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

УДК 631.529:582.951.8(574.3) 

Н Е Д З В Е Ц К И Я СЕМИРЕЧЕНСКАЯ 
В КАРАГАНДИНСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

А. Н. Куприянов, Р. О. Мынбаева 

Недзвецкия семиреченская (Niedzwedzkia semiretschenskia В. Fedsch. 
сем. Bignoniaceae) — эндемичное, реликтовое растение К а з а х с т а н а . Она 
включена в Красные книги С С С Р и Казахской С С Р [ 1 , 2 ] . Недзвецкия 
имеет чрезмерно узкий а р е а л : всего в несколько десятков квадратных 
километров. Ее местонахождение ограничено небольшими ущельями 
Копалысай и Кемирсай в Чу-Илийских горах [ 3 ] . Растительность , сопут
с т в у ю щ а я недзвецкии, типична д л я полупустынной зоны: преобладают 
петрофитные варианты полынно-ковылковых степей на хрящевато-щебне-
ватых сероземах [ 4 ] . 

Н е б о л ь ш а я численность недзвецкии семиреченской в природных место
обитаниях вызывает опасение за ее сохранность. Кроме того, это чрезвы
чайно декоративное растение, о б л а д а ю щ е е розовыми крупными цветками. 
Учитывая, что по феноритму растение относится к весенне-цветущим, нед
звецкия приобретает большую ценность как новое декоративное растение. 

Первые опыты по интродукции недзвецкии семиреченской были пред
приняты в 40-е годы Ф. Н. Русановым. В условиях Ташкентского ботаниче
ского сада растения оказались высоко зимо- и засухоустойчивыми, весьма 
декоративными, з а с л у ж и в а ю щ и м и введения в культуру [ 5 ] . В 60-х годах 
начаты опыты по интродукции недзвецкии семиреченской в Главном бота
ническом саду АН К а з С С Р в предгорьях Заилийского Алатау . Она зареко
мендовала себя вполне зимо-засухоустойчивым растением, обладающим 
высокой декоративностью [ 6 ] . Кроме перечисленных садов , успешный 
опыт интродукции недзвецкии семиреченской был осуществлен в Цент
ральном республиканском ботаническом саду АН У С С Р [ 7 ] . В Киеве ра
стения оказались т а к ж е перслективными д л я введения в культуру. 

В связи с этим было чрезвычайно интересно изучить особенности 
развития недзвецкии семиреченской в условиях субаридной зоны Цент
рального Казахстана . Семена были любезно предоставлены Н. В. Л я ш е н -
ко в 1985 г. 

Исследования проводили на коллекционном участке Карагандинского 
ботанического сада АН К а з С С Р . Почва участка темно-каштановая , супес
ч а н а я , незаселенная . Семена высевали в пикировочные ящики в конце 
марта , а затем в середине апреля их переносили в открытый грунт. 

Уход за растениями з а к л ю ч а л с я в рыхлении почвы, регулярном поливе 
и удалении сорняков. Всхожесть семян определяли в лабораторных усло
виях при температуре 18—20° в четырех повторностях. 

Фенологические наблюдения проводили по общепринятой методике 
[ 8 ] . Отмечали даты отрастания , развертывания листьев, роста стебля , 
бутонизации, начала и конца цветения, созревания плодов, отмирания над-
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Рис. 1. Всхожесть семян недзвецкии семиреченской 
/ — семена карагандинской репродукции, 2 — семена алма-атинской репродукции 
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Рис. 2. Рост побегов недзвецкии семиреченской 
/ — первого года, 2 — второго года, 3 — третьего года 

земной части. На модельных растениях изучали динамику роста, подсчиты
вали число вегетативных и генеративных побегов, цветков, плодов, число 
семян в плодах, размеры плодов и семян. 

Всхожесть семян алма-атинской репродукции после 6 месяцев хранения 
ниже, чем семян местного происхождения (рис. 1). Р а з м е р ы плодов при
мерно одинаковы. С возрастом растений число семян в плодах имеет тен
денцию к увеличению (табл . 1). 

После посева в пикировочный я щ и к семена всходят на 10—11-й день. 
Прорастание надземное. Семядоли крупные, с едва заметной выемкой по
середине овальной пластинки. Первые два настоящих листочка разверты
ваются на 5—6-й день после появления всходов. После образования розет
ки из 3—4 настоящих листьев начинается моноподиальный рост глав
ного побега (рис. 2 ) . Семядольные листья отмирают через 3—4 недели. 
Д л я недзвецкии семиреченской в первые дни после прорастания характе
рен быстрый рост главного корешка, что является приспособлением к недо
статочной влажности в весенний период в природных условиях (рис. 3 , а ) . 

В первый год у большинства растений (70%) формируются вегетатив
ные побеги. У единичных растений наблюдалось цветение (в сентябре ) , 
плоды не успели з а в я з а т ь с я . Вегетация закончилась с наступлением устой
чивых холодов. В зиму растения ушли в зеленом состоянии. 

После перезимовки сохраняются почки в основании стебля на 3—5 см 
над уровнем почвы, из которых р а з в и в а ю т с я боковые побеги. С возрастом 
число побегов увеличивается . На второй год их 18, на третий — 49, 
на четвертый — 69 шт. на растении. Период роста побегов в первый год 
был очень длительным: с 30.VI по 19.IX, на второй и в последующие годы 
рост побегов начинался с конца апреля — н а ч а л а м а я и п р о д о л ж а л с я до 
июля-августа (см. рис. 2 ) . Появление бутонов в год посейа отмечено 
у единичного экземпляра 5 августа . В последующие годы бутоны 
появляются в первой половине м а я (табл . 2 ) . 
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Таблица 1 
Биометрические показатели недзвецкии семиреченской 

в условиях Караганды 

Показатель 
Игхопный 
ж ж^лидлшп 
материал 

Возраст растения 
Показатель 

Игхопный 
ж ж^лидлшп 
материал 2 года 3 года 4 года 

Число цветков, шт. 126 393 759 
Диаметр цветка, мм 3,7 ± 0 , 0 5 4,0 ± 0 , 0 5 4,0 ± 0 , 0 5 
Число плодов, шт. 36 1% 
Коэффициент завязывания плодов, % 29 50 
Длина плода, мм 4 2 ± 2 4 0 ± 0 , 1 40±0 ,1 40±0 ,1 
Ширина плода, мм 32 ± 8 3 0 ± 0 , 1 30±0 ,1 32 ± 0 , 8 
Число семян в плоде, шт. 14±1,4 14±1 ,4 16±0 ,5 1 8 ± 2 
Диаметр семени, мм 6,0 ± 1 , 9 5,0 ± 0 , 2 5,4 ± 0 , 1 6,0 ± 0 , 1 
Масса 1000 семян, г 2,95 ± 0 , 5 

Н а ч а л о цветения у растений первого года было отмечено в конце 
августа , а в последующие годы — во второй половине мая . На второй 
и третий годы длительность цветения составила 89—91 день. В первый год 
у растений раскрывались 3 цветка, на второй — 126, на третий — 392, на 
четвертый — 759. Д и а м е т р цветка составляет 3,7—4 см. Цветение начи
нается с нижних цветков, продолжительность цветения одного цветка — 
4—5 дней (рис. 4 ) . 

Первые плоды з а в я з ы в а ю т с я в середине июня, а последние созревают 
в октябре. Коэффициент з а в я з ы в а н и я плодов — 29—50%. 

Несмотря на то что недзвецкия семиреченская является реликтом па
леогеновых среднеазиатских субтропических саванн , она обладает высокой 
экологической пластичностью. В условиях культуры растения быстрее раз 
виваются . Так, по свидетельству Ф. Н. Русанова , в природе растения 
зацветают только на 4—5-й год [ 5 ] , а в условиях Ташкента — через 
50 дней после появления всходов. 
В Главном ботаническом саду АН К а з С С Р отдельные экземпляры т а к ж е 
зацветают в первый год [ 6 ] . В К а р а г а н д е цветение наступило у единичных 
экземпляров на 130-й день. На второй год н а ч а л о цветение в Алма-Ате от
мечалось 17 мая , а в условиях К а р а г а н д ы — 20—27 мая . Н. В. Л я ш е н к о 
[6] отмечает, что, начиная с четвертого года, у растений недзвецкии 

Таблица 2 
Сроки основных фенофаз у недзвецкии семиреченской 

в Караганде 

Фаза 
Возраст растений 

Фаза 
1 год 2 года 3 года 4 года 

Появление всходов, отрастание 6.IV 28.IV 13.IV 19.IV 
Рост побегов: 

начало 30.VI 8.V 3.V 30.IV 
конец 19.1Х 8.VII 15.VIII 20. VII 

Бутонизация 5.VIII 15.V 5.V 10.V 
Цветение: 

начало 24.VIII 27.V 20.V 27.V 
конец 22. VIII 19.1Х 
длительность, дни 88 91 

Созревание семян 19.1Х 19.VI 18.VI 9.VI 
Отмирание надземной части 5.XI 10.Х1 13.Х1 
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Рис. 4. Цветущее растение недзвецкии семиреченской 



с о к р а щ а е т с я период цветения, а максимальное число плодов наблюдается 
у трех-четырехлетних растений. Ежегодно в течение вегетации происходит 
выпад растений. В условиях К а р а г а н д ы выпад наблюдался только после 
зимы 1986/87 г., когда вымерзло 20% экземпляров . Очевидно, это связано 
с тем, что не успели полностью одревеснеть основания побегов растений. 
В течение ж е вегетации в условиях К а р а г а н д ы выпад растений не происхо
дит. В культуре значительно увеличивается продолжительность цветения. 
В природных местообитаниях она составляет около 30 дней, в условиях 
Алма-Атинского ботанического сада — 90—100 дней, в К а р а г а н д е — 88— 
91 день. Это значительно повышает декоративную ценность растения. 

В природных местообитаниях высота растений недзвецкии в основном 
до 35 см, а в условиях культуры растения достигают 50—60 см. 

Опыт интродукции недзвецкии семиреченской в Карагандинском бота
ническом саду показал , что это растение вполне устойчиво в условиях 
Центрального К а з а х с т а н а . У растений в культуре увеличивается габитус, 
период цветения становится продолжительнее , ускоряются процессы раз 
вития. Отзывчивость на условия культуры дает возможность использовать 
недзвецкию семиреченскую как декоративное растение в озеленении. 
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УДК 581.522:633.88(477,53) 

БИОЛОГИЯ ЦВЕТЕНИЯ ЭХИНАЦЕИ 
ПУРПУРНОЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

А. А. Порада, А. М. Рабинович 

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea (L . ) Moench.) — перспек
тивное лекарственное растение, интродуцируемое в Полтавской области. 
Применяется в качестве антисептика при лечении инфекционных и сеп
тических лихорадок, скарлатине, ангине, зубной боли, экземах, язвах , ожо
гах, псориазе, простите, полиартрите [ 1 , 2 ] . О б л а д а е т высокими бактери
цидными свойствами. Препараты из эхинацеи способствуют повышению 
фагоцитоза , действуют как иммуностимуляторы при различных заболева
ниях [3, 4 ] . 

Эхинацея пурпурная отличается высокой декоративностью, впервые 
в нашей стране была интродуцирована в начале X I X в. [ 5 ] . В естественных 
условиях она растет в субтропической зоне Северной Америки в смешан
ных и лиственных лесах, а т а к ж е в умеренной зоне — в лесостепях 

7 



т 1 1 г 1 1 1 1 1 1 г 

Феноспектр эхинацеи пурпурной в Полтавской области 
/ — отрастание, 2 — бутонизация, 3 — цветение, 4 — плодоношение, 5 — отмирание 

и степях на подзолистых, серо-коричневых, черноземных, каштановых, 
красноземных и желтоземных почвах [ 6 ] . 

В экспозиции коллекционного питомника Украинской зональной опыт
ной станции Н П О « В И Л Р » эхинацея пурпурная представлена растениями, 
выращенными из семян местной репродукции. С 1985 по 1989 г. были изу
чены л и ш ь некоторые вопросы биологии этого вида в условиях Полтавской 
области. В литературе ж е имеются данные о цветении и плодоношении 
эхинацеи в различных регионах С С С Р [7, 8 ] . 

При изучении биологии цветения мы пользовались общепринятыми 
методами, изоляцию соцветий д л я самоопыления проводили пергаментны
ми изоляторами. 

В условиях Полтавской области растения эхинацеи начинают цвести со 
второго года вегетации. Единичные экземпляры зацветают и плодоносят 
в первый год, однако в связи с поздним цветением семена не успевают со
зреть . 

Вегетационный период эхинацеи составляет в среднем 182 дня , бутони
з а ц и я отмечается в конце мая ( 2 8 ± 3 ) , начало цветения — в середине 
июня ( 1 4 , 0 6 ± 2 ) , массовое цветение — в конце июня ( 2 4 , 0 6 ± 2 ) , начало 
созревания плодов — в конце августа-сентябре (см. рисунок) , 

Основные метеоданные за период наблюдений (1985—1988 гг.) 

Месяц 
Средняя температура 

воздуха, С° 
Относительная влажность 

воздуха, % Осадки, мм 

1985 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1985 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1985 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 

Май 18,1 15,3 11,7 14,7 55,7 57,0 65,7 65,3 27,2 9,2 35,0 40,3 
Июнь 17,3 19,3 18,1 18,8 48,6 65,0 73,3 78,6 97,1 17,3 51,7 156,0 
Июль 18,5 19,0 20,5 21,8 73,7 71,0 63,0 70,0 54,2 84,7 23,4 77,1 
Август 20,6 20,8 15,8 19,3 69,7 65,3 75,0 71,0 5,1 45,9 92,8 46,9 

Все показатели (см. таблицу) незначительно, за исключением осадков, 
отличались друг от друга по годам. Так , температура в мае и июне 
была относительно стабильной, осадков ж е в 1988 г. выпало в мае 
в 4,4 раза , а в июне в 9 ра з больше, чем в 1986 г. Бутонизацию, начало 
цветения отмечали в 1988 г. на 4 дня позднее, чем в 1986 г., и на 2 дня , 
чем в 1987 г. Это указывает на смещение сроков наступления ф е н о ф а з 
в зависимости от количества осадков . 

Соцветия эхинацеи пурпурной — крупные корзинки (до 10 см в диа
метре) , одиночные на верхушках стеблей и ветвей. Обертка с ж а т о полу
шаровидная , 2—4-рядная . Краевые цветки светло-малиновые, язычко
вые — бесплодные, 1—2-рядные, долго у д е р ж и в а ю щ и е с я с недоразвитым 
пестиком; в центральных корзинках — 12—29 и в боковых — 10—17 языч-
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ковых цветков. Д л и н а пурпурного отгиба язычкового цветка 4,1 ± 0 , 2 см. 
Внутренние цветки — трубчатые, с пятизубчатым венчиком, обоеполые, 
оранжево-желтые , расположены спирально по 5—10 рядов в корзинке. 
Пыльники желтые. 

Цветение растения происходит в базипетальном порядке, начиная 
с центральной корзинки. Во всех соцветиях оно идет одинаково: с н а ч а л а 
в течение трех дней распускаются крайние язычковые цветки. Д о с т и г а я 
2—3 см, они окрашиваются в светло-малиновый цвет. Цветение язычкового 
цветка продолжается 30 дней, т. е. до тех пор, пока не отцветут все труб
чатые цветки корзинки. Во время цветения трубчатых цветков язычковые 
краевые цветки находятся в горизонтальном положении или слегка откло
нены вниз. Распускание трубчатых цветков происходит в акропеталь-
ном порядке, прежде всего распускаются цветки первого, затем второго, 
третьего круга и т. д. С зацветанием последнего ряда цветоложе приобре
тает конусовидную форму, достигая 3 см высоты. 

В процессе цветения трубчатых цветков выделяются следующие ф а з ы : 
бутон заметно увеличен (7—8 ч у т р а ) ; раскрытие зубцов венчика (8 ч ) ; 
начало появления тычиночной трубки (9 ч ) ; окончание роста тычинок 
(10 ч ) ; выбрасывание пыльцы из верхней части трещин пыльцевых мешков 
(12 ч ) ; появление рыльца (утро следующего д н я ) ; начало раздвигания , 
раскрытие и отгиб лопастей рыльца (10—12 ч ) ; увядание рыльца (20—21 ч 
вечера и к утру третьего д н я ) . 

Таким образом, цветение трубчатого цветка эхинацей пурпурной 
продолжается 3—4 дня , а их количество зависит от погодных условий 
и времени суток. В ясную погоду можно наблюдать цветение до 45 трубча
тых цветков. Период массового цветения у эхинацеи 32—35 дней. Эхинацея 
пурпурная — перекрестноопыляемое растение; во время цветения цветки 
обильно посещаются пчелами. 

Плод — семянка по форме обратнопирамидальная , толстоватая , четы
рехгранная , с хохолком в виде небольшой зубчатой окраины, окраска серо
вато-бурая . Оптимальная температура прорастания семян 20°, лаборатор 
ная всхожесть при этом составляет 85—91%. 

В Ы В О Д Ы 

В Полтавской области растения эхинацеи зацветают в одно-двухлетнем 
возрасте . 

Д л я нее характерна степень декоративности; продолжительность цвете
ния одного растения в среднем составляет 75 дней, одного цветка — 
30 дней. Цветение растения происходит в базипетальном порядке, а рас
пускание цветков в пределах корзинки — в акропетальном. 

Эхинацея пурпурная в условия Полтавской области обильно цветет 
и плодоносит, может в ы р а щ и в а т ь с я в качестве лекарственного растения . 
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Всесоюзный институт лекарственных растений, 
Москва 

УДК 634.027(470.319) 

Ц Е Н Н Ы Е Д Р Е В Е С Н Ы Е РАСТЕНИЯ 
В УСАДЕБНЫХ ПАРКАХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

А. И. Макридин, Ю. Е. Беляева 

Сотрудниками отдела дендрологии Главного ботанического сада АН 
С С С Р с 1975 г. ведется планомерная работа по обследованию древесных 
растений, используемых в озеленении областных и районных центров, 
а т а к ж е в усадебных парках центра Нечерноземной зоны. Кроме 
видового состава выявляли состояние растений и наличие у них вегета
тивного или генеративного самовозобновления . Такие обследования про
ведены уже в Московской, Тульской, Калужской , Рязанской и Орловской 
областях и продолжаются в Брянской и Ярославской областях . Результаты 
этой работы обобщены в ряде публикаций [ 1 — 6 ] . 

Обследованные нами культурные н а с а ж д е н и я древесных растений в за
висимости от возраста , характера использования, степени ухода и распо
л о ж е н и я можно подразделить на шесть категорий: 1) коллекции древес
ных растений ботанических учреждений; 2) уличное и квартальное озеле
нение городов и районных центров; 3) озеленение на главных площадях 
районных центров (как правило, резко отличающееся по ассортименту, 
планировке и степени у х о д а ) ; 4) городские и поселковые «новые» парки 
различного типа использования ( П К и О , мемориальные комплексы, боль
ницы, дома пионеров, школьные парки и т. п . ) ; 5) старинные городские 
парки; 6) старинные усадебные парки. 

При обследовании насаждений древесных растений Орловской области 
нами выявлено л и ш ь 16 парков, относящихся к последней категории, рас
положенных в 11 районах области. Подробное изучение именно этих 
парков наиболее полно отвечает з а д а ч а м нашей работы: 

1. В связи с большим возрастом древесных растений представляется 
уникальная возможность наблюдать результаты длительного интродук-
ционного опыта. 

2. Многие парки д о л ж н ы стать объектами охраны, так как они являются 
памятниками садово-паркового искусства, имеют в своем ассортименте 
растения редких в культуре экзотических пород, а т а к ж е в связи с нали
чием отдельных уникальных деревьев очень старого возраста . 

3. Большинство древесных растений, имеющихся в настоящее время 
в этих парках, находятся в возрасте плодоношения и могут, следовательно, 
служить маточниками для последующего внедрения в традиционное озеле
нение городов и поселков. Н и ж е (на с. И ) показано местонахождение 
обследованных парков в Орловской области. 

В обследованных парках был выявлен 101 таксон древесных растений, 
из них 46 местных (1 вид хвойных, 42 вида и 3 декоративные формы лист
венных) и 55 интродуцированных (10 видов хвойных, 44 вида и 1 декора
тивная форма лиственных) . Н и ж е приведен полный список этих растений, 
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Район Название объекта 

Дмитровский 
Колпнянский 
Краснозоренский 
Малоархангельский 
Мценский 

Новосильский 
Орловский 
Свердловский 
Урицкий 
Хомутовский 

, Шаблыкинский 

г. Дмитровск-Орловский (3) 
д. Куба (13) 
д. Давыдово (15) 
д. Мишково (2) 
с. Дробышево (7), д. Сосновка (8), с. Вол ков о (9), 
ус. Спасское-Лутовиново (10) 
с. Голунь (16) 
д. Суриково (11), с. Каменка (12) 
ус. Никуличи (она же Степановка) (1) 
д. Погорелец (4) 
с. Михайловка (14) 
пгт., Шаблыкино (5), с. Хотьково (6) 

Примечание. Цифры в скобках — порядковый номер обследованных объектов; д.-
род, пгт.— поселок городского типа, с.— село, ус.— усадьба 

- деревня, г.— го-

отдельно д л я местных и ннтродуцнрованных, с указанием парков , в кото
рых они были отмечены. П а р к и обозначены теми ж е номерами, что и в ниже 
приведенных данных. 

Местные 

Pinus sylvestris L. 
Асег campestre L. 
A. platanoides L. 
А. р. 'Crimson King' 
А. р. 'Schwedleri* 
A. tataricum L. 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 
Berberis vulgaris L. 
B. v. 'Atropurpurea' 
Betula pendula Roth 
B. pubescens Ehrh. 
Cerasus fruticosa (Pall.) G. Woron. 
Corylus avellana L. 
Cytisus ruthenicus Fisch. 
Euonymus europaea L. 
E. verrucosa Scop. 
Frangula alnus Mill. 
Fraxinus excelsior L. 
Lonicera xylosteum L. 
Padus avium Mill. 
Populus nigra L. 
P. tremula L. 
Pyrus communis L. 
Quercus robur L. 
Rhamnus catharticus L. 
Ribes nigrum L. 
R. pubescens (Schwartz) 
Hedl. 
Rosa canina L. 
R. majalis Herrm. 
R. mollis Smith 
R. spinosissima L. 
Rubus caesius L. 
R. idaeus L. 
Salix alba L. 

древесные растения 
4, 5, 7—10, 12—14, 16 
1, 2, 5, 7—9, 11 — 16 
1 — 16 
7 
7 
6—8, 14—16 
5, 13 
5, 7 
7 
1, 2, 4—7, 9—12, 14—16 
7 
15 
2, 4—7, 9, 10 
9, 16 
5, 7, 9—11, 14, 16 
5— 11, 13, 14, 16 
6, 8, 10 
3—12, 14, 16 
6— 8, 10, 15, 16 
1 — 13, 15, 16 
12 
4, 7, 9—11, 16 
6, 7, 11 — 13 
5—12, 14—16 
1, 3, 5_7t 9, i i t 14—16 
3, 4, 10, 11 
4, 6, 7, 13 

1, 2, 5, 7—13, 16 
6 
14 
14 
8 
1—8, 10—12, 14—16 
2, 4, 11, 12, 14 
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S. caprea L. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 
S. cinerea L. 12 
S. fragilis L. 1, 2, 5—7, 9, 11 — 16 
S. myrsinifolia Salisb. 5 
S. starkeana Willd. 12 
S. viminalis L. ,5, 9, 14 
Sorbus aucuparia L. 1, 5—7, 9—12, 15, 16 
Tilia copdata Mill. 1—3, 5—16 
Ulmus campestris L. 7 
U. glabra Huds. 1, 2, 5—16 
U. laevis Pall. 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16 
Viburnum opulus L. 1, 5, 11, 12, 14 

Интродуцированные древесные растения 

Abies sibirica Ledeb. 7, 10, 12 
Larix sibirica Ledeb. 3, 5—7, 9—14, 16 
Picea abies (L.) Karst, 4, 6, 7, 9, 10, 12—16 
P. pungens Engelm. 7 
Pinus banksiana Lamb. 7 
P. nigra Arn. 7, 9 
P. sibirica Du Tour 7 
P. strobus L. 7, 14 
Thuja occidentalis L. 7 
Tsuga canadensis (L.) Carr. 7 
Acer negundo L. 2, 3, 12—14 
A. rubrum L. 7 
Aesculus hippocastanum L. 2, 7, 10 
Amelanchier alnifolia Nutt. 10, 12 
A. rotundifolia (Lam.) Dum.-Cours. 16 
A. spicata (Lam.) C. Koch 5—7 
Caragana arborescens Lam. 1, 2, 4—7, 9, 10, 12—16 
Cerasus vulgaris Mill. 2—4, 6, 10, 11, 13, 14 
Cornus alba L. 3, 5, 9 
Cotoneaster lucidus Schlecht. 7, 11 
Crataegus monogyna Jacq. 9, 12, 14 
C. pinnatifida Bge. 1, 7 
C. sanguinea Pall. 4, 7 
Euonymus папа M. B. 7 
Fraxinus pensylvanica Marsh. 2, 15 
Grossularia reclinata (L.) Mill. 4—6, 10 
Juglans cinerea L. 7 
Lonicera caprifolium L. 7 
L. tatarica L. 1, 5, 7—10, 16 
Malus domestica Borckh. 2—4, 6—13, 15, 16 
M. sylvestris (L.) Mill. 15 
Parthenocissus quinquefolia (L.) 10, 13, 14 
Planch. 
Philadelphus coronarius L. 4, 6, 10 
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. 5, 14 
P. op. 'Aurea* 5 
Populus alba L. 1, 5—8, 11 — 15 
P. balsamifera L. 2, 5—7, 9, 13, 15 
P. canadensis Moench. 7 
P. suaveolens Fisch. 11 
Prunus domestica L. 4, 11, 14 
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Р. spinosa L. 
Ribes aureum Pursh 
Robinia pseudacacia L. 
Rosa acicularis Lindl. 
R. rugosa Thunb. 
Sambucus racemosa L. 
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. 
Spiraea chamaedryfolia L. 
S. media Fr. Schmidt 
S. salicifolia L. 
Symphoricarpos albus (L.) Blake 
Syringa vulgaris L. 
Tilia platyphyllos Scop. 
Viburnum 4antana L. 
Vinca minor L. 

7 
5 
5, 11 
4, 7 
2, 5, 10 
1, 4, 7, 10—13, 15, 16 
5, 6, 10, 13 
1, 2, 5, 8, 16 
5 
5, 6 
7 
2—11, 14—16 
7 
8, 16 
7, 8 

Среди указанных растений преобладают деревья (50 таксонов) или не
большие деревца (8 ) , кустарников насчитывается 38 наименований, дре
весных лиан — 2 и полукустарников — 3 вида. 

Несмотря на довольно большое число выявленных видов, ч а щ е (в 10 
и более случаях) в парках встречалось всего 15 видов местных пород и 
5 видов интродуцированных. И з представителей местной дендрофлоры по
всеместно отмечен л и ш ь Асег platanoides, в 15 парках произрастала 
Ti l ia cordata, в 14 — Padus avium, Rubus idaeus, Ulmus glabra, в 13 — 
Betula pendula, в 12 — Асег campestre, Fraxinus excelsior, Salix fragilis, 
в 11—Quercus robur, в 10 — Pinus sylvestris, Euonymus verrucosa, 
Rhamnus cathartica, Sorbus aucuparia. Из интродуцированных растений 
ч а щ е других (в 13 парках) наблюдали Caragana arborescens, Malus do-
mestica, Syringa vulgaris , в 11 — Larix sibirica, в 10 — Picea abies 
и Populus alba. Остальные виды растений встречались не столь часто, 
обычно в 1—3 парках . 

Уникальным по набору растений, их возрасту и состоянию является 
Шестаковский парк, расположенный на площади около 4 га на правом 
берегу р. Оки вблизи д . Дробышево. Он был основан в 1864 г. земским 
врачом А. И. , Шестаковым и в настоящее время объявлен памятником 
природы. Это самый богатый из обследованных в Орловской области 
парков: в нем обнаружены 59 видов и 3 декоративные формы древесных, 
причем 15 видов и 3 декоративные формы произрастают только здесь. 
Среди них немногие сохранившиеся старые деревья Picea pungens (высота 
21 м, диаметр ствола 63 см, в дальнейшем подобные размеры будем обозна
чать 21 м / 6 3 с м ) , Pinus banksiana ( 1 8 м / 2 7 с м , у этой древесной породы от
мечена групповая посадка численностью более 50 э к з . ) , Р . sibirica (17 м / 
54 с м ) , Thuja occidentalis (14 м / 3 3 с м ) , Tsuga canadensis (20 м / 4 2 с м ) , 
Асег rubrum (12 м / 1 7 см — у одного из стволов двухствольного д е р е в а ) , 
Juglans cinerea (17 м / 2 8 с м ) , Асег platanoides 'Crimson K i n g ' и 'Schwed-
le r i ' ( размеры обеих форм — 16 м / 4 4 — 6 3 с м ) , разросшиеся кусты Berberis 
vulgaris 'Atropurpurea ' (высотой до 4,5 м ) , отдельные экземпляры Euony-
mus папа , стелющиеся по земле, как почвопокровные, растения Lonicera 
caprifolium и т. д. Больших размеров достигают Abies sibirica (22 м / 5 8 с м ) , 
Larix sibirica (18—20 м / 8 5 с м ) , Picea abies (свьпЬе 20 м / 6 5 с м ) , Pinus 
nigra (17 м / 5 5 с м ) , Р . strobus (свыше 20 м / 6 3 с м ) , Р . sylvestris (21 м / 
/58 с м ) . Все хвойные обильно плодоносят. Отмечены редкий подрост 
высотой до 30 см, у пихты сибирской и множество разновозрастных особей 
лиственницы. Хорошо возобновляется ель обыкновенная . 

У всех местных древесных растений в парке обнаружен самосев . 
Цветет , плодоносит и большинство интродуцированных пород, за исключе-
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нием бересклета низкого и жимолости каприфоль . Зимостойкость растений 
высокая , л и ш ь на стволах клена красного есть морозобоины. 

Остается с о ж а л е т ь о том, как много интересного не сохранилось. 
А. В. Гурский писал, что «в 30-х годах В. М. Борткевич и В. К. Без
бородое нашли очень ценный сад , созданный в Мценске врачом, Шестако-
вым. Здесь были обнаружены крупные деревья лещины медвежьей, амери
канского и европейского бука (Fagus grandifolia Ehrh. и F. silvatica L.) 
и американского к а ш т а н а зубчатого (Castanea dentata Borkh . ) . Совершен
но неожиданно так д а л е к о на севере было найдено крупное дерево гледи
чии...» [7, с. 20 ] . П о сведениям сотрудников местного лесничества, в парке 
до недавнего времени росли старые деревья конского к а ш т а н а , около де
сятка старых деревьев ореха серого. Лесничество осуществило подсадки 
более молодых экзотических деревьев в первые годы после окончания 
войны. Сейчас в парке видны следы лесоустроительных мероприятий: ру
бок ухода, прореживания и осветления подрастающих посадок, выпили
вания засохших крупных деревьев . 

В остальных парках значительно меньшее число видов древесных 
растений. Во втором по обилию видов , Шаблыкинском парке отмечены 
42 древесные породы. В Спасском-Лутовинове обнаружены 34 вида дере
вьев и кустарников, в Хотькове — 33, в Сурикове — 32, в Волкове, Голуни, 
Каменке и М и х а й л о в к е — п о 31, в Д а в ы д о в е — 24, в Кубе — 23, в Со-
сновке и Погорельце — по 22, в Мишкове — 21, в Н и к у л и ч а х — 1 9 
и в Дмитровске-Орловском — 14. 

В этих парках старых деревьев осталось довольно мало. Например , 
основу, Шаблыкинского парка , з аложенного в 1821 г. Н. В. Киреевским 
на площади в 10 десятин, составляют у ж е не старые (первые) деревья , 
а их подрост, хотя изредка встречаются и крупные старые деревья Асег 
platanoides (25 м / 1 1 0 с м ) , Til ia cordata (27 м / 1 5 0 с м ) , Fraxinus excelsior 
(30 м / 9 0 — 1 0 5 с м ) , Quercus robur (свыше 20 м / 1 2 0 с м ) , Populus alba 
(25 м / 1 5 5 с м ) , Larix sibirica (20 м / 9 5 с м ) . 

В д . Мишково, в парке бывшей усадьбы Вревских, сохранилась аллея 
длиной около 80 м из 28 деревьев Aesculus hippocastanum (10 м / д о 9 0 с м ) . 
Они цветут и плодоносят, обнаружено их семенное возобновление. 

В Мансуровском парке с Михайловка найдено 8 экз . Pinus strobus 
(20 м / 9 0 с м ) , единичные Populus alba (25 м / 9 5 см) с обильной порослью 
и Fraxinus excelsior (22 м / 8 5 с м ) ; 6 деревьев Larix sibirica (22 м / 6 5 см) 
стоят отмершие, с сухими обломанными вершинами, но есть группа более 
молодых, хорошо развитых лиственниц. 

В с. Хотькове уцелело одно дерево Populus alba (22 м / 1 2 5 с м ) , д в а 
семеноносящих экземпляра Larix sibirica (свыше 25 м / 9 5 см) и единствен
ный крупный Quercus robur (19 м / 1 2 0 с м ) . На территории бывшей усадьбы 
Голицыных в с. Голунь сохранились 4 дерева Larix sibirica (22 м / 5 2 см) 
и несколько Picea abies (26 м / 5 7 с м ) , а т а к ж е куртина плодоносящей 
Viburnum lantana (4 м / 5 м ) . 

В парке с. Волково (бывшее имение Волковых, а затем, Шеншиных) 
сохранилась система аллей из Til ia cordata (18 м / 6 5 — 1 2 0 с м ) , двойная 
аллея (длиной около 120 м и шириной 8 м) из Pinus sylvestris (16 м / 5 0 с м ) , 
в парке , правда , встречаются отдельные более крупные деревья этой ж е 
сосны (20 м /140 с м ) , единичные старые экземпляры Fraxinus excelsior 
(19 м / 5 5 с м ) , Quercus robur (20 м / 1 0 0 с м ) , Ulmus laevis (22 м /110 с м ) , 
а т а к ж е два семеносящих дерева Pinus nigra (13 м / 6 5 с м ) , у которых 
заметно незначительное повреждение хвои. 

В парке бывшей усадьбы княгини Черкасской в д . Суриково, помимо 
старых деревьев Ti l ia cordata (20 м / 8 0 с м ) , образующих въездную аллею 
(длиной 80 м и шириной 9 м ) , остались многочисленные деревья Асег 
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platanoides (20 м / 9 0 с м ) , Fraxinus excelsior (22 м / 9 0 с м ) , Populus alba 
(22 м / 1 1 0 см) с обильным порослевым возобновлением, Salix fragilis 
(10 м / 1 5 0 СМ ) , а т а к ж е множество еще более крупных, чем на въездной 
аллее , лип (22 м / 1 3 5 с м ) . В парке сохранились 7 семеносящих и хорошо 
развитых деревьев Larix sibirica (21 м / 8 0 с м ) . 

П а р к бывшего имения княгини Тенишевой в д . Сосновке в целом сохра
нился неплохо, но из старых редких деревьев в нем з а с л у ж и в а ю т внимания 
л и ш ь единственные семеносящие экземпляры Larix sibirica (17 м / 5 5 см) 
и Pinus strobus (20 м / 8 5 с м ) . 

В парке с. Каменка, где в настоящее время расположились хозяйствен
ные постройки государственной заводской конюшни Орловского ипподро
ма, нами отмечено около 25 старых деревьев Lar ix sibirica (25 м / 8 0 с м ) , 
одно — Abies sibirica (18 м / 5 5 см) и несколько десятков Populus alba 
(20 м / 8 0 с м ) . 

В хорошем состоянии поддерживается мемориальный парк И. С. Турге
нева в его имении Спасское-Лутовиново. П а р к образован в основном 
местными древесными породами, среди них встречаются большие старые 
деревья Quercus robur (19 м / с в ы ш е 115 с м ) , Populus alba (21—25 м / 
/95 с м ) , Fraxinus excelsior (28 м / 8 5 с м ) , Ti l ia cordata (23—25 м / 1 4 7 с м ) , 
Picea abies (30 м / 7 0 — 1 0 5 с м ) , 7 семеносящих экземпляров Larix sibirica 
(23 м / 7 3 с м ) . Проводятся новые посадки, среди них аллея примерно из 
двухсот деревьев Abies sibirica высотой 0,7—1,5 м. 

При обследованиях нами встречены л и ш ь относительно молодые посад
ки робинии л ж е а к а ц и и . Несмотря на то что в отдельные годы у нее обмер
зают и двулетние побеги, ее деревья везде плодоносят, у них отмечено 
порослевое возобновление. Следует отметить, что большинство лиственных 
видов интродуцированных древесных растений парков Орловской области 
цветет и плодоносит, многие из них, особенно кустарники и некоторые 
тополя, хорошо распространяются порослью. 

Результаты обследования парков показали , что в условиях Орловской 
области в течение длительного времени могут успешно произрастать мно
гие ценные экзотические древесные растения, как лиственные, так и хвой
ные. Они хорошо развиваются , достигая крупных размеров , плодоносят. 
Некоторые из них распространяются самосевом, как все местные породы. 
Такие деревья целесообразно использовать в качестве маточников, д л я 
более широкого распространения этих растений в пределах области. 

П а р к и с сохранившимися старыми экземплярами древесных экзотов 
или с особо крупными деревьями местных пород являются ценными бота
ническими объектами. Но в сохранении н у ж д а ю т с я д а ж е те парки, в кото
рых не осталось старых деревьев или растений видов, редких в озеленении, 
поскольку многие парки имеют большое историческое или художе
ственное значение. Так, при сравнительно бедном ассортименте древес
ных растений, слагающих парк, хорошо сохранилась планировка парков 
в Дмитровске-Орловском ( городская усадьба семьи Д . К. Кантемира) 
и в д . Кубе (бывшее имение русского исторического живописца 
В. Г., Ш в а р ц а ) . К сожалению, сильно пострадали , но з а с л у ж и в а ю т восста
новления парки в бывших имениях известных деятелей русской истории 
и культуры — Д . В. Д а в ы д о в а , А. А. Фета , Н. С. Л е с к о в а , И. А. Бунина , 
кн. Голицыных и др . 

По-видимому, единственным фактором, серьезно ограничивающим воз
можности длительного успешного существования древесных насаждений 
в парках Орловской области, является хозяйственная деятельность чело
века, и запрещение выпаса скота, проезда сельхозтехники, вынос хозяй
ственных построек за пределы парков могут привести к существенному 
улучшению состояния растений, к их естественному самовозобновлению. 
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Ф Л О Р И С Т И К А И С И С Т Е М А Т И К А 

УДК 582.675.1(575.0) 

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ А Н А Л И З 
СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА A C O N I T U M 

В. Н. Ворошилов 

И з принятых нами внутриродовых таксономических категорий (сек
ция, подсекция, вид, подвид) только между видами нет переходных 
форм, тогда как м е ж д у всеми другими они имеются, и д а ж е между секция
ми (в ареале всего рода) находятся виды с промежуточными признаками, 
а д л я определения ранга подвида наличие переходных форм является обя
зательным условием. Поэтому вид — это не только основная , но и безу
словная таксономическая единица. 

Д л я характеристики таксонов любого ранга огромное значение имеет 
выбор наиболее подходящих д л я этого признаков . Н а ш обзор мы начи
наем с оценки ряда признаков в этом аспекте. Кроме наглядных, учиты
ваемых в повседневной практике идентификации таксонов, нами исполь
зуются признаки, доступные для наблюдения только при интродукции 
растений, но имеющие большое значение д л я установления родственных 
отношений на уровне секций и подсекций. 

Так, д л я характеристики секции Anthora DC. очень надежным о к а з а л с я 
признак сросшихся по всей длине черешков семядолей у всходов, причем 
одинаковым у видов, д а ж е весьма отдаленных друг от друга (А. antho-
roideum DC. и А. rotundifolium Каг . et K i r . ) . У представителей из других 
секций черешки семядолей полностью свободные. Д р у г а я особенность 
всходов, присущая только представителям секции Anthora,— появле
ние настоящих листьев у них только на следующий после прорастания 
семян год. Семядоли ж е весь сезон вегетируют, выполняя фотосинтези-
рующую функцию, и формируют клубеньковое утолщение с почечкой 
наверху. Но если по этому типу развиваются всходы у А. anthoroideum 
(и у близких к нему в и д о в ) , то у А. rotundifolium настоящие листья 
образуются цскоре после появления всходов, т ак ж е как у растений из 
других секций, но в отличие от них находятся не в пазухах свободных че
решков семядолей, а прорывают семядольную трубку у ее основания. 
Р а з н и ц а в сроках з ацветания растений, если она достаточно велика 
(3—4 недели) , может служить дополнительным видовым или ч а щ е подви-
довым признаком; определять ее следует т о ж е при интродукции, т. е. в оди
наковых условиях среды. 

Очень контрастным и стабильным признаком у аконитов является 
характер поверхности семян; с гладкими (без морщин и складок) гра
нями у всех видов из секции Anthora и с поперечными крыловидными 
складками у всех среднеазиатских представителей из других секций. 

Характерно строение подземных органов у аконитов. Двулетние клуб-
необразные стеблекорни, возобновляющиеся по типу з а м е щ а ю щ е й двулет-
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ности, в Средней Азии наблюдаются только у видов из секции Anthora 
(А. anthoroideum, А. chasmanthum Stapf, А. rodundifol ium), но у А. se-
ravschanicum Steinb. из той ж е секции имеется многолетнее образование , 
состоящее из пучка сросшихся верхушками тонких мочковидных стеб-
лекорней. В других секциях такого образования нет, но из него, вероятно, 
возникло вертикальное многолетнее корневище, состоящее из плотно срос
шихся между собой шнуровидных волокон, характерное д л я всех (не 
только в Средней Азии) представителей секции Lycoctonum DC. и т а к ж е 
не встречающееся в других секциях. У всех среднеазиатских аконитов 
из секции Aconitum развито многолетнее горизонтальное корневище, 
состоящее из цепочковидно сросшихся между собой стеблекорней. 

Особое положение среди прочих признаков занимает форма нектарни
ков (иногда т а к ж е форма расширенной части тычинок) . Достаточно 
заметить , что форма нектарника зачастую является единственно надеж
ным видовым признаком. Консервативность формы нектарников подтверж
дается т а к ж е тем, что в пределах к а ж д о й секции, несмотря на их разно
образие , нектарники построены по единому плану, но по-своему в к а ж д о й 
секции или подсекции (в секции Anthora ) . Поэтому только по нектарнику 
можно определить принадлежность вида к той или иной секции. Исклю
чение составляет А. chasmanthum (секция Anthora ) , форма нектарников 
у которого не очень стабильна . 

Лист в наибольшей степени подвержен адаптивной изменчивости. Так , 
число листьев и густота их расположения на стебле, длина черешка , 
обилие и ширина листовых зубцов у одних и тех ж е видов колеблются в зна
чительных пределах, но признаки, имеющие древние предковые корни, 
чрезвычайно стабильны, например наличие или отсутствие розетки при
корневых листьев у цветущих растений. У среднеазиатских видов из 
секции Lycoctonum, а т а к ж е у А. rotundifol ium и А. seravschanicum из 
секции Anthora этот признак коррелируется с признаком пластинки листа , 
разделенной не до основания. Виды ж е , у которых пластинка листа рас
сечена до ее основания, розетка прикорневых листьев рано о т м и р а ю щ а я 
(А. anthoroideum, А. chasmanthum, А. soongaricum Stapf, А. talassicum М. 
Рор . ) и только у А. nemorum М. Рор . (из секции Aconitum) пластинка 
листа разделена не до ее основания. Признак наличия или отсутствия 
опушения (его характер и степень обилия на разных частях растения) 
у аконитов не связан с адаптацией , но является самым неустойчивым. 

З а с л у ж и в а ю т упоминания случаи проявления параллельной измен
чивости на основе резких мутаций, т. е. возникновение признаков , обычно 
не свойственных данному виду, но характерных д л я родственных таксонов . 
Замечательным примером этого может послужить форма А. rotundifolium 
с остающимся при плодах околоцветником, найденная пока только в 
Заилийском Алатау . П р и з н а к персистентности околоцветника, распростра
ненный в секции Anthora (а в других секциях не в с т р е ч а ю щ и й с я ) , сред
неазиатским аконитам вообще не свойствен. Подобные мутации нередко 
описываются как самостоятельные виды, но, на наш взгляд, без достаточ
ных на то оснований, из-за субъективности оценки таксономического зна
чения видоизменений: некоторые мутации считаются видами, другие — нет 
и едва ли будут считаться таковыми (например, по окраске цветков и 
т. п . ) . По существу, мутации есть элементы внутривидовой изменчивости 
и не з а с л у ж и в а ю т присвоения им какого-либо таксономического ранга . 
Их признаки: отсутствие самостоятельных ареалов или их частей, т. е. 
они полностью вкраплены в ареал основного вида и отличаются от него 
только по одному признаку. 

Теоретический интерес, скорее, имеет гомологическая изменчивость по 
комплексу признаков у близких видов. Например , у среднеазиатского 
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A. soongaricum и кавказского А. nasutum Fisch. ех Reichenb., несмотря 
на разобщенность их ареалов , внешне очень похожих друг на друга , 
имеются совершенно одинаковые изменения по характеру опушения (при
ж а т о е , отстоящее или вообще отсутствующее) , по ширине долей листьев, 
а главное — по форме нектарников (с толстой пластинкой и прямым но
готком; с тонкой пластинкой и дуговидно согнутым ноготком) . 

П о географическому принципу среднеазиатские акониты делятся на 
имеющие разобщенные (оторванные) , соприкасающиеся и сплошные 
ареалы. Классический оторванный ареал наблюдается у А. chasmanthum 
в Терскей-Алатау, где он практически не отличается от особей из его 
основного а р е а л а в Центральной Азии. К р а з р я д у разобщенных следует 
т а к ж е отнести ареал А. seravschanicum, который, по существу, есть л и ш ь 
слегка измененный центрально-азиатский А. tanguticum (Maxim.) Stapf., 
о чем свидетельствует не только внешнее сходство между ними, но и совер
шенно идентичные, уникальные (т. е. не встречающиеся у других ако
нитов) признаки (пучковатое строение подземных органов , мешковидный 
нектарник с редуцированной до низкой коронки губой) . Р а з л и ч и е между 
этими видами заключается л и ш ь в большей многоцветковости у А. se-
ravschanicum и войлочно-опушенных з а в я з я х у него. Но переходные формы 
пока не обнаружены. 

Существующие в настоящее время понижения между соседними хреб
тами не создают истинного разобщения в,пределах общего а р е а л а , поэтому 
мы относим к видам со сплошным ареалом А. apetalum (Huth) В. Fedtsch. 
( Д ж у н г а р с к и й Алатау в С С С Р и Синьцзян-Уйгурский район на северо-
з а п а д е К и т а я ) , А. talassicum (Туркестанский, З е р а в ш а н с к и й , Гиссар-
ский, Чаткальский хребты; Таласский Алатау , Заилийский А л а т а у ) , А. го-
tundifol ium (почти вся горная Средняя А з и я ) , А. anthoroideum ( Д ж у н 
гарский Алатау , Т а р б а г а т а й , И л и - П р и б а л х а ш ь е , далее Восточная и З а 
падная С и б и р ь ) . 

Соприкасающиеся ареалы могут находиться как на одном хребте 
(например, между А. soongaricum и А. alatavicum Worosch. в Д ж у н -
гарском А л а т а у ) , т ак и на нескольких. Так, если на Д ж у н г а р с к о м Ала
тау и Заилийском Алатау встречается А. soongaricum, а на Кунгей-
Алатау и Терскей-Алатау — А. karakolicum Rapaics, то на хребтах Кир
гизском и Сусамыре , кроме типичных, наблюдается множество переходных 
форм между ними. А. nemorum растет в Заилийском Алатау , а А. saposhni-
kovii В. Fedtsch.— в Алайской долине, на Ферганском и Нарынском хреб
тах, но на Терскей-Алатау, Кунгей-Алатау, хребтах Кетмень и Киргизском 
ч а щ е встречаются переходные формы, чем «чистые» виды. Перечисленные 
соприкасающиеся пары д о л ж н ы рассматриваться на подвидовом ранге, 
несмотря на большие различия между подвидами в к а ж д о й паре. 

М е ж д у А. soongaricum и А. nemorum обнаружен сбалансированный 
гибрид на площади в несколько гектаров в Терскей-Алатау, где растут 
и оба родительских вида. Нормально плодоносящие и не расщепляющие
ся гибриды з а с л у ж и в а ю т присвоения им бинарного названия , но с обя
зательной приставкой знака «х». Стерильные гибриды на едичных место
нахождениях не нуждаются в специальных названиях и могут указываться 
л и ш ь в примечаниях. 

Не совсем ясен статус широко распространенного в Средней Азии 
(и на Алтае) А. leucostomum Worosch. В этом аспекте интересно просле

дить эволюцию формы нектарников у близких к нему таксонов. Наиболее 
примитивный нектарник (с прямым, л и ш ь слегка загнутым на верхушке 
шпорцем и ноготком, параллельным пластинке) у гималайского А. laeve 
Royle. А. rubicundum Fisch., обитающий в горах Восточной Сибири, 
совершенно идентичен (не только по форме нектарников, но и по сла-
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бому опушению в нижней части растения) гималайскому и синоними-
зирует с ним. От Красноярского к р а я до европейской части С С С Р (кро
ме юга и з а п а д а ) и в Скандинавии распространился А. septentrionale 
Koelle, заметно опушенный отстоящими волосками. Нектарник у него т о ж е 
с ноготком, параллельным пластинке, но шпорец закручен кольцом или 
спиралью. В зоне контакта с А. rubicundum существуют переходные формы 
с шпорцем нектарника, загнутым полукольцом. По-видимому, в один 
из периодов голоцена А. septentrionale из Сибири через теперешние 
аридные области (где потом исчез) распространился до предгорий средне
азиатских хребтов, но у ж е с измененным нектарником (тоже со спирально 
закрученным шпорцем, но с ноготком, перпендикулярным пластинке) . 
Форма , очень похожая на А. septentrionale по габитусу и характеру опу
шения, и сейчас сохранилась в предгорьях Заилийского А л а т а у и в Или-
П р и б а л х а ш ь е , но нектарник у нее другой. В горных ж е условиях форма 
нектарника не изменилась, а габитус и характер опушения стали дру
гими (жесткие, более разрезные листья , чем у А. septentrionale, густое 
соцветие с короткими цветоножками, прижатое опушение в нижней части 
растения) . Из - за стабильности формы нектарника и отсутствия переход
ных форм по этому признаку за А. leucostomum целесообразно сохранить 
ранг вида. 

НОВЫЕ ТАКСОНЫ, 
КОМБИНАЦИИ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 

Subsect. Pseudanthora Worosch. subsect. nov. (sect. Anthora ) : nectarii 
lamina utriculiformis, labium filiforme vel coroniforme; folia radicalia per-
sistentia, lamina foliorum 3—5-partita vellobata; caulorrhiza biennis vel 
perennis fasciculato connata. Typus subsect.: Aconitum rotundifolium Kar. 
et K i f . Пластинка нектарника в виде пузырька , губа нитевидная или в виде 
коронки; прикорневые листья сохраняющиеся , 3—5-раздельные ийи -ло
пастные; стеблекорни двулетние или многолетние, пучковидно сросшиеся . 
Тип подсекции А. rotundifolium Каг . et Kir . , к ней т а к ж е относятся 
А. tanguticum (Maxim.) Stapf и А. seravschanicum Steinb. 

Aconitum soongaricum Stapf subsp. alatevicum (Worosch.) Worosch. 
comb. nov.— A. alatavicum Worosch. 1945. Бот. журн . 30.3:137. 

Aconitum soongaricum Stapf subsp. karakolicum (Rapaics) Worosch. 
comb. nov.— A. karakolicum Rapaics, 1907 Nov. Kozlom. 6.5:149. 

Aconitum nemorum M . Pop. subsp. saposhnikovii (B. Fedtsch.) Wo-
rosch. comb. nov.— A. saposhnikovii B. Fedtsch. 1937 Фл. С С С Р , 7:734. 
Синонимом этого подвида является А. tranzschelii Steinb. Aconitum septen-
trionale Koelle subsp. rubicundum (Fisch.) Worosch. comb. nov.— A. rubi-
cundum Fisch. 1823, in Ser. Mus. Nelv. 1:135. Синоним этого подвида — 
A. laeve Royle. 

Aconitum talassicum M . Рор . Новые местонахождения : 1) К а з а х с т а н , 
Д ж у н г а р с к и й Алатау , долина р. Большой Б а с к а н , верховья 2200 м над 
ур. м. 10.VIII.1975, собр. Н. В. Трулевич; 2) К а з а х с к а я С С Р , Талды-
Курганская обл., Д ж у н г а р с к и й Алатау , ущелье р. Малый Баскан , в су-
бальпийком поясе, 21.08.1985, собр. А. Г Куклина и Т. Ю. Коновалова . 
Возможно, особый вид. 

Aconi tumXsteinbergianum Taizhanov et Worosch. spec. nov. (h ibr id . ) . 
Caulis 30—45 cm altus, simplex, dense foliosus, inferne puberulus. 

Lamina foliorum ad basin palmatisecta, laciniis terminalibus 1 —1,5 mm 
latis, apice acutis. Inflorescentia densiflora; pedicelli breviter appresse-
curvato pilosi. Flores internse cyanei. Galea depressa, 3—4 mm alta, 
13—14 mm lata, in rostrum longum acutum attenuata, a sepalis lateralibus 
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valde reflexa; sepala inferiora 6—7 mm longa, dextra 2—3, sinistra 1—2 mm 
lata. Nectarii cucullo ca. 7 mm longo; unguibus pilosis, arcuatis. Filamenta 
edentata pilosa. Fol l icul i (4)5, glabr i . Typus: Kirghisia, j ugum Terskei-
Ala tau , vall is fluv. Sarydzhas latus dextrum prope ostium fluv. Turuk, 
ca. 3200 m s. m. in kobresietis, 18.08.1989, K. Taizhanov legit. 

Аконит Х Ш т е й н б е р г . Стебель 30—45 см высотой, простой, гсутообли-
ственный, внизу опушенный. Пластинка листьев до основания пальчато-
рассеченная ; конечные доли 1 —1,5 мм шириной, острые. Соцветие густо
цветковое; цветоножки короткие курчавоволосистые. Цветки ярко-синие. 
Шлем очень низкий, 3—4 мм высотой, 13—14 мм шириной, с у ж а ю щ и й с я 
в длинный острый носик, сильно отставленный от боковых чашелистоков; 
нижние чашелистики 6—7 мм длиной, правый 2—3, левый 1—2 мм ши
риной. Пластинка нектарника около 7 мм длиной, нотогок волосистый, 
дуговидно-согнутый. Нити тычинок волосистые, без зубцов. Листовок 
(4)5, голых. Тип: Киргизия , хребет Терскей-Алатау, правобережье р. Са-
р ы д ж а з при слиянии с р . Турук, около 3200 м над ур. м., на кобрезие-
вых л у ж а й к а х , 18.VII.1989, собр. К. Т а й ж а н о в . По форме листьев, ха
рактеру опушения стебля и цветоножек похож на А. soongaricum subsp. 
karakolicum, от которого отличается признаками, заимствованными от 
А. nemorum subsp. saposhnikovii, а именно: синими (а не фиолетовыми) 
цветками, низким шлемом, правым нижним чешелистиком более широким, 
чем левым (а не наобррот) ; ланцетной, без зубцов (а не обратно узко
треугольной, крупнодвузубчатой) расширенной частью тычинок, пятью 
(а не одной—тремя) листовками. Н а з в а н в честь Е. И. , Штейнберг, 
описавшей (подназванием А. tranzachelii) расу А. saposhnikovii с 5 за 
вязями , которая , по-видимому, участвовала в образовании данного 
гибрида. 

Главный ботанический сад АН СССР, Москва 

УДК 581.9(571.62) 

МАТЕРИАЛЫ К А Д В Е Н Т И В Н О Й Ф Л О Р Е 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

А. Л. Антонова 

С 1988 г. на территории Хабаровского края мы проводили планомерное 
изучение видового состава , состояния и динамики заносных видов расте
ний, наблюдали за процессом синантропизации аборигенной флоры под 
влиянием возрастающего воздействия антропогенного фактора . Были 
обследованы крупные урбанистические центры, районы интенсивного 
сельскохозяйственного освоения, окрестности железнодорожных станций. 
Особое внимание было уделено магистрали восточного участка БАМ. 
Выбранные для исследования пункты характеризуются существенной 
трансформацией природного л а н д ш а ф т а , отступлением лесного покрова, 
наличием искусственных местообитаний для растений, появляющихся 
в результате активной хозяйственной деятельности человека. 

В результате проведенных исследований были обнаружены заносные 
растения, ранее не встречающиеся на территории Советского Союза , 
в том числе и Хабаровского к р а я ; д л я некоторых указаны новые пункты. 
Подтверждены находки большинства адвентивных видов растений, при
водимых в работах В. Н. Ворошилова [ 1 , 2 ] . 

Латинские названия даны по сводке С. К. Черепанова [ 3 ] . Гербар-
ный материал , подтверждающий сборы, передан в Гербарий Главного 
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ботанического сада АН С С С Р , а дубликаты хранятся на кафедре бо
таники Хабаровского педагогического института. 

З а помощь в определении растений в ы р а ж а е м благодарность 
А. К. Скворцову, Т. И. Нечаевой, М. С. Игнатову , В. Д . Бочкину. 

Ambrosia artemisiifolia L. Обычен д л я юга Д а л ь н е г о Востока. В Ха
баровском крае встречался редко. Собран 7.VIII .89 г. на станции Вязем
ская , у разгрузочной площадки . 

Chorispora tenella (Poll.) DC. Редкий д л я юга Приморья вид. А. Н. Бер-
кутенко [4] отмечала у дорог, по железнодорожным насыпям. Д л я Ха
баровского края нами указывается впервые. Собран в ф а з е цветения 
1 .VIII . 1989 г. на сухом склоне сопки у железной дороги в пригороде 
Хабаровска (станция А м у р ) . 

Centaurea maculosa Lam. У к а з ы в а л с я В. Н. Ворошиловым [ 1 , 2 ] толь
ко д л я Приморья . Собран в ф а з е цветения и плодоношения 20.VII.1989 г. 
около склада железнодорожной станции Хабаровск-2 . Образует неболь
шие заросли. 

Iva xantifolia Fresen. Д л я Хабаровского к р а я впервые отмечен В. Д . Не-
байкиным [ 6 ] . Нами обнаружено новое местонахождение — г. Советская 
Гавань , железнодорожные пути у вокзала . Собран в стадии бутонизации 
21.VIII .89 г., достигает 40—50 см высоты, эфемерофит. 

Lactuca tatarica (L.) С. А. Меу. Отмечен о д н а ж д ы С. Д . Шлотгауэр 
[5] и В. Д . Небайкиным [6] в окрестностях Хабаровска . Нами установ

лено еще одно местонахождение этого вида — пос. Октябрьский Ванин-
ского района , окрестности железнодорожного вокзала . Вероятно, занесен 
по железной дороге из Хабаровска или морским путем из Приморья . 

Lathyrus tuberosus L. В. Н. Ворошиловым у к а з ы в а л с я только д л я 
Приморья [ 1 , 2 ] . Нами собран в фазе, цветения 17.VIII.1989 г. на желез 
нодорожной станции Хабаровск-2 . 

Lepidium latifolium L. На территории к р а я был завезен , вероятнее 
всего, из южного Приморья . Собран в Хабаровске 8.VIII.1989 г. на сыром 
пустыре, на железной дороге вблизи станции Хабаровск-2 . Растения 
обильно цвели и плодоносили, можно предположить дальнейшее рассе
ление. 

Leontodon autumnalis L. В сводках В. Н. Ворошилова [ 1 , 2] ука
з ы в а л с я д л я Приморья , Амурской области и северо-востока Хабаровского 
края . Это обычное растение в районе Советской Гавани и Ваннинском 
районе, отмечено в Комсомольске-на-Амуре, на станциях Эворон и Болен. 
В Хабаровске и его окрестностях не встречалось . Видимо, расселяется 
из Приморья морским путем, попадая с грузами в портовые пункты по
б е р е ж ь я Татарского пролива. 

Madia gracilis L. Типичное растение побережья Северной Америки. 
Собран 13.VIII и 21.VIII.1989 г. в Советской Гавани , на обочине шос
сейной дороги, вблизи железнодорожного вокзала . Д л я территории С С С Р 
приводится впервые. 

Panicum miliacium L. Обычен д л я железнодорожных насыпей окрест
ностей Хабаровска . Д л я других пунктов Хабаровского края ранее не 
был известен. Собран в Комсомольске-на-Амуре, пос. Эльбане , на стан
ции Тулучи Ванинского района . 

Plantago indica L. Редкое д л я Хабаровского к р а я растение. Известно 
по сборам С. Д., Шлотгауэр [5] из Хабаровска и пос. Переяславка . Нами 
обнаружен 17.VIII.1989 г. в новом местонахождении — на железнодорож
ном полотне станции Хабаровск-2 . 

Reseda lutea L. Указывался Д . П. Воробьевым [7] и Т. И. Нечаевой 
[8] д л я юга Приморья . Нами собран единственный экземпляр в порту 
Ванино на железнодорожном полотне 19.VIII.1989 г. 
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Хабаровский педагогический институт 

УДК 581.9(571.61) 

АДВЕНТИВНАЯ ФЛОРА 
ХИНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО З А П О В Е Д Н И К А 

И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

С. Г Кудрин 

Сбор материала , послужившего основой для написания данной 
статьи, проводили на юго-востоке Амурской области в Хинганском госу
дарственном заповеднике (ХГЗ) и его окрестностях. 

Из хранящихся в гербарии заповедника материалов были исполь
зованы сборы сотрудника Х Г З Е. Н. Петрова (1980—1981 гг . ) , сотруд
ника Биолого-почвенного института Д В О АН С С С Р ( Б П И ) Г Ф. Яшен-
ковой (1982 г . ) , сотрудника Б П И В. В. Якубова (1984—1986 гг.) и автора 
(1984—1989 гг . ) . 

Среди собранного материала один вид еще не у к а з ы в а л с я д л я совет
ского Д а л ь н е г о Востока, 17 видов ранее не указывались д л я Ю ж н о 
приамурского флористического района (по В. Н. Ворошилову) [1 ,2 ] и д л я 
Нижнезейского флористического [ 3 ] . Перечисленные ниже образцы пе
реданы в гербарий Главного ботанического сада АН С С С Р ( М Н А ) , часть 
хранится в гербарии Б П И ( V L A ) , дублеты — в гербарии ХГЗ . 

Н и ж е в систематическом порядке приводится перечень видов, новых 
и отмеченных на указанной территории. 

Avena sativa L. Ра зводится и встречается как сорное. Собрано во 
2-м квартале Антоновского лесничества 10.VII 1989 г. 

Panicum miliaceum L. Культивируется и сорничает. Собрано в пос. 
А р х а р а 5 . V I I I 1989 г. 

Phleum pratense L. Встречается как сорное или ушедшее из культуры. 
Собрано во 2-м квартале Хинганского лесничества на месте бывшей 
пасеки 31.VII 1986 г.: в 27-м квартале Антоновского лесничества на лугу 
у бывшего скотного двора 17.VIII 1985 г.; в 30-м квартале Лебединского 
лесничества на разнотравном лугу 21 .VII 1987 г. 

Festuca pratensis Huds. Одичавшее и сорное. Собрано во 2-м к в а р т а л е 
Хинганского лесничества на месте бывшей пасеки 31 .VII 1986 г., в 5-м 
квартале тогЪ ж е лесничества на месте бывшей пасеки 8 .VI I 1988 г. 

Bromus inermis Leys. Заносное и одичавшее . Собрано в пос. Архара 
на песке 20.VII 1988 г., там ж е на железнодорожной насыпи 7.VI 1989 г., 
в 3-м квартале Хинганского лесничества на старой з а л е ж и 4.VIII .1989 г. 

Hordeum jubatum L. Д л я Ю ж н о г о Амура ранее не приводился [ 1 , 2 ] , 
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указывается для Нижнезейского флористического района [ 3 ] . Собран 
в пос. Архара 10 .VII I 1985 г. Отмечается активное распространение этого 
вида. 

Humulus lupulus L. Д л я Ю ж н о г о Амура ранее не приводился [ 1 , 2 ] . 
Встречается как одичавшее . Собран в 103-м квартале Хинганского лес
ничества на месте бывшей деревни 14.VII 1985 г., в 4-м к в а р т а л е того ж е 
лесничества на месте бывшей пасеки 22 .VI I 1989 г. 

Cannabis sativa L. Встречается как сорное. Собрано на месте бывшей 
деревни у Хинганского лесничества 2.IX 1987 г. 

Polygonum neglectum Bess. Д л я Ю ж н о г о Амура ранее не приводился 
[ 1 , 2 ] , отмечен д л я Нижнезейского флористического района [ 3 ] . Собран 
в 30-м квартале Лебединского лесничества 19.VII 1985 г.; в 103-м квар
тале Хинганского лесничества на месте бывшей деревни 13.VII 1988 г. 

Fagopirum esculentum Moench. Культивируется и встречается как 
сорное. Собрано в окрестностях оз. Д о л г о г о у Антоновского лесничества 
27.VI 1980 г., в окрестностях ст. Кундур 17 .VII I 1980 г., в 63-м к в а р т а л е 
Лебединского лесничества на дороге 2 6 . V I I I 1989 г. 

Chenopodium acuminatum Willd. Указывается д л я Восточного Амура 
[ 1 — 3 ] . Собран в 48-м к в а р т а л е Антоновского лесничества на месте 
бывшего скотного двора 2 0 . V I I I 1982 г. 

Axyris amarantoides L. Собран в 48-м квартале Антоновского лесни
чества у избушки на месте бывшего скотного двора 2 0 . V I I I 1982 г. 

Kochia scoparia (L.) Schrad. Д л я Ю ж н о г о Амура ранее не приво
дился [ 1 , 2 ] . Отмечен д л я Нижнезейского флористического района [ 3 ] . 
Собран у 2-го к в а р т а л а Хинганского лесничества на железнодорожной 
насыпи 2 2 . V I I I 1987 г. 

Amaranthus blitoides S. Wats. Указывается д л я Приморья , З а п а д н о г о 
и Восточного Амура [ 1 , 2 ] . и Нижнезейского флористического района 
[ 3 ] . Собран в пос. Архара 2.IX 1986 г. 

А. albus L. Указывается д л я Приморья , З а п а д н о г о и Ю ж н о г о Амура 
[ 1 , 2 ] . Собран в пос. Архара 2.IX 1986 г. 

Stellaria graminea L. Д л я Ю ж н о г о Амура не приводилось [ 1 , 2 ] . 
Отмечено в Хабаровске-2 [ 4 ] . Собрано в пос. Архара на железнодорож
ной насыпи 7.VI 1989 г. 

Spergula arvensis L. Растение собрано в 30-м квартале Лебединского 
лесничества на лугу 27.VI 1985 г. и на полях у Антоновского лесничества 
10.VII 1987 г. 

Scleranthus annuus L. Собран в 103-м к в а р т а л е Хинганского лесни
чества на дороге 10.VII 1982 г. и в 123-м квартале того ж е лесничества 
на насыпи дороги 21 .VII 1988 г. 

Silene armeria L. Д л я Д а л ь н е г о Востока указывается на Сахалине 
[ 1 , 2 ] . Собрана в пос. Архара 20 .VII 1989 г. 

Lepidium virginicum L. Приводится д л я Приморья [ 1 — 3 ] . Собран 
в пос. Архара 28 .VII 1989 г. 

Thlaspi arvense L. Собран в 39-м к в а р т а л е Антоновского лесничества 
на заброшенном огороде у бывшего скотного двора 30.VI 1985 г. 

Sisymbrium officinalis (L.) Scop. Собран в пос. А р х а р а 2.IX 1985 г. 
и в 48-м квартале Антоновского лесничества на лесной дороге 2 . V I I I 1985 г. 

Armoracia rusticana Gaerth., Меу. et Scherb. Д л я Южного Амура 
ранее не приводился [ 1 , 2 ] . Разводится и дичает . Собран в пос. Архара 
18.VI 1987 г. 

Camelina microcarpa Andrz. У к а з ы в а е т с я для Приморья [ 1 , 2] и 
Нижнезейского флористического района [ 3 ] . Собрана в пос. Архара на 
железнодорожной насыпи 7 .VI 1989 г. 

Neslia paniculata (L.) Desv. Не отмечалась д л я Южного Амура [ 1 , 2 ] . 
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Приводится д л я Нижнезейского флористического района [ 3 ] . Собрана 
у 29-го к в а р т а л а Лебединского лесничества ia полях 2 8 . V I I I 1986 г. 

Arabis glabra (L.) Bernh. Не приводится д л я Ю ж н о г о Амура [ 1 , 2] 
и Нижнезейского флористического района [ 3 ] . Отмечалась в Хабаровске-2 
[ 4 ] . Собрана в пос. Архара на железнодорожной насыпи 7.VI 1989 г. 

А. hirsuta (L.) Scop. Собрана в 4-м к в а р т а л е Хинганского лесни
чества на водоразделе хребта Д ы р о в а т к а у скального обнажения 17.VIII 
1986 г. 

Hesperis matronalis L. Указывается д л я Приморья [ 1 , 2 ] . Д л я Нижне
зейского флористического района не отмечена [ 3 ] . Собрана в пойме 
р. Архара у с. Аркадьевна 24.VI 1989 г. 

Potentilla argentea L. Отмечена массово под Хабаровском [ 4 ] . Собрана 
в пос. Архара на щебнистом сухом лугу у старого карьера 7.VI 1989 г. 

Р. intermedia L. Собрана в 54-м к в а р т а л е Хинганского лесничества 
в пойме р. Кундурка на краю лиственного леса 6 .VI I 1989 г. 

Prunus tomentosa Thunb. Указывается д л я Приморья и Южного Амура 
[ 1 , 2 ] . Разводится и дичает . Собран в пос. Архара 20.V 1987 г. и в 85-м 
квартале Хинганского лесничества на месте бывшей пасеки 25.V 1989 г. 

Medicago lupulina L. Указывается д л я Приморья , Ю ж н о г о и Восточ
ного Амура [ 1 , 2 ] . Собрана на ст. Кундур у железной дороги 6 .VI I 1989 г. 

Trifolium campestre Schreb. Распространен как и предыдущий вид 
[ 1 , 2 ] . Собран у 27-го к в а р т а л а Хинганского лесничества на сухом лугу 
рядом с железной дорогой 3 0 . V I I I 1989 г. 

Т. hybridum L. Собран в пос. Архара 3.IX 1985 г. и в 48-м к в а р т а л е 
Антоновского лесничества в разреженном дубняке 2 0 . V I I I 1982 г. 

Т. pratense L. Ра зводится и дичает. Собран на полях у Антоновского 
лесничества 27.VI 1980 г.; в пос. Архара 9.IX 1985 г. и в 4-м квартале Хин
ганского лесничества на месте бывшей пасеки 17.VI 1986 г. 

Caragana arborescens Lam. Указывается д л я Приморья и С а х а л и н а 
[ 1 , 2 ] . Д л я Нижнезейского флористического района не приводился [ 3 ] . 

Дичает . Собран в пос. Архара 7 . V I I 1989 г. 
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. Указывается д л я С а х а л и н а [1 ,2 ] и Хин

ганского заповедника [ 3 ] . Собран в 23-м квартале Хинганского лесни
чества недалеко от бывшей деревни Калиновка , где растет массово на 
лугу, 15.VII 1987 г. 

Erodium cicutarium (L.) L'Her. Не указан для Нижнезейского фло
ристического района [ 3 ] . Собран на полях у Антоновского лесничества 
14.1Х 1987 г. и в пос. Архара 2 7 . V I I I 1989 г. 

Impatiens glandulifera Royle. Собран в пос. Архара 25 .VI I I 1987 г. 
Malva silvestris L. Д л я Ю ж н о г о Амура не отмечена [ 1 , 2 ] . Указывается 

д л я Нижнезейского флористического района [ 3 ] . Собрана в пос. Архара 
2.IX 1985 г. 

Hibiscus trionum L. Указывается д л я Приморья , З а п а д н о г о и Южного 
Амура [ 1 , 2 ] , а т а к ж е Нижнезейского флористического района [ 3 ] . Собран 
в 64-м квартале Лебединского лесничества 2 8 . V I I I 1986 г. и в пос. Архара 
8. IX 1989 г. 

Oenothera biennis L. Указывается д л я Приморья , С а х а л и н а и Курил 
[ 1 , 2 ] . Отмечен в Еврейской автономной области [ 5 ] . Собран в 29-м 
квартале Хинганского лесничества в зарослях кустарников недалеко от 
железной дороги 17 .VII I 1988 г. 

О. strigosa (Rydb.) Machenz et Bush. Указывается для Приморья и 
Ю ж н о г о Амура [ 1 , 2 ] . Отмечен в Хабаровске [ 4 ] . Собран у 2-го квар
т а л а Хинганского лесничества на железнодорожной насыпи 27 .VII 1985 г. 

Pastinaca silvestris Mill. Указан д л я Приморья , Южного и Восточного 
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Амура [ 1 , 2] и д л я Уссурийского флористического района [ 3 ] . Собран 
в окрестностях пос. Архара , у дороги 3.IX 1987 г. 

Convolvulus arvensis L. Д л я Ю ж н о г о Амура не у к а з ы в а л с я [ 1 , 2 ] . 
Отмечался в Еврейской автономной области [5] и на Нижнем Амуре [ 6 ] . 
Указывается т а к ж е д л я Нижнезейского флористического района [ 3 ] . 
Собран в пос. Архара 10.VII 1986 г. 

Lappula miosotis Moench. Собрана в 48-м квартале Антоновского лес
ничества на месте бывшего скотного двора 4 . V I I I 1981 г. 

Lamium album L. Указывается только д л я Ю ж н о г о Амура [ 1 , 2 ] . 
Собран во 2-м и 59-м к в а р т а л а х Хинганского лесничества в долинном 
лесу 21.VI 1985 г. и 16.VI 1986 г. 

Solanum nigrum L. Д л я Ю ж н о г о Амура не отмечался [ 1 , 2 ] . Собран 
в с. Сагибово 10 .VII I 1988 г. 

Odontites rubra (Boung.) Pers. Собран в окрестностях ст. Кундур 
5 . V I I I 1980 г.; в 42-м квартале Хинганского лесничества , по дороге 2 9 . V I I I 
1982 г.; в 26-м квартале того ж е лесничества в дубняке 18.IX 1986 г. 

Citrullus colocynthis (L.) Schrad. Указывается д л я Приморья [ 3 ] . 
Собран в 48-м квартале Антоновского лесничества на месте бывшего 
скотного двора . Одичалое . 2 0 . V I I I 1982 г. Найден в пос. Архара , 2 7 . V I I I 
1989 г. 

Melo sativus Sager ех М. Roem. Культивируется на юге Д а л ь н е г о 
Востока. Собран в 48-м к в а р т а л е Антоновского лесничества на месте быв
шего скотного двора 2 0 . V I I I 1982 г. Одичалое . 

Erigeron canadensis L. Собран в 48-м квартале Антоновского лесни
чества на бывшем скотном дворе 5 . V I I I 1981 г. и 2 0 . V I I I 1986 г. в пос. 
Архара 15.VIII 1986 г. 

Е. strigosus Muehl ех Willd. Указывается д л я Приморья [ 1 , 2 ] . 
Собран в 29-м квартале Хинганского лесничества на западном склоне 
сопки у тропы 17.VIII 1988 г.; в 3-м квартале того ж е лесничества в дуб
няке леспедециевом у тропы 18 .VII I 1988 г. в 64-м к в а р т а л е Лебедин
ского лесничества на лугу 2 6 . V I I I 1989 г. 

Е. annuus (L.) Pers. Указывается для С а х а л и н а и Курил [ 1 , 2 ] . Собран 
у 2-го к в а р т а л а Хинганского лесничества на сухой з а л е ж и 15.VII 1987 г. 

Galinsoga parviflora Cav. Указывается д л я Приморья и Ю ж н о г о 
Амура [ 1 , 2 ] . Собрана в пос. Архара 11.VIII 1989 г. 

Achillea millefolium L. Собран в пос. Архара у дороги 7.VI 1989 г. и 
в 4-м квартале Хинганского лесничества на месте бывшей пасеки 5 . V I I I 
1989 г. 

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. Собран в окрестностях 
ст. Кундур 28 .VII 1980 г. и в пос. Архара 10.VII 1986 г. 

Chrysanthemum leucanthemum L. Не указан д л я Ю ж н о г о Амура [ 1 , 2 ] . 
Собран у 76-го к в а р т а л а Хинганского лесничества в пойме р. Кундурка 
9 .VI I 1986 г. 

Senecio dubius Ledeb. Д л я Д а л ь н е г о Востока ранее не приводился 
[ 1 , 2 ] . Указан для Центральной Сибири [ 7 ] . Собран у ст. Отроги на 
железнодорожной насыпи 5 .VI I 1989 г. 

Arcticum tomentosum Mill. Д л я Ю ж н о г о Амура не указан [ 1 , 2 ] . Соб
ран во 2-м квартале Хинганского лесничества на месте бывшей пасеки 31. 
V I I 1986 г. и в 59-м к в а р т а л е Лебединского лесничества на бывшем скот
ном дворе 24 .VI I I 1985 г. 

Cirsium setosum (Willd.) Bieb. Собран в 95-м квартале Хинганского 
лесничества на дороге 10.IX 1980 г.; в 18-м к в а р т а л е Лебединского лес
ничества на месте бывшей деревни 14.VII 1985 г.; в 11-м квартале Ан
тоновского лесничества, растет массово, 10.IX 1989 г. 
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Centaurea cyanus L. Собран на полях у Антоновского лесничества 
14.1Х 1987 г. 

Tragopogon orientalis L. Указан д л я Приморья и Амура [ 1 , 2 ] . Собран 
в пос. Архара на железнодорожной насыпи 7 .VI 1989 г. 

Sonchus oleraceus L. Не указан для Ю ж н о г о Амура [ 1 , 2 ] . Собран 
в пос. Архара 2.IX 1985 г. 

Почти все перечисленные виды растений отмечаются в местонахож
дениях, в той или иной степени затронутых деятельностью человека. С вос
становлением естественного растительного покрова эти растения будут, 
очевидно, вытеснены. Не исключено, что виды, отмеченные на сопредель
ных территориях, могут быть обнаружены и на территории заповедника . 
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А Н А Т О М И Я , М О Р Ф О Л О Г И Я 

УДК 581.44:581.522:582.632.2 

КВАНТЫ РОСТА И РИТМИЧНОСТЬ 
В СТРУКТУРЕ ПОБЕГОВ И ПОЧЕК НЕКОТОРЫХ В И Д О В Д У Б А 

В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОИЗРАСТАНИЯ 

О. Б. Михалевская, Р. А. Абдрахманова 

Вопрос о ритмичности роста и структуры растений, поставленный 
Д . А. Сабининым [ 1 , 2 ] около 40 лет тому назад , до сих пор продолжает 
привлекать к себе внимание ботаников разных направлений. А. В . Гур-
ский [3, 4 ] , изучавший рост побегов древесных пород, и Т. И. Серебряко
ва [ 5 ] , исследовавшая рост и структуру побегов злаков , независимо друг 
от друга предложили понятие «квант роста». А. В. Гурский показал 
кратность отношений в числе листьев на укороченных и удлиненных побе
гах деревьев, которая проявляется в том, что у одного и того ж е вида 
независимо от условий произрастания число листьев на удлиненных 
побегах в целое число раз больше числа листьев на укороченных побегах. 
Это число, кратно которому меняется количество листьев, является «кван
том роста», или «циклом метамеров», и определяется , по мнению А. В. Гур-
ского, формулой листорасположения , характерной д л я данного вида. 
Т. И. Серебрякова «квантом роста» называет порцию из нескольких фито-
меров, количественно нередко с о в п а д а ю щ у ю с емкостью почки. «Фитоме-
ры, одновременно находящиеся внутри почки, подвергаются , вероятно, 
однотипным внешним и внутренним воздействиям и детерминируются 
большей частью все однозначно, образуя целый участок побега с чешуями, 
с розеточными листьями или листьями соломины. 

В пределах такой порции — «кванта» в связи с внутренней закономер
ностью развития может наблюдаться соответствующая г р а д а ц и я размеров 
отдельных фитомеров» [5, с. 186]. Изучение квантов роста у растений 
разных таксонов, разных жизненных форм, в различных условиях произ
растания представляет большой интерес. 

Побеги дуба , характеризующиеся четко выраженным автономным 
ритмом роста, проявляющимся в образовании Ивановых побегов, особенно 
интересны для изучения квантов роста. Годичный прирост побегов дуба 
часто состоит не из одного, а из нескольких элементарных побегов. П о д 
элементарным побегом понимается побег, выросший за один период роста. 
Это понятие впервые было дано И. А. Грудзинской [6] в применении 
к побегам деревьев, характеризующихся образованием летних побегов 
наряду с весенними. Л . Е. Гатцук [7] широко использует его при описании 
структуры побегового тела высших растений. Структурной единицей 
элементарного побега является фитомер ( м е т а м е р ) , состоящий из узла 
с листом, его пазушной почкой и н и ж е л е ж а щ и м междоузлием. 

Мы предположили, что к а ж д ы й элементарный побег дуба является 
квантом роста, и поставили целью сравнить величину этого кванта , 
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Таблица 1 
Среднее число фитомеров в элементарных побегах и структура почек дуба в разных 

условиях произрастания 

Место произрастания 
Число фитомеров в 

элементарном побеге Число чешуй 
Сумма зачатков 

мужских соцветий 
и листьев Место произрастания 

л М±т л М±т М ±т 

Quercus rubra 
Подмосковье 138 11,06 ± 0 , 4 * 41 30,0 ± 0 , 9 8,2 ± 0 , 3 * 
и о I у РП V. 1 \ п п 
ботанический сад 23 12,04 ± 1 , 2 * 11 44,5 ± 1 , 3 8,4 ± 1 , 6 * 

Quercus robur 
П П Л М ПС I f 

1 1 VJ/Xm VJ\~ I V U D D v 

176 9,45 ± 0 , 3 3 40 25,2 ± 0 , 8 * 12 4 ± 0 8* 
Памирский 
бптянииргкии гял 191 1 0 , 5 3 ± 0 , 1 8 35 27,3 ± 1 , 4 * 12,2 ± 0 , 9 * 

Quercus imeretina 
Памирский 
ботанический сад 69 11,3 ± 0 , 5 2 
Батумский 
ботанический сад 275 17,8 ± 0 , 2 9 

* Разница для побегов одного и того же вида из разных мест произрастания статистически не дока
зана. В остальных случаях разница достоверна с доверительной вероятностью 0,95 или 0,99. 

Таблица 2 
Структура побегов и почек дуба из разных частей кроны 

Место произрастания Часть 
кроны 

Число фитомеров 
в элементарном 

побеге 
Число чешуй 

Сумма зачатков 
мужских соцве

тий и листьев Место произрастания Часть 
кроны 

л M ± m л M ± m М ±пг 

Quercus rubra 
Подмосковье Нижняя 22 11,3 ± 0 , 8 * 17 35,5 ± 0 , 6 4,5 ± 2 , 3 * 

Средняя 28 13,5 ± 1 , 0 * 22 33,4 ± 0 , 6 6,4 ± 0 , 7 * 
Батумский ботани Нижняя 23 1 2 , 0 ± 1 , 2 11 44,5 ± 1 , 3 8,4 ± 1 , 6 
ческий сад Верхняя 80 22,3 ± 0 , 9 53 42,3 ± 1 , 0 1 5 , 0 ± 1 , 1 

Quercus robur 
Подмосковье Нижняя 176 9,5 ± 0 , 3 40 25,2 ± 0 , 8 12,4 ± 0 , 8 

Верхняя 69 14,4 ± 0 , 8 42 22,9 ± 0 , 5 17,6 ± 0 , 9 

* То же, что и в табл. 1 

равную числу фитомеров в нем, у разных видов дуба и в разных условиях 
произрастания . С р а в н и в а л и побеги деревьев , выросших в сильно разли
чающихся условиях: в средней полосе России (Подмосковье ) , во в л а ж н ы х 
субтропиках (Черноморское побережье А д ж а р и и ) и в условиях высоко
горья З а п а д н о г о П а м и р а с резко континентальным климатом, где дуб 
растет только при искусственном орошении (Памирский ботанический 
с а д ) . 

Были исследованы побеги Quercus robur L. в Подмосковье и в Памир-
ском ботаническом саду, Q. rubra L . в Подмосковье и Батумском ботани
ческом саду и Q. imeretina Stev. в Батумском и Памирском ботанических 
садах . Побеги срезали с хорошо освещенных ветвей из разных частей 
кроны деревьев 20—40-летнего возраста , подсчитывали число фитомеров 
в к а ж д о м элементарном побеге и измеряли, в нем длину всех междоузлий 
и листьев . П о числу фитомеров в элементарном побеге у всех исследован-
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ных видов составили вариационные ряды отдельно д л я к а ж д о г о места 
произрастания и местоположения побегов в кроне. У многих побегов были 
исследованы под бинокуляром верхушечные почки и крупные боковые. 
В них учитывали число чешуй и з а ч а т к о в мужских соцветий и листьев. 
Сумма зачатков мужских соцветий и листьев в почке соответствует 
числу метамеров побега, который разовьется из этой почки. 

Приведенные средние показатели о к а з а л и с ь довольно близкими у раз 
ных видов и в разных условиях произрастания (табл. 1). Исключение 
составили только побеги Q. imeretina, у которых в условиях П а м и р а наблю
д а л о с ь значительное уменьшение числа фитомеров в элементарном побеге 
по сравнению с побегами из А д ж а р и и . 

Сравнение побегов и почек, взятых из разных частей кроны у одних 
и тех ж е деревьев , о б н а р у ж и л о большие различия (табл . 2 ) . Результаты 
такого сопоставления о т р а ж а ю т менее интенсивный рост побегов нижних 
ветвей, что проявляется у них в меньшем числе фитомеров в элементарном 
побеге и меньшем числе з ачатков соцветий и листьев в почках. Р а з л и ч и я 
между количественными показателями побегов из разных частей кроны 
у одного и того ж е дерева о к а з а л и с ь больше, чем между побегами, 
взятыми из одних и тех ж е частей кроны у деревьев , выросших 
в разных условиях. 

В а ж н о й характеристикой побегов и почек является изменение их коли
чественных показателей в пределах вариационного ряда . У всех исследо
ванных видов число фитомеров в элементарном побеге о к а з а л о с ь очень 
изменчивым признаком. Его значение менялось у Q. rubra в Батумском 
ботаническом саду от 6 до 36, у Q. robur в Подмосковье от 3 до 46, 
у Q. imeretina в Памирском ботаническом саду от 5 до 43. Д л я самых 
многочисленных из исследованных вариационных рядов были построены 
гистограммы распределения побегов по числу фитомеров в них (рис. 1). 
Д л я этих гистограмм характерно наличие нескольких модальных классов . 
У Q. rubra модальные классы имеют по 7—8, 12—14, 18 и 23 фитомера ; 
у Q. robur по 7, 12, 17 и 27 фитомеров; у Q. imeretina по 12, 15, 18, 20—21, 
23, 31—33 фитомера. Привлекает внимание правильность в расположе
нии модальных классов . Ч а щ е всего они располагаются на гистограммах 
через 4, р е ж е через 2 или 9 классов . 

Такое расположение их свидетельствует о периодичности в изменчи
вости числа фитомеров в побегах. Величина этого периода ч а щ е всего 
соответствует 5 фитомерам. Эта периодичность может быть с в я з а н а 
с периодичностью процесса з а л о ж е н и я з а ч а т к о в фитомеров в апексе 
побега — периодичностью процесса органогенеза . З а л о ж е н и е примордиев 
на апексе побега, вероятно, идет не непрерывно, а ритмически. Периоды 
активности апекса, когда на нем формируются все новые и новые бугорки, 
соответствующие будущим фитомерам побега, чередуются с периодами без 
такой органообразовательной активности, когда число з а л о ж е н н ы х зачат 
ков метамеров на побеге в течение этого периода времени остается неиз
менным. Естественно, что количество побегов с таким постоянным числом 
з а ч а т к о в будет больше, чем побегов, у которых все время д о б а в л я ю т с я 
новые зачатки . Это и отразится на гистограмме распределения побегов 
по числу метамеров в них таким образом, что классы с большим числом 
побегов будут включать те побеги, у которых процесс з а л о ж е н и я зачат 
ков з а в е р ш и л с я после окончания периода органообразовательной актив
ности апекса и число метамеров в почке остается неизменным до н а ч а л а 
следующего такого периода активности. В этом проявляется квантирован-
ность процесса з а л о ж е н и я з а ч а т к о в метамеров апикальной меристемой 
побега.* 

На явление квантированности органогенеза растений обратил внима-
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Рис. 1. Гистограммы распределения побегов дуба по числу фитомеров в них 
По оси абсцисс — число фитомеров в элементарном побеге; по оси ординат — число побегов (%) 
от общего числа исследованных побегов. Модальные классы отмечены стрелками. А — Q. robur, 
Подмосковье (л = 245); Б — Q. rubra, Подмосковье (л = 138); В — Q. imeretina, Батумский ботани
ческий сад (л = 275) 

ние В. М. Шмидт [ 8 ] , анализируя изменчивость числа членов около
цветника в цветках ряда представителей семейства лютиковых и числа 
зонтиков в соцветиях зонтичных. Периодичность процесса з а л о ж е н и я 
примордиев вегетативным апексом побега была обнаружена Н . ' В . . Ш и л о 
вой [9, 10] путем учета изменений емкости почек на протяжении вегета
ционного периода у видов Crataegus и некоторых тундровых растений. 
У дуба таких исследований не было проведено. Тем не менее характер 
полимодальности гистограмм распределения элементарных побегов по чис-
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Рис. 2. Изменения длины междоузлий у дуба в пределах элемен
тарного побега 
По оси абсцисс — номер междоузлия, по оси ординат — длина междо
узлия (мм) 
А — Q. robur, Памирский ботанический сад; Б — Q. imeretina, Батум
ский ботанический сад; В — Q. rubra, Батумский ботанический сад 

лу метамеров в них дает основание предполагать , что у исследованных 
нами видов дуба з а л о ж е н и е листовых примордиев в апикальной меристеме 
происходит ритмически. Аналогичная периодичность в изменчивости числа 
фитомеров в побегах и почках, о т р а ж е н н а я в гистограммах, была обнару
жена нами и у других видов дуба : Q. acuta Thunb., Q. myrsinifolia В Ц 
Q. suber L. , Q. acutissima Carruth. , Q. hartwissiana Stev. [11, 12]. 

М о ж н о ли считать 5 фитомеров квантом роста в понимании А. В. Гур-
ского и Т. И. Серебряковой? При описании квантов роста у побегов 
злаков Т. И. Серебрякова [5] отмечает, что размеры междоузлий и листьев 
изменяются в пределах кванта фитомеров по закону одновершинной 
кривой, т. е. их размеры с н а ч а л а увеличиваются от фитомера к фитомеру, 
достигают максимума, а потом опять уменьшаются . 

Д л я построения кривых изменения длины междоузлий в пределах 
элементарного побега дуба мы выбрали наиболее длинные побеги, состоя
щие из большого числа фитомеров. Несмотря на случайные вариации 
в длине соседних междоузлий в целом, ход изменений длины междоузлий 
одновершинный (рис. 2 ) . Никакого проявления кванта из пяти фитомеров 
на этих кривых о б н а р у ж и т ь не удалось . Аналогичный характер имеют 
т а к ж е и изменения размеров листьев в пределах элементарных побегов. 
Следовательно, при развитии побега из почки он ведет себя как единое 
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целое независимо от того, содержит ли одну или несколько пятерок зачат 
ков. Поэтому 5 фитомеров, характеризующих период в изменчивости их 
числа у побегов дуба , нельзя считать квантом роста в понимании 
А. В. Гурского и Т. И. Серебряковой. 

Вместе с тем и элементарный побег дуба , морфологически четко обо
собленный, т о ж е не подходит под это определение кванта роста, потому что 
у него нет стабильного числа фитомеров и оно сильно варьирует в зависи
мости от внешних и внутренних условий. 

На основании приведенного материала м о ж н о считать, что в развитии 
побегов дуба имеет место ритмичность двух типов [13] . Первый тип — 
ритмичность роста побега, п р о я в л я ю щ а я с я в периодическом образовании 
нескольких элементарных побегов на протяжении вегетационного периода. 
Второй тип — ритмичность з а л о ж е н и я зачатков побега апикальной мери
стемой. Период ритма первого типа достаточно изменчив, он меняется 
в зависимости от условий произрастания , освещения и питания побега. 
Наоборот , период ритма второго типа стабилен. Он равен пяти з а ч а т к а м 
фитомеров как у разных видов дуба , так и в разных условиях произраста
ния и в разных частях кроны дерева . Этот ритм определяется , вероятно, 
теми ж е причинами, что и филлотаксис , поскольку величина его периода 
равна числу ортостих у побегов дуба , которое равно пяти в соответствии 
с формулой листорасположения у дуба , равной 2/5. Выяснение физиологи
ческих причин этого ритма составляет з а д а ч у будущих исследований. 

ВЫВОДЫ 

Число фитомеров в элементарном побеге и почке у Q. robur, Q. rubra 
и Q. imeretina значительно варьирует . Эта величина меняется в зависи
мости от условий произрастания и расположения побега в кроне дерева . 
Побеги и почки в верхних частях кроны с о д е р ж а т больше фитомеров, 
чем в ее нижних частях. В варьировании числа фитомеров в элементар
ном побеге у всех исследованных видов о б н а р у ж е н а тенденция к ритми
ческому изменению, п р о я в л я ю щ а я с я в полимодальности и в правильном 
расположении модальных классов в вариационных кривых, о т р а ж а ю щ и х 
изменчивость признака . Величина периода этого ритма равна пяти фитоме
рам. 

Р а з м е р ы фитомеров меняются в пределах элементарного побега всегда 
по одному типу одновершинной кривой независимо от числа фитомеров 
в побеге. Ритмичности в изменении размеров фитомеров в пределах элемен
тарного побега с периодом, равным пяти, не наблюдается . 

Наличие ритма в варьировании числа фитомеров в элементарных 
побегах с периодом, равным пяти, и отсутствие похожего ритма в измене
нии размеров отдельных фитомеров в пределах элементарного побега 
дают основание считать, что обнаруженный ритм связан с процессом зало
ж е н и я з ачатков верхушечной меристемой побега, а не с процессом роста 
побега. Это подтверждается т а к ж е формулой листорасположения , харак
терной д л я всего рода Quercus, равной 2/5. Период в процессе з а л о ж е н и я 
зачатков метамеров на апексе побега дуба соответствует числу примор-
диев, з аложенных на двух витках его листовой спирали. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Сабинин Д. А. О ритмичности строения и роста растений / / Ботан. журн. 1957. Т. 42, 
№ 7. С. 991 — 1010. 

2. Сабинин Д. А. Физиология развития растений. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 195 с. 
3. Гурский А. В. Закономерности роста древесных растений / / Сообщ. Тадж. филиала 

АН СССР. 1948. Вып. 4. С. 19. 

2 Заказ № 1638 33 



4. Гурский А. В., Каневская И. В., Остапович Л. Ф. Основные итоги интродукции растений 
в Памирском ботаническом саду / / Тр. АН Тадж ССР. 1953. Т. 16. С. 1—95. 

5. Серебрякова Т И. Морфогенез побегов и эволюция жизненных форм злаков. М.: Наука, 
1971. 359 с. 

6. Грудзинская И. А. Летнее побегообразование у древесных растений и его классифика
ция / / Ботан. журн. 1960. Т. 45, № 7. С. 968—978. 

7. Гатцук Л. Е. Геммаксилярные растения и система соподчиненных единиц их побегового 
тела / /Бюл. МОИП. Отд. биол. 1974. Т. 79, Вып. 1. С. 100—112. 

8. Шмидт В. М. О квантированности роста и органогенеза у растений / / Вестн. ЛГУ. 
серия биол. 1968. № 3, вып. 1. С. 99—111. 

9. Шилова Н. В. Формирование вегетативных почек у некоторых видов Crataegus L . / / 
Ботан. журн. 1969. Т. 54, № 8. С. 1169—1185. 

10. Шилова Н. В. Ритмы роста и пути структурной адаптации тундровых растений. Л.: 
Наука, 1988. 212 с. 

11. Михалевская О. Б. Внутрипочечное развитие побега дуба острого (Qurcus acuta 
Thunb.) / / Бюл. МОИП. Отд. биол. 1986. Т. 91, вып. 3. С. 93—101. 

12. Михалевская О. Б., Лакаева И. В. Сравнительная характеристика структуры побегов 
некоторых видов дуба из коллекции Батумского ботанического сада / / Изв. Батум. ботан. 
сада. 1986. Вып. 28. С. 64—73. 

13. Михалевская О. Б., Запрягаева М. Л., Иванов А. М. «Принцип кратных отношений» 
А. В. Гурского и квантированность роста и органогенеза побегов дуба. (В печати). 

Московский государственный педагогический 
институт им. В. И. Ленина 

УДК 581.8:631.535:582.477.6 

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ СТЕБЛЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ В И Д О В М О Ж Ж Е В Е Л Ь Н И К А 

В СВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ КОРНЕОБРАЗОВАНИЯ 
У ЧЕРЕНКОВ 

3. В. Кожевникова 

М о ж ж е в е л ь н и к — одна из наиболее декоративных вечнозеленых пород, 
п р е д с т а в л я ю щ а я большой интерес для обогащения ассортимента древес
ных растений, используемых в зеленом строительстве. Однако широкое 
применение видов этого рода при конструировании культурных л а н д ш а ф 
тов в значительной мере сдерживается отсутствием эффективных методов 
их размножения . Семена можжевельника относятся к категории трудно-
прорастающих, обладают длительным периодом покоя и низкой всхо
жестью. Поэтому при культивировании большое внимание уделяется полу
чению посадочного материала путем черенкования. Этот способ позволяет 
в достаточно короткий срок получить высококачественные саженцы. 

Природная флора советского Дальнего Востока включает около четвер
ти естественно произрастающих на территории С С С Р видов можжевель 
ника. Это Juniperus r ig ida Siebold et Zucc. (можжевельник т в е р д ы й ) , 
J. sibirica Burgsd. ( м о ж ж е в е л ь н и к сибирский) , J. conferta Parl . ( м о ж ж е 
вельник прибрежный) , J. davurica Pal l . ( м о ж ж е в е л ь н и к даурский) и 
J. sargentii (Henry) Takedaex Koidz. (можжевельник С а р ж е н т а ) . J. rigida, 
J. conferta, J. sargentii принадлежат к различным категориям редкости, 
на территории региона находятся на северной границе распространения, 
основная ж е часть их а р е а л а л е ж и т за пределами С С С Р . 

Все дальневосточные виды можжевельника ( за исключением можже
вельника твердого) — кустарники с приподнимающимися на 0,5—1,5 м, 
стелющимися по поверхности или скрытыми в верхнем слое почвы стволи
ками. М о ж ж е в е л ь н и к твердый представляет собой небольшое дерево 
с плотной пирамидальной кроной. 

Работы по вегетативному размножению можжевельника в разные годы 
проводили многие авторы [1 — 1 1 ] . В основном они касались среднеазиат-
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ских, крымских и кавказских видов. Опыты по черенкованию местных 
видов были начаты В. М. Урусовым и Л . М. Ягодиной [12] и продолжены 
нами в 1979—1986 гг. Черенки условно делили на одревесневшие (с од
ревесневшим хотя бы в основании черенка стеблем) и зеленые (с неодре-
весневшим стеблем) . Одревесневшие черенки, представляющие собой 
терминальную часть 2—3-летнего побега (обязательно с верхушкой) , 
нарезали с крупных боковых ветвей. Срез производили на расстоянии 
2—3 см от н а ч а л а следующего прироста. В качестве зеленых черенков 
использовали короткие 1—2-летние боковые веточки последних порядков, 
отделенные с «пяткой». 

В ходе эксперимента значительное внимание было уделено изучению 
анатомических особенностей стеблей черенков, для которых отбирали 
пробы из нижней трети стебля черенка. Пробы фиксировали в смеси 
75%-ного этилового спирта и глицерина (1:1) . Изготовление поперечных, 
тангентальных и радиальных срезов отдельных участков стеблей произво
дили с помощью санного микротома на з а м о р а ж и в а ю щ е м столике ТОС-2. 
Толщина срезов составляла 30 мкм. Полученные срезы в течение 3—5 с 
о к р а ш и в а л и насыщенным водным раствором основного фуксина, промыва
ли дистиллированной водой и заключали в глицеринжелатину. Препараты 
исследовали под микроскопов М Б И - 3 и М Б И - 1 5 при увеличении Х 1 6 , 
Х 3 2 , Х 7 0 , Х 1 2 0 . При микрофотографировании использовали микрофото-
насадку МФН-12 . Рисунки делали при помощи рисовального а п п а р а т а 
РА-6 и с натуры. 

При описании препаратов использовали терминологию, предложенную 
Л . И. Лотовой [13] . 

Строение древесины одревесневших побегов у представителей изучае
мых видов достаточно сходно. Она состоит из трахеид, лучевой и тяжевой 
паренхимы; смоляные каналы отсутствуют. Кольца прироста выражены 
четко, переход от ранней древесины к поздней постоянный. Ширина ранней 
древесины в 5—6 раз превышает ширину поздней. Д р е в е с н а я паренхима 
обильная (можжевельник сибирский, можжевельник прибрежный, м о ж ж е 
вельник даурский, можжевельник С а р ж е н т а ) или довольно скудная (мож
жевельник твердый) , расположена по всему годичному кольцу диффузно 
или на границе между ранней и поздней древесиной, а т а к ж е в поздней 
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Рис. 2. Кора можжевельника Саржента на трехлетнем участке стебля 
(поперечный срез, Х120) 

Рис. 3. Поперечный срез коры двухлетнего стебля можжевельника твер
дого (Х120) 
Видны воронковидно расширяющиеся лучи 

древесине в виде тангентальных цепочек из 2—6(11) клеток. Радиальные 
лучи всегда однорядные, гомогенные. Высота их варьирует в зависимости 
от вида и условий произрастания от 1 до 44 клеток. Трахеиды с округлыми 
окаймленными порами, расположенными в одном вертикальном ряду 
[14, 15]. 

Внутреннюю часть коры однолетнего одревесневшего побега м о ж ж е 
вельника, примыкающую к камбиальному кольцу, составляет луб (флоэ
м а ) . Наружные слои представлены коровой паренхимой и перидермой. 
Л у б я н ы е лучи однорядные, 2—7(9) -слойные (рис. 1). Корка тонкая , раз
вивается на 3—4-й год жизни побега. 

В формировании флоэмы наблюдается ритмичность: на поперечном 
срезе стебля ее элементы располагаются четырехрядными слоями. К а ж д ы й 
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слой состоит из двух рядов ситовидных элементов, м е ж д у которыми 
находится ряд паренхимных клеток, и ряда лубяных волокон. Таким обра
зом, три ряда тонкостенных проводящих и паренхимных клеток чере
дуются с рядом волокон. П о данным Л . И. Лотовой [16, 17], четырехряд
ная тангентальная слоистость флоэмы свойственна всем кипарисовым 
и некоторым другим хвойным. Расположение элементов в лубе изученных 
видов можжевельника практически не нарушается . Иногда на границе 
годичных приростов луба один или два слоя включают лубяные волокна 
со значительно утолщенными клеточными стенками. 

Зеленые неодревесневшие 1—2-летние стебли м о ж ж е в е л ь н и к а пол
ностью окружены сросшимися основаниями листьев . На поперечном срезе 
последние принимают вид лопастей различной конфигурации, называемых 
«листовыми подушками». У м о ж ж е в е л ь н и к а даурского и м о ж ж е в е л ь н и к а 
С а р ж е н т а неодревесневшие стебли в поперечном сечении двухлопастные; 
у можжеве ль ника твердого, м о ж ж е в е л ь н и к а прибрежного и м о ж ж е в е л ь 
ника сибирского — трехлопастные. Покровные ткани «листовой подушки» 
представлены эпидермой с утолщенными наружными клеточными стенками 
и однослойной гиподермой. Паренхима под покровными тканями столб
ч а т а я , в более глубоких слоях — рыхлая , крупноклеточная . Центральную 
часть «листовой подушки» занимает смоляной канал , округлый в попереч
ном сечении. 

Первичная кора состоит из тонкостенных паренхимных клеток. Фелло-
ген з а к л а д ы в а е т с я под «листовыми подушками» к концу первого, р е ж е 
во второй год жизни побега. «Листовые подушки» сохраняются на стебле 
в течение 1—3 лет после формирования перидермы. Протофлоэма в пер
вичной коре плохо различима . 

Во вторичной коре паренхима менее развита . В наружных слоях 
флоэмы одревесневающих стеблей с возрастом формируются смоловмести-
л и щ а . 

Отличия в анатомическом строении коры исследуемых видов м о ж ж е 
вельника незначительны. Кора черенков одревесневших побегов м о ж ж е 
вельника даурского тонка, ее толщина редко превышает 1,0—1,2 мм. 
Годичный прирост луба составляет 5—6 четырехрядных слоев. Стенки 
клеток лубяных волокон по всей ширине годичного прироста на попереч
ном срезе имеют одинаковую толщину. Л у б я н ы е лучи однорядные, гомо
генные. Л у ч е в а я д и л а т а ц и я (расширение лучей в наружной части л у б а ) 
не в ы р а ж е н а . Корка тонкая . 

Кора черенков м о ж ж е в е л ь н и к а С а р ж е н т а в 1,5—2 р а з а толще , чем 
у предыдущего вида. Годовой прирост луба составляет 4—6 слоев. 
На границе смежных годичных приростов в одном или двух слоях стенки 
клеток лубяных волокон утолщены (рис. 2 ) . На 2—3-й год функционирова
ния побега в старой части луба формируются многочисленные смоляные 
вместилища. Они представляют собой одиночные или сдвоенные и разде 
ленные рядом лубяных волокон полости, часто образующие вытянутые 
в тангентальном направлении цепочки. Р а з м е р смоляных вместилищ 
увеличивается по мере старения тканей. К о р о в а я паренхима развита . 
Л у б я н ы е лучи однорядные, л у ч е в а я д и л а т а ц и я , за редким исключением, 
отсутствует. Корка довольно толстая , кольцевая . 

Характерная особенность коры одревесневших стеблей можжевельни
ка твердого — активная д и л а т а ц и я лубяных лучей, сильно расширяющих
ся в наружной части луба (рис. 3 ) . Клетки лучевой паренхимы, находя
щиеся в местах воронковидного расширения лучей, участвуют в формиро
вании смоляных вместилищ, р а з в и в а ю щ и х с я в старых слоях флоэмы. 
Смоловместилища у данного вида на поперечных срезах стеблей не обра
зуют тангентальных цепочек. Паренхима в первичной коре достаточно 
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Рис. 4. Основание листа со смоляным вместилищем в центре, покрываю
щее стебель однолетнего побега можжевельника твердого (поперечный 
срез, Х120) 

Рис. 5. Поперечный срез коры трехлетнего стебля можжевельника 
сибирского (X120) 

развита , составляет значительную часть ее толщины (рис. 4 ) . С увеличе
нием возраста побега относительный объем коровой паренхимы умень
шается . Корка в ы р а ж е н а слабо. 

Строение коры побегов м о ж ж е в е л ь н и к а прибрежного и можжевельни
ка сибирского в значительной степени сходно с таковым уже описанных 
видов (рис. 5 ) . Л у ч е в а я д и л а т а ц и я отсутствует. Смоляные вместилища 
формируются в одновозрастных элементах старого луба в виде танген
тальных цепочек, слагающих почти сплошное кольцо. Значительно развита 
корка. 

У большинства исследуемых видов в разной степени отмечена способ
ность к образованию корневых зачатков на участках стеблей различного 
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Рис. 6. Зачатки придаточных корней на 
стеблях можжевельника (Х80) 
а — образование корневого зачатка на 
двухлетнем участке стебля можжевельника 
даурского; 
б — придаточный корень с зачатком корня 
бокового ветвления на продольно-радиаль
ном срезе трехлетнего участка стебля 
можжевельника даурского; 
в — корневой зачаток на поперечном срезе 
семилетнего участка стебля можжевель
ника Саржента; 
г — корневые зачатки на пятилетнем стебле 
можжевельника прибрежного; 
д — корневой зачаток на поперечном срезе 
пятилетнего участка стебля можжевель
ника сибирского 

возраста уже в кроне материнского растения. Это явление подробно 
описано 3. Я. Ивановой [11] у J. sabina L. и наиболее ярко проявляется 
у м о ж ж е в е л ь н и к а даурского . З а ч а т к и придаточных корней в виде коры 
бугорков, хорошо различимых под покровными тканями , о б н а р у ж и в а ю т с я 
уже на границе между приростами текущего и предшествующего годов 
и далее на 2—3-летних участках стеблей (рис. 6, а, б ) . В случаях их 
соприкосновения с влажной почвой из корневых зачатков развиваются 
корни, ветви укореняются и при отделении образуют самостоятельные 
растения. В неблагоприятных для развития корней условиях (низкая 
влажность , отсутствие контакта с субстратом) корневые зачатки гибнут 
на 4-й год функционирования побега. В то ж е время на стеблях более 
молодых приростов того ж е побега формируются новые корневые зачатки . 

У можжевельника даурского , как указывалось выше, корневые зачат
ки становятся визуально различимыми на поверхности стебля гораздо 
раньше — к концу первого—началу второго года жизни побега. Форми-
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рование зоны меристематической активности происходит в районе лубяно
го луча во флоэме или на границе флоэмы и корневой паренхимы. Р а з в и т и е 
корневых зачатков со временем приводит к разрыву покровных тканей 
стебля. Этот период можно считать наиболее благоприятным для укоре
нения. В дальнейшем готовые корневые зачатки покрываются слоем 
пробки и «прорастают в корни» со значительными затруднениями. 

З а ч а т к и придаточных корней на стеблях у мож ж ев ел ьни ка С а р ж е н т а 
в пределах материнского растения образуются редко. П о я в л я ю т с я они на 
крупных осевых ветвях на участках стеблей, возраст которых состав
ляет 7—10 лет (рис. 6, в). Д и а м е т р этих стеблей достигает 10—15 мм, 
а длина от зоны образования корневых зачатков до верхушки ветви — 
70—80 см. Д л я черенков такие ветви чрезмерно велики, поэтому заготовка 
черенков м о ж ж е в е л ь н и к а С а р ж е н т а с готовыми визуально различимыми 
корневыми з а ч а т к а м и не представляется возможной. Более того, наблюде
ния, проведенные в природных ценозах данного вида, показывают, что 
укоренение полегающих ветвей у него практически не происходит, т ак как 
корневые зачатки , появившиеся в виде бугорков на поверхности стеблей, 
у ж е утрачивают способность к дальнейшему развитию. Это объясняется 
анатомическими особенностями строения коры — в силу интенсивно проте
кающих в этот момент процессов формирования корки комплекс тканей, 
включающих корневой зачаток , отделяется от проводящей флоэмы и, не 
получая питания, дегенерирует. 

У можже ве ль ника прибрежного з ачатки придаточных корней изредка 
встречаются на 3—5-летних участках стеблей (рис. 6, г). Иногда в природ
ных условиях п р и ж а т ы е к почве и пересыпанные песком ветви укоре
няются. 

Д о в о л ь н о часто корневые зачатки присутствуют на 4—6-летних участ
ках стеблей мож ж е ве льника сибирского (рис. 6, д). В благоприятных 
условиях из них р а з в и в а ю т с я корни, которые могут иметь значение при 
размножении отводками. Если ж е нарезать верхушечные черенки мож
жевельника сибирского с таким расчетом, чтобы в их основании имелся 
участок стебля с готовыми корневыми з а ч а т к а м и , черенки получаются 
чрезмерно длинными (40—50 см) и при укоренении дают очень большой 
отпад. 

У верхушечных одревесневших черенков можж ев ел ьни ка С а р ж е н т а , 
можжевель ника сибирского, можжевельника прибрежного формирование 
корневой системы происходит не только за счет з а л о ж е н и я и развития 
з а ч а т к о в адвентивных корней по всей длине находящейся в почве части 
стебля, но и посредством образования каллусовых наплывов на месте 
среза . Корневая система одревесневших черенков м о ж ж е в е л ь н и к а даур
ского развивается из многочисленных корневых зачатков , возникающих 
на стеблях в корне материнского растения. Зеленые, неодревесневшие 
черенки перечисленных видов образуют корневую систему из наплывов 
каллюса на раневых поверхностях. 

Образование визуально различимых корневых зачатков на стеблях 
в кроне материнского растения у м о ж ж е в е л ь н и к а твердого нами не отме
чено. Иногда у единичных одревесневших черенков адвентивные корни 
в небольшом количестве развиваются на стеблях спустя 2—2,5 месяца 
после высадки (а иногда и в течение первой половины следующего 
после посадки вегетационного периода ) . Главным ж е образом корневая 
система как одревесневших, так и зеленых черенков этого вида форми
руется за счет образования раневых меристем на месте среза . 
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выводы 

1. Все можжевельники природной флоры советского Д а л ь н е г о Восто
ка в той или иной степени способны к размножению путем черенкования. 

2. Наиболее значительная роль в процессах корнеобразования при
надлежит камбию (формирование раневых меристем) и элементам коры 
(придаточное корнеобразование ) . 

3. Возникновение единичных или многочисленных корневых з а ч а т к о в 
на стеблях в кроне материнского растения отмечено д л я четырех из пяти 
исследованных видов. Крайне слабо эта способность развита у м о ж ж е в е л ь 
ника твердого. 

4. Корневая система у одревесневших черенков м о ж ж е в е л ь н и к а сибир
ского, можжевельника прибрежного , м о ж ж е в е л ь н и к а С а р ж е н т а форми
руется за счет образования придаточных корней по всей длине находящей 
ся в почве части стебля и из наплывов каллуса раневой поверхности среза . 
Д л я черенков м о ж ж е в е л ь н и к а даурского характерно п о д а в л я ю щ е е преоб
л а д а н и е первого способа корнеобразования ; д л я черенков м о ж ж е в е л ь 
ника твердого — второго. Корневая система зеленых черенков всех описан
ных видов формируется только из раневых меристем. 
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УДК 581.8:581.48:582.736 

АНАТОМИЯ И УЛЬТРАСТРУКТУРА СЕМЕННОЙ КОЖУРЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Р О Д А VICIA 

В. В. Ворончихин 

Д л я построения морфогенетических систем в рамках таксонов различ
ного ранга значительный интерес представляет подбор четких репрезен
тативных и в то ж е время достаточно стабильных признаков. Одним из 
таких признаков д л я бобовых, как известно, является строение спермо-
дермы [ 1 — 6 ] . Д а н н ы е литературы [7, 6 ] , а т а к ж е наши исследования 
подтверждают, что структура спермодермы стабильна . Она является хоро
шим диагностическим признаком и может с л у ж и т ь надежным критерием 
при решении систематических и филогенетических з а д а ч . 

В качестве объектов данного исследования послужили представители 
рода Vicia L. флоры С С С Р , относящиеся к различным подродам и секциям. 

При изучении анатомического строения семенной кожуры с помощью 
сканирующего электронного микроскопа ( С Э М ) у представителей рода 
Vicia были обнаружены следующие признаки ультраскульптуры поверх
ности спермодермы: сглаженно-бугорчатая , бугорчатая , з в е з д ч а т а я , 
сосочковидная (рис. 1). 

Клетки эпидермы на поперечном срезе вытянуты в радиальном направ 
лении. Стенки клеток тонкие или слегка утолщены. 

Клетки гиподермы крупные, квадратно-прямоугольные с утолщенными 
стенками, иногда более или менее округлые со слабо извилистыми 
боковыми стенками. Число эпидермальных клеток на одну клетку гиподер
мы на поперечном срезе (индекс эпидерма / гиподерма) у изученных видов 
колеблется от 2/1 до 7 / 1 . Остальные слои дериватов интегументальной 
паренхимы довольно рыхлые, их клетки иногда вытянуты в тангентальном 
направлении, сдавлены и заполнены питательными веществами. 

V. sylvatica L. Поверхность семени крупно-сглаженно-бугорчатая 
(рис. 1, а ) . Клетки эпидермы довольно тонкостенные, удлиненные в ра
диальном направлении. Гиподерма представлена крупными клетками 
с сильно утолщенными стенками. Индекс эпидерма / гиподерма 4 / 1 . Клетки 
дериватов интегументальной паренхимы сильно смяты (рис. 2, а). 

V. hircanica Fisch. et Меу. Поверхность семенной кожуры бугорчатая , 
к а ж д ы й бугорок имеет слабозвездчатую форму. Бугорки, соединяясь друг 
с другом, образуют своеобразный, местами сетчатый рисунок поверхности 
(рис. 1, б ) . Клетки дериватов эпидермы в радиальном направлении, 
с утолщенными стенками. 

Гиподерма представлена крупными клетками со слабо утолщенными 
стенками. Индекс эпидерма / гиподерма 4 / 1 . Клетки дериватов интегумен
тальной паренхимы довольно рыхлые, вытянутые в тангентальном направ
лении. 

V. michauxii Spreng. Поверхность семенной кожуры бугорчатая , к а ж 
дый бугорок имеет слабозвездчатую форму. Бугорки, соединяясь друг 
с другом, образуют своеобразный, местами сетчатый рисунок поверхности. 
Клетки эпидермы с сильно утолщенными стенками. Клетки гиподермы 
почти квадратные , крупные. Индекс эпидерма / гиподерма 3 / 1 . Клетки 
слоев дериватов интегументальной паренхимы заполнены питательными 
веществами. 

V. cordata Wulf. ех Норре. Поверхность семян звездчатая , скульптур
ные элементы невысокие, д а л е к о отстоящие друг от друга . Бугорки имеют 
своеобразную звездчатую форму. У основания бугорков хорошо просмат-
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Рис. 1. Поверхность семенной кожуры 
а — Vicia sylvatica ( Х Ю О О ) . б — V hircanica ( X 2 0 0 ) , e — V cordata ( Х Ю О О ) . г — V variabilis 
(Х2000) 

риваются поры (рис. 1, в). Клетки эпидермы вытянуты в радиальном 
направлении. Клетки гиподермы более или менее округлые, с извилисты
ми боковыми стенками. Индекс эпидерма / гиподерма 4 / 1 . Слои дериватов 
интегументальной паренхимы сдавлены, их клетки заполнены питатель
ными веществами (рис. 2, б). 

V. variabilis Roth. Поверхность семян бугорчатая . Бугорки со звездча
тым кутикулярным рисунком, расположены близко друг к другу 
(рис. 1, г ) . Клетки эпидермы сильно вытянуты в радиальном направлении, 
узкие, с утолщенными стенками. В клетках эпидермы видна светлая линия. 
Клетки гиподермы вытянуты в тангентальном направлении. Индекс 
эпидерма / гиподерма 7 / 1 . Клетки дериватов интегументальной паренхимы 
заполнены содержимым и сильно с ж а т ы . 

Н а ш е исследование позволило выявить как видовые признаки (харак
тер поверхности спермодермы) , так и признаки более высокого таксоно
мического ранга . В данном случае у представителей рода Vicia индекс 
эпидерма / гиподерма является признаком секций. 
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На основании полученных материалов мы попытались просмотреть 
некоторые направления трансформации структур семенной кожуры. З а 
исходный гипотетический тип нами были взяты клетки эпидермы и гипо
дермы, примерно одинаковые по размерам . Как видно из составленной 
по результатам исследования схемы (рис. 3 ) , выделяются три основных 
направления специализации спермодермы: 

1. Увеличение числа клеток эпидермы на одну клетку гиподермы на 
поперечном срезе (индекс э п и д е р м а / г и п о д е р м а ) от 4/1 до 7/1 при сохра
нении отношения длины клеток эпидермы к длине клеток гиподермы 
2,5—3,1. К этому направлению относятся изученные нами представители 
секции Сгасса . 

2. Увеличение индекса эпидерма / гиподерма от 3/1 до 4/1 при значи
тельном возрастании отношения длины клеток эпидермы к длине клеток 
гиподермы 3,5—4/1. Исключением в этом направлении является высоко
специализированный вид V angustifolia, у которого индекс эпидерма / гипо
дерма 2/1 при отношении длины клеток эпидермы к длине клеток гиподер
мы 7 / 1 . Это направление соответствует представителям секции Vicia. 

3. V. faba выделяется нами в самостоятельную ветвь, индекс эпидер
м а / г и п о д е р м а 4 / 1 , при отношении длины клеток эпидермы к длине клеток 
гиподермы 2 / 1 . 
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Секция Сгасса 
Секция VCcua 
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v. tcnuLfoLLa 
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V.michauiLL 
V. hyrcanica 

Исходный гипотетический тип 

Рис. 3. Основные направления трансформации структур семенной кожуры у некоторых 
представителей рода Vicia 
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Ф И З И О Л О Г И Я И Б И О Х И М И Я 

УДК 581.19:581.48:582.572.2 

С П И Р Т О Р А С Т В О Р И М Ы Е БЕЛКИ СЕМЯН Л И Л Е Й Н Ы Х 

О. А. Новожилова, Л. П. Арефьева, С. М. Соколова, 
А. Н. Прусаков, В. Ф. Семихов 

Д о настоящего времени многие исследователи придерживаются мне
ния, что проламины — спирторастворимые белки семян характерны л и ш ь 
для злаков [ 1 — 3 ] . Однако в семенах некоторых представителей Palmae 
u Polyganaceae о б н а р у ж и в а е т с я 1—3% спирторастворимых белков [ 4 ] . 
Аминокислотный состав этой фракции имеет закономерности, сходные 
с таковыми у типичных проламинов. Они содержат меньше лизина , 
аргинина, аспарагиновой кислоты и больше пролина по сравнению с целым 
семенем. В семенах некоторых двудольных растений о б н а р у ж и в а ю т с я 
спирторастворимые белки с электрофоретическими свойствами, характер
ными д л я проламинов [ 5 ] . На присутствие спирторастворимых белков 
(называемых авторами проламинами) в белковом комплексе семян 
двудольных растений указывают и другие исследователи [6, 7 ] . Однако , 
как справедливо отмечают Б. Мифлин и П . Ш ь ю р и [ 8 ] , только раствори
мость в крепких растворах спирта не является достаточным основанием 
д л я отнесения белков к проламинам. Д л я этого необходимо охарактеризо
вать спирторастворимые белки по аминокислотному составу, электрофоре-
тическим и другим свойствам. Многолетними исследованиями было уста
новлено, что в семенах лилейных и ирисовых спирторастворимая ф р а к ц и я 
составляет от 0,6 до 19,0% [9, 10]. Свойства спирторастворимых белков 
лилейных остаются еще малоизученными. 

Целью данной работы было на основании исследования электрофоре-
тических, иммунохимических свойств и аминокислотного состава д а т ь 
представление о природе этих белков и оценить степень их сходства 
с проламинами злаков . 

Спирторастворимые белки извлекали 72%-ным этанолом после обра
ботки навески семян эфиром и удаления солерастворимых белков фосфат
ным буфером с 1 м NaCl (рН 7,0). Методом электрофореза в 10% ПААГ 
(рН 3,1) было проведено предварительное исследование спиртораствори-
мой фракции семян 25 видов из И родов лилейных и ирисовых: ' A l l i u m 
altaicum Pall . , 'А. fistulosum L. , 'A. karataviense Regel., 'A. ledebourianum 
Schult. et Schult f i l . , 'A. narcissflorum V i l l . , 'A. odorum L. , 'A. porrum L. , 
Asparagus verticil latus L . , 'Eremurus stenophyllus (Boiss. et Buhse) Baker, 
'E. robustus (Regel) Regel, Fr i t i l l a r ia imperialis L. , Hemerocallis flava (L . ) 
L. , ' H . lilioasphodelus L. , ' H . middendorfii Trautv. et Mey., ' H . minor M i l l . , 
Muscari paradoxum (Fisch. et Mey.) C. Koch. Orni thogalum gussonei 
Tauct., Smilacina racemosa Desf., S. stellata Desf., Verat rum nigrum L. , 
Ir is pumila L. , I . sibirica L. , I . spuria L. , Sisyrinchium angustifolium Auct., 
S. s tr iatum Sm. 
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Рис. 1. Электрофоретические 
спектры спирторастворимых бел
ков лилейных и проламинов 
злаков 
/ — Triticum aestivum, 
2 — Dactylis glomerata L., 
3 — Allium altaicum, 
4 — A. karataviense, 
5 — Hemerocallis lilioasphodelus, 
6 — Allium fistulosum, 
7 — Hemerocallius middendorfii 
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Рис. 2. SDS-электрофоретические 
спектры спирторастворимых бел
ков лилейных и проламиновых 
злаков т*ш 20,0 
1 — Hordeum bogdanii, 
2 — Festuca pratensis Wilensky, 
3 — Allium karataviense, 
4 — A. fistulosum, 
5 — Hemerocallis lilioasphodelus, 
6 — H. middendorfii, 
7 — Triticum aestivum, 1 l J 7 0 
8 — Secale cereale L. 

В спирторастворимой фракции семян представителей лилейных (в тек
сте отмечены звездочкой) обнаружены компоненты, сходные по электро-
форетической подвижности с проламинами з л а к о в Д л я электрофорети-
ческих спектров всех 12 видов (рис. 1) характерно наличие компонентов 
главным образом в области а - глиадинов пшеницы и в области быстрых 
проламинов ( Б П ) , которые присущи некоторым родам злаков [ 1 2 ] . Отме
чено наличие компонентов, соотносимых с быстрыми компонентами пшени-

Латинские названия растений даны в основном по С. К. Черепанову [11]. 
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Аминокислотный состав целого семени и спирторастворимых белков семян 
представителей семейства лилейных (в г на 100 г обнаруженных аминокислот) 

Семена Спирторастворимые белки 

Аминокислота Allium 
ledebou-
rianum 

Eremurus 
stenophy-

llus 

Hemero-
callis 

midden-
dorfii 

Allium 
altaicum 

Allium 
ledebou-
rianum 

Hfcmero-
callis 

lilioas-
phodelus 

Hemero-
callis 

midden-
dorfii 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лизин 5,5 4,5 4,8 4,2 4,7 ) 4,5 4,4 
Гистидин 2,4 3,1 2,4 2,3 2,0 2,0 2,5 
Аргинин 11,4 14,2 10,5 6,1 5,7 4,6 3,6 
Аспарагиновая кислота 7,1 11,7 14,1 8,6 9,1 9,1 8,9 
Треонин 3,6 3,6 3,8 3,9 3,8 4,2 4,0 
Серии 5,2 5,3 5,2 9,5 10,2 10,2 9,2 
Глютаминовая кислота 24,0 18,2 18,1 16,2 15,6 16,7 17,3 
Пролин 3,2 5,0 4,8 2,8 2,8 4,0 4,2 
Глицин 4,4 4,1 4,3 10,5 11,0 10,6 9,9 
Алании 4,2 4,6 4,8 4,2 3,9 3,6 5,2 
Цистин 5,2 0,5 0,9 4,6 4,0 3,8 4,0 
Валин 4,8 5,0 5,7 5,0 4,9 5,2 5,2 
Метионин 2,2 0,4 0,4 0,8 1,1 1,0 0,7 
Изолейцин 3,4 4,3 4,6 4,5 4,4 4,3 4,6 
Лейцин 5,5 6,1 6,8 7,7 7,1 6,8 7,3 
Тирозин 2,9 3,3 2,3 3,2 3,2 3,1 3,0 
Фенилаланин 4,0 4,6 4,5 4,2 4,2 4,3 4,3 
Аммиак 1,2 1,5 2,0 1,7 2,3 2,0 1,7 

цы (БК-спирторастворимые белки непроламиновой природы) . Полученные 
данные свидетельствуют о неоднородности спирторастворимой фракции . 
Она представлена по крайней мере тремя составляющими: белки пролами-
новой природы, непроламиновые белки и азотистые небелковые вещества . 
С целью освобождения спирторастворимой фракции от белков непролами-
нового типа мы проводили диализ против фосфатного буфера с 1 М 
NaCl . Белки семян A l l i u m altaicum, А. fistulosum, А. karataviense, А. lede-
bourianum, А. narcissiflorum, Eremurus stenophyllus, Hemerocallis mid-
dendorfii, H . lilioasphodelus исследовали методом SDS-электрофореза по 
Лэммли [13] . О к а з а л о с ь , что белки практически не различаются по 
субъединичному составу (рис. 2 ) . Д л я этих белков характерна в основном 
группа полипептидов с молекулярной массой 45—65 к Д . Эта область 
свойственна и типичным проламинам з л а к о в [ 3 ] . Компоненты в других 
зонах спектра носят минорный характер . 

Нами был исследован аминокислотный состав спирторастворимых 
белков A l l i u m altaicum, А. ledebourianum, Hemerocallis middendorfii , 
H . lilioasphodelus. Установлено, что он характеризуется высоким содер
жанием лизина , аспарагиновой кислоты и, что необычно для проламинов 
злаков , чрезвычайно высоким содержанием серина и глицина (см. табли
ц у ) . С о д е р ж а н и е глютаминовой кислоты и особенно пролина довольно 
низкое. Характер аминокислотного профиля не проявляет общих зако
номерностей, свойственных проламинам злаков как «северного», т ак и 
«южного» типа [14] . Спирторастворимые белки семян представителей 
исследованных видов имеют большое сходство между собой по аминокис
лотному составу, однако для видов A l l i u m характерно более высокое 
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содержание аргинина и низкий уровень пролина по сравнению с видами 
Hemerocallis. Д л я спирторастворимых белков лилейных свойственно 
более высокое, чем в семенах, содержание аспарагиновой кислоты, сери-
на, глицина и лейцина и ниже содержание аргинина и глютаминовой 
кислоты. 

Д л я проведения иммунохимических исследований методом двойной 
иммунодиффузии мы использовали антисыворотки на белки — предпрол-
амины семян Tri t icum aestivum L. , Oryza sativa L. и Festuca pratensis 
Huds. Иммунные антисыворотки были получены по схеме, принятой д л я 
растительных белков в лаборатории белка и нуклеиновых кислот 
В И Т [15] . Сравнительное иммунохимическое исследование проламинов 
злаков и спирторастворимых белков лилейных п о к а з а л о полное отсутствие 
реакции преципитации с белками лилейных, что свидетельствует об 
отсутствии общности с проламинами злаков . Следовательно , белки спирто
растворимой фракции семян лилейных резко отличаются от проламинов 
з л а к о в по таким характеристикам, как аминокислотный состав и иммуно-
химические свойства. 

Однако, понимая под проламинами специализированные белки семян 
с несбалансированным аминокислотным составом и хорошо выраженной 
функцией, проявляющейся при прорастаний з а р о д ы ш а [14] , считаем, 
что обнаруженную группу спирторастворимых белков лилейных можно 
рассматривать в принципе как белки проламиноподобного типа в широком 
понимании. Необходимо отметить, что д а ж е разным группам злаков 
свойственна несбалансированность проламинов, п р о я в л я ю щ а я с я по раз 
личным аминокислотам: у тритикоидных — по лизину, аргинину, пролину 
и глютаминовой кислоте, у большинства пооидных злаков — еще и по фе-
нилаланину, а у паникоидных наибольшая несбалансированность по лизи
ну, аланину и лейцину. Спирторастворимые белки лилейных т а к ж е отли
чаются от белков целого семени несбалансированностью по содержанию 
ряда аминокислот, а именно более высоким накоплением серина, глицина 
и низким содержанием аргинина. 
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УДК 581.19:581.48:582.542.1 

Э В О Л Ю Ц И Я Б Е Л К О В Ы Х К О М П Л Е К С О В о д н о д о л ь н ы х 

С. М. Соколова 

Злаки — одно из наиболее крупных семейств мировой флоры, насчи
тывающее восемь тысяч видов, 500 родов, распределяемых по 60—80 три
бам и нескольким подсемействам [ 1 ] . 

Авторы большинства современных систем злаков ( Р . Пильгер, X. Прат , 
Ж . Стеббинс и Б . Крэмптон) [2—4] считают необходимым выделение 
еще одного подсемейства — Festucoideae (Pooideae). В системе злаков , 
предложенной Н. Н. Цвелевым [ 1 ] , семейство Р о а с е а е включает д в а под
семейства — Bambusoideae и Pooideae. 

А. В. Благовещенским и его учениками были выдвинуты идеи о возмож
ности оценки филогенетического положения растений на основе изучения 
свойств белка. Установлена коррелятивная связь между эволюцией бел
кового комплекса и филогенией, сформулирован коэффициент эволюцион
ной подвинутости (Ае) [5—11] . 

Комплекс белков семян покрытосеменных чрезвычайно интересен д л я 
таксономии. Сходства и различия , существующие между организмами, 
непосредственно о т р а ж а ю т с я на составе нуклеиновых кислот и на струк
туре протоплазматических белков [12] . 

Аминокислотный состав семян и белковых фракций т а к ж е можно рас
сматривать как таксономический признак. Д . Болтер [13] считает, что у 
разных таксонов в а ж н о сравнить отдельные фракции белка и д а ж е их со
ставляющие . 

С целью уточнения систематического положения отдельных триб, родов 
мы исследовали белковые комплексы семян злаков , п р и н а д л е ж а щ и х к 
трибам пшеницевых (Triticeae D u x . ) , агростидовых (Agrostideae Griseb.), 
овсовых (Aveneae D u m ) , канареечниковых (Phalarideae Bench.) и сви-
нороевых (Cynodonteae D u m ) . 

Семена, очищенные от оболочек, размельчали и обрабатывали 80%-
ным ацетоном и эфиром. Затем последовательно экстрагировали различ
ными растворителями: 10% NaCl , этиловым с п и р т о м — д л я извлечения 
спирторастворимых проламинов, 0,2 и 2 ,0%-ной щелочью д л я извлечения 
глютелинов, а остаток с ж и г а л и д л я определения неэстрагируемого азота 
остатка . Альбумины отделяли от глобулинов методом диализа . Сжиганием 
по Кьельдалю определяли азот к а ж д о й фракции. 

Обобщение материалов многолетних исследований выявило ряд зако
номерностей в биохимической эволюции белкового комплекса. Соотно
шение белковых фракций в семенах злаковых варьирует в определенных 
пределах. Так, сумма альбуминов и глобулинов у семян представителей 
рода Trisetum колеблется от 16,8 до 21,3%, глютелинов — от 36,0—43,9, 
проламинов — 19,0—24,4%, в роде Avena — сумма альбуминов с глобу-
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Таблица 1 
Фракционный состав белков семян представителей рода Trisetum (в % от белкового азота) 

Вид Альбу Глобу Глюте- Прола-Вид 
мины лины лины мины 

Trisetum rigidum (Bieb.) Roem. 
et Schult. 8,0 12,4 38,0 24,0 
T. ciliare (Kit.) Domin 7 Л 

7,U 
А Q 
9,8 

ОС А ОА А 
24,4 1. alpestre (Host) Beauv. 9,1 11,3 39,3 22,4 

T. altaicum Roshev. 8,0 12,2 37,4 19,3 
T. agrostideum (Laest.) Fries 7,0 1 О Л 

13,0 37,1 20,1 
T. litwinovii (Domin) Nevski 8,0 1 о о 

12,3 
07 С 
37,6 

19,8 
T. macrotrichum Hack. 7 С 

/,0 
I 1 с 
II ,о 

ОС А 
36,9 

1 А С 
19,0 T. buschianum Seredin О 1 

8,1 
1 1 А 
11,4 

07 1 

37,1 
1 А А 
19,0 T. transcaucasium Seredin О А 

8,0 
13,3 ОС 1 

36,1 
ОА А 
20,0 1. spicatum (L.) K- Kicnt. 7 А 

7,9 
13,4 07 А 

37,0 
1 А 1 

19,1 T. flavescens (L.) Beauv. 8,8 12,1 37,3 19,2 
T. sibiricum Rupr. 8,1 13,2 43,9 22,1 
Avena strigosa Schreb. 15,0 18,0 48,8 13,6 
A. barbata Pott ex Link 14,6 22,8 50,3 9,5 
A. tatua L. 1 С 7 

10,7 
1 с с 
1о,о 

ЛС\ 7 
49,/ 

1 1 с 1 1,0 
A. ludoviciana Durien 10,9 23,6 40,5 13,3 
A. sterilis L. 14,4 17,6 44,0 14,4 
A. byzantina C. Koch. 13,5 17,6 44,0 14,4 
A. sativa L. 13,5 16,8 37,5 15,6 
A. chinensis (Fisch. ex Roem. et Schult.) 
Metzg 13,4 16,5 32,2 14,2 
Avena clauda Durieu 10,1 15,6 34,3 15,3 
A. eriauteu Durieu 9,5 14,3 30,1 15,4 
A. ventncosa Bal. ex Coss. 10,1 15,6 31,3 14,8 
A. aemulans Nevski 9,4 14,3 30,7 14,3 
A. volgensis (Vav.) Nevski 9,1 16,5 29,7 15,4 

линами — от 23,7 до 37,4%, глютелинов — от 29,7 до 50,3, проламинов от 
9,5 до 15,6% (табл. 1). Величина коэффициента эволюционной подвину-
тости (Ае) и отношение проламинов к глютелинам у Trisetum колеблются 
в пределах от 0,63—0,79 и 0,51—0,68 соответственно. 

У семян тонконога (Koeleria) содержание суммы альбуминов и глобу
линов составляет от 13,3 до 18,4%, глютелинов — от 37,3—50,0 пролами
нов — от 23,0 до 29,0, неэкстрагируемого азота остатка — от 9,0 до 20,6% 
(табл. 2 ) . 

Таким образом, соотношение фракций подвержено колебаниям, но сте
пень колебания состава белковых фракций незначительна и может слу
ж и т ь эволюционной характеристикой вида. В течение длительного времени 
роды Trisetum и Koeleria относили к разным трибам Aveneae и Festuceae. 
Н. Н. Цвелев [14] считает, что келерия является , вероятно, более под
винутой секцией рода Trisetum и формирование рода келерия из предков, 
очень близких к современным примитивным группам рода Trisetum, проис
ходило в высокогорьях. Биохимические данные свидетельствуют о том, 
что род келерия более подвинут, чем род трищетинник. 

Д л я белкового комплекса семян Triticeae характерно высокое содержа
ние проламинов (от 16,1 до 59 ,6%). С о д е р ж а н и е глютелинов колеблется 
от 10,0 до 46,8%. В белковых комплексах семян представителей Phalari-
deae содержание спирторастворимых белков проламинов т а к ж е высокое — 
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Таблица 2 
Фракционный состав белков семян представителей рода Koeleria (в % от белкового азота) 

Вид Альбу
мины 

Глобу
лины 

Г л юте -
лины 

Прола-
мины 

Азот 
остатка 

Koeleria glauca (Spreng.) 
A Л 

4,0 
1 О А 

12,0 
А 1 А 

41,0 
ОА 1 

20,1 
1 А А 10,У 

К. albovii Domin С Л 

5,0 
1 1 А 

11,0 
Л(\ А 

49,0 
ос о 25,5 О А 

У,0 К. cnstata (L.) Fers. л с 4,5 1 1 А 11,0 С А А 

50,0 25,0 1 п о 

К. altaica (Domin) Kryl. 6,1 10,1 41,0 26,0 16,3 
К. brevis Stev. 5,5 10,6 44,1 24,0 15,8 
К. grandis Bess. ex Gorski 5,3 9,4 40,1 25,3 19,4 
K. luerssenii (Domin) 
Domin Л 1 

4,1 
1 А 1 C Q 1 

55,1 
ОА 7 
24,/ K- sclerophylla P. Smirn. 5,3 9,4 40,1 25,3 19,4 

K. ascoldensis Roshev. 4,5 10,1 49,5 24,0 10,9 
K. asiatica Domin 5,1 10,1 42,0 24,1 18,7 
K. delavignei Czern. ex 
Domin 4,3 12,6 40,0 25,0 18,1 
K. skrjabinii Karav. et 
Tzvel. А Q 

4,о 
1 О А 
12,4 

AQ 1 

4У, 1 
ОА Q 24,5 1 п о 10,У 

К. tnonu Uomin О о 
о,о 

Л с У,5 оУ,о ОА 1 20,5 ОП А 2U,0 
K. kurdica Ujhelyi 4,1 10,1 38,3 28,0 19,5 
K- karavajevii Govor. 5,6 12,0 37,3 27,2 17,9 
K. moldavica M. Alexeenko 5,1 13,3 38,9 29,0 13,7 

Таблица 3 
Фракционный состав белков семян представителей разных триб злаковых 

Род Альбу Глобу Прола- Г л юте- Азот Род мины лины мины ЛИНЫ остатка 

Triticeae 
Elymus 5,5- -12,7 2,5- -13,6 35,7- -42,4 10,0- -20,6 0,6- -20,3 
Agropyron 4,4- -11,9 1,6- -9,1 35,4- -47,6 17,5- -32,6 6,4- -29,1 
Eremopyrum 19,3- -26,4 4,1- -6,9 24,5- -36,4 37,3- -42,2 2,5- -5,0 
Aegilops 4,2- -14,2 4,2- -10,3 34,4- -59,6 17,6- -33,1 6,3- -9,4 
Triticum 1,4- -20,0 5,5- -13,8 16,1- -50,0 27,0- -46,8 4,6- -28,3 
Dasypyrum 8,1- -11,5 6,7- -10,8 27,8- -38,0 38,0- -46,8 6,7- -19,3 
Secale 10,3- -21,8 5,2- -15,7 27,5- -35,8 21,2- -34,9 6,0- -17,8 

Agrostideae 
Calamagrostis 14,9- -16,2 12,8- -14,1 16,1- -18,0 24,4- -29,9 23,4- -26,0 
Agrostis 17,8- -20,3 12,0- -14,8 15,3- -22,4 21,1- -30,1 21,5- -24,0 
Polypogon 17,3- -21,9 10,5- -10,9 18,7- -27,1 29,4- -34,0 14,6- -18,0 
Ammophila 21,0- -21,9 8,0- -9,8 10,2- -12,0 48,0- -50,2 7,9- -11,0 
Gastridium 17,5- -27,5 4,9- -8,0 18,0- -22,7 19,5- -25,4 20,0- -26,1 

Phalarideae 
Anthoxanthum 3,5- -4,8 5,0- -7,9 32,2- -57,5 31,1- -43,2 2,4- 17,9 
Hierochloe 2,0- -3,2 3,9- -6,4 43,5- -54,9 25,4- -38,2 8,0- -14,9 
Phalaris 3,3- -3,9 4,9- -8,9 39,8- -67,5 32,0- -44,0 3,7- -5,9 

Cynodonteae 
Sporobulus 2,4- -6,5 6,9- -11,6 11,6- -19,4 10,5- -18,1 51,7- -61,8 
Crypsis 3,0- -7,1 6,3- -14,0 20,1- -27,8 9,1- -14,4 43,7- -55,0 
Chloris 4,0- -5,8 5,9- -8,6 13,4- -35,7 13,0- -21,0 38,9- -49,0 
Eleusine 3,5- -4,3 5,8- 11,1 7,9- -18,0 16,0- -17,8 54,9- -61,8 



Таблица 4 
Корреляция между Ае и проламинов ой фракцией белка семян некоторых злаковых 

Род 
Число 

изученных 
видов 

/ Род 
Число 

изученных 
видов 

/ 

Triticum 
Agilops 
Agropyron 

22 
14 
24 

0.6110 
0.8650 
0.6164 

3,0970 
4.3570 
3,1349 

Boegneria 
Phalaris 

Р — 

24 
18 

0,95 

0,7342 
0,9537 

4,2972 
7,2500 

Таблица 5 
Корреляция между Ае альбуминами и глобулинами 

Род 
Число Альбумины Глобул ины 

Род изученных 
видов г г 

Agrostis 18 0,9380 6,6667 0,5420 2,3511 
Polypodon 10 0,7073 2,3365 0,2069 0,5554 
Calamagrostis 12 1,3297 1,0274 0,6217 2,1832 
Avenastrum 12 0,5049 1,6680 0,8511 3,7821 

Р — 0,95 

от 32,2 до 67,5%, а глютелинов — 29,4—44,0%. И з этих данных отчетливо 
видно, что содержание и соотношение белковых фракций белкового комп
лекса в пределах родов, триб, семейств изменяются в широких пределах. 
Эти изменения соотношений фракций в белковом комплексе семян злаков , 
вероятно, являются результатом эволюции белков. 

В белковом комплексе семян трибы Agrostideae иное распределение 
фракций белка; у исследованных видов преобладают альбумины с глобу
линами, суммарное их содержание составляет 27,7—32,8%, проламинов — 
10,2—27,1, г л ю т е л и н о в — 19,5—50,2% (табл. 3 ) . У семян трибы Aveneae 
альбуминов — 16,8—25,7%, проламинов — 14,1—29,0, глютелинов — 
30,1—50,0%. Ранее проведенные исследования показывают, что триба 
Phalarideae происходит непосредственно от Aveneae [ 1 ] . 

Белковые комплексы хлоридоидных (Cynodonteae) отличаются от дру
гих представителей злаков низким содержанием спирторастворимых про
ламинов (9,1—21,0%), невысоким содержанием альбуминов и глобули
нами (7,5—21,3%), причем, как правило, преобладают глобулины. Неэк-
страгируемый азот остатка составляет значительную долю в белковом 
комплексе семян хлоридоидных злаков (от 38,9 до 61,8%). 

Следует отметить, что суммарное содержание альбуминов и глобулинов 
у видов одного рода в пределах трибы колеблется не столь значительно, 
как содержание специализированных белков проламинов. Вычисление 
коэффициента корреляции между показателями эволюционной подвину-
тости (Ае) и содержанием отдельных белковых фракций (альбуминов, 
глобулинов, глютелинов и проламинов) показывает , что у некоторых так
сонов, например у Triticeae и Phalarideae, эволюция идет в сторону на
копления специализированных белков — проламинов и для них харак
терна т а к ж е тенденция увеличения отношения проламинов к глютелинам 
в процессе эволюции. Так , коэффициент корреляции (г) между Ае прола-
миновой фракцией белка в трибе Triticeae у рода Tr i t icum г — 0,6110, 
рода Aegilops г — 0,8650, у рода Phalaris гриба Phalarideae г — 0,9537 
(табл . 4 ) . 
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\ Таблица 6 
Сумма альбуминов, глобулинов и спирторастворимых белков 

в семенах некоторых представителей Liliaceae и Iridaceae (в % от белкового комплекса) 

Сумма альбуми Содержание Сумма альбуми Содержание 
Род нов и глобу спиртораствори Род нов и глобу спиртораствори

линов мых белков линов мых белков 

Сем. Liliaceae Сем. Iridaceae 
Merendera 13,2- -17,7 4,2- -10,3 Iris 19,6- -47,7 1,7- -9,1 
Narthecium з г у --37,0 4,2- 12,3 Crocus 25,4- -39,4 3,4- -15,0 
Colchicum го, 1--35,6 1,8- 7,1 Sisyrinchium 32,9- -46,2 1,8- -14,7 
Veratrum 25,8- -33,2 3,4- -7,0 Belamcanda 40,7- -46,2 4,5- -7,9 
Allium 23,7- -45,6 2,5- -11,3 Gladiolus 39,3- -43,0 12,9— 18,1 
Asparagus 21,1- -25,9 2,0- 11,2 
Tulipa 18,7- -35,1 2,3- -18,1 

В других таксонах эволюция идет в сторону преимущественного накоп
ления альбуминов или глобулинов (табл . 5 ) . 

Сравнение белковых комплексов семян у настоящих злаков показы
вает, что эволюция белкового комплекса происходит в различных направ
лениях: у злаков (Tr i t icum, Aegilops, Elymus, Hyxt r ix , Agropyron) 
и у канареечниковых (Phalaris, Anthoxanthum) в сторону накопления 
специализированных белков проламинов; у овсовых (Helictorichon, Ai ra , 
Koeleria) — глютелинов; у полевицевых (Agrostis, Polypogon, Calamagros-
tis) — в сторону преимущественного накопления альбуминов или глобу
линов; в подсемействе бамбуковых — в сторону накопления щелочераство-
римых высокомолекулярных глютелинов. Таким образом, проламины 
накапливаются у злаков с разной скоростью и с разными темпами и дости
гают максимальных величин в удаленных друг от друга таксонах . 

Исследования белковых комплексов семян злаков , относящихся к 35 
родам, показывают, что л и ш ь 8 родов имеют низкое содержание пролами
нов — от 1,9 до 7,5% от состава белкового комплекса. Это относится в ос
новном к бамбукоидным з л а к а м , низкое содержание проламинов отмечено 
у хлоридоидных злаков — от 1,4 до 13,8%. Необходимо отметить, что не
высокое содержание проламинов коррелирует с низким содержанием аль
буминов и глобулинов ( б а м б у к о в ы е ) : высокое содержание проламинов 
обнаружено в семенах представителей триб Triticeae и Phalarideae (мак
симальное отмечено у Tr i t icum — 16,1—50,0%, Aegilops — 34,4—59,6, 
Phalaris — 36,5—67,5, Anthoxanthum — 32,2—57,5%). А. В. Благове
щенский [5] относил проламины к специфическим белкам злаков . 

Нами исследованы семена и других однодольных, лилейных и ирисовых. 
В семенах лилейных и ирисовых были обнаружены спирторастворимые 
белки — 1,8—18,1% и 1,7 и 18,1% соответственно (табл. 6 ) . У з л а к о в ж е 
их содержание на основании полученных нами данных составляет от 1,9 
до 67,5%. Таким образом, однодольные (злаки, лилейные и ирисовые) 
с о д е р ж а т спирторастворимые белки. Сходные результаты были получены 
В. Ф. Семиховым [15] при изучении фракционного состава белков з л а к о в 
и однодольных, относящихся к другим трибам и семействам. Необходимо 
отметить, что содержание спирторастворимых белков у Palmae, Juncagi-
пасеае , Сурегасеае и Juncaceae было очень низким и колебалось от 0,1 до 
3,3%. 

По нашим данным, невысокое содержание спирторастворимых белков 
у лилейных и ирисовых сравнительно со з л а к а м и отмечено при высоком 
содержании суммы альбуминов и глобулинов: у лилейных — от 13,2 д о 
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Таблица 7 
Коэффициент эволюционной подвинутости и отношение проламинов к глютелинам 

в семенах представителей различных триб у злаковых 

Род 

Число 
иссле
дован

ных 
видов 

Ае 
Проламины 

Род 

Число 
иссле
дован

ных 
видов 

Ае 
Проламины 

Род 

Число 
иссле
дован

ных 
видов 

Ае 
Глютелины 

Род 

Число 
иссле
дован

ных 
видов 

Ае 
Глютелины 

Melocanna 
Ochlandra 
Cephlosta-
chyum 
Melocalamus 
Dendroca-
lamus 

Merostachys 
Arundinaria 
Sasa 

Elymus 
Agropyron 
Triticum 
Secale 
Hyxtrix 
Leymus 
Psatyrosta-
chys 

Avena 
\rrhenaterum  
Deschamsia 

Melocanninae 
1 0,11 
1 0,10 

0,16 
0,16 

2 0,15—0,16 
Arundinariinae 
2 
4 
2 

11 
24 
22 
9 

11 
10 

0,19—0,20 
0,15—0,18 
0,15—0,17 

Triticeae 
0,94—1,48 
1,12—2,15 
0,73—2,10 
1,08—2,05 
1,04—1,20 
0,69—1,03 

0,95—1,07 
Aveneae 

0,64—1,60 
0,60—0,71 
0,72—0,81 

0,03 
0,04 

0,08 
0,06 

0,06—0,07 

0,10—0,11 
0,04—0,10 
0,04—0,05 

1,0—1,75 
1,45—2,70 
0,40—1,67 
0,50—1,46 
1,04—2,30 
1,02—1,67 

1,26—1,38 

0,19—0,53 
0,23—0,39 
0,76—0,80 

Koeleria 
Trisetum 
Avenastrum 
Aira 
Calamagro-
stis 
Agrostis 
Polypogon 
Gastridium 

Phalaris 
Herochloe 
Anthoxan-
thum 

Phleum 

Melica 

Eleusine 
Chloris 
Sporobulus 
Crypsis 

Aveneae 
16 0,50—0,90 
13 0,63—0,79 
5 0,77—0,85 
4 0,62—0,87 

12 
18 
10 
1 

0,84—0,89 
0,82—1,34 
1,05—1,61 

1,19 
Phalarideae 

18 0,79—3,10 
3 1,08—1,55 

0,74—1,86 
Phleinae 

0,91 — 1,05 
Meliceae 

0,17—0,48 
Cynodonteae 
8 0,37—0,65 
8 0,30—0,50 
8 0,28—0,50 
6 0,24—0,40 

12 

0,46—0,82 
0,50—0,68 
0,42—0,73 
0,49—0,85 

0,57—0,65 
0,53—1,06 
0,55—1,94 

1,16 

0,76—3,08 
1,16—1,86 

0,74—1,94 

0,44—0,48 

0,03—0,32 

0,99—2,19 
0,31—0,51 
0,54—1,32 
0,35—0,78 

45,6%, у ирисовых — от 19,6 до 47,7%. Злаки с о д е р ж а т значительно мень
ше альбуминов и глобулинов по сравнению с лилейными и ирисовыми. 
Особенно низкое содержание альбуминов и глобулинов отмечено у бамбу
ковых (6,4—10,2%). 

Исследования белковых комплексов и соответствующая интерпретация 
полученных данных позволяют представить направление эволюционного 
процесса внутри семейства злаковых. Д л я оценки биохимической эволю
ции мы использовали показатель Ае. Оказалось , что по показателю эволю
ционной подвинутости злаковые отличаются большим разнообразием 
(табл . 7 ) . 

Так, подсемейство бамбуковых отличается очень низкими коэффициен
тами эволюционной п о д в и н у т о с т и — о т 0,10 (Ochlandra) до 0,19—0,20 
(Merostachys). Семена представителей всех триб имеют крайне низкое 
содержание проламинов и высокое высокомолекулярных глютелинов. 
В подсемействе Pooideae у хлоридоидных злаков (Cynodonteae) коэффи
циент эволюционной подвинутости довольно низок — 0,24—0,65, эта триба 
характеризуется низким содержанием проламинов и высоким — неэстра-
гируемого азота остатка в семенах. Триба Phalarideae имеет высокое зна
чение коэффициентов эволюционной подвинутости. Рядом авторов было 
высказано мнение о родственных связях Phalarideae и Aveneae [ 1 , 7, 16, 
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17] и возможном происхождении этой трибы от Aveneae. Высокие зна
чения Ае как р а з и указывают на ее филогенетическую молодость. 

Среди исследованных представителей настоящих злаков триба T r i -
ticeae занимает высокое положение по уровню эволюционной подвинуто
сти (2,10 у Tr i t icum, 2,15 у Agropyron, 2,05 у Secale), но встречаются виды 
с различной эволюционной подвинутостью, так, у видов рода Leymus 
Ае = 0,69—1,03, что свидетельствует о неодинаковой скорости эволю
ционного процесса в этой трибе. 

В процессе эволюции злаков отмечается тенденция увеличения соотно
шения проламинов к глютелинам. 

Таким образом, исследование однодольных ( злаков , лилейных и ири
совых) показывает , что спирторастворимые белки — проламины встреча
ются у большинства однодольных и их можно рассматривать как специ
фическую группу белков, характерную для однодольных. 
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О З Е Л Е Н Е Н И Е 

УДК 625.77(47 + 5 7 - 2 5 ) 

Т Е Н Д Е Н Ц И И ИЗМЕНЕНИЯ 
АССОРТИМЕНТА Д Р Е В Е С Н Ы Х РАСТЕНИЙ 

В О З Е Л Е Н Е Н И И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ МОСКВЫ 

Э. И. Якушина, Н. В. Рябова 

Факторы городской среды, как известно, оказывают отрицательное 
воздействие на состояние растений. Некоторые виды деревьев и кустарни
ков начинают рано проявлять признаки старения: с о к р а щ а ю т прирост, 
продолжительность жизни хвои, они более подвержены заболеваниям , 
в результате теряют свой декоративный облик. 

Совершенно ясно, что д л я создания насаждений , которые могли бы со
четать эстетическую выразительность со свойством активно улучшать со
стояние воздушной среды в городе, необходимо отбирать долговечные, 
устойчивые в городских условиях декоративные деревья и кустарники. 

Многовековая история введения в культуру различных растений и раз 
витие научных исследований по интродукции позволили привлечь в озе
ленение городов большое число деревьев и кустарников из других районов 
и континентов. 

С целью выявления таких видов, а т а к ж е изучения динамики видового 
состава городских насаждений в 1987—1989 гг. нами были обследованы 
н а с а ж д е н и я в центральной части Москвы в пределах Садового кольца , 
протяженность которого 15,6 км. Здесь много магистралей с интенсивным 
движением автотранспорта , который является одним из основных источ
ников загрязнения о к р у ж а ю щ е й среды. Зеленые н а с а ж д е н и я в этой части 
города находятся в наименее благоприятных условиях, в режиме большой 
рекреационной нагрузки, сильной загазованности воздуха, з а грязнения 
почвы. Поэтому они представляют особый интерес для изучения устойчи
вости растений к факторам городской среды. 

В центре города находятся н а с а ж д е н и я Бульварного кольца. В 1774 г. 
было решено снести остатки стен и башен Белого города протяженностью 
около 10 км и это место обсадить деревьями для украшения города. Однако 
только в 1796 г. был открыт первый московский бульвар — Тверской. Это 
был первый участок зелени общественного пользования . Фактически на
с а ж д е н и я Бульварного кольца сложились у ж е после п о ж а р а 1812 г. Число 
бульваров Бульварного кольца к этому времени достигает десяти. В X I X в. 
были з а л о ж е н ы и другие бульвары — Цветной, Самотечный, Екатеринин
ский и Ильинский, а т а к ж е Александровский сад и сад Э р м и т а ж . 

Мы провели обследование бульваров и скверов, созданных и в более 
позднее время на площади Репина, у Большого театра (в 40-е годы) , 
на проспекте Калинина, у гостиницы «Россия» , Никитских ворот, на Труб
ной площади и улице Горького (в 60-е годы) , совсем новых на Крымском 
валу, а т а к ж е возле Устьинского моста. 

В общей сложности в центральной части города (в пределах Садо-
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Карта-схема расположения обследованных объектов 
Условные обозначения см. в таблице 

вого кольца) обследовано 31 насаждение (см. рисунок) , где произрастают 
деревья и кустарники 142 наименований. Мы считаем, что это довольно бо
гатый ассортимент для таких типов посадок. По числу и видовому со
ставу они, конечно, очень различны, что объясняется занимаемой пло
щадью, временем основания и особым назначением некоторых из них. 
Например , в Александровском саду, который раскинулся у стен Кремля , 
насчитывается 69 наименований деревьев и кустарников. На Ильинском 
бульваре , находящемся на особом попечении у ботаников, насчитывается 
47 видов и форм древесных растений, а на бульварах Бульварного коль
ц а — от 8 (на Рождественском) до 34 (на Тверском) . Но если учесть, 
что общее число видов на старых бульварах , не считая Ильинского, приб
л и ж а е т с я к 70, то ясно, что д а ж е созданные в одно время московские буль
вары различаются по составу растений. Объясняется это во многом тем, 
что б о л ь ш а я часть ассортимента — виды редкие, используемые в посадках 
л и ш ь на отдельных бульварах (см. т а б л и ц у ) . 
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Обследованные объекты озеленения в центральной части Москвы 

Но
мер 
на 

схеме 
Объект 

Число видов 
древесных 
растений 

Но
мер 
на 

схеме 
Объект 

Uur*nn в и п п п 1 ncvi 1/ вндив 
древесных 
растений 

Бульвар 17 К П Р М Л Р И С К Я Я нябрпржняя 6 
1 Г о г А Л Р И С К И й 19 Сквер 
2 Сл/иоппиский 14 18 у Покровских ворот 13 
з Т И Р П С К П Й 34 19 у Большого театра 9 
4 / " Т П Я Р Т Н П Й 

i L / a v , 1 п и п 
29 20 на пл. Свердлова 7 

5 П Р Т П П И С К И Й 11 21 на пл. Дзержинского 10 
5 8 22 и я л/л Гппккпго 9 
7 12 23 v Н И К И Т С К И У нопот 13 
g Чистоппл/лный 

1 n v i u i i iv у д п а п 
26 24 v бягсрйня « М П Р К П Я » 35 

g Покповский 22 25 v УСямрниогп мпгтя 
у 1\с11пСППЛ/1 \J mxjy. 1 а 

5 
10 Яузский 10 26 ня пл Р Р П И Н Я 32 
11 ИлkUнекий 48 27 v гпгтинины «Россия» 

у I ЛЛ» 1 п п л ц п ^ж v / \ .v .n# i« 
18 

12 Т Т И Р Т Н П Й 

1 D v~ I П VVF1 

26 28 ня Тпл/бной П Л 
П и ж р у U n v f l 11V1. 

9 
13 
1 о 

18 9Q П П А С П Р К Т кялииния 23 
14 Екатерининский 19 30 Сквер на Крымском валу 47 
1 5 1 о Г о п ч П 1 1 U T Q W 49 

O Z 
41 
О 1 

H l / R P n V V c T K U U C K O r O мостя 21 
16 Александровский сад 69 

Широкое применение как в старых, так и в новых посадках в центре 
города нашли растения около 40 наименований. Об устойчивости в го
родских условиях этих видов растений с большой степенью уверенности 
можно судить по опыту их культуры в наиболее стрессовых условиях го
родской среды. Критерием оценки состояния растений были следующие 
показатели: зимостойкость, высота и диаметр ствола в определенном воз
расте , развитие кроны, величина годичного прироста побегов, продолжи
тельность вегетации, наличие цветения и плодоношения, декоративность , 
п о р а ж а е м о с т ь вредителями и болезнями. 

Основным деревом московских бульваров стала липа мелколистная 
(Т. cordata M i l l . ) . Она п р е о б л а д а ю щ а я , в е д у щ а я порода большинства 
старых бульваров , хотя довольно часто используется и в более молодых 
посадках . Состояние растений липы в большой степени зависит от конк
ретных условий места произрастания : влажности почвы, состояния при
ствольного круга, преобладающего направления потоков воздуха, рас
стояния от источников загрязнения . В некоторых местах (на Суворовском 
бульваре , Кремлевской набережной) сохранились 100—150-летние де
ревья липы с хорошо развитой кроной, достигающие 25 м высоты и 50 см 
в диаметре ствола. Старых деревьев липы много в саду Э р м и т а ж , в Алек
сандровском саду, на Петровском и Гоголевском бульварах . Однако в 
среднем продолжительность жизни деревьев этого вида в городе значи
тельно меньше — 50—70 лет. З а с ы х а н и е побегов, раннее опадение листьев, 
повреждение болезнями наблюдаются и в более раннем возрасте . 

Значительно более устойчива в городе липа европейская (Т. X vulgaris 
Н а у п е ) . Она более декоративна , вегетирует на две недели дольше, цветет 
обильнее. Старые экземпляры этой липы сохранились в саду Эрми
т а ж (20 м высоты и 50 см в диаметре с т в о л а ) , на Кремлевской набережной 
(17 м высоты и 50 см в диаметре с т в о л а ) . Л и п а европейская , хотя и в мень

шей степени, но т а к ж е д а в н о использовалась в посадках . Э. Вольф в 1915 г. 
[1] рекомендовал эту липу как одно из лучших деревьев для обсадки улиц. 
Б л а г о д а р я своей устойчивости она стала шире использоваться последние 
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30—40 лет, чем липа мелколистная . Она преобладает в скверах на пло
щади Репина, Трубной площади, улице Горького. 

Второе место после липы по встречаемости занимают разные виды 
тополя. Наиболее распространенным являются Populus balsamifera L: 
и его гибриды. Старейшие экземпляры (в основном гибридного происхож
дения) с хорошо развитой кроной растут у Кремлевской стены со стороны 
набережной (23 м высоты и 70—90 см в диаметре с т в о л а ) , у Ни
китских ворот, в саду Э р м и т а ж , где они составляют основу посадок, 
а т а к ж е на Рождественском бульваре . О д н а к о основная масса дереьеэ 
тополя бальзамического, особенно в уличных посадках в непосредствен-* 
ной близости от движущегося автотранспорта , имеет плохой вид. Они 
рано теряют листву, в большей степени, чем другие виды тополя, пора
ж а ю т с я насекомыми-вредителями. Несмотря на имеющиеся указания 
об устойчивости этого вида тополя в городских условиях, мы считаем, 
что это относится л и ш ь к некоторым его гибридным формам. Несомненно, 
более декоративным и устойчивым в городе является Р . X canadensis 
Moench., который не получил широкого распространения в центре города, 
однако составляет основу верхнего яруса посадок на таких бульварах , 
как Цветной, Екатерининский, Самотечный. Д е р е в ь я тополя канадского 
достигают здесь крупных размеров , имеют хорошо развитую крону. На
пример, на Страстном и Рождественском бульварах они достигают 22 м 
высоты и 90 см в диаметре ствола, а на Цветном бульваре — 23 м и 100 см 
соответственно. Конечно, в городском озеленении д о л ж н ы использоваться 
л и ш ь мужские клоны этого тополя. 

Устойчивым и декоративным в городских посадках является тополь 
берлинский (Р . X berolinensis Dipp.) — б ы с т р о р а с т у щ е е стройное дерево 
с листвой, долго не опадающей осенью, мало подверженное заболеваниям. 
Он отмечен в 12 из 31 обследованного объекта . Ч а щ е всего это экземпляры 
50—60-летнего возраста , достигающие 22—25 м высоты. Молодых посадок 
тополя берлинского значительно меньше. Автохтонным видом д л я Москов
ской области является тополь черный ( Р . nigra L . ) . Он встречается в ос
новном на старых бульварах , в уличных посадках у бывших особняков. 
На некоторых бульварах сохранились растущие издавна экземпляры осо
коря 100—120-летнего возраста , достигшие сейчас крупных размеров . 
Например , на Гоголевском и Екатерининском бульварах есть несколько 
деревьев 25-метровой высоты с диаметром ствола 130 см. В посадках на 
Цветном бульваре тополь черный достигает 24 м высоты и 100 см в диамет
ре ствола , на Тверском — 23 м и 60 см. В молодых н а с а ж д е н и я х этот вид 
тополя встречается довольно редко, хотя, судя по опыту его культивиро
вания в городе, он является здесь устойчивым и долговечным. 

Е щ е один вид — тополь китайский ( Р . simonii Сагг . ) чрезвычайно де
коративен, достигает крупных размеров , имеет продолжительный период 
вегетации и, что очень ценно, мало повреждается вредителями. В культуре 
известны только мужские экземпляры. Растет на некоторых старых буль
варах и в парках . На Тверском и Цветном достигает 23 м высоты и 60 см в 
диаметре ствола, в Александровском саду — 25 м. З а с л у ж и в а е т более 
широкого использования в посадках центра города как наиболее декора
тивный и устойчивый из тополей. 

Р е ж е других видов тополя в центре встречается тополь белый ( Р . alba 
L . ) . Как правило, это старые посадки. В саду Э р м и т а ж отмечены отдель
ные деревья 22 м высоты и 90 см в диаметре ствола . Это менее п о р а ж а е м ы й 
вредителями тополь, он устойчив к загазованности воздуха, долговечен 
и был бы перспективным д л я городского озеленения, если бы не д а в а л 
обильной корневой поросли. 

Широкое распространение в посадках центра города получил ясень 
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пенсильванский (Fraxinus pensylvanica Marsh . ) . Особенно много его в 
н а с а ж д е н и я х Бульварного кольца . Основной возраст растений 50 лет. 
Встречаются и более старые экземпляры в саду Э р м и т а ж , на Тверском 
и Гоголевском бульварах , где они достигают 22 м высоты и 70 см в диа
метре ствола, имеют высокую красивую крону, не повреждаются вредите
лями. Б л а г о д а р я устойчивости в городских условиях и большей зимостой
кости его по сравнению с местным видом этот ясень широко использовался 
в озеленении города в послевоенные десятилетия, в том числе и в улич
ных посадках . Местный вид — ясень обыкновенный (F. excelsior L.) в 
современных посадках встречается очень редко. В центральной части 
города сохранились л и ш ь отдельные экземпляры 100-летнего возраста 
с красивой светлой корой и высокой кроной, достигающие 26 м высоты 
(Тверской бульвар) и иногда 100 см в диаметре ствола (на Кремлевской 
н а б е р е ж н о й ) . 

Следующими по распространенности в городских н а с а ж д е н и я х цент
ральной части города являются клены — местный клен остролистный 
(Асег platanoides L.) и американский (А. negundo L . ) . Оба представлены 
деревьями разного возраста во всех типах насаждений . Старейшие эк
земпляры клена остролистного имеются в саду Э р м и т а ж , достигая здесь 
24 м высоты и 70 см в диаметре ствола, а т а к ж е на Страстном и Цвет
ном бульварах . Этот клен отмечен в 20 из 31 обследованного объекта. На 
рыхлой и хорошо увлажненной почве деревья имеют густо облиственные 
хорошо развитые кроны. 

Принимая во внимание высокую газопоглотительную способность 
растений А. platanoides и относительную устойчивость его к вредным 
примесям в воздухе, декоративность и долговечность, можно считать этот 
вид местной флоры перспективным для городского озеленения, но при соб
людении соответствующей агротехники. Клен американский является 
менее долговечным растением, кроме того, его самосев часто засоряет по
садки, поэтому в последние десятилетия его почти не высаживали , и встре
чается он в изобилии л и ш ь в ранее созданных насаждениях . Этот вид 
клена очень устойчив к сильной загазованности воздуха , чем и объясняется 
его широкое распространение в посадках. Отдельные экземпляры, достиг
шие 50—60 лет, довольно декоративны — имеют широкую раскидистую 
крону с длинными повисающими побегами, например, на Ильинском буль
в а р е (18 м высоты и 60 см в диаметре ствола) и на Тверском (соответ
ственно 19 м и 70 с м ) . Но обычно деревья клена американского малоде
коративны и, поскольку они рано з а к а н ч и в а ю т вегетацию, быстро стареют, 
з асоряют обильным самосевом насаждения , мы не считаем этот вид перс
пективным для дальнейшего использования в городе. 

Старейшим деревом московских бульваров является вяз (Ulmus laevis 
P a l l . ) . На Тверском, Цветном, Суворовском и Страстном бульварах , на 
Кремлевской набережной , в Александровском саду встречаются его эк
земпляры 100—150-летнего возраста с могучей кроной, достигающие 22 м 
высоты, а отдельные из них — 28 м и 80 см в диаметре ствола (Страстной 
б у л ь в а р ) . Этот устойчивый в условиях городской среды вид встречается 
в 17 из обследованных в центре города пунктах, а т а к ж е на многих старых 
б у л ь в а р а х в других районах города. В меньшей степени вяз используется 
в последнее время, очевидно, в результате частой поражаемости его гол
ландской болезнью. Только при освоении эффективных методов борьбы с 
этим заболеванием можно будет считать это долговечное дерево перспек
тивным д л я городского озеленения. 

Таким ж е старейшим деревом в городе является местный дуб (Quercus 
robur L . ) . В возрасте 100—150 лет он встречается на пяти старейших буль
в а р а х — Тверском, Екатерининском, Ильинском, Страстном, Цветном, 
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а т а к ж е в Александровском саду и саду Э р м и т а ж и в уличных посадках . 
С а м ы е старые его экземпляры в возрасте более 200 лет достигают 20 м в 
высоту и 130—150 см в диаметре ствола. В более молодых посадках дуб 
встречается редко. Ввиду устойчивости и долговечности в условиях город
ской среды, способности активно поглощать из воздуха вредные вещества , 
фитонцидности это дерево необходимо шире использовать при создании на
саждений. 

Среди старожилов городских насаждений два местных вида ивы (Salix 
alba L . и S. fragilis L . ) . В основном сохранились старые экземпляры этих 
деревьев на Крымском валу, в саду Э р м и т а ж и Александровском саду. 
В молодых ж е посадках центра они не встречаются. Однако эти и другие 
виды ивы используются в уличных посадках и парках других районов го
рода . Учитывая этот факт , а т а к ж е данные специальных исследований 
об относительной устойчивости ивы в городе, хорошей газопоглотительной 
способности, можно говорить о перспективности растений этого рода для 
использования в посадках центральной части города. 

Большое распространение, но у ж е в основном в новых н а с а ж д е н и я х 
получила береза (Betula pendula Roth.) . Очень декоративно выглядят 
посадки этого дерева (в возрасте 30 лет) в сквере у Никитских ворот. 
Сохранились единичные старые экземпляры в возрасте около 100 лет в 
саду Э р м и т а ж . В других районах Москвы ее посадки вдоль шоссе и глав
ных улиц (юго-запад) существуют с начала 50-х годов. В пользу перспек
тивности березы для городского озеленения свидетельствуют ее способ
ность интенсивно поглощать вредные примеси из воздуха и фитонцидность. 

В качестве деревьев второго яруса в течение длительного периода в 
центральной части города высаживают такие виды растений, как яблоня 
(Malus baccata (L. ) Borkh., M . prunifolia (Wi l l . ) Borkh, боярышник (Cra-
taegus dahurica Koehne, C. maximowiczii Schneid., C. sanguinea Pal l . , 
C. nigra Waldst. et Ki t . , C. flabellata (Bosc) C. Koch, C. oxyacantha L. , C. 
altaica Lange и др.) - В настоящее время они широко используются на мно
гих бульварах и скверах. Известно, что это долговечные деревья как в при
роде, т а к и в культуре. 

В сквере у Большого театра в условиях большой рекреационной наг
рузки и в окружении сплошных потоков транспорта деревья двух видов 
яблони и нескольких видов боярышника в возрасте 70 лет достигают 12 м 
высоты и 35—40 см в диаметре ствола, имеют хорошо развитую крону, 
ежегодно обильно цветут и плодоносят. 

В скверах, во дворах домов и в уличных посадках еще в довоенные 
годы появилась б е л а я а к а ц и я (Robinia pseudacacia L . ) . Сейчас сохрани
лись отобранные в процессе культивирования ее наиболее зимостойкие 
формы. Д е р е в ь я достигают 10—14 м высоты, имеют хорошо развитую 
густо облиственную крону, ежегодно обильно цветут и плодоносят. В новых 
посадках б е л а я а к а ц и я почти не встречается , хотя и з а с л у ж и в а е т более 
широкого применения как долговечная , устойчивая к дыму и газам порода, 
о б л а д а ю щ а я способностью очищать воздух от вредных примесей [ 2 ] . 

Одними из первых среди кустарников в городских посадках нашли при
менение, очевидно, ж е л т а я а к а ц и я (Caragana arborescens Lam. ) , жимо
лость (Lonicera tatarica L . ) , сирень (Syringa vulgaris L. , S. josikaea Jacq. 
f . ) . Старейшие растения этих видов сохранились в саду Э р м и т а ж , на Буль
варном кольце и других старых бульварах . В сквере у Большого театра , 
в Александровском саду и у Кремлевской набережной сирень достигает 
6—7 м высоты, имеет форму многоствольного дерева по 8—12 см в диа
метре к а ж д о г о ствола . Эти кустарники, оказавшиеся устойчивыми в го
роде, т а к ж е широко используются и в более молодых по возрасту н а с а ж 
дениях. 
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В послевоенные годы проходила реконструкция старых бульваров , 
создавались новые, видовой состав древесных растений становился более 
разнообразным. В городских посадках появились такие деревья , к а к каш
тан конский (Aesculus hippocastanum L . ) , широко используемый и сейчас. 
Как п о к а з а л а практика , каштан в городских условиях довольно вынослив. 
В большом количестве он растет на Чистопрудном, Цветном, Суворовском, 
Тверском бульварах , где отдельные деревья достигают высоты 22 м и 40 см 
в диаметре ствола. Прекрасно выглядят деревья к а ш т а н а в новой посадке 
в сквере у Никитских ворот. Здесь в возрасте 25 лет он достигает высоты 
15 м. 

В посадках второго яруса на многих б у л ь в а р а х появились клен при
речный (Асег ginnala Maxim. ) и татарский (А. tataricum Maxim. ) — 
на Тверском, Страстном, Ильинском бульварах , площади Репина, в Алек
сандровском саду и на многих новых бульварах . Они растут в виде де
рева до 8 м высотой, имеют хорошо развитую густо облиственную крону, 
декоративны весь вегетационный период. Большие живописные группы из 
клена татарского можно видеть, например, в сквере на площади Репина. 
Д е р е в ь я здесь достигают высоты 12—14 м и 10—25 см в диаметре ствола. 

В последние два-три десятилетия привычным деревом в городских 
посадках стала рябина (Sorbus aucuparia L. и S. X hybrida L . ) , сохра
н я ю щ а я свои декоративные качества на бульварах и в скверах в течение 
всего вегетационного сезона, что говорит об устойчивости ее в условиях 
города, несмотря на у к а з а н и я некоторых авторов на ее чувствительность 
к загазованности воздуха [3, 4 ] . 

Все большее распространение в озеленении центра и других районов 
города находит вяз (Ulmus pumila L . ) . Это дерево с ажурной кроной и 
листвой, которая долго сохраняется зеленой осенью; часто применяется 
в стриженой изгороди, так как обладает хорошей побегообразовательной 
способностью. Удовлетворительное состояние деревьев U . pumila в разных 
типах посадок в городе подтверждает данные физиологов об относительно 
неплохой устойчивости этого вида к пыли и газам [ 5 ] . 

Из кустарников наиболее распространены в центральной части Москвы 
Cotoneaster lucidus Schlecht., Rosa rugosa Thunb., Berberis vulgar is L. , 
Cornus alba L. , Symphoricarpos albus (L . ) Blake, Spiraea japonica L. f., 
Physocarpus opulifolius (L . ) Maxim. , различные виды чубушника и другие, 
что подтверждает выводы специальных исследований по устойчивости 
этих видов к загазованности воздуха [ 5 — 7 ] . 

Особо следует выделить те виды растений, которые появились в озе
ленении центральной части столицы в последние 20—30 лет, однако по раз 
ным причинам не получили здесь пока широкого распространения. 
В отдельных парках и на бульварах эти растения растут в течение многих 
лет и находятся в хорошем состоянии. Это дуб северный (Quercus borealis 
Michx. f.) в сквере на улице Горького, клен сахаристый (Асег saccharinum 
L.) на Ильинском и Тверском бульварах , береза ж е л т а я (Betula lutea 
Michx. f.) в сквере на площади Репина , орех маньчжурский (Juglans 
mandshurica Maxim.) на Страстном бульваре , б а р х а т амурский (Phello-
dendron amurense Rupr.) на Суворовском, кирказон (Aristolochia durior 
H i l l . ) и рододендрон даурский (Rhododendron davuricum L.) на Ильин
ском, Spiraea nipponica Maxim. в сквере на Трубной площади , Morus 
alba L. , Асег rubrum L. , Crataegus X mordenensis T o b a ' в Александ
ровском саду и т. д. 

З а последние 15 лет, прошедшие после проведенного нами обследова
ния древесных насаждений Москвы [ 8 ] , тенденция дальнейшего развития 
ассортимента древесных растений в озеленении центральной части го
рода шла за счет привлечения декоративных форм растений известных 
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видов: Caragana arborescens 'Lorberg i f , Populus simonii 'Fastigiata' , Cor-
nus alba 'Spaethii' Ассортимент обогатился интродуцированными видами 
с оригинальной контрастной окраской листвы (Elaeagnus angustifolia L . , 
Berberis X ottawensis 'Purpurea' и д р . ) , яркоцветущими ранней весной 
(Amygdalus п а п а L . , Spiraea X arguta Zab. ) , в середине лета и осенью 
(гортензия, ломонос) . З а д а ч а состоит в более широком использовании 
этих растений д л я повышения декоративной ценности посадок. 

Анализ современного состояния зеленых насаждений б у л ь в а р о в и 
скверов центральной части Москвы показал , что история развития ассор
тимента используемых здесь деревьев и кустарников тесно с в я з а н а с инт-
родукционной деятельностью, выращиванием в питомниках значитель
ного разнообразия декоративных растений. Основу ассортимента со
ставляют интродуцированные растения. 
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УДК 635.977:582.635.12 

НОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ФОРМА ВЯЗА ГЛАДКОГО 

3. И. Лучник 

И з д а в н а в декоративном садоводстве большой популярностью поль
зуются плакучие формы деревьев и кустарников: многие хвойные, ива, ря
бина обыкновенная, горный ильм, карагана древовидная и др . Часть их, 
например ивы, р а з м н о ж а е т с я черенками, которые легко укореняются и 
хорошо передают свойства плакучести. Другие прививают на высокие 
штамбы типичных форм того ж е вида. 

В европейской части Советского Союза и Западной Европе распрост
ранены привитые плакучие формы ильма горного (голого) — Ulmus 
g labra Huds., с красивыми крупными листьями. Они являются украшением 
партеров, часть используется для посадки у памятников и скульптур. 

В условиях З а п а д н о й Сибири ильм горный незимостоек, непригодны 
д л я разведения и его плакучие формы. Неожиданно взамен ему в Б а р н а у л е 
найдены плакучие формы ильма гладкого ( U . laevis Pa l l . ) , который здесь 
практически зимостоек. 

Среди плодовых насаждений Научно-исследовательского садоводства 
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Рис. 3. Плакучая форма вяза гладкого, привитая на боковые ветви подвоя 

Сибири им. М. А. Л и с а в е н к о в 50-е годы была посажена з а щ и т н а я лесо
полоса из ильма гладкого. С а ж е н ц ы для нее выращены посевом семян 
местного происхождения и представляют собой вторую-третью репродук
цию ильма на Алтае . 

В возрасте 20 лет в лесополосе, среди крупных стройных деревьев, 
обнаружены 7 экземпляров карликового роста с явной плакучестью ветвей. 
С лучших из них взяты черенки и привиты в питомнике на штамбы 5—6-
летних саженцев ильма гладкого, на высоте 1,5—2 м. При равной толщине 
подвоя и привоя прививка проводилась способом улучшенной копулиро
вки; при более толстом подвое — вприклад с язычком. 

Через 3—4 года выросли красивые деревья с шатровидной кроной. 
В случае прививки на основной ствол штабма привой разрастается зон
тикообразно , ветви свисают из центра во все стороны (рис. 1, 2 ) . 

При прививке более крупных подвоев на развитые боковые ветви по
лучается т а к ж е очень оригинальное дерево, с каскадообразно свисающими 
ветвями (рис. 3 ) . 

Плакучие формы ильма гладкого не описаны в литературе, они яв
ляются новостью для ботаников как и U . laevis Pal l . f. pendula. Особых 
отличительных систематических признаков они не имеют, за исключением 
направления роста ветвей. 

Мы считаем их т а к ж е ценной находкой для декоративного садоводства 
Сибири, рекомендуем введение в ассортимент. 

Научно-исследовательский институт 
садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко, 

Барнаул 



З А Щ И Т А Р А С Т Е Н И Й 

УДК 632.38:633.88 

ВИРУСНЫЕ И М И К О П Л А З М Е Н Н Ы Е БОЛЕЗНИ 
НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

О. Н. Червякова 

В последнее время на лекарственных культурах широко распростра
нились вирусные заболевания , вызывающие существенное уменьшение 
у р о ж а я сырья и ухудшающее качество продукции [ 1 ] . 

Вирусы влияют на обмен растений в целом, на фотосинтетическую и 
белоксинтезирующую функцию листьев [ 2 ] . Могут вызывать подавление 
синтеза нуклеиновых кислот и белков, приводить к изменению биохи
мического состава плодов и листьев [ 3 ] . В зависимости от вида воз
будителя и степени поражения меняется содержание макро- и микро
элементов, органических кислот и Сахаров [ 4 ] . 

При поражении Datura stramonium Х-вирусом картофеля значительно 
возрастает активность окислительно-восстановительных ферментов, 
в частности пероксидазы, рибонуклеазы [ 5 ] . 

Среди культивируемых лекарственных растений важное место за 
нимают представители семейства пасленовых. Они возделываются 
во многих районах С С С Р : на Украине, в Крыму, З а к а в к а з ь е , Красно
дарском крае, Казахстане , Воронежской области . Пять видов этого се
м е й с т в а — Solanum laciniatum, Atropa belladonna, Hyoscyamus niger, 
Da tura stramonium и D. innoxia выращиваются в промышленных масш
т а б а х для получения алкалоидов . 

В настоящее время на многих из них обнаружены вирусные з а б о 
левания . Так, например, вирус табачной мозаики (ВТМ) выявлен на 
4 видах; У-вирус картофеля — на 5 видах; Х-вирус картофеля — на 4 ви
д а х (табл. 1) . Впервые описанный Ю. А. Хотиным [1] в 1974 г. сфери
ческий вирус мозаики скополии, кроме Scopolia, может п о р а ж а т ь и ряд 
других растений (табл. 1). 

В Южном Казахстане на Solanum laciniatum обнаружены еще д в а 
вирусных заболевания . Одно и з них — курчавость листьев, вызывается 
бацилловидным вирусом из группы рабдовирусов [ 6 ] ; з аболевание ши
роко распространено на производственных плантациях, пораженность 
растений при этом может достигать 50%. 

Второе заболевание характеризуется израстанием чашелистиков и 
позеленением цветков. Метод электронной микроскопии показал , что 
вызывается оно микоплазмой [ 6 ] . Возможными резерваторами инфекции 
являются вьюнок полевой и щирица . 

В Чехословакии описаны т а к ж е три типа вирусных заболеваний 
паслена птичьего: мозаика , желтуха и стобур. 

В Болгарии на Datura stramonium, D. innoxia, Hyoscyamus niger 
выявлено заболевание типа столбура, вызываемое вирусом (вирус не 
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Таблица 1 
Возбудители вирусных болезней лекарственных культур и их распространение 

Возбудитель Поражаемое растение Распространение 

ВТМ 

Y-вирус картофеля 

Х-вирус картофеля 

Вирус мозаики скополии 

ВТМ (один из штаммов) 

Х-, Y-вирусы картофеля 

Вирус мозаики подорожника 
(гр. тобамовирусов) 
А-вирус подорожника 
(гр. рабдовирусов) 
Х-вирус подорожника 
(гр. потексвирусов) 
Подорожниковый вирус 4 
(гр. каулимовирусов) 
Подорожниковый вирус 5 
Подорожниковый вирус 6 
(гр. томбавирусов) 
Подорожниковый вирус 7 
(гр. потивирусов) 
Подорожниковый вирус 8 
(гр. карлавирусов) 

Х-, S-вирусы картофеля 

М-вирус картофеля 

Сем. Solanaceae 
Solanum laciniatum Ait. 
Hyoscyamus niger L. 
Datura innoxia Mill. 
D. inermis Tacg. 
Datura innoxia Mill. 
Solanum laciniatum Ait. 
Scopolia 
S. stamonifolia Semenova 
Atropa belladonna L. 
Datura stramonium L. 
Atropa belladonna L. 
Petunia hybridae Vilm. 
Hyoscyamus niger L. 
Scopolia 
Datura innoxia Mill. 
Atropa belladonna L. 
Nicotiana sylvestris L. 
Datura stramonium L. 

Сем. Plantaginaceae 
Plantago asiatica L. 
P. major L. 
P. media L. 
P. lanceolata L. 
P. media L. 

P. lanceolata L. 

СССР, Венгрия 

СССР 

СССР 

СССР 

СССР (Приморский край, 
о-в Сахалин, Армения) 

СССР (Алтайский край, 
Белоруссия) 
Великобритания 

Сем. Labiatae: 
Mentha piperita L. 

Сем. Asteraceae: 
Achillea millefolium L. 
Artemisia absinthium L. 

Сем. Fumariaceae: 
Fumaria officinalis L. 

СССР (Белоруссия) 

СССР (Ставропольский 
край) 
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Таблица 1 (окончание) 
Возбудители вирусных болезней лекарственных культур и их распространение 

Возбудитель Поражаемое растение Распространение 

Сем. Asteraceae: 
Arctium lappa L. 

Х-вирус картофеля 

Y-вирус картофеля 

Сем. Asteraceae: 
Taraxacum vulgare Schreb. 
Т. officinale Web. 
Т. vulgare Schreb. 
Melilotus officinalis Lam. 

СССР (Белоруссия) 

Юг СССР 

Примечание. Таблица составлена по литературным данным [1, 8, 9, 15—19]. 

идентифицирован) . Установлено, что столбур томатов и белладонны вы
з ы в а е т один и тот ж е вирус, резерваторами которого я в л я ю т с я т а к ж е 
б о д я к и цикорий [7, 8 ] . 

Кроме пасленовых, вирусы выявлены и у лекарственных растений 
других семейств. Например, на подорожниках обнаружено мозаичное за 
болевание , вызываемое одним из штаммов ВТМ. В природе подорожники 
могут быть носителями различных вирусов. В условиях эксперимента на 
отдельные виды Plantago можно передать до 15 различных вирусов 

[ 9 ] . И з всех видов Plantago широко культивируется Р . major в Москов
ской области и на Украине. В Англии на видах рода Plantago обнару
ж е н о 8 вирусов (табл. 1). 

О б н а р у ж е н о и микоплазменное заболевание Р. major в виде израста-
ния. Оно ежегодно проявляется на Украине, Московской и Иссык-Куль-
ской областях , в Латвийской С С Р [10] . 

К широко культивируемым лекарственным растениям у нас в стране 
и в некоторых странах З а п а д н о й Европы относится мята перечная (Mentha 
piperi ta) . В 1952 г. в Болгарии было обнаружено новое вирусное забо
левание Mentha piperita, которое характеризуется мозаичностью и кур
чавостью листьев, укороченными междоузлиями и карликовостью расте
ний в целом [ 7 ] . 

На Украине в 1964 г. впервые было обнаружено заболевание М. pipe-
r i ta , названное израстанием. Предполагают , что заболевание вызы
вается микоплазмой [10] . 

Наиболее широко распространены среди лекарственных культур 
вирусы картофеля . Об этом наглядно свидетельствуют данные табл. 1. 

В а ж н у ю роль в распространении вирусов в природе играют насекомые-
переносчики. В настоящее время известно приблизительно 380 видов 
насекомых-переносчиков, причем 242 вида составляют тли (Aphididae) 
[ И ] . И з тлей, выявленных на лекарственных растениях, в качестве пере
носчиков вирусных болезней известны: Aphis fabae Scop., А. grossypii 
Glov., Myzes persicae Sulz., Brachycaudus. helichrysi Kal t . , Aulacorthum 
solani Kalt . , Macrosiphum euphorbiae Thomas. [ 1 2 ] . 

Тли зарегистрированы как вредители лекарственных культур и одно
временно играют значительную роль в распространении на них вирусных 
заболеваний. Например , известно, что Myzes persicae сильно повреждает 
лекарственные растения сем. пасленовых: Hyoscyamus niger, Datura 
innoxia, Atropa beladonna, Solanum laciniatum; первые два вида повреж
даются т а к ж е Aphis fabae. Кроме того, Solanum laciniatum повреждается 
Aulacorthum solani и Aphis grossypii [13 ] . 

Помимо пасленовых [15 ] , тли повреждают и другие лекарственные 
культуры, например Aphis affinis Gnerc. повреждает Mentha piperita [13 ] . 
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а, б — вирус огуречной мозаики (Cocumber mosaic virus) на Primula officinalis L. Digitalis gran-
diflora Mil l . в — хлороз и просветление жилок на Alchimilla sp. L. г — вирус кольцевой пят
нистости т а б а к а (Tobaeco ring spot virus) на Salvia officinalis L. д — крапчатость и симптомы 
типа ж е л т у х и на Padus racemosa Gilib. е—пятнистость на Tussilago farfara L. ж— и з р а с т а н и е 
и с л и в а ю щ а я с я крапчатость на Tussilago farfara L . ; з — вирус латентной кольцевой пятнистости 
земляники (Strawberry latent ring spot virus); вирус мозаики гвоздики (Carnation mosaic virus) на 
Lappasp.; и вирус мозаики редиса (Radish mosaic virus) на Schizandra Michx., к — и з р а с т а н и е на 
L арра sp., л — вирусы Nepo-группы на Sorbus aucuparia L . : м — вирус кольцевой пятнистости 

томата (Tomato nng spot virus) на Plantago sp. 
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На Plantago major встречаются два вида тлей: Dysaphis mali Ferr. 
[10] и Aphis plantaginis Goetze [14 ] . 

На Achillea millefolium обнаружены: Aphis plantaginis и Macrosipho-
niella millefoli i Deg. [14] . Artemisia absinthium повреждается тлей 
Macrosiphoniella absinthii L. [14 ] . 

Помимо тлей, на лекарственных растениях отмечен ряд видов цика
довых: Psammotettix striatus L. , Neoaliturus haematoceps M . R., Kyboasea 
vi t ta ta Fal l . , Chlorita sp. [10] . На Mentha piperita отмечено т а к ж е несколь
ко видов цикадок: Philaenus spumarius L. , Eupteryx atropunctata Goeze., 
Empoasca flavescens F. [10 ] . 

Нами диагносцированы на лекарственных растениях в условиях Глав
ного ботанического сада АН С С С Р следующие вирусы: на Pr imula 
officinalis L . и Digital is grandiflora M i l l . — вирус огуречной мозаики 
( C M V ) (см. рисунок, а, б ) ; на Salvia officinalis L . — вирус кольцевой 
пятнистости т а б а к а (Tob. RSV) (см. рисунок, г ) ; на Schizandra Michx.— 
вирус мозаики редиса (RaMV) (см. рисунок, и)\ на лопухе — вирус ла 
тентной кольцевой пятнистости земляники (SLRSV) и вирус мозаики 
гвоздики ( C r n M V ) (см. рисунок, к ) ; на Sorbus aucuparia L . — вирусы 
Nepo — группы (см. рисунок, л ) ; на подорожнике — вирус кольцевой 
пятнистости томатов (TomRSV) (см. рисунок, м). 

Т а к ж е были выявлены вирусоподобные заболевания типа израстания 
на лопухе и Tussilago farfara L . (см. рисунок, з, ж)\ на мать-и-мачехе 
т а к ж е отмечена я р к а я пятнистость (см. рисунок, е) и с л и в а ю щ а я с я 
крапчатость (см. рисунок, ж)\ на манжетке обнаружен хлороз и посвет-
ление ж и л о к (см. рисунок, в ) ; на Padus racemosa Gi l ib .— крапчатость 
и симптомы типа желтухи (см. рисунок, д). 

Кроме того, вирусные заболевания обнаружены на мяте перечной, 
в ы р а ж а ю щ и е с я в деформации листовой пластинки, израстании и крапча-
тости; на липе — д е ф о р м а ц и я листовой пластинки и жилок , на шипов
нике — воронкообразное скручивание листьев. На калине отмечена желто-
зеленая мозаика , на скополии — я р к о - ж е л т а я мозаика . Возбудители ука
занных заболеваний пока не идентифицированы. 

Целый ряд вирусных заболеваний с различным типом симптомов 
выявлен в Г Б С АН С С С Р на видах и сортах рода Sorbus. Так , на сорте 
Л и к е р н а я отмечены в ы р а ж е н н ы е д и ф ф у з н а я и кольцевая пятнистости 
светло-зеленого и желтого цвета; пятна различной величины, часто сли
вающиеся и придающие листу пеструю окраску; на некоторых листьях 
отмечен яркий линейный узор желтого цвета; зарегистрирована и дефор
мация листовой пластинки в виде бугристости и слабой морщинистости. 
На рябине сорта Хоста т а к ж е проявляются различные типы пятнистостей 
от светло-зеленого до желтого цвета. 

На сортах Невежинской рябины (Кубовая и К р а с н а я ) , помимо ука-
эанных симптомов (за исключением линейного узора и деформации ли
стовой пластинки) , наблюдается крапчатость , часто с л и в а ю щ а я с я и 
п о к р ы в а ю щ а я всю листовую пластинку. На сорте К р а с а в и ц а зарегистри
рованы сильная гофрированность и морщинистость листовой пластин
ки. На рябине туркестанской (S. turkestanica Held.) отмечена дефор
мация листовой пластинки; листья плотные кожистые с прожилками , 
некоторые листья нитевидные. На рябине обыкновенной (S. aucuparia 
( 1 ; 2 ) ) замечены симптомы, подобные симптомам на сортах Невежинских 
рябин, однако на некоторых растениях /также наблюдается пестро-
листность — чередование почти белых и зеленых полос; деформация лис
товой пластинки в виде бугристости и слабой морщинистости (S. aucu-
paria ( 1 ) ) . 

В процессе идентификации выявлено, что возбудители указанных 
заболеваний относятся к вирусам различных групп, однако преобладают 
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Таблица 2 
Результаты тестирования сортов и видов рода Sorbus на наличие вирусов Наг- и Nepo-групп 

с помощью серологического анализа 

Вид, сорт 

Результаты тестирования образцов 
методом двойной диффузии в геле ИФА 

Вид, сорт 
Кон

троль PNRSV ApMV RRSV CLRV Tob 
RSV SLRSV GFLV Т о т 

RSV AMV AMV 

Sorbus aucupana (1) —- — — 0 — 0 0 0 0 — i 

S. aucuparia (2) + + + + + 
S. turkestanica — + — + — — + + + 
'Ликерная' (S. au- — + + 
cuparia X Aronia 
melanocarpa) 
'Красавица' (S. au- — + — — + — — — — + 
cuparia X смесь 
пыльцы сортов гру
ши) 
'Хоста' + + + + 
Невежинская ряби
на (народная селек
ция): 
'Кубовая' + + + + + + + 
'Красная' + + + + + + + 
Примечание. + .положительный результат; — отрицательный результат, 0 — анализ не проводился; 
PNRSV — вирус некротической кольцевой пятнистости сливы, ApMV — вирус мозаики яблони, 
RRSV — вирус кольцевой пятнистости малины, CLRV — вирус скручивания листьев черешни, 
Tob. RSV — вирус кольцевой пятнистости табака, SLRSV — вирус латентной кольцевой пятнистости 
земляники, GFLV — вирус короткоузлия винограда, TomRSV — вирус кольцевой пятнистости томата, 
AMV — вирус мозаики резухи. 

вирусы Наг- и Nepo-групп, в том числе вирусы некротической кольцевой 
пятнистости сливы (PNRSV) , мозаики резухи ( A M V ) , латентной коль
цевой пятнистости земляники (SLRSV) . Как правило, все указанные виру
сы встречаются в комплексной инфекции (табл . 2 ) . 

И з табл . 2 видно, что на всех образцах , тестируемых с помощью 
иммуноферментативного анализа ( И Ф А ) , выявлен A M V . На образцах , 
тестируемых методом двойной диффузии в геле, наиболее часто встре
чаются : PNRSV, SLRSV и GFLV. 

П о данным наших обследований, на промышленных плантациях ря
бины (совхоз «Стародубский» Брянской области) и селекционных посад
ках ( Н И З И С Н П , Бирюлево) т а к ж е отмечено распространение вирусных 
болезней с различным типом симптомов. Однако преобладающие среди 
них возбудители п р и н а д л е ж а т к вирусам Наг — и Nepo-rpynn. 

Основные принципы противовирусной з а щ и т ы на лекарственных куль
турах имеют много общего с принципами з а щ и т ы на других культу
рах. К а к известно, способы борьбы с вирусными болезнями сводятся 
в основном к предупредительным мерам, т. е. к в ы р а щ и в а н и ю культур 
из свободных от вирусов семян и саженцев , а т а к ж е к использованию 
устойчивых сортов. Существует целый ряд вирусов, способных переда
ваться семенами, но, используя безвирусный посевной материал , можно 
в значительной степени снизить з араженность . 

Здоровый исходный посадочный материал является в а ж н ы м и обя
зательным этапом в борьбе с вирусными заболеваниями . Технологические 
схемы и организационные принципы различных систем производства здо
рового посадочного материала в целом одинаковы и включают сле
дующие операции: отбор здоровых растений; о б е з з а р а ж и в а н и е (термо-
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терапия , химическое о б е з з а р а ж и в а н и е , метод культуры т к а н е й ) ; контроль 
за состоянием растений (проверка на з а р а ж е н н о с т ь ) ; организацию ма
точных насаждений. 

Эффективность перечисленных методов в к а ж д о й конкретной ситуа
ции зависит от многих факторов — как экологических, так и экономи
ческих. Однако наибольная эффективность достигается путем комбинации 
различных мер борьбы. 
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УДК 631.522.2:632.938 

РОЛЬ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ РАПСА 
В ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ОРГАНИЗМА 

В. А. Кукушкин 

Нас интересовала реакция растений рапса (Brassica napus L. сем. 
Brassicaceae) на опыление внутри и между видами при гибридизации. 
Исследования проводили на срезанных ветках и растениях 17 отечест
венных и зарубежных сортов рапса яровой формы. Ветки в ф а з е цве
тения ставили в сосуды с водой. И з соцветий удаляли распустившиеся 
цветки и оставляли крупные бутоны. Затем пинцетом выщипывали чаше
листики с тычинками. Кастрированные цветки помещали под изолятор, 
3 через сутки опыляли. Один из цветков соцветия опыляли пыльцой 
горчицы полевой, остальные — собственной пыльцой. В полевых усло
виях проведено 97 комбинаций скрещиваний, в к а ж д о й комбинации — 
по 10 растений, повторность четырехкратная . 

На центральной кисти к а ж д о г о растения кастрировали по 6 цветков, 
на которые затем надевали изолятор. На следующие сутки пять цветков 
соцветия опыляли пыльцой рапса , а шестой — нижний в соцветии — 
пыльцой горчицы полевой. В контроле пыльцу горчицы полевой не на
носили. В одном из вариантов на одну зону рыльца пестика рапса на
носили несколько зерен собственной пыльцы, на другую — пыльцы гор
чицы полевой. Прорастание пыльцевых зерен наблюдали под микроско
пом. В другом варианте цветки в соцветии рапса опыляли пыльцой расте
ний разных сортов рапса , горчицы полевой, редьки дикой. При этом каж
дый цветок опыляли й пыльцой растений только одного сорта или вида. 

В опытах на срезанных ветках при опылении одного из цветков 
пыльцой горчицы на 2—3-е сутки происходило отмирание не только этого 
цветка, но и ряда слаборазвитых цветков, опыленных собственной пыль
цой. На другие соцветия этой ветки отторгающее влияние не распростра
нялось. При опылении одного из цветков рапса пыльцой горчицы в раз 
ных зонах соцветия отторгающее влияние сильнее распространяется вверх 
по соцветию. 

Известно, что иммунитет — это система защитных реакций, направ
ленная не только против инфекционных болезней, но и контролирующая 
поддержание структурной и функциональной целостности о р г а н и з м а 
[ 1 ] . Главная функция иммунитета — распознавание «своего» и «несвоего» 

для отторжения всего чужого [ 2 ] . Поэтому мы считаем, что реакция 
отторжения является иммунным ответом рапса на опыление пыльцой рас
тений других сортов и видов. 

Анализ результатов полевых опытов (см. таблицу) позволяет нам 
считать, что иммуннологическая реакция отторжения используется расте
ниями рапса для сохранения генетической целостности вида. При внут
ривидовой гибридизации из-за реакции отторжения не з а в я з ы в а е т с я до 
47% стручков и до 79% семян. В тех ж е комбинациях , но при опылении 
одного из рылец цветка пыльцой горчицы жесткость отбора резко возра
стает. Гибнут и осыпаются не только цветки, опыленные пыльцой гор
чицы полевой, но и 60—100% цветков, опыленных пыльцой рапса . В за
в я з а в ш и х с я стручках семян практически нет. Т а к а я же закономерность 
проявилась и во всех других комбинациях. Из 5413 опыленных цветков 
из-за реакции отторжения з а в я з а л о с ь всего 12% стручков и 1% семян. 
768 цветков, опыленные пыльцой горчицы, не з а в я з а л и ни одного семени. 
При нанесении на одну зону рыльца пестика цветка рапса нескольких 
зерен пыльцы рапса , а на другую — пыльцы горчицы полевой прорастает 
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Влияние иммуннологической реакции отторжения на завязываемость семян и стручков рапса 

Комбинация опыления 

Число, Ш Т . 

Комбинация опыления опыленных 
цветков 

завязав
шихся 

стручков 

завязав
шихся 
семян 

'Andor' X 'Zemu 304' 50 44 468 
'Andor' X 'Zemu 304' 50 2 0 

'Andor' X горчица полевая 10 0 0 

'Золотонивский' X 'Ярвэлон' 50 35 405 

Золотонивский X Ярвэлон 45 18 0 

'Золотонивский' X горчица полевая У А 
и 

А 
и 

'Zemu 2080' X 'Omega' 45 Зо ООО 
161 'Zemu 2080' X 'Omega' сл 

50 
и и 

'Zemu 2080' X горчица полевая 1 л 
10 

и 0 

'Zemu 304' X 'Omega' А С 
45 

ОА 
14 

О 1 А 

'Zemu 304' X 'Omega' 50 12 - о 

'Zemu 304' X горчица полевая 10 0 0 

только пыльца рапса , так как иммуннологическая реакция отторжения 
не возникает . Происходит нормальное з а в я з ы в а н и е стручков и семян — 
иммунная система рапса проявляет избирательность . 

Другой пример избирательности иммунной системы рапса был получен, 
когда в соцветии рапса сорта Кубанский самый нижний цветок опыляли 
пыльцой рапса сорта Н а п п а , а остальные цветки ( к а ж д ы й только одним 
сортом или видом) пыльцой горчицы полевой, редьки дикой, рапсом 
(сорта Global и Кубанский) . Семена з а в я з а л и с ь только в комбинациях 
' К у б а н с к и й ' X ' К у б а н с к и й ' и ' К у б а н с к и й ' X ' G l o b a l ' Цветки , опыленные 
пыльцой рапса сорта Н а п п а , а т а к ж е горчицы полевой и редьки дикой, 
из-за иммуннологической реакции отторжения погибли. 

Таким образом, иммуннологическая реакция отторжения является 
одной из главных функций иммунитета растений рапса в поддержании 
генетической целостности организма . Кроме того, установлено, что иммун
нологическая реакция , обеспечивающая генетическую целостность орга
низма, отличается высокой избирательностью. И м м у н н а я система расте
ний играет определяющую роль в реакциях несовместимости при гиб
ридизации. 
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С Е М Е Н О В Е Д Е Н И Е 

УДК 581.48:582.475.2(571.64) 

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЕМЯН ПИХТЫ 
МАЙРА В ПРОЦЕССЕ СОЗРЕВАНИЯ 

А. А. Смирнов, В. И. Некрасов 

Быстро и надежно определить качество семян и особенности их внут
реннего строения м о ж н о методом рентгенографии. Мы применили этот 
метод д л я изучения динамики созревания семян пихты М а й р а (Abies 
mayriana Miyabe et Kudo) — одной из главных лесообразующих пород 
южной части Сахалина . 

Исследования проводили в 1983—1988 г. на юге Сахалина (бота
нический стационар , пос. Утесное, Корсаковский р - н ) . Д л я наблюдений 
выбирали модельные деревья на пробной площади в лесу, относящемуся 
к горному елово-пихтовому зеленомошному типу. Состав 7 П З Е [пихта 
М а й р а и ель а я н с к а я (Picea ajanensis (L ind l et Gord.) Fisch. ех C a r r . ) ] . 
Одноярусное насаждение . Высота яруса 10 м. Д и а м е т р 15 см. Класс воз
раста 3. Бонитет IV . Полнота 0,8. З а п а с 140 м 3 / г а . Подлесок и подрост 
практически отсутствуют. Мхи покрывают до 90% поверхности почвы. 
Почва бурая лесная оподзоленная легко- и среднесуглинистая. 

Д л я изучения динамики созревания семян к а ж д ы й год еженедельно 
в период с первой декады августа (начало формирования з а р о д ы ш а , 
различимого на рентгенограммах) по октябрь собирали до 10 шишек 
с 3—5 деревьев . Поскольку у нас не было возможности исследовать 
семена свежесобранными, а при хранении они дозревают или усыхают, 
их фиксировали в растворе К л а р к а [ 1 ] , через сутки промывали и хра
нили в 70%-ном спирте. Перед рентгенографией семена просушивали 
сутки при комнатной температуре и р а с к л а д ы в а л и на стандартные рамки 
сериями по 50 шт. в двухкратной повторности на к а ж д у ю дату учета. 
Д л я анализа использовали семена из средней части шишек. 

Рентгенографию семян проводили в лаборатории семеноведения и мо
билизации Г Б С АН С С С Р на рентгеновском аппарате Р Е И С - И в мягком 
рентгеновском излучении. Съемка осуществлялась контактным способом 
[ 2 ] . При дешифровании снимков использовали классификацию М.( Шима-
ка и А. Густафссона [ 3 ] . П о степени развития з а р о д ы ш а семена разде
ляли на пять классов: 0 — семена пустые, I — семена с эндоспермом, 
но без зародыша, I I — зародыш занимает 1/2 зародышевого канала , 
I I I — зародыш занимает более 1/2 и менее 3/4 зародышевого к а н а л а , 
I V — зародыш занимает более 3/4 зародышевого к а н а л а (рис. 1). П о 
результатам дешифрования построены эмбриоспектры. 

Д л я каждого образца семян по датам учета вычислялся средний 
класс развития семян (КсР) путем нахождения среднего арифметического 
взвешенного ряда по формуле 

к _ l / i 0 +2r t | + 3 я 2 + 4 л 3 + 5 л ч 
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Дата 
сбора 

- 16.08 

23.08 

Л / 
ж 

Ж о ж 

4 # * § | % 4 § | * # Н * 

- 30.06 

- 6.09 

Ж 

Рис. 1. Рентгенограмма семян пихты Майра урожая 1984 г. (позитив) 
О — семена пустые, / — семена / класса, / / — семена / / класса, / / / — семена / / / класса, IV — семена 
IV класса, Л — личинка 

где Ai0 + / i 4 — число семян соответствующего класса в процентах от 
общего числа в образце . 

Нахождение средних классов развития позволяет сравнивать отдель
ные образцы семян между собой [ 4 ] . 

Анализ характера роста зародыша и распределения семян по классам 
развития показал значительные различия в сроках созревания семян 
пихты М а й р а . 

Так, начало формирования зародыша (различимого на рентгенограм
мах) в первой декаде августа отмечено только в 1984 и 1987 гг., в осталь
ные годы семена достигли I I класса развития лишь к середине августа. 
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Морфологическое созревание семян (в пробе все семена IV класса) в 
1984 и 1987 гг. з авершилось в конце августа , в 1985 и 1988 гг.— в первой 
декаде сентября, в 1983 и 1986 гг.— во второй декаде сентября (рис. 2 ) . 
Средней датой созревания семян пихты М а й р а на юге Сахалина является 
7 сентября ± 4 дня. 

Различные сроки созревания семян в значительной степени обуслов
лены погодными условиями. В 1984 и 1987 гг. вегетационные сезоны отли
чались хорошей теплообеспеченностью (сумма активных температур соста
вила на 150—400° выше нормы) . В 1985 и 1988 гг. была прохладная 
погода в течение всего периода вегетации (средние отклонения темпера
туры за три летних месяца составили — 1 ; — 2 ° ) . В 1983 и 1986 гг. 
отмечен недостаток летнего тепла (сумма активных температур была на 
100—200° ниже нормы) в сочетании с постоянным недостатком влаги. 

При созревании возрастает доля пустых семян. При этом число пустых 
семян увеличивается на всех этапах созревания семян. На ранних этапах 
формирования о б р а з о в а н и е пустых семян является следствием гибели 
эндосперма неопыленных семяпочек и нарушений эмбриогенеза во время 
деления зиготы [5] Одной из причин этих нарушений и, следовательно, 
низкого качества семян является самоопыление [6—9] В период созре-

1383L 1984г. 1905г. 1905г 1907г. 7000г. 

Рис. 2. Эмбриоспектры созревающих семян пихты Майра 
0—IV — классы развития семян. Цифра в центре — средний класс развития семян 
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вания часть семян переходит в 0 класс, т. е. становятся пустыми, эндосперм 
и зародыш дегенерируют вследствие нарушений эмбриогенеза на завер
ш а ю щ и х этапах развития [ 1 0 ] . Д а ж е после визуально полного сформи
рования з а р о д ы ш а ( I V класс развития) в о з м о ж н а его гибель, и к а к 
следствие этого происходит снижение величины среднего класса (рис. 2 ) . 

Сравнение средних классов зрелых семян, собранных в разные годы, 
выявило, что лучшими показателями характеризуются семена у р о ж а я 
1983 и 1985 гг. (средние классы соответственно 3,56 и 3,16). В 1986 г. 
собраны семена самого низкого качества (средний класс 1,58). 

Качество семян, видимо, не зависит от погодных условий вегетацион
ных сезонов в целом. Так, в сходных по условиям 1983 и 1986 гг. (лет
ние температуры и влажность ниже среднемноголетних) отмечено самое 
высокое (1983 г.) и самое низкое (1986 г.) качество семян. 

ВЫВОДЫ 

1. Метод рентгенографии позволяет определять не только качество 
и степень развития семян, но и изучать динамику их созревания . Д л я 
этого можно использовать как свежесобранный, так и фиксированный 
материал . 

2. На всех этапах формирования семян пихты М а й р а отмечается 
увеличение доли пустых семян. Установлена значительная изменчивость 
качества семян по годам. 

3. Средней датой созревания семян пихты М а й р а на юге С а х а л и н а 
является 7 сентября ± 4 дня. На сроки созревания большое влияние 
о к а з ы в а ю т погодные условия вегетационных сезонов. 
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УД К 581.48:620.179.152.1:631.529(479.24) 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ СЕМЯН 
НЕКОТОРЫХ Р Е Д К И Х И ИСЧЕЗАЮЩИХ В И Д О В 

Д Р Е В Е С Н Ы Х РАСТЕНИЙ КАВКАЗА, 
И Н Т Р О Д У Ц И Р О В А Н Н Ы Х НА А П Ш Е Р О Н Е 

М. Р. Курбанов, Э. О. Искендеров 

Один из богатейших флористических районов страны — К а в к а з , 
где насчитывается более 6 тыс. видов растений [ 1 ] , из которых 67 видов 
деревьев и кустарников являются редкими и исчезающими [ 1 — 5 ] . 

Д л я сохранения и воспроизводства редких и исчезающих видов расте
ний наряду с организацией заповедников и заказников их следует выра
щивать в ботанических садах, всесторонне изучая биологические особен
ности этих интродуцентов. 

В ботаническом саду Института ботаники АН А з С С Р интродуцированы 
33 вида редких и исчезающих древесных растений флоры Кавказа , 
из которых 16 видов служили объектами наших исследований. Цель рабо
ты з а к л ю ч а л а с ь в изучении особенностей строения семян растущих в 
пределах естественного а р е а л а и интродуцированных на Апшероне пред
ставителей 16 видов. 

Качество семян определяли методом рентгенографии с использованием 
излучателя Р Е И С - И [ 6 ] , а дешифрирование полученных рентгенограмм 
проводили согласно универсальной классификации [ 7 ] . Морфологические 
исследования вели с помощью микроскопа М Б С - 9 . Качество семян 
оценивали по « Ш к а л е объективной оценки качества семян» [ 8 ] . 

На основании полученных данных мы отнесли семена изученных видов 
растений к трем типам: примитивному, промежуточному и продвинутому. 

К примитивному типу относятся семена с хорошо развитым и полностью 
заполняющим объем полости семени эндоспермом и рудиментарным 
недифференцированным зародышем (табл. 1). На рентгенограммах з а 
родыш семян этого типа обычно не просматривается , поэтому их дешиф
рирование производится по степени развития эндосперма и по заполне
нию им объема полости семени. 

К промежуточному типу относятся семена с хорошо развитым эндо
спермом и более или менее хорошо развитым зародышем. О д н а к о в з а 
висимости от видовой принадлежности растения эндосперм и зародыш 
по своему расположению, степени развития и по объему занимаемой ими 
полости семени отличаются друг от друга . Так, если у семян данаи вет
вистой и хурмы кавказской эндосперм значительно преобладает над з а 
родышем, то у семян самшита вечнозеленого их соотношение составляет 
почти 1 1, а у семян бересклета бархатистого, клекачки колхидской, пар-
ротии персидской и инжира обыкновенного, наоборот, зародыш преобла
д а е т над эндоспермом. Д е ш и ф р и р о в а н и е рентгенограмм семян промежу
точного типа производится по степени развития как эндосперма, так и 
з а р о д ы ш а . 

Продвинутый тип семян характеризуется наличием хорошо развитого, 
почти полностью з а п о л н я ю щ е г о объем семени з а р о д ы ш а и отсутствием 
в основном эндосперма. Но семена некоторых видов составляют исклю
чение. Так, семена альбиции ленкоранской, ольхи почтисердцевидной, 
гледичии каспийской и платана восточного имеют периферически распо
ложенный, незначительный по объему эндосперм, который не всегда четко 
просматривается на рентгенограммах (особенно у ольхи почтисердцевид-
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Таблица 1 
Особенности строения семян некоторый редких древесных растений, интродуцированных 

на Апшероне 

Вид 
Расположение и степень развития 

эндосперма зародыша 

Ilex hyrcana Pojark. 

Buxus sempervirens L. 

Danae racemosa (L.) 
Moench. 
Diospyros lotus L. 

Euonymus velutina 
Fisch. et С. A. Mey. 
Ficus carica L. 

Parrotia persica (DC.) 
С. A. Mey. 
Staphylea colchica Stev. 

Albizzia julibrissin 
Durazz. 

Alnus subcordata 
С. A. Mey. 

Corylus colurna L. 

Gleditsia caspia Desf. 

Platanus orientalis L. 

Pterocarya pterocarpa 
(Michx.) Kunth. 
Punica granatum L. 

Zelkova carpinifolia 
(Pall.) С Koch 

Примитивный тип семени 
Полностью заполняющий, пре- Базальный *, рудиментарный 
обладающий 

Промежуточный тип семени 
Периферический, мясистый, не- Центральный, линейный 
значительно преобладающий 
Почти полностью заполняющий 
преобладающий 
Периферический, преобладаю 
щий, мясистый 

миниатюрно-кар-

Периферический, мясистый 

Периферически-пленчатый, 
зально-мясистый 
Периферический, мясистый 

Периферический, мясистый 

листообразно-ло-

листообразно-ло-

Центральный, 
ликовый 
Центральный, 
патовидный 
Центральный, 
патовидный, преобладающий 

ба- Периферически-изогнутый, пре
обладающий 
Центральный, листообразный, 
преобладающий 
Центральный, листообразный, 
преобладающий 

Продвинутый тип семени 
Периферический, незначитель
ный 

Периферический, незначитель
ный 

Отсутствует 

Периферически-пленчатый, ба-
зально-небольшой 

Периферический, незначитель
ный 
Отсутствует 

Центральный, листообразный, 
полностью заполняющий, преоб
ладающий 
Центральный, листообразно-ло-
патовидный, почти полностью за
полняющий, преобладающий 
Центральный, крупный, полно
стью заполняющий 
Центральный, листообразно-ло-
патовидный, полностью запол
няющий, преобладающий 
Центральный, линейный, преоб
ладающий 
Центральный, листообразный, 
полностью заполняющий 
Центральный, листообразно-
складчатый, полностью запол
няющий 
Центральный, листообразный, 
полностью заполняющий 

* Согласно классификации А. С. Мартина [9] 

ной) . Семена этих видов следует рассматривать как различные переход
ные формы от промежуточного типа к продвинутому типу семян. Д е ш и ф 
рирование рентгенограмм семян продвинутого типа производится по сте
пени развития з а р о д ы ш а и в основном по объему занимаемой им полости 
семени, а в отдельных случаях и по имеющемуся периферически распо
ложенному эндосперму. 

Как показало дешифрирование рентгенограмм семян редких и исче
з а ю щ и х древесных растений К а в к а з а , наиболее высококачественные 
семена продуцируют самшит вечнозеленый, д а н а я ветвистая, альбиция 
ленкоранская , орех медвежий, хурма кавказская , инжир обыкновенный и 
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Таблица 2 
Качество семян растений, интродуцированных на Апшеронском полуострове 

Вид 
Число семян по классам развития, % Средний 

класс 
развития 

Жизнеспо
собность, % Вид 

I 1д П III IV V 

Средний 
класс 

развития 

Жизнеспо
собность, % 

Albizzia julibrissin — — 1 — — 99 4,97 99 
Alnus subcordata 74 — 4 2 10 9 1,78 18 
Buxus sempervirens — — 1 4 5 90 А Q А 

4,о4 
с\с Уо 

Corylus colurna — — — 4 8 88 А Q А 
4,о4 

с\с Уо 
Danae racemosa 100 5,0 100 
Diospyros lotus 100 5,0 100 
Euonymus velutina — 4 8 — 12 76 4,48 85 
Ficus carica 2 — 1 — 2 95 4,87 У7 
Ilex hyrcana 9 20 40 22 2 2,95 44 
Parrotia persica 7 2 34 34 23 О СЛ 

3,о4 
сс ОО 

Punica granatum 1 2 4 93 4,88 97 
Platanus orientalis 14 3 11 9 63 4,04 75 
Zelkova carpinifolia 74 26 2,04 26 

Таблица 3 
Качество семян, формировавшихся в природных условиях 

Вид 
Место 
сбора 
семян 

Число семян по классам развития, % Средний 
класс 

развития 

Жизне
способ

ность, % 
Вид 

Место 
сбора 
семян I 1д II III IV V 

Средний 
класс 

развития 

Жизне
способ

ность, % 

Buxus sem- Астара 2 98 4,98 100 
pervirens 
То же Лерик 4 1 6 8 27 53 4,13 77 
Diospyros Ленкорань 2 1 1 96 4,87 97 
lotus 
Gleditsia 1 3 11 8 77 4,57 89 
caspia 
Ilex hyfcana 26 1 3 6 28 36 3,42 60 
Parrotia Астара 3 2 25 40 30 3,92 73 
persica 
То же Закаталы 18 5 15 20 42 3,63 65 

> Лерик 6 2 11 43 42 4,25 80 
Pterocarya Ленкорань 3 4 93 4,90 98 
pterocarpa 
Staphylea Сочи 1 2 3 44 4,80 95 
colchica 

гранат обыкновенный (табл . 2 ) . Семена этих видов очень высокого ка
чества, жизнеспособность которых в зависимости от видовой принадлеж
ности составляет 96—100%, а средний класс их развития — 4,84—5,00. 
Семена высокого качества формируют бересклет бархатистый и платан 
восточный. У парротии персидской, интродуцированной на Апшероне, 
семена среднего качества . 

Сравнение рентгенограмм семян, формировавшихся в различных 
экологических условиях, выявило, что, хотя и имеются виды растений не
зависимо от условий произрастания продуцирующие семена высокого 
качества (например, хурма к а в к а з с к а я ) (рис. 1, А ) , но все же и у них 

82 



О г / ШШШи ШШю E E ^ E Z k E Z > 
Рис. 1. Эндосперм-эмбриоспектры Diospyros lotus (А) и Ilex hyrca-
па (Б) 
АП — Апшерон, Лен — Ленкорань, /—V — классы развития семян 

А 

Окср ШЛИ/ Н И " \ГИш. КЗш о * 
Рис. 2. Эндосперм-эмбриоспектры Parrotia persica (А) и Buxus sempervirens (Б) 
АП — Апшерон, АС — Астара, Зак — Закаталы, Лер — Лерик; I—V — класс развития семян 
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наблюдается разнокачественность семян. А у других видов (падуб гир-
канский парротия персидская) в естественных условиях формируются се
мена более высокого качества (рис. 2 и табл. 3 ) . 

Такие редкие исчезающие виды древесных растений К а в к а з а , как 
гледичия каспийская , лапина крылоплодная и клекачка колхидская , на 
Апшеронском полуострове еще не вступили в генеративную фазу своего 
онтогенетического цикла развития . Поэтому нельзя сказать , будут ли от
личаться семена интродуцированных растений от сформировавшихся 
в условиях естественного ареала . 

выводы 

Семена исследованных редких и исчезающих видов древесных растений 
К а в к а з а по внутреннему морфологическому строению относятся к трем 
типам: примитивному, промежуточному и продвинутому, сопровождаю
щимся рядом переходных форм. 

Представители большинства изученных видов как в пределах своего 
естественного а р е а л а , т ак и при интродукции на Апшеронском полу
острове формируют семена высокого и д а ж е очень высокого качества . 
Это д а е т возможность заключить , что причины, приводящие их к ста
тусу «редких и исчезающих», не являются биологическими, а связаны 
с хозяйственной деятельностью человека. Поэтому наличие семян высокого 
качества обеспечивает массовое семенное размножение растений и рас
пространение этих видов в пределах как своего природного а р е а л а , т ак и 
в культурных посадках. Отдельные ж е виды (ольха почтисердцевидная 
и дзельква граболистная) нуждаются в стимуляции семеношения и по
вышения качества продуцируемых семян, что должно способствовать 
воспроизводству и репатриации этих видов. 
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УДК 581.48:582.572.225 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СЕМЯН ЛУКА АЛТАЙСКОГО В КАЗАХСТАНСКОМ АЛТАЕ 

А. Н. Данилова 

Одним из важных факторов успешной интродукции растений являются 
посевные и особенно наследственные качества семян. Поэтому большое 
место в семеноведении занимает изучение морфобиологических особенно
стей семян, закономерностей их изменчивости под влиянием культуры. 

Морфоанатомические исследования, проведенные Е. С. Смирновой [ 1 ] , 
позволили отнести семена луков по их строению к эндоспермальным, 
гаусториально-скутелярным. Семена этой группы растений очень разли
чаются как по соотношению массы з а р о д ы ш а и з а п а с а ю щ е й ткани, т а к 
и по степени их дифференциации. 

Изучение семенной продуктивности лука алтайского имеет значение 
в связи с его интродукцией как декоративного растения [ 2 ] . Кроме того, 
он представляет интерес как вид, занесенный во всесоюзную сводку редких 
и исчезающих растений [ 3 ] . 

Имеющиеся сведения о семенной продуктивности лука алтайского в ус
ловиях природного а р е а л а и при интродукции [4, 5] позволяют судить 
о биологической продуктивности вида в целом, но не раскрывают пол
ностью его биологические особенности в связи с географическим проис
хождением материала . 

Сбор семян проводили на территории Казахстанского А л т а я в Ю ж н о м 
А л т а е — хр. Т а р б а г а т а й , перевал Б а к а н а с, 2300 м н а д у р . моря, хр. Нарым-
ский, ур. Кедровый Ключ, 1300 м над ур. моря; Калбинском Алтае — 
окрестности оз. Сибинских в Восточной Калбе , 900 м над ур. моря; 
в З а п а д н о м Алтае — хр. Убинский, 1700 м над ур. моря и на интродукцион-
ном участке Алтайского ботанического сада (абсолютные высоты 770 м над 
ур . м о р я ) . 

В 1975—1977 гг. из вышеназванных районов растения интродуцирова-
ны в сад. В настоящее время все завезенные экотипы растений в культуре 
ежегодно цветут, дают полноценные семена с хорошей всхожестью. 

При составлении морфологической характеристики измеряли с по
мощью бинокуляра и линейки длину, ширину семян, эндосперма, зароды
ш а , в зрезывая семена. Полевую всхожесть определяли по методике 
Вл. В. Скрипчинского [ 6 ] , посевные качества семян — методом лабора
торного анализа по методике ГОСТ [ 7 ] . Семенную продуктивность изучали 
к а к относительный показатель в расчете на одно соцветие. 

В природных популяциях и культуре семена лука алтайского высы
паются из коробочек сразу ж е после их растрескивания . Легко разносятся 
ветром и дают обильный самосев. Первые единичные всходы наблюдаются 
вскоре после осыпания семян в августе-сентябре, к а к правило, они в период 
зимовки погибают. Д р у ж н ы е всходы от самосева появляются весной. 
В середине мая на площадках 100 с м 2 в 10 повторностях был проведен учет 
всходов. При этом учитывали степень задерненности участка и направление 
ветров. Максимальное число семян (от 50 до 90 проростков) прорастает 
в центре чисто выполотой делянки. И з - з а господствующих ветров на юго-
з а п а д н ы х и южной сторонах делянок прорастает не более 10—15 семян, 
а на восточной и северо-восточной— самосев весьма обильный (до 25— 
40 ш т ) . На участках, задерненных от слабой д о сильной степени, всходы 
у ж е к середине июня погибают, не в ы д е р ж а в конкуренции со стороны 
других растений. Поэтому за пределами д е л я н о к лук алтайский на тер-
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Таблица 2 
Всхожесть семян лука алтайского разного происхождения 

Происхождение 
материала 

В лабораторных условиях * Всхожесть 
о условиях 
открытого 
грунта, % 

Происхождение 
материала всхожесть, % энергия 

прорастания, % 

Всхожесть 
о условиях 
открытого 
грунта, % 

Западный Алтай, хр. Убинский, 85,0 39,5 85,5 
окрестности г. Лениногорска 
Южный Алтай, хр. Тарбагатай, 62,0 16,5 по А * * 93,0" 
перевал Баканас уи,ио 
Калбинский Алтай, хр. Калбин- 82,0 26,0 П 1 с У1,0 
ский 96Л 
Южный Алтай, хр. Нарымскнй 87,5 55,5 91,0 

98,0 

* Семена с интродуцированных растений. 
** В числителе — число семян с интродуцированных растений, в знаменателе — с растений из при

родных популяций. 

ритории сада не встречается. В альпинарии, где задернения нет и условия 
существования приближены к естественным, всходы выживают , и под
р а с т а ю щ и е растения постепенно о м о л а ж и в а ю т первоначальные посадки. 

Морфология семян среднеазиатских видов лука описана 3. Н. Фили
моновой [ 8 ] . Семена лука алтайского — трехгранные, продолговатые 
с округлой спинкой. С халазального конца семя расширено, а к микропи-
лярному заострено. Поверхность семенной кожуры без опушения, резко 
выделяются ребра семени и впадины, образуемые кожурой вследствие 
существования пустот между эндоспермом и оболочками. Семенной шов 
почти незаметен, шероховатый рубчик выделяется . Кожура семени состоит 
из наружного и внутреннего эпидермисов. Клетки наружного эпидермиса 
довольно крупные, неправильно-четырехгранные, располагаются радиаль-
но. Основную массу семени составляет эндосперм. По своей консистен
ции он твердый, плотный. Состоит из мелких бесцветных расходящихся 
к периферии семени клеток без межклетников. Реакции с йодом не дает . 

Полость в эндосперме в поперечном разрезе имеет овальную форму, 
в продольном направлении — форму канала , который тянется от хала
зального конца к микропиле, с у ж а я с ь по концам. В этой полости лежит 
крупный белого цвета осевой зародыш линеарного типа. Он состоит из 
хорошо развитой семядоли в форме завитка в расширенной части семени 
и зародышевого корешка. Почечка не дифференцирована . Ткани зароды
ш а весьма мелкоклеточные, сосудистая система на поперечном срезе 
сравнительно хорошо просматривается . З а р о д ы ш снаружи имеет тонкий 
эпидермис, устьиц и хлорофилла нет. 

Более подробное изучение морфобиологических особенностей семян 
в исследуемых популяциях и культуре выявило характерные отличия как 
по размерам семян, эндосперма, зародыша, так и по весу. Это, несомненно, 
с в я з а н о с выработанным в результате длительного приспособления ритмом 
развития в определенных условиях существования . 

В культуре более крупные семена у горно-степных экотипов с Калбы 
и Нарыма (табл. 1). По своим средним абсолютным р а з м е р а м ( 3 , 3 ± 0 , 0 5 
и 3 , 6 ± 0 , 0 4 в длину, 2 , 0 ± 0 , 0 3 и 2 , 8 ± 0 , 0 4 мм в ширину) они превосходят 
горно-альпийские с Алтайского Т а р б а г а т а я и З а п а д н о г о Алтая . Но разме
ры семяпочек значительно крупнее у горно-альпийских. 

В условиях культуры размеры и масса семян у калбинских и нарым-
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Таблица 3 
Семенная продуктивность лука алтайского в природных популяциях 

Число % завязавшихся Число семян Коэффициент 
rTi/uvru и г л п р п п п я и и а iijrtiivioi п с и 1 с д и п а п п л ЦОС1AUD О If/tnftArtURIf V в vr\r\f\Kf\\iv& п р и д у Л 1 п о 

соцветии числу цветков Ш Т . НОСТИ, % 

Ю ж н ы й Алтай, хр. Тарбагатай, 117,8±4,8 48,1 ± 2 , 9 5,7 ± 0 , 3 47,8 
перевал Баканас 
Калбинский Алтай, хр. Калбин- 104,5±6,1 30,7 ± 1 , 6 5,2 ± 0 , 6 30,7 
ский 
Южный Алтай, хр. Нарымский 100,0±4,1 55,1 ± 6 , 0 5,2 ± 0 , 1 47,2 

ских экотипов увеличиваются, а у горно-альпийских, напротив, наблюдает
ся незначительное их уменьшение. 

Изучение динамики поглощения воды семенами выявило, что наиболее 
интенсивно вода в семена поступает в течение первых 2—4 ч после зама
чивания, а продолжительность п о г л о щ е н и я — 16—18 ч. Через 20—28 ч 
после з а м а ч и в а н и я появляются первые корешки у семян горно-альпийских 
экотипов, несколько позже, на 3—5-е сутки, у семян горно-степных экоти
пов с хр. Калбинского и Нарымского . 

Анализ результатов посевных качеств семян лука алтайского, собран
ных в культуре, показывает, что у всех интродуцированных экотипов 
семена имеют высокую всхожесть и энергию прорастания , л и ш ь у растений, 
завезенных с Т а р б а г а т а я , качество хемян несколько ниже ( табл . 2) . 
Семена лука алтайского с дикорастущих и культивируемых растений 
имеют практически одинаковую всхожесть в грунте, соответственно 
85 ,5-93 ,0 и 90—98%. 

В лабораторных условиях период прорастания семян составляет от 
25 до 39 суток. Анализ динамики прорастания семян в открытом грунте 
при осеннем посеве показывает , что основная масса семян прорастает 
весной следующего года (73—84%), а осенью за период 2—2,5 мес после 
посева — лишь незначительная часть — 11,5—18,5% семян растений при
родных популяций, 6,5—23,5% интродуцированных растений. Растянутый 
период прорастания в полевых условиях, как объясняет О. В. Д а е в а [ 9 ] , 
является защитным приспособлением, возникшим в процессе эволюции, 
от неблагоприятных воздействий природных факторов. 

Изучение семенной продуктивности растений в природных местообита
ниях и культуре показало , что у всех экотипов лука алтайского число 
семяпочек в з авязи — величина постоянная, р а в н а я 6. Полученные резуль
таты совпадают с данными 3. Н. Филимоновой [10 ] . 

В природных популяциях в зависимости от происхождения материала 
число цветков на одном генеративном побеге колеблется от 1 0 0 , 0 ± 4 Э 1 до 
1 1 7 , 8 ± 4 , 8 шт. Процент з авязавшихся коробочек и коэффициент продук
тивности довольно высокие. Минимальная семенная продуктивность отме
чена у растений с хр. Калбинский, а максимальная — с перевала Б а к а н а с 
(хр. Тарбагатай) (табл . 3 ) . 

Семенная продуктивность у всех экотипов в культуре в Казахстанском 
Алтае значительно выше, чем в природе. Процент з а в я з а в ш и х с я коробочек 
с семенами составляет 55—70%, коэффициент продуктивности — 50,9— 
63,6%. В коробочке в среднем, как и в природных популяциях, завязы
вается 5,2—5,4 семян. 
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выводы 

У изучаемых экотипов лука алтайского в природных популяциях из 
разных мест обитания в строении семян имеются общие признаки, а т а к ж е 
характерные отличия к а к по размерам семян, эндосперма, так и по массе 
1000 шт. Это наглядно прослеживается при сравнении семян, собранных 
в горно-степных районах с горно-альпийскими. В культуре морфологи
ческие различия в строении семян сохраняются . 

Семена культивируемых растений по посевным качествам не уступают 
семенам дикорастущих. У интродуцированных растений отмечено увеличе
ние семенной продуктивности, что служит показателем успешной адапта 
ции изучаемых экотипов к условиям культуры. 
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БОТАНИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО С Р Е Д Н Е Й ИТАЛИИ 

Б. Н. Головкин, А. П. Хохряков, В. С. Новиков 

Н а ш а поездка в И т а л и ю (27 сентября — 4 октября 1989 г.) была не
обычной. Делегация из четырех человек (помимо авторов статьи в ее сос
т а в входила главный ученый секретарь Госкомитета по образованию С С С Р 
Л . Г. Третьякова) д о л ж н а была провести переговоры о передвижной 
выставке в С С С Р ботанических садов Италии . Выставка эта — одна из 
сторон деятельности советско-итальянской межуниверситетской комиссии 
по проблемам о к р у ж а ю щ е й среды ( С И М К О С ) , ра зработка программы 
которой только начинается . Контакты с итальянскими ботаниками задума
ны с целью активизации просветительской деятельности ботанических 
садов. Предполагается , что на базе передвижной выставки будет работать 
советско-итальянский ботанический семинар. 

М а р ш р у т и программа нашего пребывания в Италии были следующи
ми: прибытие в Рим и переезд по железной дороге в Неаполь; переговоры 
о передвижной выставке, осмотр ботанического сада Неаполитанского уни
верситета, поездка в Помпеи и Сорренто, возвращение в Рим, посещение 
биологического факультета университета « Л а Сапьенца» , осмотр филиала 
(при самом факультете) и основной территории ботанического сада , зна
комство с естественной растительностью в окрестностях Рима (авто
поездка по маршруту Рим — Чивитавеккия — Д о л ф а — Р и м ) . 

Е щ е с самолета были хорошо видны протянувшиеся вдоль побережья 
Тирренского моря зеленые полосы насаждений пинии (Pinus pinea L . ) , 
которые хорошо узнаются благодаря правильным округлым кронам де
ревьев и более светлой окраске хвои (по сравнению с нашими северными 
соснами) . Пиния — излюбленное дерево итальянцев , и она высажена по
всюду, вплоть до центра Рима. Р е ж е итальянцы с а ж а ю т сосну примор
скую (Pinus pinaster L . ) . 

Окрестности аэропорта Рима и приморская низменная полоса до 
Неаполя представляют собой типичный культурный л а н д ш а ф т с полями 
кукурузы, бобовых и частными небольшими садами цитрусовых, яблонь, 
шелковицы, инжира , маслины. Последняя встречается в массовых посад
ках ч а щ е других. Любопытно было видеть натянутые под деревьями тонкие 
сетки для улавливания падающих плодов. Многочисленны в этой полосе 
виноградники на низких опорах. Высокие шпалерные посадки сравнитель
но редки. 

Очень экзотично выглядят высокие (3—5 м) , двурядно олиственные 
стебли Arundo donax L . — з л а к а , похожего на сахарный тростник, произ
растающего полосами вдоль канав и водостоков (рис. 1). 

Д а л ь ш е от побережья местность большей частью холмистая , а иногда 
и гористая. Невысокие холмы покрыты разреженной растительностью 
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Рис. 1. Arundo donax L. 

типа фриганы и гариги, более крутые склоны — невысокими лесами и кус
тарниковыми зарослями типа маквиса и (выше по склонам и в ущельях) 
настоящими лесами. 

Озеленение Неаполя крайне неоднородно и по характеру зеленых на
саждений , и по их составу: выделяется озеленение центра города вместе 
со стандартными жилыми кварталами и окраины города — приморской 
полосы частных вилл. 

Расположение части города на довольно крутых горных склонах обус
ловило особенности его планировки и соответственно озеленения. Застрой
ка часто чередуется с отвесными стенками выходящих скальных пород 
и искусственными подпорными стенками. 

Скверами и озелененными площадями занято сравнительно немного 
места. В большинстве случаев здесь с а ж а ю т высокоствольные пальмы, 
придающие всем посадкам известную регулярность . Уличные посадки 
рядовые, в связи с использованием большого ассортимента деревьев 
разнообразны и не монотонны. Колорит и здесь создают пинии, а т а к ж е 
платаны, кипарисы, эвкалипгы. Декоративных травянистых растений 
в озеленении сравнительно мало. Широко применяются лианы и ампель
ные растения, в особенности в озеленении вилл. Часто можно видеть 
свешивающиеся из-за невысоких заборов или д а ж е с крыш бугенвиллею 
(Bougainvil lea glabra Choisy) с гроздьями фиолетовых соцветий, ипомеи 
с синими или розоватыми цветками, пестролистный плющ, Polygonum 
alatum Buch.-Ham., покрытый пышными молочно-белыми соцветиями, 
а т а к ж е Plumbago capensis Thunb., Jasminum officinale L . , Lonicera 
caprifolium L. 

Вместе с одичавшими культурными растениями на склонах и подпор
ных стенках (а часто и на каменных оградах) видны сизоватые пучки 
дикорастущего длиннолистного итальянского цмина (Helichrysum italicum 
G. Don) , а ж у р н ы е темно-зеленые сантолины (Santolina chamaecyparisus 
L ) . , постенница (Parietaria judaica L. и Р . diffusa Mer t . et Koch) , 
виды Satureja, Nepeta. Все эти губоцветные и сложноцветные полукустар-
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нички с мощным ветвистым деревянистым основанием. В щелях между 
камнями на тротуаре встречаются Heliotropium europaeum L. и Lobularia 
mari t ima ( L ) . Desv. 

Мы смогли довольно подробно ознакомиться с одним из типичных 
небольших парков Неаполя — вокруг пансионата Денза . Он представляет 
собой остатки естественной рощи с доминированием каменного дуба 
(Quercus ilex L . ) , который находился в стадии интенсивного плодоноше
ния. Его зеленые желуди свешиваются с веток гроздьями, а не по одиночке, 
как у нашего Q. robur L. В наиболее освоенных местах в верхнем ярусе 
к нему добавляются разнообразные средиземноморские виды, в том числе 
рожковое дерево (Ceratonia siliqua L . ) , замечательное своей каулифло
рией. Одни деревья были в полном цвету, с большим количеством соц
ветий, другие ж е вовсе без соцветий, но с гроздьями свисающих с ветвей 
длинных бобов. Не такое высокое, как два предыдущих, земляничное дере
во (Arbutus unedo L . ) находилось в стадии бутонизации. Здесь ж е наряду 
с бутонами кое-где были видны еще красные шероховатые ягоды. Так ж е 
одновременно и плодоносит и бутонизирует л а в р (Laurus nobilis. L . ) . 

Под сомкнутым древостоем — хорошо выраженный кустарниковый 
ярус из вечнозеленых кустарников — Viburnum tinus L . , Phillyrea 
angustifolia L . , Myr tus communis L. Напочвенный покров редкий, представ
лен вечнозелеными кустарничками и травянистыми многолетниками. 
Кое-где почву довольно плотно покрывает Hedera helix L . Более редки 
Ruscus hypophyllus L. , Vinca media Hoffm., Rubia peregrina L . О б р а щ а ю т 
на себя внимание крупные листья акантусов (Acanthus mollis L . ) , 
многие из которых находились в стадии отмирания , а другие, напротив, 
только начинали развертываться . Цветоносы этого растения с остатками 
коробочек и прицветников местами довольно многочисленны. Кое-где 
ветви кустарников обвивают зеленые стебли спаржи Asparagus acutifolius 
L. с довольно редкими кладодиями. Это растение в условиях затенения 
находится в явно угнетенном состоянии. На более ж е осветленных и в л а ж 
ных местах повсюду видны молодые зеленые листья итальянского арон
ника (Arum ital icum L . ) 

На хорошо освещенных опушках, по краям этого лесопаркового мас
сива растут пинии, низкорослые пальмы (Chamaerops humilis L . ) ; маслина 
(Olea europaea L.) с характерной сизоватой листвой. Все это переплетено, 
иногда довольно густо, колючей лианой Smilax aspera L . На полянах 
господствуют злаки, среди которых можно узнать Melica minuta L . и кре
стоцветное Diplotaxis erucoides. DC. 

Парки и скверы в центре города почти не имеют элементов дикой 
флоры, за исключением обычных апофитов и интродуцированных сорня
ков: Chenopodium album L. , Amaranthus, Datura stromonium L. , Setaria, 
Bromus tectorum L. и др . 

Объект нашей культурной программы — Помпеи — был интересен нам 
вдвойне. Если историческая значимость этого античного города-памятника 
общепризнана , то его флора , насколько нам известно, до сих пор была вне 
внимания ботаников, несмотря на то что специфика ее несомненна. 

Откопанная и реставрированная часть Помпеи имеет вид геометриче
ски правильного спланированного поселения со множеством двориков 
и внутренних частей домов, стоящих в большинстве своем без крыш. Они 
практически не посещаются туристами, которые ходят самостоятельно по 
улицам и интересуются лишь указанными в путеводителях местами осмот
ра. В результате эти части раскопок, включая стены продолжающих 
выветриваться зданий, буйно з а р а с т а ю т зеленью (рис. 2 ) . 

Д р е в е с н а я сорная флора представлена в основном смоковницей 
(Ficus carica L . ) , сумахом (Rhus coriaria L . ) и айлантом (Ailanthus 
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Рис. 2. Зарастающие улицы Помпей 

altissima ( M i l l ) : Swin . ] . Много свисающих со стен ампельных: плюща, 
ежевики, бугенвиллеи. Травянистая растительность особенно пышно 
буйствует во двориках, с о з д а в а я своеобразное средиземноморское высоко-
травье до 2,5 м высотой. Ч а щ е других здесь встречается фенхель (Foenicu-
lum vulgare L.) с почти голыми прутьевидными стеблями и многочислен
ными желто-зелеными зонтиками, посконник (Eupatorium cannabinum L. ) 
с а ж у р н о разрезанными листьями, высокорослый з л а к Hyparrhenia hir ta 
(L . ) Stapf., Dit t r ichia ( Inula) viscosa (L . ) Greut. из сложноцветных. 
Последняя представляет собой полукустарник с одревесневающим основа
нием, высокими травянистыми стеблями и султановидными соцветиями. 
Это растение распространено довольно широко, в том числе и в черте го
рода. 

Привлекают внимание розовые соцветия кентрантуса (Kentranthus 
ruber D C ) , пурпуровые корзинки скабиозы (Scabiosa atropurpurea L . ) , 
прутьевидные побеги желтоцветной хондриллы (Chondr i l la juncea L . ) , 
латук (Lactuca viminea L.) и из бобовых — псоралея (Psoralea 
bitumoriosa L.) и цикорий (Cichorium endivia L . ) , несколько видов высоко
рослых колючников (Car l ina ) . Но более всего нас удивил Trachelium 
coeruleum L . — растение средней величины с крапивовидными листьями 
и голубыми щитковидными соцветиями из сем. Campanulaceae, представи
тель эндемичного для Средиземноморья рода. 

У стен домов, по обочинам улиц много однолетников и малолетников, 
причем не только мелких [однолетние виды живокости, клевера: Tr i fo l ium 
arvense L. Т. campestre Schreb., злаки (Catapodium r igidum (L . ) Hubb., 
Lagurus ovatus L. со своеобразными яйцевидными пушистыми султанчи
ками] , но и довольно крупных выше 50 см — это несколько видов коровяка 
(Verbascum) и очень своеобразный Tri fol ium angustifolium L. с длинными 
цилиндрическими соцветиями, в плодах щетинистыми.* Он встречается 
у нас в З а к а в к а з ь е , но не достигает таких крупных размеров . На 
вытаптываемых местах обычны якорцы, спорыш, подорожник, стелющиеся 
супротивнолистные молочаи и т. д. По трещинам стен можно встретить те 
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ж е полукустарники и полукустарнички, что и в аналогичных местообита
ниях Неаполя : бугенвиллею, сантолину, итальянский цмин, осотовидные 
сложноцветные, сатуреивидные губоцветные и т. д . 

М е ж д у Помпеями и Сорренто на приморских не слишком крутых 
склонах гор западной экспозиции сохранившиеся участки растительности, 
вероятнее всего, можно назвать гаригой и элементами маквиса . Небольшие 
деревья здесь (инжир, каменный дуб) разбросаны далеко друг от друга , 
на более крутых склонах древостой становится гуще. 

Среди кустарников выделяется прежде всего испанский дрок (Spart ium 
junceum L . ) . Ч а щ е других здесь доминирует своеобразный кустарниковый 
молочай (Euphorbia dendroides L.) со светлыми продолговатыми листьями 
на верхушках тонких гибких ветвей до 1,5 м высотой, общим обликом 
и деталями структуры побегов очень сходный с дендростеллерой. Обычны 
здесь т а к ж е инжир с причудливо извитыми стволами и ветвями, вечнозеле
ные кустарнички Cistus salvifolius L. , Rhamnus alaternus L. , Pyracantha 
coccinea N . J. Roem., Bupleurum fruticosum L. и более низкие плотные 
кустарники лаванды, розмарина, полукустарниковой ромашки — Chrysan-
themum montanum L. (Bell idiastrum michelii Cass.). Д л я северян было 
довольно странно видеть цветки ромашки, «насаженные» на вполне кус
тарниковое, деревянистое основание. 

Многие кустарники и деревья перевиты травянистой лианой Asparagus 
acutifolius L. и колючей ежевикой, похожей на Rubus hirtus Waldst . et K i t . 
Ветви деревьев оплетены сассапарелью (Smilax aspera L . ) . 

Травянистые растения здесь встречаются реже, ч а щ е всего они много
стебельные, многолетние с мощным каудексом (Seseli ramosissimum Ces., 
Campanula fragilis Cyr. , Euphorbia myrsinites L. и д р . ) . Много т а к ж е 
однолетников, среди которых хорошо узнается лагурус . 

Рядом на скалах, но у ж е под древесным пологом из дикой сливы (алы
чи? ) , ясеня и к а ш т а н а выглядывают прямо из-под земли розовые цветки 
неаполитанского цикламена (Cyclamen neapolitanus Теп.) (рис. 3 ) , кото
рый в отличие от наших крымско-кавказских видов, цветет до появления 
листьев. Интересно, что сходный характер цветения наблюдается и у гре
ческого С. hederifolium Ai t . , который А. П. Хохряков видел на северо
восточном Пелопоннесе в сентябре 1982 г. 

П р и б р е ж н а я полоса вдоль шоссе сильно нарушена человеком и потому 
бедна растениями. Здесь прежде всего бросается в глаза вездесущий 
Lobularia mari t ima (L . ) Desv. и цветущий Cri thmum mari t imum L. Оба 
эти растения, видимо, не страдают от близости человека . Гораздо более 
редки Cakile mari t ima L . , Euphorbia paralias L. , Salsola ka l i L . , Atr iplex 
halimus L. 

В районе мыса К а м п а н е л л а вблизи Сорренто (как раз против острова 
Капри) относительно «дикой» растительности практически нет, не считая 
небольшой каштановой рощи по гребню мыса. Вдоль дороги встречаются 
крупные экземпляры одичавшей опунции, усеянные красными плодами, и 
огромные розетки цветущих а г а в . 

В Сорренто дикая растительность сохранилась лишь в довольно глубо
ком, прорезающем город ущелье с крутыми склонами, поросшими лесом 
(каштан , дикая слива, дуб пушистый, и н ж и р ) . Здесь раньше было много 
папоротника (Woodwardia radicans Sm.) , который теперь почти исчез, 
истребленный местным населением. 

М ы имели возможность вместе с директором ботанического сада уни
верситета Рима Ф. Спада сделать однодневную экскурсию в природу. 
Шоссе, идущее в северо-западном направлении параллельно побережью 
Тирренского моря, пересекает обычный среднеитальянский сельский пей
з а ж с оливковыми садами, пастбищами и небольшими участками естест-
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Рис. 3. Cyclamen neapolitanus Теп. 



венной растительности по оврагам с обязательным присутствием дуба 
пушистого, боярышников, держи-дерева (Paliurus spinachristi L . ) , испан
ского дрока . Обочины дороги изобилуют рудеральными видами: колючими 
чертополохами, Centaurea calcitrapa L. , Carthamus, жестколистными 
з л а к а м и (Hipparrhena) , губоцветными (Satureja nepeta L . , Nepeta sp.) , 
желтоцветными Anthemis и Inula glutinosa L . 

Приблизительно в 40 км от Р и м а мы повернули к горам и вскоре сдела
ли остановку у первого форпоста леса (рис. 4 ) . Здесь доминировали 10— 
15-метровые вечнозеленые Quercus ilex L . и Q. coccifera L. с примесью 
маслины. Как объяснил Ф. Спада , у итальянских ботаников нет единого 
мнения относительно того, д и к а я маслина это или о д и ч а в ш а я . Наряду 
с колючим кустарником из бобовых Calicotome villosa (Poir.) Link. 
маслина считается реликтом существовавшего некогда узкого пояса термо
филов на нижней границе вечнозеленого леса . 

Каменный дуб, сильно страдающий от потрав скотом, вырубок и п о ж а 
ров, обладает способностью о б р а з о в ы в а т ь в основании ствола вздутие 
(лигнотубер) , которое при повреждении главного ствола д а е т начало 
молодой поросли. Т а к а я особенность в значительной степени объясняет 
его устойчивость в этом скотоводческом районе. 

Травянистый покров в лесу практически отсутствует, зато кустарни
ковый ярус довольно обильный и разнообразный. П р е о б л а д а ю т д в а вида 
филлирей и мирт, которые густо перевиты лианой (Smilax aspera L . ) , 
не такой колючей, но более жестколистной, чем к а в к а з с к а я S. excelsa L . 
Она обильно цвела , и ее длинные белые соцветия красиво свешивались 
вниз . Д р у г а я лиана —Osyr is alba L . (Santalaceae) с редко расположен
ными листьями на тонких зеленых побегах взбирается не так высоко, как 
сассапарель . Это, скорее, опирающееся растение. На опушках и по кустар
никам очень много Clematis f lammula L . 

Листопадные кустарники сосредоточены в основном на опушках . Это 
мало о б ъ е д а е м а я скотом (вероятно, из-за большого содержания эфирных 
масел) и поэтому усыпанная гроздьями ярко-красных ягодок (костянок) 
фисташка (Pistacea lentiscus L . ) , кустовидный Cercis si l iquastrum L . 
(в ботанических садах и городских посадках он обычно имеет форму де
р е в а ) , колючие боярышники (главным образом Crataegus monogyna L . ) , 
а т а к ж е полулистопадные: пираканта (Pyracantha coccinea L.) и жестер 
(Rhamnus alaternus L . ) . Значительная часть этих видов встречается 
и в наших черноморских субтропиках, только не в таком количестве. 

Под пологом леса мы нашли только древовидную эрику (Erica arborea 
L. ) высотой около 3 м, в ы д е р ж и в а ю щ у ю довольно большое затенение. 
В Мюссерском ж е заповеднике (близ Пицунды) этот вид весьма свето
любив и растет только там, где древесный полог (из бука и дуба) значи
тельно р а з р е ж е н или отсутствует. Травянистые растения на опушке 
и в б л и ж а й ш и х окрестностях леса весьма разнообразны, хотя и сильно по
травлены скотом. Это прежде всего вездесущий свинорой (Cynodon dacty-
lon L . ) , многочисленные молодые только что отросшие узколистные розет
ки асфодели (Asphodelus albus L ) , обглдданные скотом стебли васильков 
(Centaurea conifera L . , С. montana L . ) . И з цветущих растений на этом 
участке наше внимание привлекли своеобразная эфемероидная кульбаба 
(Leontodon tuberosum L.) с шишковидными корнями и однолетняя жи
вучка (Ajuga iva L . ) . 

Д а л е е дорога пошла постепенно вверх вдоль русла небольшой речки, 
поднимаясь по склонам пологих холмов, з а н я т ы х пастбищами с неболь
шими рощами или группами деревьев и кустарников (рис. 5) . Деревья — 
в основном груши (Pyrus amugdaliformus L . ) , пушистый дуб (Quercus 
pubescens W i l l d . ) . и каштан . Кустарники — листопадные и колючие 
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Рис. 5. Разреженная кустарниковая растительность на выпасаемых участках 

Crataegus, Paliurus, очевидно, легче в ы д е р ж и в а ю щ и е натиск скота. Л и ш ь 
испанский дрок не п о в р е ж д а е т с я скотом. Здесь было замечено несколько 
кустов с единичными цветущими ветвями, в то время как большинство 
было с плодами. 

Травянистая флора та ж е , что описана нами выше для участка Рим — 
Чивитавеккия , но с прибавлением большого количества асфодели, листья 
которой скот т а к ж е , очевидно, не трогает. Здесь обширны заросли обык
новенного орляка , много серо-жестких Echium italicum L. и Anchusa 
italica L . 

Вдоль русла речки удалось видеть несколько экземпляров т а м а р и к с а 
(Tamarix africana Poir.) с сизыми кронами. Здесь ж е собрали несколько 
экземпляров ситника. 

З а поселком Д о л ф а на слонах горы того ж е названия , на высоте 600 м, 
мы осмотрели хороший буковый лес, который сохраняется в качестве резер
вата . Древостой состоит почти исключительно из бука с примесью острии, 
каштана , липы, ясеня. В ы р а ж е н второй древесный ярус из редкостойной 
эрики. Кустарниковый ярус к а к таковой отсутствует и заменен ярусом 
полустелющегося падуба (Ilex aquifolium L.) и иглицы (Ruscus aculea-
tus L . ) . Более редки в этом ярусе Daphne laureola L . , очень похожая 
на дафну понтийскую, и ежевики типа Rubus hirtus. В качестве элемента 
внеярусной растительности выступает плющ Hedera helix; он и стелется по 
почве, и взбирается по стволам на высоту д о 15 м. Сходно ведет себя 
и паслен (Solanum dulcamara L . ) , растущий по сырым понижениям на 
опушке. 

Травянистый покров в ы р а ж е н слабо, хотя и в гораздо большей степени, 
чем в вечнозеленом лесу нижнего пояса. Особенно примечательна здесь 
широколистная ястребинка из группы Hieracium lasiophyllum Koch, нахо
д и в ш а я с я в разгаре цветения. Здесь ж е был и цветущий цикламен. 
Выделялись свежей зеленью ростки итальянского аронника. Эти леса весь
ма сходны по соответствующим элементам с колхидскими лесами, где 
т а к ж е встречаются падуб, иглица, д а ф н а , цикламен. 
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Однако сам бук, как и р я д других древесных (липа, ясень) , представ
ляет собой среднеевропейский элемент флоры. К этому ж е элементу отно
сятся и многие другие травы, встреченные нами в этом лесу, как то: живуч
ка (Ajuga repens L . ) , Черноголовки (Prunella vulgaris L . , Р . laciniata L . ) , 
сочевичник весенний (Orobus vernus L . ) , подлесник (Saniculaeuropaea L . ) , 
ожика Форстера (Luzula forsteri D C ) , ясменник (Asperula odorata L . ) , 
земляника (Fragaria vesca L . ) , многоножка (Polypodium vulgare L . ) . 

Главный ботанический сад АН СССР, Москва; 
Ботанический сад Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова 

УДК 58.006(510) 

СИАНЬСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД 

Цзи Чжунлян 

Растительные ресурсы Китая очень богаты и известны во всем мире. 
Чтобы лучше сохранить и использовать их, в стране было основано 
много ботанических садов , дендрариев , заповедников. Всего в К Н Р 48 бо
танических садов, п р и н а д л е ж а щ и х Академии наук К Н Р , академиям наук 
провинций и другим ведомствам. Среди них самыми известными являют
ся Лушаньский (пров. Ц з я н с и ) , Пекинский (г. Пекин) , Уханьский 
(г. Ухань) , Южно-Китайский (г. Г у а н ч ж о у ) , Сианьский (г. С и а н ь ) , Ш а н 
хайский (г. Шанхай) и ботанический сад « Ч ж у н ш а н ь » (г. Н а н к и н ) . 
К а ж д ы й ботанический сад имеет свои особенности. 

Сианьский ботанический сад расположен в юго-восточной части древ
него города Сиань, недалеко от памятника архитектуры династии Тан — 
известной пагоды Д а я н ь т а . Он был основан в 1959 г. П л о щ а д ь его отно
сительно небольшая — всего 20 га. Рельеф местности в основном равнин
ный, высота колеблется от 429 д о 445 м над ур. моря. Климат в Сиане 
умеренно-континентальный. Зима не очень холодная , абсолютный минимум 
температуры равен —20,6° . Л е т о ж а р к о е , сухое. Абсолютный максимум 
температуры составляет 41,7° Среднегодовая температура-воздуха равна 
13,3°, а среднегодовое количество осадков — около 600 мм. Среднегодовая 
влажность воздуха 7 1 % . Вегетационный период продолжается около 
7 мес. Число солнечных часов в году 2065,6. Почвы в саду плодородные, 
суглинистые, солончаковатые, рН колеблется в пределах 7—7,5. При поли
ве растения развиваются очень хорошо. 

В саду построено большое лабораторное здание для проведения науч
ных исследований (рис 1.). Из 200 сотрудников сада 100 научных сотруд
ников разной квалификации. В саду имеются отделы экономических 
растений, цветочно-декоративных растений, растительных ресурсов, био
химии растений, з а щ и т ы растений и культуры тканей. 

Коллективом с а д а ведутся исследования по проблеме «Интродукция 
и акклиматизация растений». При этом изучаются новые интродуцирован-
ные для провинции Шэньси растения, полезные растения местной флоры, 
главным образом гор Чинь -Ба , выявляются новые виды растительного 
сырья для нужд народного хозяйства и здравоохранения , р а з р а б а т ы в а ю т 
ся научные основы озеленения городов и промышленных центров провин
ции Шэньси. Осуществляется пропаганда научных знаний о растительном 
мире. 

В настоящее время коллекции Сианьского ботанического сада насчи
тывают около 2 тыс. видов растений. Д л я удобства ознакомления с ними 
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Рис. 1. Ландшафтная часть сада с прудом и с беседкой; в центре — здание лабораторного 
корпуса 



Рис. 3. Коллекция тюльпанов 

Рис. 4. Цветочный павильон на экспозиции масличных растений 
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Рис. 5. Коллекция кактусов 

Рис. 6. Цветущая стрелиция в оранжерее 
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посетителей, растения размещены на следующих основных экспозициях: 
лекарственные, водные, цветочно-декоративные, масличные, пряно-
ароматичные растения и экспозиция систематики. Имеется т а к ж е экспо
зиционная о р а н ж е р е я . 

В экспозиции лекарственных растений собрано около 400 видов, кото
рые расположены в зависимости от химического состава и медицинского 
назначения . Здесь представлены лимонник китайский, кизил, боярышник, 
борец, эвкоммия, хеномелес японский и т. д. У входа на эту экспозицию 
находится скульптура известного в династии Мин медика Л и Ш и ч ж э н я . 
В левой руке он д е р ж и т цветки дурмана обыкновенного, как бы показывая 
тем самым, что на З е м л е нет бесполезных растений. 

В экспозиции водных растений последние разделены на плавающие , 
мелководные и полностью погруженные в воду. Здесь представлены кув
шинка, виктория а м а з о н с к а я (рис. 2 ) , кубышка, стрелолист, частуха и т. д. 

Много посетителей всегда привлекает экспозиция цветочно-декоратив
ных растений. Яркое цветение растений на этой экспозиции непрерывно 
продолжается с ранней весны до глубокой осени. Здесь представлено 
около 500 видов и сортов тюльпана (рис. 3 ) , нарцисса, лилии, пиона, 
ириса, хризантемы, гладиолуса , георгины, флокса . На отдельном участке 
создан розарий, в котором насчитывается 300 сортов. В центре экспози
ции созданы каменистая горка и водоем, увеличивающие ее декоративный 
эффект . 

В экспозиции масличных растений в ы р а щ и в а ю т с я главным образом 
древесные масличные интродуценты: миндаль , маслина, грецкий орех, ле
щина, фундук, абрикос и др . Здесь созданы каменистая горка и цветочный 
павильон (рис., 4 ) . 

В экспозиции пряно-ароматических растений высажены и у ж е цветут 
коричное дерево, магнолия линейная и магнолия крупноцветковая , розы, 
сирень и т. д. Воздух здесь всегда напоен нежным ароматом. 

Довольно оригинальная экспозиция систематики растений. Здесь соб
рано около 600 видов, расположенных в систематическом порядке и в за
висимости от экологии растений. Имеются участки однодольных, двудоль
ных и голосеменных растений. Посетители, ознакомившись с экспозицией, 
могут узнать об эволюционном пути развития растений. Некоторые из 
представленных здесь растений являются редкими и исчезающими видами 
природной флоры Китая . 

В небольшой (1100 м 2 ) о р а н ж е р е е сада собрано более 600 видов и форм 
тропических и субтропических растений (рис. 5, 6 ) . Здесь ведется б о л ь ш а я 
научно-исследовательская работа . В коллекции представлены лимон, 
апельсин, мандарин, банан , кактусы, китайский чай, рододендрон, пальма, 
фикус, мирт, алоэ, бегония, традесканция , а р а у к а р и я и многие другие 
растения. 

Б о л ь ш а я часть сада спроектирована в современном л а н д ш а ф т н о м сти
ле. Р а з в е т в л я ю щ и е с я д о р о ж к и , проложенные по территории сада , ведут 
посетителей к основным экспозициям. 

Ежегодно около 400 тыс. человек посещают ботанический сад , чтобы 
узнать , какими путями идет наука к познанию законов развития раститель
ного мира, полюбоваться удивительными творениями природы. 

Сианьский ботанический сад, 
КНР 
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УДК 65.012.63:631.529 

О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО « И Н Т Р О Д У К Ц И И 
ТРОПИЧЕСКИХ И СУБТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ 

В ЗАКРЫТЫЙ ГРУНТ» СОВЕТА БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ СССР 

А. С. Демидов 

В 1989 г. комиссией были проведены два совещания — межреспубли
канское по «Интродукции суккулентных растений в закрытый грунт» 
в Саласпилсе (октябрь) и 1-е Всесоюзное совещание по «Интродукции 
тропических и субтропических растений в закрытый грунт» в Кишиневе 
( н о я б р ь ) . 

В совещании по суккулентным растениям, которое проводилось на б а з е 
ботанического сада АН Л а т в и и , приняло участие более 50 представите
лей ботанических садов и других растениеводческих учреждений из 6 рес
публик. 

Были з а с л у ш а н ы 19 докладов и 2 сообщения, посвященных вопросам 
агротехники, особенностям создания коллекций этой группы растений 
в разных климатических зонах С С С Р , з а щ и т ы от вредителей и болезней, 
внедрения в практику растениеводства закрытого грунта. 

Итоги интродукции и изучения суккулентных растений из семейства 
толстянковых в Ботаническом саду АН Л а т в и и были подведены в докла
де Г. Р . Крастыня. Докладчиком подробно охарактеризована коллекция 
толстянковых, намечены пути их использования в интерьерном озеле
нении. 

Некоторые доклады к а с а л и с ь современных приемов в ы р а щ и в а н и я 
суккулентов в о р а н ж е р е я х ботанических садов различных регионов 
(Киев , Л ь в о в , Москва , Ростов-на-Дону, Саратов , Якутск и д р . ) . 

Обсуждение докладов и сообщений показало , что суккуленты как 
одна из наиболее разнообразных и богатых в видовом отношении эколо
гических групп растений, в результате деятельности ботанических садов 
и любителей получили значительное распространение в комнатной культу
ре и з а с л у ж и в а ю т внимания для широкого внедрения в интерьерное озе
ленение. 

Участники совещания отметили большую и в а ж н у ю работу Ботаниче
ского сада АН Латвии по интродукции и созданию коллекции тропиче
ских и субтропических растений и выразили благодарность руководству 
и всему коллективу С а д а з а предоставленную возможность проведения 
совещания и хорошую его организацию. Тезисы докладов были опублико
ваны к началу работы совещания [ 1 ] . 

В Кишиневе, где основным организатором 1-го Всесоюзного совещания 
по «Интродукции тропических и субтропических растений закрытого грун
та» являлся Ботанический сад АН Молдовы [2, 3 ] , было проведено рабочее 
совещание комиссии, на котором рассматривались организационные во
просы. Д л я активизации работы комиссии был обновлен ее состав. В на
стоящее время в состав комиссии включены: Д е м и д о в А. С. (председа
тель —=- Г Б С АН С С С Р ) , Черевченко Т. М. ( зам . председателя — 
Ц Р Б С АН У С С Р ) , Озерова Л . В. (секретарь — Г Б С АН С С С Р ) , Арнау
тов Н. Н. (Ботанический сад Б И Н АН С С С Р ) , Арнаутова Е . М. (Бота
нический сад Б И Н АН С С С Р ) , Белоусова Т. П. ( Г Б С АН С С С Р ) , Берес-
нева В. М. (Сибирский ботанический сад Томского университета) , Бога 
тырь В. Б. ( Ц Р Б С АН У С С Р ) , Воронова Н. В. ( Ц Б С С О АН С С С Р ) , 
Головкин Б. Н. ( Г Б С АН С С С Р ) , Горницкая И. П. (Донецкий ботани
ческий сад АН У С С Р ) , Д в о р я н и н о в а К. Ф. (Ботанический сад АН Мол-
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д о в ы ) , Капустин В. В. (Ботанический сад Киевского университета) , 
Криулина Т. К. ( Ж у р н а л «Цветоводство») , Роост В. В. (Ботанический 
сад АН Эстонии) , Турдиев С. Ю. ( Г Б С АН К а з а х с т а н а ) , Удалова Р . А. 
(Ботанический сад Б И Н АН С С С Р ) . 

В решении комиссии отмечена необходимость регулярного (один р а з 
в 3 года) проведения всесоюзных совещаний по проблемам теории и ме
тодам интродукции тропических и субтропических растений. Очередное 
совещание намечено провести в 1992 г. на б а з е Ботанического сада 
Б И Н АН С С С Р . 

Высказано т а к ж е пожелание о проведении ряда региональных сове
щаний — I V совещания по интродукции орхидей и I I совещания по интро
дукции суккулентных растений в закрытом грунте. 
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Главный ботанический сад АН СССР, 
Москва 

УДК 58.006:061.75(571.16) 

С И Б И Р С К И Й БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В. Г Болычевцев, А. С. Демидов 

Старейшему в азиатской части Советского Союза ботаническому саду 
Томского государственного университета исполнилось 100 лет. Этому со
бытию была посвящена научная сессия, проведенная 19—21 сентября 
1988 г. под эгидой Минвуза Р С Ф С Р и Совета ботанических садов С С С Р . 
В сессии участвовало более 100 представителей ботанических садов и дру
гих научных учреждений страны. 

Перед официальным открытием сессии ее участники ознакомились 
с оранжерейно-тепличным комплексом, л а н д ш а ф т н ы м и экспозициями, 
коллекционными участками интродуцированных растений, лабораториями 
Сада . 

Открыл сессию ректор Томского государственного университета 
Ю. С. Мякушин. Он рассказал о структуре и функциях С и б Б С ТГУ, 
подчеркнув роль этого ботанического учреждения как очага учебно-вос
питательной, научно-просветительной работы и повышения квалификации 
специалистов-растениеводов различного профиля . 

С приветствиями в адрес ботанического сада выступили представители 
Томского обкома К П С С , Минвуза Р С Ф С Р , Совета ботанических садо в 
С С С Р , ряда ботанических садов страны, а т а к ж е научно-исследователь
ских учреждений, учебных заведений, предприятий, общественных органи
заций Томска и области. 

Директор Сибирского ботанического сада ТГУ В. А. Морякина в своем 
докладе осветила основные этапы в развитии С а д а , достижения и недостат
ки в работе коллектива, перспективы дальнейшего развития. 
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Ботанический сад, основанный в 1885 г. известным ботаником 
П. Н. Крыловым как учебно-вспомогательное учреждение Томского уни
верситета, прошел большой путь развития и ныне представляет собой 
крупное научно-исследовательское учреждение в системе ботанических са
дов страны. Он заслуженно пользуется всеобщим признанием и авторите
том. Интенсивное развитие С а д получил в последние 20—25 лет, его пло
щ а д ь за этот период увеличилась с 20 до 128 га, а фонды в настоящее время 
составляют около 6 тыс. видов, форм и сортов растений и являются уни
кальными д л я ботанических садов , расположенных в широтах с резко кон
тинентальным климатом. Гордостью сада является крупнейшая в азиатс
кой части страны коллекция тропических и субтропических растений. Соз
данные коллективом С а д а коллекции стали базовым источником д л я внед
рения в производство новых д л я региона полезных растений. 

Сибирский ботанический с а д ТГУ — основоположник развития р я д а 
отраслей растениеводства в Сибири: плодово-ягодного садоводства , зеле
ного строительства, цветоводства , лекарственного растениеводства и фито
дизайна . В связи с интенсивным промышленным развитием Сибири С а д 
развернул в последнее десятилетие исследования по продвижению декора
тивных, плодово-ягодных и других растений в северные районы. 

На сессии с докладами выступили научные сотрудники Сибирского 
ботанического сада и других ботанических садов региона. Результатам 
исследований по интродукции и введению в культуру полезных растений 
были посвящены доклады Э. Г Сениной, В. П. Рыковой, С. Н. Рыбаковой, 
Г. Я. Степанюк, В. И. Кужнер , А. А. Кузичкина, Н. А. Игнатенко, 
Т. Г. Хориной, а т а к ж е В. П. Мишурова (ботанический сад Института 
биологии Коми Н Ц АН С С С Р ) , Б. А. Карпеля (Ботанический сад Я Н Ц 
СО А Н С С С Р ) . 

Вопросы развития садово-парковой архитектуры, цветоводства и фи
тодизайна в Сибирском ботаническом саду были обсуждены в д о к л а д а х 
В. А. Морякиной, Н. П. Тарасовой. О б исследованиях по семеноведению 
в Сибирском ботаническом саду р а с с к а з а л а М. Р. Головина, Э. Г. Сенина 
свое выступление посвятила фитохимическому изучению лекарственных 
растений. Большое внимание сад уделяет делу охраны генофонда редких 
растений, что было о т р а ж е н о в докладе В. П. Амельченко и Л . А. М а л а х о 
вой « Р а з р а б о т к а научно-методических подходов охраны генофонда ред
ких видов растений Томской области». О работе по изучению вредителей 
и болезней растений в СибБС рассказали Н. П. Кузнецова и Н. Ю. Тол
сто ва. 

Все доклады вызвали многочисленные вопросы и активное обсуждение. 
Выступившие в дискуссии Н. Н. К а р т а ш о в а , Ю. П. Б а ш к и р о в а , С. Н. Ры
бакова , Т. М. Черевченко, Р Я. Пленник, А. М. Корчагина, Б. А. Кар-
пель, Н. Ф. Минченко, Л . Л . Еременко, Ю. В. Синадский, К. А. Соболев
ская , И. Ю. Коропачинский были единодушны в высокой оценке деятель
ности Сибирского ботанического сада, его экспериментального хозяйства . 
Все выступившие выразили восхищение ботаническим садом, его коллек
циями, продемонстрированными участникам сессии. Сильное впечатление 
произвели масштабы з а в е р ш а ю щ е г о с я строительства фондовых и экспози
ционных оранжерей , подобных которым нет ни в Сибири, ни на Д а л ь н е м 
Востоке. Представленные на сессии доклады насыщены оригинальным 
материалом и содержат глубокий его анализ . Были высказаны соображе
ния о дальнейшем развитии экологического подхода в разработке про
блемы интродукции растений, исследований по семеноведению интроду-
центов, о создании генофонда полезных растений. Вместе с тем высказана 
мысль о нецелесообразности организовывать на базе ботанического сада 
селекционный центр по овощным культурам, поскольку в стране много 
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селекционных станций этого профиля. По мнению выступавших, недостат
ком Сибирского ботанического сада является с л а б а я подготовка специа
листов высшей квалификации . 

В заключительной части заседания был обсужден ряд вопросов, отно
сящихся к деятельности ботанических садов страны. В частности, 
был затронут вопрос о путях улучшения финансирования ботанических 
садов. И. Ю. Коропачинский, о б с у ж д а я задачи регионального Совета 
ботанических садов Сибири и Д а л ь н е г о Востока, предложил строить его 
работу путем создания групп по творческим интересам. Д а л е е он сооб
щил, что на базе Ц е н т р а л ь н о г о ботанического Сибирского сада СО АН 
С С С Р создается информационно-поисковая система для всех ботанических 
садов региона. Было решено создать справочник по генофонду редких 
и исчезающих растений, а т а к ж е сводку «Деревья и кустарники Сибири 
и Д а л ь н е г о Востока» (в природе и культуре) . 

В принятом решении сессия постановила одобрить научно-исследо
вательскую, учебно-воспитательную, интродукционно-внедренческую дея
тельность коллектива Сибирского ботанического сада Томского универси
тета, особо отметив его основополагающую роль и богатый опыт в прод
вижении растениеводства в северные районы Сибири. Был отмечен высо
кий научно-методический уровень исследований, выполняемых садом. Вме
сте с тем подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления материаль
но-технической б а з ы сада и благоустройства его территории. Рекомендо
вано обобщать материалы, представляющие большой научный интерес 
и новизну в виде диссертационных работ, монографий, итоговых статей, 
активизировать работу по изданию методических руководств и рекомен
даций д л я производства по различным группам внедряемых растений. 

Учитывая большой объем работ, выполняемых Сибирским ботаниче
ским садом ТГУ на современном научно-методическом уровне, 
уникальность и значимость для Сибири его фондов растений, солидную 
оранжерейно-тепличную, лабораторную и экспериментальную базу, а так
ж е признавая огромное социальное значение его внедренческой деятель
ности для освоения северных районов С С С Р , участники сессии обратились 
к ректору Томского государственного университета с просьбой возбудить 
ходатайство о присвоении Сибирскому ботаническому саду Томского го
сударственного университета статуса Н И И первой категории. 

Главный ботанический сад АН СССР, Москва 

УДК 58:7 

ИСКУССТВО БОНСАЙ 

Т. П. Белоусова 

Л ю б о в ь к природе, ее философское и эстетическое осмысление отра
ж а ю т с я в культуре и искусстве каждого народа . Интерес к традиционной 
культуре народов мира, ж е л а н и е сохранить лучшее из ее достояния в наши 
дни стали очень актуальными. 

Один из примеров этого — искусство в ы р а щ и в а н и я миниатюрных 
растений в декоративно выполненных плошках. Я в л я я с ь богатейшим нас
ледием народов Востока,— Пеньцзин — в Китае, кейкань — во Вьетнаме, 
бонсай — в Японии, под такими названиями оно известно в других стра
нах. 

История этого искусства уходит в глубь веков, и первые живописные 
свидетельства, найденные китайскими археологами, датируются 706 годом 
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н. э. Наиболее ранние упоминания об искусстве бонсай в Японии встре
чаются в письменах периода К а м а к у р а (1192—1333 гг . ) . С конца X I X в. 
интерес к этому искусству в Японии возрастает и оно становится любимым 
занятием людей всех слоев общества . Это объясняется прежде всего тем, 
что бонсай соответствует художественным вкусам японцев, является ис
кусством неограниченных творческих возможностей, и японские мастера 
никогда не следуют слепо правилам и законам своих предшественников. 
С о з д а в а я свое произведение, они всегда вносят дух творчества , новизны, 
учитывая при этом особенности, характерные для каждого вида растения. 

Японские мастера , входящие в «Nippon Bonsai Associa t ion», охотно 
делятся своими разнообразными секретами с любителями бонсай во всем 
мире. В последнее время это искусство приобретает все большую попу
лярность в декоративном растениеводстве многих з а р у б е ж н ы х стран. 
Выращивание растений в технике бонсай становится одним из перспек
тивных направлений использования их в различных интерьерах. В настоя
щее время более 600 тысяч миниатюрных растений в ы р а щ и в а ю т с я в раз
личных уголках земного ш а р а . Филиалы бонсай клубов есть в Северной 
и Ю ж н о й Америке, Австралии , Новой Зеландии, Африке , Европе . 

В 1989 г. состоялся первый международный конгресс «Всеобщий 
мир через бонсай», в котором приняло участие более 1000 человек из 
30 стран мира. Местом его проведения была знаменитая Д е р е в н я Бонсай, 
расположе нна я в городе Омия, в Японии. Удивительное по красоте, един
ственное в Японии и мире место, где сосредоточено более 100 тысяч 
миниатюрных растений. Она была основана в 1925 г. и занимает п л о щ а д ь 
около 31 га. Только здесь хранятся ж и в ы е шедевры, которые сравнивают 
с материализовавшейся живописью, одушевленной скульптурой, беззвуч
ным стихотворением. Возраст некоторых из них достигает 600 и д а ж е 
1000 лет. Именно такие экземпляры удалось увидеть нам в коллекции 
президента Ассоциации бонсай в Японии, господина Сабуро Като во время 
поездки по Японии в июне 1990 г. 

В 1976 г. Главный ботанический сад АН С С С Р получил в д а р от посла 
Японии в С С С Р господина А. Сигемицу миниатюрные растения, выпол
ненные в различных стилях бонсай. З а последние годы коллекция попол
нилась как традиционными д л я Японии видами растений, т а к и видами 
природной флоры С С С Р . В нашей стране д а н н а я коллекция не имеет ана
логов в ботанических садах и является уникальной. Г Б С АН С С С Р при
нимает активное участие в популяризации этого искусства в нашей стране. 

П е р в а я выставка бонсай в ГБС, которая проходила в июле 1989 г. 
в экспозиции «Японский сад», позволила расширить знания об этом удиви
тельном искусстве у всех, кто посетил ее. Экспонировались растения 
из коллекции Сада , а т а к ж е растения из любительских коллекций членов 
клуба «Бонсай» . Учредителем этой выставки и созданного клуба явился 
Главный ботанический с а д АН С С С Р . Соучредителями вновь созданной 
организации стали Государственный музей искусств народов Востока 
и Общество д р у ж б ы С С С Р — Япония. 

Главный ботанический сад АН СССР, 
Москва 
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