должен быть таким, чтобы при 
их воспроизведении ке требовалось уменьшение более чем в 3 раза. На оборотной 
стороне каждой иллюстрации мягким карандашом без нажима делаются надпи
си — указывается номер рисунка по описи, автор и название статьи, отмечается 
верх и низ рисунка. Подписи к рисункам и картам представляются на отдельном 
листе перепечатанными на машинке через два интервала. 

11. Редколлегия оставляет за собой право делать в рукописи необходимые исправле-
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ния, сокращения и дополнения. После рецензирования рукопись может быть воз
вращена автору для доработки. Копия отредактированного экземпляра направля
ется автору для окончательной проверки и подписи в печать. Этот экземпляр за
меняет корректуру и должен быть срочно возвращен в редакцию. Невозвращение 
копии рукописи в срок не приостанавливает публикацию статьи. 

12. При направлении рукописи в редакцию обязательно указывается почтовый индекс 
и телефон (домашний или служебный), фамилия, имя, отчество (полностью), специ
альность, должность и звание автора. 

13 Автору высылаются бесплатно 22 авторских оттиска статьи. 
14. Рукописи следует направлять по адресу: 127276, Москва И-276, Ботаническая ул. 

4, Главный ботанический сад АН СССР, редакция «Бюллетеня ГБС». 
15. Статьи, составленные без соблюдения этих правил, редколлегией не рассматрива

ются и возвращаются авторам. 
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