
ISSN: 0366-502X 

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 
ГЛАВНОГО 

БОТАНИЧЕСКОГО 

САДА 

3/2012 
( В ы п у с к 1 9 8 ) 



БЮЛЛЕТЕНЬ 
ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

3/2012 (Выпуск 198) ISSN: 0366-502Х 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

ИНТРОДУКЦИЯ И АККЛИМАТИЗАЦИЯ 

Л.А. Тухватуллина, Л.М. Абрамова Семенная продуктивность некоторых 
видов рода Allium L. при интродукции в Уфе , 2 

В.П Миш у рое, С.А. Мифтахоеа Комплексная оценка злаковых трав 
при создании газонов в условиях Республики Коми 8 

Л.А. Гречу шкина-Сухорукова Особенности интродукции газонных 
и дернообразующих трав в зоне южных степей 14 

Л.Г. Мартынов, Л.А. Скупченко Опыт интродукции лавровишни 
лекарственной {Laurocerasus officinalis М. Roem.) 
в Республике Коми 21 

Е.С. Васфилова Онтогенез эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea (L.) 
Moench.), интродуцированной на Среднем Урале 24 

Н.Ф. Русанов Значение отдаленной гибридизации древесных 
в освоении генофонда интродуцированных растений 28 

ФЛОРИСТИКА И СИСТЕМАТИКА 

A. Н. Куприянов, К.С. Лазарев Новые и редкие виды 
во флоре Кемерово 30 

B. В. Бялт, В.А. Сагалаее, Г.А. Фирсое Природная и адвентивная 
дендрофлора Нижнехоперского природного парка 35 

Ю.К. Виноградова Сравнительный анализ биоморфологических 
признаков инвазионных видов рода Conyza Less 46 

Г.Ю. Клинкова, Л.В. Жакова, К. Горсний, В.П. Гзрелое 
Харовые водоросли (Charophyta) природного парка 
«Волго-Ахтубинская пойма» 52 

АНАТОМИЯ, МОРФОЛОГИЯ 

Т.А. Безделева, А.Б. Безделев Жизненные формы дальневосточных 
представителей рода Cardamine L. (Brassicaceae) 59 

Л.И. Созоноеа, Н.А. Трусов, Е.В. Соломонова О классификации 
и номенклатуре сочных плодов 65 

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ 

В.И. Шатило, О.В. Шелепова, В.В. Кондратьева, Т.В. Ворон коса, 
О.Б. Ткаченко, Н.В. Сиеухина Светоиндуцированная устойчивость петунии 

к низкотемпературному стрессу 68 

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 

Х.Х. Али, М.А. Келдыш, Ю.И. Помазков, А.Н. Смирнов Основные факторы 
формирования зооспор оомицета Phytophthora infestans 
(Mont.) de Вагу 72 

Учредители: 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 

Главный ботанический сад 
им. И.В. Цнцина РАИ 

ООО «Научтехлитиздат»; 
ООО «Мир журналов». 

Издатель: 
ООО «Научтехлитиздат» 

Журнал зарегистрирован федеральной 
службой по надзору в сфере связи 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор). 
Свидетельство о регистрации 

СМИ ИИ№ФС77-46435 

Подписные индексы 
ОАО «Роспечать» 83164 
«Пресса России» 11184 

Главный редактор: 
А.С. ДЕМИДОВ, доктор 

биологических наук, профессор 

Редакционная коллегия: 
Беляева Ю.Е., канд.биол.наук 
Бондорина И.А., канд.биол.наук 
Виноградова Ю.К., доктор биол. 

наук (зам. гл. редактора) 
Горбунов Ю.Н., доктор биол.наук 
Кузьмин З.Е., канд.с/х наук 
Молканова О.И., канд. с/х наук 
Плотникова Л.С., доктор биол. 

наук, проф. 
Семихов В.Ф., доктор биол. наук, проф. 
Ткаченко О.Б., доктор биол.наук 
Трулевич Н.В., доктор биол.наук, 

проф. 
Шатко В.Г., канд.биол.наук 

(отв.секретарь) 
Швецов А.Н., канд.биол.наук 

Дизайн и верстка 
И.Ю. Шабловская 

Адрес редакции: 
107258, Москва, 
Алымов пер., д. 17, корп. 2 
«Издательство, редакция 
журнала "Бюллетель Главного 
ботанического сада"» 
Тел.: +7 (499)168-13-69 

+7 (499) 977-91-36 
E-mail: bulletinbotanicalgarden@mail.ru  

bul_mbs@mail.ru 

Подписано в печать 24.08.2012 г. 
Формат 60x88 1/8. Бумага офсетная 
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 12,4. 
Уч.-изд. л. 14,5. Заказ № 854 
Тираж 300 экз. 

Оригинал-макет и электронная 
версия подготовлены 

ООО «Научтехлитиздат» 
Отпечатано в типографии 
ООО «Научтехлитиздат»,  

www.tgizd.ru 

mailto:bulletinbotanicalgarden@mail.ru
mailto:bul_mbs@mail.ru
http://www.tgizd.ru


Л.А. Тухватуллина -
канд. биол. наук, ст. н. с. 

Л.М. Абрамова -
доктор биол. наук, зав. лаб., 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Ботанический сад-институт 

Уральского НЦ РАН, 
г. Уфа 

Семенная продуктивность 
некоторых видов рода Allium L. 
при интродукции в Уфе 

Приведены данные о семенной продуктивности 23 видов и 4 образцов дикорастущих видов лука, интродуцирован-
ных в ботаническом саду УНЦ РАН (г.Уфа). Изучена морфология семян всех культивируемых видов, выделены три 
группы растений, учитывая характер морфологического строения семян. Установлено, что показатели семенной 
продуктивности варьируют по годам в зависимости от погодных условий. 
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Seed Production in Some Species of the 
Genus Allium L. Under Introduction 
into City of Ufa 

The data on seed production in 23 species and 4 samples ofonion under introduction into Botanical Gardens are presented. 
The most of onions are characterized by high seed production. The heaviest (5,1-8,8 g) seeds are marked in ephemeroid onions -
A. altissimum,A. aflatunense,A. stipitatum,A. rosenbachianum, thelightest(0,9-1,2g) ones-inA. schoenoprasum,A. carolinianum. 
Real seed production (1239-1523 seeds) is maximum in Bashkir species ofA. nutans, A. obliquum, minimum (3-33 seeds) -
inA. montanum. Seed production coefficient is high (58-68 %) inA. schoenoprasum, A. ledebourianum, A. hymenorhizum andlow 
(1,2-17 %) inA. erubescens, A. montanum, A. altissimum, A. stipitatum. Seed production values dependon weather conditions. 

Keywords: seed production, Allium, Ufa 

Возобновление растений часто находится в прямой за
висимости от семенного размножения [1]. Семенная про
дуктивность является одним из важнейших показателей 
жизненности вида в конкретных условиях обитания [2]. 
Коэффициент семенной продуктивности показывает сте
пень адаптации вида к новым условиям, отражая харак
тер взаимоотношений организма с условиями их обита
ния [3-5]. 

В Ботаническом саду-институте УНЦ РАН коллекция 
луков заложена в 1987 г., когда были получены первые се
мена из Центрально-Сибирского ботанического сада. По
полнение коллекции проходило в течение всего периода из 
разных ботанических садов РФ и из-за рубежа. С 1999 г. в 

коллекцию целенаправленно начали завозить луки флоры 
Башкортостана, в первую очередь редкие виды. 

Экспериментальный участок (500 м2) находится в 
центральной части сада. Коллекция луков насчитыва
ет 40 видов и построена по мелкоделяночному принци
пу. Растения высажены на делянках в 1,5 м2 , квадратно-
гнездовым способом через 15-25-35 см, по 10-30 расте
ний одного вида. Большая часть растений выращена из 
семян, некоторые - по преимуществу башкирские виды -
привезены из природных местообитаний взрослыми рас
тениями. А. nutcms* и А. obliquwn в коллекции представ
лены разными образцами - сибирской и башкирской ре
продукции. 

* Названия видов приведены по [10]. 

2 Б ю л л е т е н ь Главного б о т а н и ч е с к о г о с а д а № 3. 2012 . 
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Несмотря на обилие видов и широкое возделывание включены 25 видов и 4 образца луков, имеющихся в 
луков в культуре, сведений об их семенной продуктивно- коллекции в количествах, достаточных для статистиче-
сти не много [6-9]. ской обработки материала (10-25 экземпляров). Про-

Семенную продуктивность в условиях интродук- исхождение и год интродукции объектов исследования 
ции определяли по общепринятым методическим раз- с указанием категории редкости [13, 14] приведены в 
работкам [2, 11, 12]. В интродукционные исследования таблице 7. 

Таблица 1. Происхождение семенного и посадочного материала коллекции луков Ботанического сада-института УНЦ РАН 

Вид, форма, образец Происхождение материала, 
год интродукции Редкость, местообитание 

А. aflatunense В. Fedtsch. Чебоксарский ботан. сад, 1995 Эндем Средней Азии, Тянь-Шаня, верх, и ср. пояс гор 

А. albidum Fisch. ех Bieb. Новосибирск, ЦСБС, 1989 Кавказ, Иран, скалы, степи, каменист, склоны 

А. altaicum Pall. Новосибирск, ЦСЬС, 
(Горн. Алтай), 1989 

Редкий вид Сибири и Алтая, каменист, склоны, скалы 

А. altissimum Regel Ьотан. сад ЬИН, Ленинград, 1994 Эндем Средней Азии, Памир-Алай, ущелья гор 

A. ascalonicum L. Сыктывкар, 1998 Средиземноморье, только в культуре 

A. caerideum Pall. Свердловск, 1999 
Редкий вид Оренбург, обл., Зап. Сиб., Ср. Азия, Евр. ч., 
солонцы, степи 

A. caeruleum 
Pall. var. vivipartim 

Оренбургская область, 1992 

A. carolimanum DC. Сыктывкар, 1993 Ср. Азия, Сибирь, высокогорья, кам. склоны 

A. erubescens C. Koch. Москва, ГБС, 1999 Кавказ, Мал. Азия, луга, среднегорья 

A.fistulosum 
L. var. vivipanim 

Бипский ленлпяпий 1999 КмТЯЙ R ITVnkTVnP - nORPPMPPTHO IxrllClrl, D IVYJIDIYL/V/ 11D V V/lvl V* I nv 

Л flflVP^CPYi^ Rp<*4 Башкирия, 2000 
Хайбулинский р-н 

Ppnirntt Riin РБ зигтрм Fnn u Ъ п fu f i f n Аяма ГТРПЫ 
1 V/̂ IVrlrl ОГ1Д 1 JJ, vjn/J,tIVl ЬОр. Т., ^jall» V r̂lV/., VsU. ЛЛ1Л, l / ldlrl 

A. globosum 
Bieb.ex Redoute 

Башкирия, 1999 
(Хайбулинский р-н) 

Эндем Кавк., Ср. Азии, Евр. ч., Зап. Сиб., камен. 
склоны 

А Г1Л)П1РПЛГИ17НП1 I РпРП Башкирия, 2000 
(Хайбулинский р-н) 

Редкий вид РБ, реликт гор.-азиат. происхождения, 
Зап. Сиб., Ср. Азия, Иран, луга 

A. ledebourianum 
Schult.& Schult. fil . 

И г\оог*мБы ГЛГЧ/" 1 Q Я Q nUBU l̂lUrlUV/lV, 1 УОУ МПМПЕ. А TITQU ГТ R/Л Г* Т/Л I/* П\/ГЯ П /Л П Ы l-l LI ТЛ/*1/" 
^/llUripb, /\Jllar1, /4,. DUCIUK, Jiyi d, ДиЛИпЫ рСК 

A IIYlOnfC* \ Башкирия, 2000 
(Хайбулинский р-н) 

7яп С*ы(л С*г\ Лчыа Ммигпгтиа п\/гя г > т р п \ л 4ш1. vnU., V̂ U. /ЛоИл, lVlUrtl иЛПл, Jlyl a, 1/lvllH 

A. moly L. Чебоксарский ботан. сад, 1995 Средиземноморье, тенистые леса, влажные места 

A. montanum 
F.W. Schmidt 

Г'ямяпр^мй Бптяи РЯП 1000 v^ciivicipxivriri iап. vrt/4, хууу Р|^яип (~*г\ и Атпяит Pnn YPMPUMPT ПРРИ МРРТЯ пл/гя ч^канд., Vw-]J. и PYiJiciMi. i_*d|J., ivaivicriiii* i . , iitvn. ivittia, jiyici 

A. nutans L. 
Башкирия, 2000 
(Абзелиловский р-н) 

редкий вид РБ, Сиб., Ср. Аз. степи, луга, камен. склоны 

A. nutans L., 
узколистная форма Новосибирск, ЦСБС, 1989 

A. nutans L., 
широколистная форма Новосибирск, ЦСБС, 1989 » 

A. obliquum L. 
Башкирия, 1998 
(Салаватский р-н) 

Редкий вид РБ. Сиб., Ср. Азия, реликт гор.-азиат. 
происх., луга, степи 

A. obliquum L. Новосибирск, ЦСБС, 1989 (« 

A. oschamnii 0 . Fedtsch. Сыктывкар, 1994 
Эндем Ср.Азии, Пам.-Алтая, Тянь-Шаня (Монгол-Тау), 
трещины скал, кам. склоны 

A. pskemense B. Fedtsch. Самарский ботан. сад, 1999 Эндем Ср.Азии, Тянь-Шаня, трещины скал, кам. склоны 
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Продолжение Таблицы 1 

Уж. 1 UlllKJOlllll . 
(А. odorxmi) 

Новосибирск (из Китая), 1989 Сибирь, Д. Восток, луга, солонцы, склоны 

А. rosenbachianum Regel Ставрополь, 2001 Эндем Ср.Азии, Пам.-Алтая, ср. пояс гор, в тени скал 

А. schoenoprasum L. Новосибирск, ЦСБС, 1989 
Кавказ, Вост. Сиб., Д. Вост., пойменные луга, 
кам. склоны 

А. stipitatum Regel Чебоксарский ботан. сад, 1989 Эндем Ср. Азии, Пам.-Алая, ср. горный 

Л. viride Grossh. Москва, ГБС, 1993 Эндем Кавказа, степи, кам. склоны 

Таблица 2. Средняя семенная продуктивность некоторых видов лука в условиях интродукции 

Вид, образцец 
Число, шт. Плодо-

цветение, 
% 

Семенная 
продуктивность, шт. Коэффициент 

продуктив
ности, % 

Вид, образцец 
цветков 

в соцветии 
плодов 

в соцветии 
семян 

в плоде 

Плодо-
цветение, 

% потенциальная реальная 

Коэффициент 
продуктив

ности, % 

А. aflatunense 176,3±21.3 1 СП 7хТ^ С 
150,7±22,5 

2,62±0,28 оЗ , / 11 СП П 1 П 1 П 1 
3350,9±219,1 

ИНП П_1_С 1 1 
420,2±51,7 

1 П с 

А. albiditm СП С_|_ 1 л л 
59,5±14,4 

А О *Т 1 А Л 
48,7±14,0 

П С О 1 Л А С 
3,58±0,45 

81,5 П СП 1 | О А *> 
357,1±86,3 

175,4±50,5 48,7 

А. altaicum 187,0±74,0 164,3±67,9 3,21±0,48 86,5 1122,4±444,0 548,8±248,0 46,8 

А. altissimum 112,6±29,6 61,4±22,8 1,70±0,36 55,0 1689,0± 144,2 105,3±46,3 6,2 

А. ascolonicum 135,0±26,3 123,2±26,1 3,70±0,62 88,4 810,4±158,3 477,8±131,5 55,1 

А. carolinicmum 50,8±8,6 36,6±8,2 3,16±0,58 72,1 305,0±40,5 117,0±38,9 38,1 

А. embescens 165,8±33,4 63,2±12,3 1,56±0,31 38,3 995,2±198,8 100,3±25,5 9,6 

A.flavescens 57,8±9,4 49,3±9,7 2,73±0,62 84,3 346,8±55,2 134,6±29,8 38,4 

А. globosum 197,4±51,4 145,5±38,7 2,10±0,29 73,5 1184,6±116,4 306,5±44,6 25,8 

А. hymenorhizum 127,3±37,1 99,9±26,6 4,33±0,66 79,1 764,2± 157,0 430,5±96,5 57,7 

А. ledebouriamtm 50,1±13,5 47,0±12,8 3,96±0,59 93,9 291,7±80,4 186,0±55,2 63,9 

А. lineare 74,2±19,5 54,0±18,6 2,93±0,55 71,8 445,6±87,0 160,0±52,0 35,5 

А. montanum 37,5±6,1 8,4±2,6 1,57±0,30 25,6 225,2±37,0 15,6±7,1 8,4 

А. nutam (Баш.) 356,8±25,9 263,8±23,8 3,46±0,65 72,1 2140,8±96,0 918,3±87,6 41,8 

А. nutans 
(шир. ф., Новосиб.) 

208,5±49,9 138,5±37,9 2,96±0,61 67,3 1251,2±244,5 412,5±44,1 33,2 

А. nutans 
(узк. ф., Новосиб.) 

145,7±30,0 105,0±24,0 2,32±0,50 72,0 875,7±84,0 243,6±21,5 27,9 

А. obliquum (Баш.) 380,3±131,6 303,7±93,6 3,61±0,64 81,9 2281,8±456,2 1094,5± 175,0 49,4 

A.obliquum 
(Новосиб.) 

234,4±80,9 178,1 ±65,0 2,97±0,70 77,1 1406,8±485,9 531,1±169,4 38,4 

А. oschaninii 149,5±42,9 107,5±40,8 3,46±0,75 74,4 897,4±257,7 394,3± 168,4 41,9 

А. pskemense 169,9±58,0 144,5±61,9 3,76±0,44 86,6 1019,7±348,0 545,3±232,5 54,9 

А. ramosum 78,2±14,5 57,3±12,0 3,84±0,38 75,1 469,6±87,6 219,2±56,0 48,4 

А. rosenbachiamtm 157,3±16,3 111,5±13,6 1,77±0,34 74,0 1573,0±163,9 201,8±49,0 12,7 

А. schocnoprasum 43,5±9,26 39,9±8,4 4,40±0,67 91,9 261,1±56,0 176,6±43,7 67,9 

А. stipitatum 136,3±34,6 94,2±25,0 2,83±0,40 68,9 1908,6±149,5 269,6±60,9 14,0 

А. viride 120,9±31,4 96,9±24,8 2,29±0,51 78,1 725,4±205,2 235,6±59,0 30,3 

4 Б ю л л е т е н ь Г л а в н о г о б о т а н и ч е с к о г о с а д а № 3. 2012 . 
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п о т е н ц и а л ь н у ю и р е а л ь н у ю с е м е н н у ю п р о д у к 
т и в н о с т ь , п р о ц е н т п л о д о ц в е т е н и я и к о э ф ф и ц и 
ент п р о д у к т и в н о с т и . При о п и с а н и и ф о р м ы с е м я н 
за о с н о в у взята р а б о т у З .Н Ф и л и м о н о в о й [ 1 5 ] , 
а т а к ж е [16 ] . 

В таблице 2 приведены средние д а н н ы е по се
менной продуктивности луков (за 2001-2003 гг., 
исключая некоторые э ф е м е р о и д н ы е среднеазиат 
ские виды) . Последние в 2002 г. были пересаже
ны и не цвели, для них приведены д а н н ы е других 
лет (1998, 1999, 2004 гг. В 2003 г А. aflatunense 
пострадал от сильных в е с е н н и х заморозков и так
же не цвел. В наших условиях не образуют семян 
А. то/у и А. caeruleum, поэтому в таблицах д а н 
ные по этим видам отсутствуют . Для двух видов 
(А. fistulosum var. viviparum, А. caeruleum var. vz-
viparum), продуцирующих не семена , а бульбочки, 
подсчитывали число п о с л е д н и х . 

По числу плодов в соцветии л и д и р у ю т баш
кирские образцы - А. nutans и А. obliquum, име
ющие максимальное число цветков в соцветии 
(358-399 шт.) . М и н и м а л ь н о е число плодов образу
е т ^ , montanum (2-14 шт.) . 

Высокий процент п л о д о ц в е т е н и я отмечен у 
А. ledebourianum, А. schoenoprasum, А. altaicum, 
А. ascalonicum, А. pskemense (до 97 % ) . Низкое 
плодоцветение характерно для А. montanum, А. ег-
itbescens (6-33%). Этот показатель у многих видов 
варьирует по годам, т.к. в значительной степени 
зависит от погодных условий в период цветения и 
плодоношения . 

Так у А. nutans ( б а ш к и р с к и й образец) в усло
виях засухи второй половины лета 2003 г % пло
доцветения упал почти наполовину (с 80-86 % 
до 49,8 % ) , аналогично в тот же период у м е н ь ш и л 
ся % плодоцветение у А. hymenorhizum (с 81-94 % 
до 62,7 % ) . Наоборот, А. montanum, обладающий 
низким показателем п л о д о ц в е т е н и е м , в благопри
ятном для него 2002 г. показал 53,3 % в сравнении 
с 6-17 % в 2001 и 2003 гг. 

Число образовавшихся семян в плоде варьи
рует от 1 до 5-6, чаще 3-4, в среднем не превы
шает 4,6-4,8 шт. (у А. hymenorhizum, А. schoenopra-
sum). Реальная семенная п р о д у к т и в н о с т ь макси
мальна у башкирских видов А. nutans, А. obliquum 
(1239-1523 шт.), и м е ю щ и х много цветов в соцве
тии и высокий процент п л о д о ц в е т е н и я . Низкая се
менная продуктивность характерна для А. monta-
пит (3-33 шт.) . 

Коэффициент продуктивности высокий у А. schoeno-
prasum, А. ledebourianum, А. hymenorhizum (58-68 % ) , 
низкий у А. erubescens, А. montanum, А. a/tissimum, 
А. stipitatium (1,2-17 % ) . Этот показатель также значи
тельно варьирует по годам. 

В целом следует о т м е т и т ь , что большинство из
ученных видов обладает в условиях культуры вы
сокой семенной п р о д у к т и в н о с т ь ю . Как отмечают 
некоторые авторы [7, 8 и д р . ] , продуктивность лу
ков в культуре возрастает в сравнении природны
ми популяциями . Это служит надежным показате
лем «благополучия» с е м е н н о г о размножения луков 
и их высокой и н т р о д у к ц и о н н о й способности [5, 8 ] . 

Одним из важных факторов успешной интро
дукции растений являются посевные и особен
но наследственные качества семян . Масса семян , 
по мнению ряда исследователей [17, 18 и др. ] тес 
но связана с экологией вида и его происхождени
ем. У луков семена различны по размерам и мас
се . Крупные семена (масса 1000 семян 2 г и более) 
свойственны для р а с т е н и й л е с н ы х , лугово -лесных 
и л у г о в о - с т е п н ы х м е з о ф и т о в и ксеромезофитов 
к а м е н и с т о - щ е б н и с т ы х м е с т о о б и т а н и й . Самые мел
кие семена у луков , п р о и з р а с т а ю щ и х в с п е ц и ф и ч е 
ских условиях обитания - на альпийских влажных 
лугах , з асоленных лугах (А. schoerwprasum). 

У всех видов лука коробочка трехгнездная . 
В каждом гнезде , как правило , формируются два 
семени , т. е. в каждом гнезде располагается стро
го по 2 с е м я п о ч к и , а в завязи находится 6 семя
почек. Исключение с о с т а в л я ю т среднеазиатские 
виды лука [19] , п о м е щ е н н ы е в секцию Molium, в 
завязи которых более 6 семяпочек (от 7 до 70). 

Внешняя форма семян луков разнообразна . Это 
было подмечено еще Я . И . Прохановым [20] . Недо
развитие одного из двух семян приводит к увели
чению другого семени и некоторому изменению 
его внешней ф о р м ы . 

В нашей работе мы использовали вполне зре
лые , хорошо в ы п о л н е н н ы е семена , делали попе
речный срез семян каждого вида. Форма семе
ни отчетливо обозначается на поперечных срезах . 
Все изученные виды в з а в и с и м о с т и от морфоло
гического строения семени разделены на следую
щие группы. 

Семена трехгранные, продолговатые с окру 
глой спинкой. П о п е р е ч н ы й срез по всей длине тре 
угольный, с тремя четко в ы р а ж е н н ы м и гранями . 
Такая форма семени обнаружена у следующих ви
дов : А. obliquum, А. hymenorhizum, А. globosum, 
А. viride, А. /edebourianum, А. schoenoprasum. 

У А. pskemense, А. oschamnii и А. a/taicum семе
на тоже т р е х г р а н н ы е , продолговатые , но с нечетко 
в ы р а ж е н н ы м и г р а н я м и . Трехгранность присуща и 
семенам А. ascalonicum - семя широкоэллептиче -
ское. У семян А. erubescens хорошо заметна трех
гранность и широкая борозда на спинной стороне . 

Семена плосковыпуклые с округлой спинкой. 
Сюда мы отнесли семена , у которых спинная сто
рона выпуклая , противоположная же - плоская 
или с л а б о в о г н у т а я . С е м е н а плосковыпуклые эл-
л е п т и ч е с к и е у с л е д у ю щ и х видов : А. a/bidum, 
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Таблица 3. Характеристика семян интродуцированных луков 

Вид, форма, образец 
Параметр семян 

Вид, форма, образец 
Длина, мм Ширина, мм Масса, г 

А. aflatunense 4,34±0,04 2,68±0,01 6,5±0,70 

А. albidum 3,85±0,12 2,58±0,07 3,5±0,17 

А. altaicum 3,49±0,13 2,29±0,07 2,5±0,03 

А. altissimum 3,71±0,04 3,03±0,09 8,4±0,03 

А. ascalonicum 3,59±0,14 2,57±0,01 2,3±0,10 

А. caendeum (бульбочкн) 5,17±0,18 4,29±0,21 30,5±0,26 

А. caroliniamim 2,35±0,01 1,48±0,07 1,2±0,03 

А. embescens 2,86±0,07 1,73±0,05 1,8±0,03 

А. fistidosnm (бульбочки) 18,73±0,43 14,9±1,58 485,±20,8 

A.flavescens 2,36±0,09 1,50±0,06 1,4±0,03 

А. globosum 3,82±0,11 1,98±0,04 2,2±0,06 

А. hymenorhizum 3,53±0,08 1,60±0,02 2,5±0,08 

А. ledebourianum 3,43±0,03 1,74±0,05 1,6±0,06 

А. lineare 2,42±0,09 1,66±0,05 1,6±0,04 

А. montamim 2,87±0,08 1,93±0,05 2,3±0,08 

А. nutans (Башк.) 2,84±0,02 1,87±0,03 1,7±0,05 

А. mitans (узколист, ф., Новосиб.) 3,16±0,05 1,89±0,03 2,2±0,03 

А. nutans (широколист, ф., Новосиб.) 3,09±0,07 2,15±0,08 2,5±0,06 

А. obliquum (Башк.) 3,69±0,07 1,94±0,03 2,5±0,03 

А. obliquum (Новосиб.) 3,62±0,06 1,90±0,07 2,50±0,05 
А. oschaninii 3,40±0,05 2,30±0,01 2,4±0,03 

А. pskemense 3,58±0,02 2,24±0,05 2,4±0,08 

А. ramosum 3,81±0,05 2,77±0,07 4,3±0,20 

А. rosenbachianum 3,37±0,03 3,02±0,06 7,9±0,33 

А. schoenoprasum 3,08±0,07 1,36±0,07 1,0±0,04 

А. stipitatum 3,59±0,08 2,83±0,06 7,2±0,36 

А. viride 3,74±0,21 1,98±0,07 2,0±0,04 

А. montamim. Семена п л о с к о в ы п у к л ы е широко-
эллептические - А. lineare. С е м е н а А. ramosum и 
А. Aflatunense - п л о с к о в ы п у к л ы е , от продолгова
тых до ш и р о к о э л л е п т и ч е с к и х . Семена А. nutans -
плосковыпуклые , продолговатые . С е м е н а А. flave-
scens, А. carolinianum - п л о с к о в ы п у к л ы е , обратно-
яйцевидые . У А. stipitatum, А. altissimum - плоско
выпуклые , почти округлые . 

Округлые семена свойственны А. rosenbachiamtm. 
В таблице 3 приведены размеры и масса 1000 шт. 

семян интродуцированных видов лука (2001-2003 гг. 
наблюдений), за исключением уже упомянутых эфе-
мероидных луков, где приведены данные более ран
них лет. Для луков, образующих не семена, а буль
бочки, приводится масса 1000 бульбочек. 

Наибольшей массой отличаются семена эфеме-
роидных луков - А. rosenbachianum, А. stipitatum, 
А. altissimnm, А. aflatunense (5,1-8,8 г ) , несколь
ко меньше масса семян А. ramosum, А. albidum 
(3,2-4,8 г) . О с т а л ь н ы е виды имеют близкую по зна
чениям массу (1,4-2,8 г ) . Самые легкие семена -
у А. schoenoprasnm, А. carolinianum (0,9-1,2 г) . 
Масса бульбочек более чем на порядок выше, чем 
масса семян . Следует з а м е т и т ь , что масса семян 
А. оЬПцннт н о в о с и б и р с к о г о и башкирского образ 
цов практически одинакова . У А. mitans, наоборот, 
в отличие от п р е д ы д у щ е г о вида , масса семян баш
кирского образца намного м е н ь ш е , чем 2 образцов 
из Новосибирска , п о с л е д н и е близки между собой 
по массе семян . 
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Абсолютная масса семян в б о л ь ш и н с т в е случа
ев незначительно колеблется по годам, т.е. практи
чески не зависит от метеоусловий года. 

Выводы 

Таким образом, п р о в е д е н н ы е исследования по
казали, что б о л ь ш и н с т в о изученных видов рода 
АШит обладает д о в о л ь н о высокой семенной про
д у к т и в н о с т ь ю . Реальная с е м е н н а я продуктивность 
максимальна у б а ш к и р с к и х образцов А. nutcms, 
А. obliquum, имеющих б о л ь ш е цветков в соцветии 
(1239-1523 шт. на 1 г е н е р а т и в н ы й побег) и высо
кий процент плодоцветения (72,1-81,9 % ) . Низкая 
семенная продуктивность характерна для А. топ-
tanum (3-33 шт.) . 

Коэффициент п р о д у к т и в н о с т и высокий у 
А. schoenoprasum, А. ledebourianum, А. hymenorhi-
zum (58-68 % ) , низкий у А. erubescens, А. monta-
пит, А. altissimum, А. stipitatium (1,2-17 % ) . 

Наибольшей массой отличаются семена большин
ства эфемероидных луков -А. rosenbachianum, А. stip-
itatum, А. altissimum, А. aflatunense (5,1-8,8 г), не
сколько меньше масса семян А. ramosum, А. albidtan 
(3,2-4,8 г) . Самые легкие семена - у А. schoeno-
prasum, А. carolinianum (0,9-1,2 г). Смена осталь
ных видов лука имеют близкую по значениям мас
су (1,4-2,8 г). 

Репродуктивные показатели у многих луков в 
значительной степени в а р ь и р у ю т по годам, т.к. за
висят от погодных условий фазы образования и со
зревания семян , а т акже заложения цветочных по
чек в год, п р е д ш е с т в у ю щ и й о б р а з о в а н и ю семян . 
Масса семян в б о л ь ш и н с т в е случаев незначитель 
но колеблется по годам, т .е . не зависит от метео
условий года. 
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Сыктывкар 

Комплексная оценка злаковых трав 
при создании газонов 
в условиях Республики Коми 

В результате комплексных исследований 41 образца из 10 видов разработана балльная шкала оценки успешно
сти интродукции данных видов и сортов многолетних злаковых трав для газонов в среднетаежной подзоне Респу
блики Коми на основе следующих показателей: зимостойкость, общая декоративность, степень сформированности 
семян, устойчивость к повреждениям и болезням, устойчивость к засорению. На основании интегрального показате
ля изучаемые образцы разделены на три группы: перспективные (18-16 баллов), малоперспективные (15-11 баллов), 
неперспективные (10 баллов и ниже) для выращивания в качестве трав для газонов в среднетаежной подзоне Респу
блики Коми. В группу перспективных видов и образцов вошли: Роа pratensis сортов Эсто, УрГУ, Свердловский 8, Сверд
ловск. ГУ, Дырносский и дикорастущий образец; Роа angustifolia, Festuca rubra сортов Свердловская, Ирбитская, Тен-
тюковская. 
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Создание газонов предполагает использование различ
ных видов злаковых трав, оптимально адаптированных к 
конкретным почвенно-климатическим условиям выращи
вания, и привлечение для исследовательских целей наи
большего количества образцов представленного сорта
ми и образцами природной флоры. В настоящее время от
сутствует единство взглядов относительно выбора основ
ных критериев оценки успешности при интродукции рас
тений. Для этих целей было разработано много систем и 
шкал. Исходя из заложенных в них принципов, они но
сят различные названия: шкала успешности акклимати
зации [1 , 2], оценка степени интродукции [3], градация 
успешности переселения растений [4, 5] и т.д. Более все
го дано различных критериев оценки акклиматизации по
строенных на основе роли фактора [ 1,6,7]. Разработанные 

шкалы оценки успешности интродукции для травянистых 
растений, в основном касаются декоративных растений 
[8, 9 и др.]. В условиях Украины Лаптевым А.А. (1983) 
составлена комплексная оценка основных видов газонных 
трав по 100-балльной шкале. С помощью данной шкалы, 
прежде всего, оценивается качество травостоя с учетом 
специфических требований, предъявляемых к злаковым 
газонным травам, таких как продуктивность побегообра
зования, общая декоративность. Мы считаем, что оцен
ка поведения интродуцентов, есть не что иное, как оцен
ка растения на степень акклиматизации к новым для него 
условиям существования. 

Интродукционное изучение многолетних злаковых 
трав проводили на коллекционном участке ботаническо
го сада Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Место 

8 Б ю л л е т е н ь Г л а в н о г о б о т а н и ч е с к о г о с а д а № 3. 2012 . 
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проведения исследований в районе города Сыктывкар 
(62 °с.ш. 50 °в.д.) относится к подзоне средней тайги. Кли
мат континентальный, зима сравнительно суровая, лето 
короткое и прохладное. Устойчивый переход температу
ры воздуха через +5 °С, характеризующий начало вегета
ционного периода, наблюдается примерно 11 мая, а осе
нью период падения температуры - 21 сентября. Продол
жительность вегетационного периода составляет в сред
нем 150 дней, период со среднесуточной температурой 
воздуха выше 10° длится 90-105 дней, а сумма темпера
тур в этот период достигает 1300-1600 °С. Самым теплым 
месяцем является июль при среднемесячной температу
ре 17,5 °С, а самым холодным - январь(-18 ^ . Средне
месячная температура за май - сентябрь 12 °С. Весенний 
рост растений часто могут задерживать возвраты холодов. 
В летний период наблюдаются резкие понижения темпе
ратуры, что связано с вторжением холодных арктических 
воздушных масс. Прекращение вегетации растений про
исходит в последней декаде сентября или в первой дека
де октября. По количеству осадков территория относится 
к достаточно увлажненному району. Среднегодовое коли
чество осадков составляет около 600 мм . 

Исходным материалом для изучения послужил 41 об
разец включающий дикорастущие образцы и сорта десяти 
видов из шести родов (Роа\ Festuca, Dactylis, Alopecurus, 
Lolium, Phleum), из различных мест произрастания. Все 
образцы были выращены из семян, полученных из различ
ных ботанических садов. 

Для оценки успешности интродукции и перспективно
сти использования различных видов злаковых трав для га
зонов нами была разработана шкала, которая включает 5 
наиболее важных показателей, такие как: За основу взя
та Методика государственного сортоиспытания сельско
хозяйственных культур [11] с учетом методики, разрабо
танной на Украине [10]. 

Основываясь на литературных сведениях [12] и соб
ственном опыте, мы давали оценку успешности интродук
ции по пяти более важным показателям: зимостойкость, 
общая декоративность, степень сформированности семян, 
устойчивость к повреждениям и болезням, устойчивость 
к засорению. 

I . Зимостойкость. 1. Не вымерзающие в зимний период 
и не страдающие от поздневесенних и раннеосенних замо
розков - 5 баллов; 2. Из травостоя выпадает до 30 % рас
тений - 4 балла; 3. Из травостоя к четвертому году жиз
ни выпадает 40-50 % растений - 3 балла; 4. К четверто
му году погибло более половины - 2 балла; 5. Не зимо
стойкие интродуценты, которые вымерзают в первую же 
зиму - 1 балл. 

I I . Общая декоративность, характер смыкания тра
востоя. 1. Сомкнуто-диффузный - 4 балла; 2. Сомкнуто-
мозаичный - 3 балла; 3. Мозаично-групповой - 2 балла; 
4. Раздельно-групповой - 1 балл 

I I I . Степень сформированности семян. 1. Образу
ют каждый год полноценные и всхожие семена - 4 бал
ла; 2. Образуют семена, но среди которых небольшое 

количество бракованных - 3 балла; 3. Единичное плодо
ношение у растений и сформировавшиеся семена наполо
вину бракованные - 2 балла; 4. Не плодоносили - 1 балл. 

IV. Устойчивость к повреждениям и болезням. 1. От
сутствуют вредители и болезни - 2 балла; 2. Растения по
ражены незначительно - 1 балл. 

V. Устойчивость к засорению. 1. Незначительно за
соряются (общее проективное покрытие сорных расте
ний до 10 %) - 4 балла; 2. Засорение среднее (общее про
ективное покрытие сорных растений до 20%) - 3 бал
ла; 3. Засорение сильное (общее проективное покры
тие сорных растений до 30 %) - 2 балла; 4. Засорение 
очень сильное (общее проективное покрытие сорных рас
тений 40 %) - 1 балл. 

Суммой набранных баллов оценивали успешность ин
тродукции злаковых трав для газонов. 

По нашим наблюдениям, на первом месте среди фак
торов, определяющих успех интродукции газонных расте
ний в среднетаежной подзоне Республики Коми, стоит зи
мостойкость, затем идут общая декоративность, степень 
сформированности семян, устойчивость к болезням, вре
дителям и к засорению. 

I. Зимостойкость. Зимостойкость является важным 
биологическим признаком, который определяет успеш
ную интродукцию и возможность многолетнего использо
вания видов и образцов в суровых условиях Республики 
Коми. Основным лимитирующим фактором при продви
жения растений в новые районы и предопределяющим не
достаточную интенсивность возделывания экзотов на се
вере являются неблагоприятные климатические условия, 
в частности осенне-зимне-весенние условия, которые мо
гут вызывать их гибель или повреждение. На растение зи
мой действует целый ряд неблагоприятных факторов, та
ких как ледяная корка, выпирание, выпревание, вымока
ние, снежная плесень и другие, которые в комплексе и в 
отдельности могут привести к гибели растения. 

Зимостойкость трав определяли путем оценки устой
чивости их к условиям перезимовки в коллекционном пи
томнике. Ежегодно весной через 12-15 дней после начала 
отрастания проводили глазомерную оценку состояния рас
тений после перезимовки, по пятибалльной системе, так 
же отмечали состояние растений перед уходом в зиму [ 11 ] . 
Несколько лет полевых наблюдений (1997-2002 гг.) за раз
личными видами и сортами растений, используемых для 
газонов, позволили нам разделить их по степени зимо
стойкости в наших условиях на пять групп. 

К первой группе отнесли растения, набравшие 5 бал
лов. Растения данной группы при перезимовке сохрани
лись почти все. При глазомерной оценке изреживания не
заметны, пустующие места отсутствовали. Они развивали 
травостой хорошего качества, формировали жизнеспособ
ные семена и плодоносили в течение 4 и более лет. Сюда 
относятся сорта Роа pratensis L.: Дырносский, Белогор-
ский, Эсто, УрГУ, Свердловский 8, Свердловск. ГУ; Роа 
angustifolia; Festuca rubra сорта Тентюковская, и все об
разцы Alopecums pratensis. 

1 Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (впредслах бывшего ССР). Русское издание СПб.: Мир и семья, 1995. 
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Вторая группа представлена среднезимостойкими рас
тениями, получившими 4 балла. Из травостоя выпадает 
до 30% растений со второго года жизни. К этой группе от
носятся сорт Свердловский 318 и дикорастущий образец 
Роа pratensis; сорта: Свердловск. ГУ, Свердловская, Ир-
битская и сортообразец Павловой Festuca rubra. Образцы 
этой группы иногда страдают от поздних весенних и ран
них осенних заморозков, но дают зрелые семена. Возмо
жен дальнейший отбор форм наиболее зимостойких гено
типов из популяции. 

Третья группа - растения, набравшие 3 балла. На де
лянке к четвертому году жизни сохранилось 50-60 % рас
тений, которые образуют изреженный травостой. Форми
руют зрелые семена не каждый год. К этой группе отно
сятся: Festuca rubra сорта ГБС 208, все образцы Festuca 
pratensis, Dactylis glomerata сорта Нева и Phleum pratense 
Образцы Festuca pratensis к четвертому году на делянках 
перезимовали неравномерно, на 80-90 % сохранились с 
южной и восточной сторон, на 30-40 % с северной и за
падной сторон, на делянках имелись пустоты. На четвер
том году жизни растения Phlewn pratense перезимовали 
на 55 %, весной отрастали куртинками и были сильно за
сорены. Растения четвертого года жизни Dactylis glom-
erata сорта Нева перезимовали только на 60 %. Образцы 
данной группы обладали достаточно высокой зимостойко
стью только в первые годы два-три года перезимовки. 

Растения, отнесенные к четвертой группе, набра
ли 2 балла. На делянке к четвертому году погибло больше 
половины. К этой группе относятся: дикорастущие образ* 
цы Dactylis glomerata, все образцы Festuca pseudodalmati-
са и Festuca bnmnescens, Роа pratensis сорта Киршинский, 
ко второму году жизни у которого сохранилось лишь 20 % 
растений, в связи с чем, делянку было решено перекопать. 
Растения дикорастущих образцов Dactylis glomerata чет
вертого года жизни с островов Палеостров и Кижи пере
зимовали на 40 %, растения других образцов - всего лишь 
на 10-20 %. Растения выглядели угнетенными, значитель
но отставали в развитии и росте, их состояние характери
зовалось как неудовлетворительное. 

Незимостойкие интродуценты - 1 балл. На делянке со
хранилась незначительная часть растений. Они вымерза
ют в первую же зиму. В данную группу отнесли Lolh/m 
регеппе, на второй год жизни, зимостойкость которого со
ставила 5 %. 

Отнесенные к пятой группе зимостойкости растения 
не сформировали зрелых семян и поэтому их интродукция 
в среднетаежную подзону Республики Коми невозможна. 

Растения, относящиеся к первой и второй группам зи
мостойкости, могут быть рекомендованы для дальнейше
го испытания в качестве газонных растений. 

II. Общая декоративность. В первую группу, набрав
шую 4 балла, вошли Роа pratensis сортов: Белогорский, 
Эсто, УрГУ, Свердловский 8, местный сорт Дырносский, 
дикорастущий образец, Роа angustifolia, Festuca mbra со
ртов: Свердловская, Ирбитская, местный сорт Тентюков-
ский и райграс пастбищный сорта ГБС 301. Все эти об
разцы характеризовались ранним отрастанием весной 

(в первой декаде мая) и поздним завершением вегетации, 
сомкнуто-диффузным проективным покрытием, обилием 
приземных укороченных побегов - у сортов мятлика луго
вого и овсяницы красной; отсутствием кочек. Сорта Fes-
tnca rubra отличались нежными узкими листовыми пла
стинками 

Во вторую группу (3 балла) вошли Роа pratensis со
рта Свердловск. ГУ, Festuca ntbra сортов Свердловск. ГУ, 
ГБС 208 и сортообразец Павловой. Эти образцы харак
теризовались интенсивной окраской листьев, сомкнуто-
мозаичным характером сложения травостоя, ранним от
растанием весной. У сортов овсяницы красной отмеча
лось не дружное отрастание. 

В третью группу вошли Festuca pratensis сортов Ка
рельская, Суйдинская и дикорастущие образцы; Alopecu-
ms pratensis сорта Серебристый и дикорастущие образцы. 
Характер смыкания травостоя мозаично-групповой. Рас
тения характеризовались грубой и широкой листовой пла
стинкой (1-0,6), ранним отрастанием весной. У образцов 
овсяницы луговой наблюдалось образование отдельных 
пучков побегов. 

Четвертая группа (1 балл) состоит из Feshtca pseudo-
dalmatica дикорастущих образцов, дикорастущего образ
ца Festuca bnmnescens, Dactylis glomerata сорта Нева и 
дикорастущих образцов, Phlettm pratense сорта Ленин
градская 204. Характер смыкания травостоя раздельно-
групповой, наблюдалось наличие кочек и позднее от
растание весной (кроме ежи сборной). Образцы Festuca 
pseudodahnatica и Festuca brimnescem имели тонкие (1 мм) 
и очень жесткие листовые пластинки, у Festuca pseudodal-
matica сизовато-зеленой окраски, у Festuca brunnescem -
буро-зеленой. В первый год вегетации эти образцы сфор
мировали красивые ровные, невысокие дернины, на вто
ром году жизни отрастали поздно, отдельными группами. 
Данные образцы мы рекомендуем использовать как деко
ративные злаки, не требующие стрижки. 

III. Степень сформированности семян. В первой 
группе отнесены растения, набравшие 4 балла. Виды и 
сорта этой группы плодоносили и формировали ежегод
но полноценные семена, которые характеризовались хоро
шей лабораторной всхожестью. Это образцы Роа pratensis 
сортов: УрГУ, Свердловский 8, Festuca rubra сортов Сверд
ловская, Ирбитская [12] и все образцы Festuca pratensis . 

Растения второй группы (3 балла) плодоносили, но 
среди семян небольшое количество бракованных. В эту 
группу вошли Роа pratensis сортов: Белогорский, Эсто, 
Свердловский 318, Свердловск. ГУ и дикорастущий обра
зец (они характеризовались семенами с низкой лаборатор
ной всхожестью), Festuca rubra сортов; Свердловск. ГУ 
(семена образовали только на третий год, среди которых 
было небольшое количество щуплых), образцы Festuca 
pratensis (семена в не больном количестве поражались го
ловней), образцы Alopecurus pratemis (семена в не боль
шом количестве повреждались семяедом), РМеит pratense 
(наличие не большого количества щуплых семян), образ
цы Dactylis glomerata. В третьей группе растения, набрав
шие 2 балла. В эту группу вошли: Festuca pseudodalmatica 
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Krajin (с третьего года у растений наблюдалось единич
ное плодоношение), Festuca bnmnescens и Festuca rubra 
сортообразец Павловой (у растений наблюдалось единич
ное плодоношение с третьего года и среди семян много 
щуплых). В четвертую группу вошли два образца - Lolium 
регеппе сорт ГБС 301 и Роаpratensis сорта Киршинский. 

IV. Устойчивость к болезням и вредителям. В пер
вой группе (2 балла) находятся растения, у которых не за
мечено повреждения вредителями и болезнями, что явля
ется показателем хорошего состояния растений в новых 
условиях интродукции. Сюда относятся Роа pratensis со
рта Эсто, Свердловский 318, Свердловск ГУ, дикорасту
щий образец; Роа angustifolia , Dactylis glomerata сорта 
Нева и дикорастущие образцы, Phleum pratense сорта Ле
нинградская 204. 

Во вторую группу (1 балл) вошли Роа pratensis со
рта Белогорский, УрГУ, Свердловский 8, образцы Festuca 
mbra, Festuca pratensis сортов Карельская, Суйдинская 
и дикорастущие образцы, Alopecurus pratensis сорт и ди
корастущие образцы, Festuca pseudodalmatica и Festuca 
brunnescens. Образцы Роа pratensis и Festuca mbra незна
чительно поражались ржавчиной, Festitca pratemis - спо
рыньей. Семена образцов Alopecurus pratensis незначи
тельно повреждались семяедом. 

V. Устойчивость к засорению. В первую группу 
(4 балла) вошли растения, которые засорялись незначи
тельно - это Роа angustifolia, Alopecums pratensis сорта 
Серебристый и дикорастущие образцы. 

Во второй группе, набравшей 3 балла, все образцы Роа 
pratensis, Festuca rubra сортов Свердловск ГУ, Свердлов
ская, Ирбитская и все образцы Festuca pratensis . Образцы 

Festuca pratensis в основном засорялись другими видами 
злаков, чаще всего пыреем ползучим (Elytrigia repens). 

В третьей группе (2 балла) Festuca rubra сорта ГБС 208, 
сортообразец Павловой, дикорастущие образцы Festuca 
pseudodalmatica, дикорастущий образец Festuca brunne-
scens и все дикорастущие образцы Dactylis glomerata, ко
торые засорялись на 30 % одуванчиком лекарственным 
{Taraxacum officinale), бодяком огородным {Cirshim olera-
сеит) и лютиком едким {Ranuncalus acris). 

В четвертой группе растений (1 балл) засоренность 
травостоя еще выше, до 40%, куда входят Dactylis ghm-
erata сорта Нева и РЫеит pratense сорта Ленинград
ская 204, которые сильно засорялись одуванчиком лекар
ственным, бодяком огородным и борщевиком сосновского 
(Herac/eum sosnowskyi). 

Таким образом, в результате исследований 41 образца, 
включающего дикорастущие образцы и сорта десяти ви
дов из шести родов {Роа , Festuca, Lolium, Dactylis, AIo-
pecurus, Phleum) злаковых трав, используемых для созда
ния газонов, имеющих различное географическое проис
хождение, нами была разработана шкала оценки успеш
ности интродукции для данных злаковых трав в услови
ях среднетаежной подзоны Республики Коми. Каждый 
образец набрал определенное количество баллов. Сум
ма набранных баллов составила интегральный показатель 
успешности интродукции. На основании данного показа
теля изучаемые образцы были разделены на три группы: 
1) перспективные (18-16 баллов), 2) малоперспективные 
(15-11 баллов), 3) неперспективные (10 баллов и ниже) 
для выращивания в качестве трав для газонов в среднета
ежной подзоне Республики Коми {табл.). 

Таблица. Оценка успешности интродукции газонных растений в Республике Коми 
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1 2 3 4 5 6 7 

Перспективные виды и образцы 

Роа pratensis L.: 
с. Дырносский (Сыктывкар) 5 4 4 1 3 17 

с. Эсто (Москва) 5 4 3 1 3 16 

с. УрГУ (Екатеринбург) 5 4 4 1 3 17 

с. Свердловский 8 (Екатеринбург) 5 4 4 1 3 17 

с. Свердловск. ГУ (Екатеринбург) 5 3 3 2 3 16 

дикорастущий (Уфа) 4 4 3 2 3 16 

Роа angustifolia L. (Уфа) 5 4 3 2 4 18 

Festuca rubra L.: 
с. Свердловская (Екатеринбург) 

4 4 4 1 3 16 
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Продолжение Таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 

с. Ирбитская (Екатеринбург) 4 4 4 3 16 

с. Тентюковская (Сыктывкар) 5 4 4 4 18 

Малоперспективны виды и образцы 

Роа pratensis L.: 
с. Свердловский 318 (Уфа) 

4 3 3 3 15 

с. Белогорский (Л.-Пушкин) 4 3 3 1 2 13 

Festuca тога L.: 
с. Свердловск. ГУ (Екатеринбург) 

4 3 3 1 3 14 

с. ГБС 208 (Москва) 3 3 2 2 11 

сортообразец Павловой (Петрозаводск) 4 4 2 1 2 13 

Festuca pratensis Huds. 
с. Карельская (Петрозаводск) 3 2 3 1 3 12 

с. Суйдинская (Петрозаводск) 3 2 3 3 12 

дикорастущий 
(о-в Валаам, Ладожское оз.) 3 2 3 1 3 12 

дикорастущий (о-в Большой 
Климецкий, Онежское оз.) 3 2 3 1 3 12 

дикорастущий 
(о-в Речное, Онежское оз.) 3 2 3 1 3 12 

дикорастущий 
(о-в Маркатсимансаари, 
Ладожское оз.) 

3 2 3 
• 

3 12 

дикорастущий 
(о-в Оръятсаари, Ладожское оз.) 3 2 3 1 3 12 

дикорастущий 
(о-в Малый Леликовский, 
Онежское оз.) 

3 2 3 J 3 12 

дикорастущий 
(о-в Кижи, Онежское озеро) 

з 2 з з 12 

Alopecuruspratensis L. 
с. Серебристый (Петрозаводск) 5 2 3 4 15 

дикорастущий 
(о-в Большой Климецкий, 
Онежское оз.) 

5 2 3 4 15 

дикорастущий 
(о-в Путсаари Ладожское оз.) 5 2 3 4 15 

дикорастущий 
(о-в Маркатсимансаари, Ладожское оз.) 5 2 3 4 15 

дикорастущий 
(о-в Пеллотсаари, Ладожское оз.) 5 2 3 4 15 
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Продолжение Таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 

Неперспективные виды и образцы 

Festuca pseudodalmatica Krajin 
дикорастущий (Екатеринбург) 

2 1 2 2 2 9 

дикорастущий (Чебоксары) 2 1 2 2 2 9 

дикорастущий (Уфа) 2 1 2 2 2 9 

Festuca bmnnescens (Tzvel.) 
Galushko дикорастущий 
(Чебоксары) 

2 1 2 2 2 9 

Lolium perenne L. 
с. ГБС 301 (Москва) 

1 — 1 - - 2 

Dactylis glomerata L. 
с. Нева (Петрозаводск) 

2 1 3 2 1 9 

дикорастущий 
(о-в Палеостров, Ладожское оз.) 

2 1 3 2 2 10 

дикорастущий 
(о-в Путсаари, Ладожское оз.) 

2 1 3 2 2 10 

дикорастущий 
(о-в Маркатсимансаари Ладожское оз.) 

2 1 3 2 2 10 

дикорастущий 
(о-в Кижи, Онежское озеро) 

2 1 3 2 2 10 

РМеит pratense L. 
с. Ленинградская 204 (Л.-Пушкин) 3 1 3 2 1 10 

Роа pratensis L. 
с. Киршинский (Екатеринбург) 

2 1 3 

Данные по оценке успешности интродукции в средне
таежной подзоне Республики Коми злаковых трав для га
зонов представлены в таблице. В результате исследований 
отобраны перспективные виды, сорта и образцы, адапти
рованные к условиям Севера, которые являются реаль
ной основой для улучшения ассортимента газонообразую-
щих растений в среднетаежной подзоне Республики Коми. 
Оценка коллекции с помощью интегрального показателя 
успешности интродукции злаковых трав для газонов по
зволила выделить перспективные для данного агроклима
тического района растения, оценить их интродукционные 
возможности. 

Литература: 

1. Соколов С.Я. Современное состояние истории ак
климатизации и интродукции растений // Тр. БИН АН 
СССР. Сер.6. - 1957. - Вып. 5. - С. 9-32. 

2. Базилевская Н.А. Теория и методы интродукции рас
тений . -М. , 1964. 

3. Харкевич С. С. Полезные растения природной флоры 
Кавказа и их интродукция на Украине. - Киев. 1966. 

4. Головкин Б.Н. Переселение травянистых многолет
ников на Полярный Север: Эколого-морфологический 
анализ. - Л., 1973. 

5. Андреев Г.Н. Интродукция травянистых растений в 
Субарктике. - Л., 1975. 

6. Лапин П.И. О терминах, применяемых в исследова
ниях по интродукции и акклиматизации растений // Бюл. 
Гл. ботан. сада . - 1972. - Вып. 83. - С. 10-18. 

7. Бодруг М.В. Интродукция новых эфирномасличных 
растений в Молдове. - Кишинев : Штиинца, 1993. 

8. Карписонова РА. Оценка успешности интродукции 
многолетников по данным визуальных наблюдений // Тез. 
докл. V I съезда ВБО. - Л., 1978. - С. 1975-1976. 

9. Баканова В.В. Цветочно-декоративные многолетни
ки открытого грунта. - Киев, 1984. 

10. Лаптев А.А. Газоны. - Киев: Наук, думка, 1983. 
И. Методика государственного сортоиспытания сель

скохозяйственных культур. Вып. 2. - М.: Колос, 1971. 
12. Аврорин Н.А. Переселение растений на Полярный 

Север: Эколого-географический анализ. - М.-Л., 1956. 

E-mail: bul_mbs@mail.ru 

Б ю л л е т е н ь Главного б о т а н и ч е с к о г о с а д а № 3. 2012 . 13 

mailto:bul_mbs@mail.ru


Интродукция и акклиматизация 
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ГНУ Ставропольский ботанический сад 
им. В.В. Скрипчинского 

СНИИСХ Россельхозакадеми, 
Ставрополь 

Особенности интродукции газонных 
и дернообразующих трав 
в зоне южных степей 

В статье приводятся данные по современному состоянию коллекции газонных и дернообразующих трав и основ
ных направлениях их интродукционного изучения в Ставропольском ботаническом саду. Всего в коллекции в насто
ящее время насчитывается 245 образцов, относящихся к 67 видам, 85 образцов из них - сортовые газонные травы. 
Представлена оценка результатов воздействия засушливых периодов, приводящих к выгоранию различной интенсив
ности неорошаемых газонов различных типов, на период до 30-80 и более дней. Выгоревшие газоны теряют декора
тивность и средообразующую способность: температура на их поверхности на 6-9 °С выше, чем на орошаемом га
зоне, а влажность ниже на 20-29 %. 

Ключевые слова: интродукция, газонные травы, Ставрополь 

L.A. Grechushkina-Sukhorukova -
Cand. Sc. Biol., Chief Researcher, 

SSI Stavropol Botanical Gardens 
named after V. V. Skripchinsky 

SSEIA of the Russian Academy 
of Agricultural Sciences, 

Stavropol 

Characteristics of Lawn and Sod-forming 
Grass Introduction into South Steppe Zone 

The present state oflawn and sod-forming grass collection in Stavropol Botanical Gardens and the main trends ofinvestigations 
are described. The collection comprises 245 specimens, attributed to 67 sorts, among them 85 ones are sorts oflawn grasses. 
The analysis ofdrought resistance was carried out with allowance for duration ofdrought period (30-80 days and longer). Parched 
lawns lose attractiveness and ecological suitability. In comparison with irrigated lawns, surface temperature increases by 6-9 °C 
and moisture content decreases by 20-29 %. 

Keywords: lawn grasses, introduction, Stavropol 

Проблема создания и содержания газонов в условиях 
южных степей сопряжена с большими трудностями. Из-за 
высокой температуры, сухости почвы и воздуха в перио
ды летних засух дернообразующие травы плохо растут, а 
в отдельные периоды выгорают [1]. Однако, выращивание 
высокодекоративных газонных покрытий зависит не толь
ко от комплекса агроклиматических условий и уровня аг
ротехники, но и от биологических и экологических осо
бенностей дернообразующих трав, их адаптивного потен
циала. Поэтому, при формировании коллекции газонных 
и дернообразующих трав, мы руководствовались рекомен
дациями но подбору видов, районированных в степной и 
лесостепной агроклиматических областях [2]. 

Интродукционное изучение газонных и дернообразу
ющих трав предпринято нами с целью отбора перспектив
ного ассортимента, изучения реальных и потенциальных 
адаптивных возможностей культивируемых видов и оцен
ки их устойчивости по отношению ко всей совокупности 
экологических факторов степной зоны. 

В настоящее время интродукционная коллекция насчи
тывает 245 образцов сортовых, инорайонных и местных 

дикорастущих газонных и дернообразующих злаков, куль
тивируемых на экспериментальном участке Ставрополем 
ского ботанического сада (630-640м над ур. моря; V уме
ренно влажный агроклиматический район, ГТК=1,1-1,3; 
почва - выщелоченные деградированные черноземы; 
среднегодовое количество осадков 633-720 мм; среднего
довая температура +7,5 °С; самый холодный месяц - ян
варь (-4,9 °С); самый теплый июль (19,6 °С); абсолют
ный температурный минимум - 31 °С, абсолютный мак
симум +37 °С, продолжительность безморозного перио
да 142-213 дней) (табл. 1). 

Культивируемые в коллекции газонные и дернообра
зующие злаки отличаются значительным экологическим 
многообразием. К группе мезофитов относится 38% об
разцов коллекции, ксерофитов - 19 %, ксеромезофитов и 
мезоксерофитов - 40%, гигромезофитов, мезогигрофитов 
и галофитов - 3 %. 

Большинство образцов коллекции, относится к первой 
группе качества газонных трав - Festuca nibra L. Agmstis 
stoloniferaL.yA. tenuis Sibth.,PoapratensisL.,P. angustifoliaL., 
Lolium perenne L.. Они образуют высокодекоративный 
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травостой и наиболее широко используются в крае для соз
дания партерных газонов. Преимущественно это мезофиты, 
характеризующиеся большой экологической пластичностью 
и приспособленностью к окружающим условиям, выносят 

кратковременный водный дефицит и перегрев, имеют сба
лансированный водный режим. Результаты сортоизучения 
наиболее перспективных видов газонных трав первой груп
пы представлены в таблице 2. 

Таблица 1. Систематический состав коллекция газонных и дернообразующих злаков 
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Agropyron Geartn. 7 3 5 2 Deschampsia Beauv. 3 1 2 1 
Agrostis L. 12 4 8 4 Elytrigia Desv. 7 3 7 
Alopecunis L. 1 1 1 Festuca L. 96 26 59 37 

Arrhenatherum Beav. 1 1 1 
xpestulolium 
Aschers.A Graebn. 2 1 2 

Bothriochloa 0 . Kuntze 4 1 4 Lolium L. 21 2 7 14 

Brachypodiam Beauv. 3 2 3 Nardus L. 1 1 1 

Bromopsis Fourr. 7 3 6 1 Phlenm L. 10 3 6 4 

Buchloe Engelm. 1 1 1 Poa L. 48 8 30 18 

Cynodon Rich. 8 1 8 Psathyrostachys Nevski 1 1 1 

Cynostmis L. 1 1 1 Zoysia Willd. 1 1 1 

Dactylis L. 10 2 8 2 Итого: 21 245 67 160 85 

Таблица 2. Комплексная оценка изученных сортов газонных трав первой группы качества 

Вид, сорт 
Происхождение 

образца 
Оценка признака по 100-балльной шкале (балл' 

Вид, сорт 
Происхождение 

образца 1* 11 I I I IV у * * V I 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Роа pratensi» 

'Balin' Дания, 1996 30 25 16 8 15 94 

'Bronco' Москва, 2000 30 25 16 8 15 94 

Touchdown' 30 25 16 8 15 94 

'Sobra' 30 25 16 8 15 94 

'Skrzeszowicka' Варшава, 2001 30 25 16 8 15 94 

Т Б С 101' Москва, ГБС, 1995 30 25 16 8 15 94 

Festuca rubra 

'Franklin' Москва, 2000 30 25 20 10 15 100 

'Medina' Дания, 1996 30 25 20 10 15 100 

Tamara' 30 25 16 10 15 96 

'Salaspils' Латвия, 1995 30 25 16 10 15 96 

'Vitory' I I Москва, 2000 30 25 16 10 15 96 

'Выдубецкая славная' Украина Киев, 1989 30 25 16 10 15 96 

'Киевлянка' 30 25 16 10 15 96 

Lolium perenne 

'Barball' Дания, 1996 30 25 20 8 15 98 

'Naki' Москва, 2000 25 20 20 8 15 88 
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Продолжение Таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

'Napoleon' - 25 20 20 8 15 88 

'Sakini' Дания, 1996 30 25 20 8 15 98 

'Sunshine' Москва, 2000 30 25 20 8 15 98 

'Stadion' Варшава, 2001 30 25 20 8 15 98 

'Juventus' Москва, 2000 30 25 16 8 15 94 

Festuca ovina 

'Crystal' Москва, 2000 30 25 20 10 15 100 

'Ridu' Дания, 1996 30 25 20 10 15 100 

Agrostis stolonifera 

'Kato' Москва, 2000 30 25 12 10 15 92 

'Kromy' Москва, 2000 30 25 12 10 15 92 

Agrostis tenuis 

'Bardot' Москва, ГБС, 1996 30 25 12 10 15 92 

* 1 - Продуктивность побегообразования; 11 - Общая декоративность; 111 - Семенная продуктивность; IV - Устой
чивость к болезням; V - Устойчивость к неблагоприятным условиям; V I - Баллы; 

** - признак оценивался при условии орошения интродуцируемых образцов в засушливые периоды 

Ко второй группе качества газонных трав относятся 
злаки, образующие травостой хорошего и удовлетвори
тельного качества для устройства обыкновенных, садово-
парковых и луговых газонов, дерновых покрытий специ
ального назначения. Они обладают более широким эко
логическим разнообразием. Помимо мезофитов, сюда 
отностятся ксеромезофиты, мезоксерофиты, ксерофиты -
Festucapratensis Huds., F ovina L., F regeliana Pavl., F ru-
picola Heuff., Poa compressa L., виды житняка -Agropyron 
Geartn. 

Газонные травы третьей группы используются преиму
щественно для задернения откосов дорог и гидросооруже
ний, рекультивации выработок и карьеров представлены -
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Phleum phleoides (L.) 
Karst., Dactylis glomerata L., Elytrigia intermedia (Host) 
Nevski, Cynodon dactylon (L.) Pers. [3]. 

Известно, что успешность интродукционной работы 
во многом зависит от экологических условий нового ме
стообитания. В зоне южных степей вегетация большин
ства традиционно используемых газонных трав прохо
дит в условиях далеких от их экологического оптимума. 
66 % территории Ставропольского края характеризуется 
как засушливая, 24 % площади относится к району доста
точного увлажнения и только 10% территории, достаточ
но увлажнены. В предгорьях с мая по сентябрь бывает до 
10-ти засушливых дней, а к востоку края это число посте
пенно увеличивается до 70. Число дней с засухой в этом 
направлении возрастает с 50 до 95 [4]. 

Из-за специфических погодных условий летних ме
сяцев (по., июль, август) в крае складывается особая ги
дротермическая обстановка, при которой температурные 
параметры достигают экстремально высоких значений, а 
влажность почвы, воздуха и количество осадков оказыва
ются минимальными. 

Как показали наши исследования, недостаточно регу
лярно поливаемые газоны и дерновые покрытия специаль
ного назначения в этот период замедляют рост (летняя де
прессия роста). Наблюдается также ухудшение отрастания 
газонного травостоя после стрижки. Во время продолжи
тельных засух у основных видов злаковых трав, традици
онно используемых в газоноведении, при недостаточном 
поливе (или его полном отсутствии) может произойти как 
частичное, так и полное отмирание наземных частей, или 
выгорание травостоя (летний период полупокоя). В первую 
очередь теряют декоративность и выгорают злаки бореаль-
ного происхождения как интродуцированные, так и мест
ные дикорастущие. Большей жаро- и засухоустойчивостью 
отличаются Elytrigia elongata (Host) Nevski, Deschamsia 
cespitosa (L.) Beauv., Arrhenatherum elatius (L.) J. & C. Presl. 
Festuca regeliana, хотя и относится к мезогигрофитам, об
ладает высокой устойчивостью к засухе и быстро отраста
ет после выгорания. Злаки южного происхождения повреж
даются в последнюю очередь. Поэтому газоны из Cynodon 
dactylon, чаще всего взятого из местных дикорастущих по
пуляций, используют в засушливых восточных районах 
края как в чистой культуре (городские газоны г. Нефтекум-
ска), так и в смеси с другими злаками (спортивные газоны 
стадионов г. Буденновска и г. Нефтекумска, II очень засуш
ливый агроклиматический район, ГТК=0,5-0,7). 

Выгорание травостоя является выработанным в про
цессе эволюции приспособлением к переживанию не
благоприятных периодов жизни. Его сохранили не толь
ко наши местные дикорастущие ксерофитные, ксеромезо-
фитные и мезофитные злаки, но и интродуцированные со
ртовые газонные. Выгоревшие газоны теряют декоратив
ность и средообразующую способность. Однако, выгора
ние не приводило изучаемые нами злаки к гибели. После 
регулярного полива или возобновления осадков, газонные 
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травостои начинали снова вегетировать. При орошении, 
поддерживающем увлажнение почвы и высоком уровне 
азотного питания, атмосферная засуха на рост трав прак
тически не влияет [5]. 

Периоды выгорания неорошаемых газонных траво
стоев могут длиться в разные годы разное время. Так, в 
V агроклиматическом районе в отдельные годы выгора
ние полностью отсутствует, но в большинстве сроков на
блюдений отмечено выгорание, выраженное в разной сте
пени до 30-80 и более дней. Для оценки интенсивности 
воздействия экстремальных гидротермических факто
ров в периоды засух на газоны, находящиеся в условиях 
естественного влагообеспечения мы использовали визу
альную балльную шкалу выгорания газонных травостоев 
(I балл - газон приобретает серо-зеленую окраску; I I бал
ла - в аспекте до 50 % травостоя составляют выгоревшие 
стебли и листья или их фрагменты ; I I I балла - в аспекте 
боле 50% выгоревших стеблей и листьев; IV балла - пре
кращение вегетации, полное выгорание травостоя, сплош
ной желтый аспект) [6]. 

Анализ метеоданных за 2001-2010 гг. (для г. Ставропо
ля) показал, что условия колебались от полного отсутствия 
засушливых явлений (2004 г., 2009 г.), ГТК >1,3, до чрез
вычайных засух с выгоранием травостоя до III—IV баллов 
(2001, 2007, 2008, 2010 гг.), когда для поддержания газо
нов в вегетирующем состоянии необходим был регуляр
ный полив, ГТК=0,1-0,7 [7]. Степень засушливости оце
ниваемого периода определяли по шкале: ГТК<0,5 - су
хой; 0,5-0,7 - очень засушливый; 0,7-0,9 - засушливый; 
0,9-1,1 - неустойчиво влажный; 1,1-1,3 - умеренно влаж
ный; 1,3-1,5 - влажный; >1,5 - избыточно влажный. 

Относительная влажность воздуха в экстремально за
сушливые периоды уменьшалась до 40-56 % (при опти
мальном увлажнении - 65-90 % ) , влажность почвы на глу
бине 0-10 см -7,7 %; 10-20 см - 8,1 %; 20-30 см 8,9 %; 
30-40 см 10,1 % (в оптимально влагообеспеченные периоды 
она была соответственно - 22,5 %, 23,6 %, 25,4 %, 26,2 % ) . 

Как показали наши многолетние измерения у выго
ревших газонов (IV балла), температура на поверхности 
на 6-9 °С выше, чем на орошаемом газоне, а влажность ниже 
на 20-29 %. Гидротермические показатели на поверхности 
выгоревшего газона и обнаженной почвы довольно близки. 

Параллельное изучение влажности почвы в газонной 
дернине и на паровом участке, на фоне естественного вла
гообеспечения в экстремально жаркий, засушливый пе
риод 2010 г. (август - месячная сумма осадков - 10,1 мм; 
сентябрь - сумма осадков с 1 по 20 число - 13,8 мм) по
казало, что влажность почвы на паровом участке в гори
зонтах 10-20, 20-30, 30-40 см во все сроки сохранялась 
на 9,5-10,5 % больше, чем в регулярно стригущейся га
зонной дернине (Festuca rabra 'FrankliiT, Роа pratensis 
'Sobra'), а в горизонте 0-10 см по мере иссушения - стала 
меньше на 0,6-5 % (табл. 3). 

Изучение температурного режима в неорошаемой газон
ной дернине в экстремально жаркий период 2010 г. в тече
ние восьми дней (с 27.07 по 5.08) ежечасно (с 8 до 20 час), 
может проиллюстрировать типичный для засушливого пе
риода ход дневных температур (г. Ставрополь). Экстремаль
но высокие температуры - 29 °С на поверхности дернины 
отмечались уже с 9 час. утра. С 10 до 13 час. наблюдал
ся резкий подъем температуры с 31 до 37 °С. Максималь
ные значения 38-39 °С фиксировались с 14 до 16 час. С 17 
до 20 час. температура понижалась с 37 до 34 °С, но остава
лась экстремально высокой. На глубине 5 см до 11 час. тем
пература оставалась комфортной 21-24 °С, с 11 до 13 час. 
она поднималась до 27 °С. С 14 до 17 час. она станови
лась максимальной - 29-30 °С и с 18 до 20 час. снижалась 
с 28 до 26 °С. На глубине 15 см в 9 час. температура равня
лась 23-25 °С, с 13 до 18 час. возрастала до 27-28 °С. С 18 
до 20 час. сохранялась на отметке 26-27 °С. Максимальная 
температура воздуха - 33-35 °С. 

Время декоративности хорошо устроенных газонов, 
как правило, совпадает с периодом активной вегетации 
злаков, которая тесно связана с климатической зонально
стью. Так, в странах Западной Европы (Англия, Франции, 
Испания и др.) в годы, когда температура в зимние меся
цы не опускается ниже 0 °С, газонные травы не прекра
щают вегетацию и остаются зелеными. В течение всего 
года не прерывается вегетация газонных злаков умерен
ного климата в субтропиках России, Украины (Крым), ре
спублик Закавказья. В северных регионах Европейской 
части России вегетационный период газонных трав су
щественно меньше: так в Ленинградской области он со
ставляет 126 дней, в Новгородской области - 134 дня, в 

Таблица 3. Сравнительная влажность почвы в неорошаемой газонной дернине и на паровом участке (%) в 2010 г. (п=3). 

Вариант 
Почвенный 

горизонт (см) 
Дата 

Вариант 
Почвенный 

горизонт (см) 4.08 10.08 18.08 2.09 

Газонная дернина 

0-10 9,9±0,1 9,3±0,2 9,1±1,0 7,1 ±0,6 

Газонная дернина 
10-20 11,8±0,4 11,6±0,4 11,3±0,6 10,6±0,8 

Газонная дернина 
20-30 12,4±1,0 13,1±0,6 12,2±0,5 11,9±0,9 

Газонная дернина 

30-40 12,6±0,6 13,0±1,0 12,4±0,4 12,1 ±0,7 

Паровой участок 

0-10 12,0±0,2 4,3±0,1 8,5±0,9 3,4±0,8 

Паровой участок 
10-20 19,3±1,3 22,8±0,9 23,7±0,9 17,5±1,2 

Паровой участок 
20-30 21,7±0,6 23,3±1,2 24,6±1,9 21,8±1,9 

Паровой участок 

30-40 22,1±0,4 23,1±2,0 24,8±1,3 22,1 ±0,8 
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Псковской области - 137 дней. В Новосибирске газонные 
травы вегетируют более 150 дней [8-11]. 

Подавляющее большинство изучаемых нами газон
ных злаков - северные, холодносезонные или бореальные 
виды. В эту группу входит большинство газонных злаков 
(Festuca rubra, F pratensis, F ovina, F regeliana, Agrostis 
stolonifera, A. tenuis, Poa pratensis, P angustifolia, Lolium 
perenne, Bromopsis inermis, Dactylis glomerata). Оптималь
ная температура их роста - 23-24 °С, период вегетации в 
газонной культуре в зависимости от региона длится от не
скольких месяцев до круглогодичного срока. Продолжи
тельность вегетации этой группы газонных трав в нашем 
крае в среднем, составляет 240-260 дней (до 280 дней в 
восточных и северо-восточных районах). В аномально 
теплом 2010 г., когда бесснежный период длился до кон
ца года, время вегетации газонов в Ставрополе возросло 
до 280 дней. 

Злаки южного субтропического и тропического проис
хождения теплолюбивы и могут выносить высокие темпе
ратуры до 35 °С, они более засухоустойчивы и жаростой
ки. В условиях нашего интродукционного эксперимента 
они отличались более коротким периодом вегетации -
140-170 дней (середина мая - сентябрь-октябрь). Из этой 
группы злаков мы изучали Cynodon dactylon, Buchloe dac-
tyhides, Zosia japonica. 

Изучение феноритмов интродуцированных газонных 
трав (по стандартным методикам) показало, что по вре
мени прохождения ими генеративной фазы их можно раз
делить на ранние (Festuca ovina, Роа pratensis, Р. angus-
tifolia), средние (Festuca rubra, F pratensis, F regeliana) 
и поздние (Loliitm perenne, Agrostis stolonifera, A. tenuis, 
Cynodon dactylon, Zosia japonica) [12, 13]. 

Изучаемые газонные травы отличались и по продол
жительности прохождения отдельных фенофаз. Наимень
шее время от начала отрастания до начала колошения -
45-50 дней отмечено у представителей ранней фенологи
ческой группы, у видов и образцов средних сроков гене
ративного развития оно увеличивается до 53-59 дней и у 
поздней феногруппы достигает 55-65 дней. Фаза колоше
ния у образцов первых двух фенологических групп длит
ся в среднем от 13 до 18 дней, несколько больше она про
должается у культиваров Festuca rubra и F ovina. Фаза 
цветения проходит в течение 12-18 дней, созревания се
мян - 15-19 дней. У сортообразцов Agrostis stolonifera, 
А. temtis, относящихся к поздней феноритмологической 
группе, цветение отдельных колосков начиналось практи
чески одновременно с началом колошения, и продолжа
лось во время роста метелки -14-18 дней, семена созрева
ли через 18-22 дня. У сортообразцов Lolium pereime фаза 
колошения длится 15-18 дней, цветения-14-18 дней, со
зревания семян - 24-28дней. 

Многолетнее интродукционное исследование газоноо-
бразующих злаков показало, что подавляющее большин
ство изучаемых нами видов бореального происхождения 
проходит основные фазы генеративного развития до на
ступления периода засухи, что благоприятствует разви
тию в нашей зоне семеноводства газонных трав. 

Исходя из продолжительности вегетации, периодичности 
развития листьев, зимнего состояния, характера фенологиче
ского развития в годичном цикле, большинство видов боре-
альных газонных злаков можно отнести к группе длительно 
вегетирующих летне-зимнезеленых растений [14]. 

В ходе интродукционного исследования мы также изу
чали процессы повреждения газонных растений инфекци
онными болезнями. Чаще всего их причиной были гриб
ные инфекции. Степень поражения грибными патогена
ми одних и тех же видов и культиваров может варьиро
вать в отдельные годы от полного отсутствия поражения 
до повреждений средней и сильной степени. Так, в 2008 г. 
интенсивные осадки апреля 87,5 (53 мм - среднее мно
голетнее значение), мая 88,7 (70 мм), июня 77,3 (90 мм), 
влажность воздуха - 82-86 %, привели к поражению ли
стовых пластинок Роа pratensis 'Sobra' ржавчиной и муч
нистой росой (Puccmia poainm Niels., Blumeria graminis 
(DC) Speer.), другие сортообразцы и дикорастущие образ
цы этого вида - также пострадали от ржавчины. У куль
тиваров Lolhmi регеппе в этих же условиях отмечалось 
поражение листьев корончатой листовой бурой ржавчи
ной и генеративных стеблей стеблевой желтой ржавчи
ной (Puccmia poainm f. lolii Pers., Puccinia lolii Niels.). 
В 2009 г. и 2010 г. ситуация с осадками выглядела ина
че: в апреле выпало 13 и 38,8 мм осадков соответствен
но, влажность воздуха - 85 и 90 %, в мае - 144,8 и 69,0 мм 
влажность воздуха - 82 и 86 %, в июне - 49,5 и 50,2 мм, 
влажность воздуха - 82 и 71 %. Поражение грибными за
болеваниями культиваров обоих видов полностью отсут
ствовало. В 2009 г. осадки июля-августа: соответствен
но 190,7 мм (80 мм), влажность воздуха - 73 % и 67,9 мм 
(53 мм), влажность воздуха - 83 % привели к развитию в 
третьей декаде августа у культиваров и образцов абори
генных видов мятлика лугового листовой ржавчины. Этот 
процесс усилился и закрепился в сентябре, после выпаде
ния 116,2 мм (54 мм) осадков, влажность воздуха - 90 %. 
Интродуцированные и дикорастущие образцы райграса 
пастбищного от грибного патогена в этот период практи
чески не пострадали. В 2010 г. из-за засушливого перио
да повреждение газонных растений грибными заболева
ниями не отмечено. 

Festuca rubra во все сроки исследований поражалась 
в очень малой степени гельминтоспориозом (Helmintho-
sporhtm sp.). Декоративность ее при этом практически не 
страдала. Вредителей и болезней у Festuca ovina, Agrostis 
stolonifera, A. tenuis не отмечено. Другие культивируемые 
нами злаки второй и третьей групп качества болезнями и 
вредителями в условиях культуры не поражались. 

Известно, что газонная дернина имеет надземную 
часть - травостой, состоящий из укороченных побегов и ли
стьев и подземную, собственно дернину - густое перепле
тение корней, корневищ и оснований побегов [15]. От осо
бенности строения дернины и характера корнеразмещения 
в подземных горизонтах во многом зависят ее механиче
ские характеристики: упругость, связность, плотность [16]. 
За счет чего газон приобретает способность закреплять по
чву и противостоять эрозионным процессам. От качества 
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дернины зависит и плотность размещения надземных по- газонной дернине послойно на глубине 0-40 см в динамике 
бегов газонных трав и декоративность газона в целом. Ха- в течение пяти лет вегетации у различных видов и сотов га-
рактер корненасыщения в периодически стригущейся зонных трав представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Динамика корненасыщения почвенных горизонтов различными видами газонных трав на глубине 0-40 см (г/м3). 
Год исследования: 1 - 2004 г.; 2 - 2005 г; 3 - 2006 г.; 4 - 2007 г.; 5 - 2008 г. 
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Таблица 4. Соотношение корневой массы газонных трав на глубине 0-10:10-40 см 

Год вегетации Festuca rubra Роа pralensis Lolium perenne Agrostis stolonifera 

1-й 4:1 4:1 5:1 4:1 

2-й 5:1 5:1 6:1 6:1 

3-й 6:1 6:1 6:1 7:1 

4-й 7:1 8:1 8:1 9:1 

5-й 9:1 9:1 8:1 10:1 

Наибольшая корневая масса у изучаемых нами видов 
и сортов газонных трав накапливалась в слое почвы -
0-10 см. Здесь, относительно всего рассматриваемого 
объема почвы, у Festuca rubra размещается до 81-90 %, 
Роа pratensis - 80-90 %, Lolium perenne - 83-89 %, 
Agvostis stolonifera - 81-91 % массы корней. В горизон
те 10-40 см их масса равна соответственно 10-19 %, 
10-20 %, 11-17 %, 9-19 %. Таким образом, у всех изу
чаемых видов отмечены различия в тенденциях ежегод
ной динамики корненасыщения различных почвенных 
слоев. Наиболее существенное наращивание корневой 
массы ежегодно отмечалось только в горизонте 0-10 см, 
в более глубоких слоях, это увеличение практически от
сутствовало (табл. 4). 

Различия в накоплении корневой массы у исследу
емых видов объясняет и тот факт, что наиболее мощ
ная упругая и плотная эластичная дернина образуется 
у Festuca rubra, несколько слабее она у Роа pratensis 
и Agrostis stolonifera. У Lolium регеппе дернина менее 
плотная и ломкая. Хотя следует иметь в виду, и то, что 
первые три вида являются корневищными видами, а 
корневища в свою очередь, могут выполнять дополни
тельную армирующую функцию. Lolium peremie - рых-
локустовый злак и его дернина менее связанна. 

Проведенное интродукционное исследование пока
зало, что в нашем регионе засушливые периоды летних 
месяцев разной длительности, зачастую создают экс
тремальные гидротермические ситуации, которые при
водят неорошаемые газонные покрытия к выгоранию на 
период до 30-80 и более дней. В результате чего теряет
ся их декоративность и средообразующая способность. 
Выгорание исследуемых видов газонных трав, не при
водит к их гибели. После нормализации гидротермиче
ской ситуации, их вегетация возобновляется. На фоне 
регулярного орошения, даже в периоды засух возмож
но выращивание всех видов газонных трав, традицион
но используемых в газоноведении, однако поддержание 
их в вегетирующем состоянии становится весьма за
тратным. 
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Длительное изучение лавровишни лекарственной (Laurocerasus officinalis М. Roem.) в условиях г. Сыктывкара при 
интродукции дало положительные результаты. Наличие высокой пластичности к экстремальным условиям внешней 
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Лавровишня лекарственная - вечнозеленый кустарник 
или невысокое деревце семейства Розоцветных (Rosace-
ае) высотой 1-3 м (реже 6 м ), в культуре до 11 м. В роде 
насчитывается около 25 видов [1] и этот вид единствен
ный, который распространен в естественных условиях на 
территории бывшего СССР. Встречается он в основном 
в Западном Закавказье [2], где образует в лесах обшир
ные, порой непроходимые заросли. Растет под пологом 
бука, граба, пихты и даже под пологом самшита и тисса, 
проявляя исключительную теневыносливость. Влаголю
бив, в сухих районах (менее 600-700 мм осадков) растет 
плохо, особенно на открытых местах. Хорошо растет на 
известковых перегнойно-карбонатных суглинистых по
чвах. В горы поднимается до высоты 1500 м. Достаточ
но зимостоек, выдерживает морозы до - 15-17 °С (неко
торые горные формы переносят еще более низкие темпе
ратуры) 

В культуре у себя на родине лавровишню выращива
ют с давних времен. Используют ее в озеленительных 

целях как красивейшее вечнозеленое растение в садах, 
парках, уличных насаждениях одиночно и группами; 
для создания живых изгородей, бордюров, так как она 
хорошо переносит подрезку и формовку. 

Принято считать, что лавровишня лекарственная яв
ляется южной культурой, ее рекомендуют для широко
го использования в зеленом строительстве только для 
крайнего юга бывшего СССР [3, 4] , севернее она под
мерзает. Даже в Средней Азии (к примеру, в Ташкенте и 
Самарканде), где она встречается единично, регулярно 
подмерзает [3], в Душанбе при температуре -22,5 °С [5] 
значительно подмерзают побеги и листья. До настоя
щего времени лавровишня лекарственная почти не ис
пользуется в озеленении городов на территории России 
и остается малоизвестной культурой. Даже во многих 
справочных изданиях и учебных пособиях по дендроло
гии род лавровишня не значится. 

Лавровишня чаще культивируется только в бо
танических садах и дендрариях преимущественно в 

Б ю л л е т е н ь Главного б о т а н и ч е с к о г о с а д а № 3. 2012 . 21 



Шр; : ^Интродукция и 

европейской части России. Приведем некоторые све
дения о состоянии растений, где она произрастает. Так, 
в Москве, в Главном ботаническом саду им. Н.В. Ци-
цина РАН в возрасте 27 лет имеет высоту 27 см, цве
тет и плодоносит; зимует с укрытием; зимостойкость 
I I I балла, группа перспективности V [6] . В Петербур
ге, в коллекции Ботанического института им. В.Л. Ко
марова РАН ежегодно обмерзает и зимует только под 
снегом; образец выращен из семян, собранных на Кав
казе [7]. 

Ботанический сад-институт биологии Коми 
НЦ УрО РАН, где проводилось интродукционные изуче
ние лавровишни, находится в 7 км к югу от г. Сыктывкара. 
По теплообеспеченности вегетационного периода Сык
тывкар относится к V агроклиматическому району терри
тории Коми [8]. 

Летом 1987 г. в ходе экспедиции по изучению кор
мовых растений Предкавказья (Кабардино-Балкария) 
был собран и привезен небольшой саженец лавровиш
ни порослевого происхождения в возрасте пяти лет. 
Растение было посажено на каменистой горке на от
крытом освещенном месте без учета экологических 
требований к условиям произрастания. Поэтому оно 
постоянно страдало от воздействия прямых солнечных 
лучей и недостатка влаги, а также от низких темпера
тур особенно в осенне-зимнее время при отсутствии 
устойчивого снежного покрова. В результате растение 
развивалось очень медленно, часто обмерзало, длина 
прироста составляла 10-13 см, нарастания вегетатив
ной массы практически не происходило. За 12 лет про
израстания на этом месте лавровишня достигла высо
ты лишь 40 см, то есть растение имело примерно те же 
параметры, что и при посадке. 

В 1999 г. лавровишню пересадили на экспозицию 
декоративно-лиственных растений, которая несколько 
часов в день находится в тени [9] , растение успешно 
прижилось и на второй год после пересадки имело вы
соту 45 см и крону около 60 см в диаметре. 

В настоящее время лавровишня разрослась в мощ
ный куст высотой 1,8 м, шириной кроны 2,2 м, диаме
тром ствола у корневой шейки 6 см (данные 2006 г.). 
Длина годичного прироста составляет в среднем 22 см. 

Многолетние наблюдения за сезонным развитием 
лавровишни лекарственной позволяют отнести этот 
вид к группе растений с поздними сроками прохож
дения вегетативных фаз. Как нами установлено ра
нее [10, 11] растения, относящиеся к этой группе, яв
ляются наименее перспективными при интродукции 
в Республике Коми (сюда вошли многие европейские 
виды). Тем не менее, куст лавровишни отличается 
высокой жизненной силой, пластичностью в услови
ях культуры. За время наблюдений (после пересадки 
на новое место) у растения ни разу не было отмече
но каких-либо серьезных повреждений. А после су
ровой зимы 2005-2006 гг., когда абсолютный мини
мум температуры опускался до отметки - 39 °С, у рас
тений незначительно были повреждены лишь листья 

акклиматизация |Щ[ 
(побурение) на побегах, зимовавших выше уровня 
снежного покрова. 

В 2004 г. растение впервые зацвело, но плоды не за
вязались. Не было плодов и после обильного цветения 
и в следующем году. В июле же 2005 г., который отли
чался исключительно теплым летом, произошла мас
совая закладка репродуктивных органов по всей кро
не растения. Цвела лавровишня в 2006 г. весьма обиль
но в те же сроки - в начале июня в течение 10 дней 
(рис. 1). В том же году впервые было отмечено обра
зование единичных плодов - костянок черного цве
та, внешне очень похожих на плоды черемухи. Семе
на лавровишни созрели в конце сентября и были высе
яны в открытый грунт. 

С целью получения посадочного материала для 
проведения озеленительных работ в дендрарии и изу
чения возможности вегетативного размножения лавро
вишни, в августе 2004 г было проведено черенкование. 
Были использованы полуодревесневшие черенки (сра
зу после окончания роста побегов), длина черенка со
ответствовала длине прироста бокового побега - 25 см 
с «пяткой». Верхушки побега не прищипывали, а ли
стовые пластинки не укорачивали для того, чтобы бы
стрее получить «заметный» посадочный материал. 

Черенки были высажены на гряды с притенением 
от солнечного освещения в дневные часы. Аэрация по
чвы - главное требование, как мы считаем, для успеш
ного проведения опыта по черенкованию. В пасмур
ную, дождливую погоду и на ночь притенение снима
ли. При таком содержании черенки находились в те
чение месяца, так как погода была сухой и жаркой. 
Октябрь также был теплым, что позволило черен
кам укорениться. Под зиму все черенки ушли живы
ми. К концу второго года растения раскустились, обра
зовав по 2-4 боковых побега, длина которых состави
ла 12-20 см. Отдельных экземпляры заложили цветоч
ные почки. Как и у маточного растения, так и у цвету
щих черенков на следующий год на побегах образова
лись лишь единичные плоды, которые также были вы
сеяны в открытый грунт. К осени на третий год вы
ращивания черенки имели уже общую высоту 62 см 
и развитую корневую систему и могли служить гото
вым посадочным материалом. Выращивали растения 
также из зеленых черенков по общепринятой методи
ке. Растения содержались на грядах без притенения на 
открытом солнечном месте. Проводили полив в тече
ние 20 дней и соответствующие мероприятия по уходу. 
К осени черенки укоренились на 100 %. Однако уси
ленного прироста они не дали по причине недостатка 
влаги в почве и открытого местоположения ни в пер
вый, ни во второй годы выращивания. 

Таким образом, многолетнее изучение лавровиш
ни лекарственной (20 лет) в условиях Сыктывкара по
зволяет сделать вывод о перспективности этой культу
ры для выращивания в северном регионе страны. Лав
ровишня обладает высокой жизненной силой, перено
сит экстремальные условия перезимовки, отличается 
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быстрым ростом, способностью легко размножать
ся вегетативно. Основным показателем успеха интро
дукции вида является вступление в генеративный пе
риод, что позволит в дальнейшем получить потомство 
из семян местной репродукции и проводить работы по 
отбору наиболее стойких форм растений и их распро
странению. Лавровишню вполне можно рекомендо
вать для любительского декоративного садоводства в 
Республике Коми. 
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Онтогенез эхинацеи пурпурной 
(Echinacea purpurea (L.) Moench.), 
интродуцированной на Среднем Урале 

Сравнение возрастной динамики роста и развития эхинацеи пурпурной в подзоне южной тайги (на Среднем Ура
ле) и в регионах с более теплым климатом (в частности, в Украине, а также в Литве) позволяет предположить, что 
в более суровых природно-климатических условиях, при более низких температурах и меньшей продолжительности 
вегетационного периода наблюдается замедление хода онтогенеза эхинацеи: задерживается вступление в генера
тивную фазу, максимальное развитие достигается в более позднем возрасте, старение также начинается немного 
позже. По комплексу значений морфологических показателей и продуктивности растения эхинацеи пурпурной дости
гают наибольшего развития на третьем - четвертом годах жизни; очевидно, в этом возрасте целесообразно вести 
заготовку соответствующего лекарственного сырья в условиях подзоны южной тайги. 

Сроки наступления фенологических фаз не обнаруживают закономерной связи с возрастом растений и определя
ются, в первую очередь, погодными условиями конкретных вегетационных сезонов. 

Ключевые слова: онтогенез, эхинацея пурпурная, Средний Урал 
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Ontogenesis of Echinacea purpurea (L.) 
Moench. Under Introduction 
into Central Ural 

Comparison ofgrowth and development age dynamics ofEchinacea purpurea in subzone ofsouthern taiga (Central Ural) and 
in regions with milder climate (in particular, in the Ukraine and in Lithuania) showed that the ontogenesis slowed down under more 
severe natural-climatic condition, under more low temperature and less duration ofgrowth season The peak of development falls 
on the third-fourth year oflife. The plants are the most suitable for raw purveyance at the age 3-4. 

The dates of phenological phases are mostly depended on weather conditions. 

Keywords: ontogenesis, Echinacea purpurea, Central Ural 

Эхинацея пурпурная (Echinctcea purpurea (L.) Mo-
ench.)* - широко известное лекарственное, декоративное, 
кормовое и медоносное растение. Родина этого вида - цен
тральные и юго-восточные районы США, где он распро
странен от широколиственно-лесной до субтропической 
зоны. Вид интродуцирован во многие европейские стра
ны, а также в Россию. Большая экологическая пластич
ность и высокий адаптивный потенциал эхинацеи пурпур
ной ([2] и др.) дают возможность возделывать ее в различ
ных климатических условиях, в том числе значительно от
личающихся от таковых на родине эхинацеи. 

Нами проводилась работа по интродукции этого вида 
в природно-климатических условиях южной тайги Сред
него Урала (Екатеринбург). Климат здесь характеризуется 

значительной континентальностью и очень существен
но отличается от климата на родине эхинацеи пурпур
ной: среднегодовая температура составляет + 1 °С, продол
жительность безморозного периода - 100-105 дней, зи
мой наблюдаются сильные морозы - до -30-33 °С, а по
рой и ниже; переход среднесуточной температуры че
рез 0 °С происходит, в среднем, весной 9 апреля, а осе
нью - 20 октября; сумма осадков за год - 450 мм [3]. 

Специфика климата в данном пункте интродукции на
кладывает заметный отпечаток на характер роста и разви
тия данного вида, особенности протекания его большого 
жизненного цикла. 

Работу проводили в 1997-2005 гг. на базе Ботаниче
ского сада Уральского отделения РАН (Екатеринбург). 

* Название приведено по N.L. Britton, Н.А. Brown [1]. 
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Эхинацею пурпурную выращивали из семян, полученных 
из Страсбурга (ботанический сад университета им. Л. Па-
стера, посев в 1997 г.) - образец 1 и семян репродукции 
Ботанического сада УрО РАН (посев в 2001 г.) - обра
зец 2. Посевы проводили в открытом грунте, в первой по
ловине мая. Опытный участок открытый, хорошо осве
щенный, почва среднесуглинистая, достаточно увлажнен
ная. У 20-30 особей каждого образца учитывали значения 
ряда морфологических признаков: размеры и число по
бегов, листьев, соцветий (в конце августа - начале сентя
бря); массу надземной и подземной частей (в конце сентя
бря - начале октября), а также сроки наступления основ
ных фенофаз, величину 

зимнего выпада, число генеративных особей. Обработ
ку данных фенологических наблюдений проводили по ме
тодике Г.Н. Зайцева [4]; при этом календарные даты пе
реводили в условные числа, отсчитываемые от 1 марта 
(например, 1 соответствует первому марта, 61-30 апреля, 
92-31 мая и т.д.). Подобный подход дает возможность про
вести статистическую обработку результатов фенологиче
ских наблюдений (в частности, на основе анализа выбор
ки особей вычислить среднюю для всего образца дату на
ступления конкретной фенофазы в данном году). 

Нами изучена динамика морфологических признаков и 
биологические особенности эхинацеи пурпурной на про
тяжении 5-8 лет жизни. Особенности протекания прегене-
ративного периода онтогенеза (в течение первых двух лет 
жизни) были обобщены нами ранее [5]. В отличие от рай
онов с более мягким климатом, где небольшое число рас
тений зацветает уже в первый год ([2], [6] и др.), на Сред
нем Урале эхинацея никогда не вступает в генеративный 

период развития на первом году жизни; более того, у зна
чительного числа особей (38-44 %) виргинильный период 
растягивается на 2 года. На втором году жизни около 60% 
растений цветет и образует полноценные семена; однако 
всхожесть их несколько ниже, чем у семян, вызревающих 
в последующие годы (соответственно 50-59 % и 71-96 % ) . 
С третьего года цветет 90-100 % растений; на 7-8 годах их 
количество немного снижается - до 77-87 %. Выпад рас
тений наиболее высок после первой перезимовки - от 16 
до 50 % (иногда больше) при грунтовом посеве. Начиная 
со второго года жизни, выпад резко уменьшается (0-13 % ) . 

В отношении морфологических показателей следует 
отметить, что с возрастом наблюдается неуклонный рост 
числа генеративных побегов первого порядка у особи 
(табл. 1): от 1-3 на втором году жизни до 8-10 на пятом-
седьмом годах (уменьшение их числа в образце 1 на ше
стом году жизни связано, вероятно, с аномально холодным 
сезоном 2002 г.). Однако, неуклонно уменьшаются значе
ния ряда признаков - длины и ширины стеблевых листьев, 
диаметра корзинок на побегах первого порядка. Наблю
дается возрастная деградация побеговой системы второго 
порядка: от второго к седьмому году жизни уменьшаются 
длина и число побегов второго порядка, а также число ли
стьев на них. Ряд признаков достигает максимальных зна
чений на третьем-четвертом годах жизни - высота расте
ний, размеры розеточных листьев, длина побегов перво
го порядка и число листьев на них, общее число соцветий 
у особи (табл. 1). В целом, по комплексу значений мор
фологических показателей растения эхинацеи пурпурной 
достигают наибольшего развития на третьем-четвертом 
годах жизни, что соответствует среднегенеративному 

Таблица 1. Возрастная динамика морфологических показателей эхинацеи пурпурной (образец 1) 

Год жизни 
1-й 

(1997) 
2-й 

(1998) 
3-й 

(1999) 
4-й 

(2000) 
5-й 

(2001) 
6-й 

(2002) 
7-й 

(2003) 
8-й 

(2004) 

Высота растений, см 15,4±0,8 68,3+3,3 78,7+4,6 70,4±5,4 74,3±3,5 65,6±2,6 61,8+3,3 56,5±3,4 

Число генеративных побегов 
у особи 1,8±0,3 6,9 ± 1 , 0 8,5±1,7 9,1±1,7 4,6±0,7 9,4±1,4 6,6 ± 1,6 

Длина генеративного побега 
1 порядка, см 64,3±2,8 76,0±4,4 67,1±4,9 71,7±3,2 64,4±2,7 61,1±3,1 52,4+3,1 

Число листьев на генеративном 
побеге 1 порядка 

8,0±0,6 12,2±0,8 10,5±1,0 9,4±0,6 9,6±0,9 8,7±0,5 8,3±0,6 

Длина генеративного побега 
2 порядка, см 

36,4±2,8 27,8±2,3 21,6±2,6 14,8±3,5 13,6±3,5 4,6±1,2 8,3±2,2 

Число листьев на генеративном 
побеге 2 порядка 

4,4±0,4 3,7±0,3 3,9±0,2 3,5±0,3 3.5±0.5 2,7±0,3 2,9±0,3 

Длина стеблевого листа, см 15,9+0,9 14,5±0,5 14,8±0,7 13,8±0,6 12,8+0,9 11,7 ±0,6 13,1±1,0 

Ширина стеблевого листа, см 8,0±0,6 6,3±0,3 6,4±0,4 6,1 ±0,4 5,8±0,5 5,0±0,4 5,7 ± 0,6 

Длина розеточного листа, см 9,9±0,4 17,9±0,8 19,5±0,8 22,6±0,8 17,5+0,9 15,8±1,1 14,6±1,0 15,8±0,9 

Ширина розеточного листа, см 6,1 ±0,3 10,4±0,5 10,9±0,6 10,5±0,6 9,0±0,7 9,0±0,7 7,7±0,5 8,5±0,4 

Диаметр соцветия на побеге 
1 порядка, см 

12,8±0,3 11,8±0,5 12,4±0,3 11,5±0,6 11,6+0,6 10,2±0,4 10,7±0,4 

Число соцветий на особи 6,7+1,1 19,1 ±2,7 22,2+5,1 14,8±2,6 9,6+1,2 11,8±1,7 11,9±2,6 
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возрастному состоянию. Аналогичная динамика значе
ний морфологических признаков характерна для эхина
цеи пурпурной в условиях г. Томска, в Сибирском бота
ническом саду, который также расположен в подзоне юж
ной тайги [7]. В то же время на юге Украины, в услови
ях г. Одессы, уже к четвертому году жизни у эхинацеи на
чинают проявляться признаки старения [8]. По данным 
О.А. Рагажинскене [9], в Каунасском ботаническом саду 
средневозрастная генеративная фаза у эхинацеи начинает
ся на втором - третьем годах жизни, а с четвертого года на
чинается процесс активного старения и отмирания каудек-
са (от 26 до 50 %) и крупных боковых корней. 

Как следует из таблицы 1, значения подавляюще
го большинства морфологических признаков падают 
на 6-7 годах жизни. Очевидно, в этом возрасте растения 
переходят в старогенеративное состояние. 

Что касается сроков наступления фенофаз, то они не 
обнаруживают закономерной связи с возрастом растений. 
Очевидно, эти сроки определяются, в первую очередь, по
годными условиями конкретных вегетационных сезонов. 
Так, например, у образца 2 в 2004 г., на четвертом году 
жизни, аномально холодный апрель задержал весеннее от
растание, по сравнению с 2003 г. (третий год жизни); ана
логичная задержка отмечена и для образца 1 (на восьмом 
году жизни). В то же время особи образца 1 на третьем и 
четвертом годах (соответственно 1999 и 2000 гг.) отраста
ли примерно в одни и те же сроки (рис. 1). Бутонизация и 

конец цветения в 2003 г. у образца 1 (седьмой год жизни) 
и образца 2 (третий год жизни) наступили заметно рань
ше, чем в намного более холодном и влажном сезоне пред
ыдущего 2002 г. В то же время у образца 1 на втором и 
третьем годах жизни (1998 и 1999 гг.) бутонизация насту
пала приблизительно в одинаковые сроки, а конец цвете
ния на третьем году жизни наблюдался позднее, чем на 
втором году (рис. 16,2 а). Начало созревания семян в за
сушливом 2004 г. началось у растений обоих образцов за
метно раньше, чем в холодном и влажном сезоне 2002 г. 
Но у образца 1 на втором и четвертом годах жизни (1998 
и 2000 гг.) не отмечалось различий в сроках наступления 
этой фенофазы, в отличие от образца 2 в этом же возрас
те (рис. 2 б). На рис. 1-2 очень четко прослеживается со
вершенно одинаковая динамика сроков наступления ана
логичных фенофаз у разных образцов в одни и те же ка
лендарные годы наблюдений, несмотря на различие в воз
расте растений образцов 1 и 2. Однако при сопоставле
нии растений одного и того же возраста в разных образ
цах видны большие различия возрастного хода наступле
ния фенофаз. Таким образом, динамика вступления в раз
личные фенологические фазы по годам очень хорошо кор
релирует не с возрастом растений, а с условиями конкрет
ных вегетационных сезонов (рис. 1, 2). 

Изучение продуктивности эхинацеи в наших усло
виях показало, что от первого года жизни к четверто
му происходит заметное увеличение сырой биомассы 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

- •—Образец 1 — -о — Образец 2 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
• Образец 1 — - и - Образец2 

Рисунок 1. Сроки вступления в фенофазу весеннего отрастания (а) и фазу бутонизации (б) образцов эхинацеи пурпурной 
в различные годы. Г7о оси абсцисс - годы наблюдений. По оси ординат - календарные даты в условных числах, отсчиты
ваемых от 1 марта (по методике Г.Н. Зайцева, [4]). 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

• Образец 1 — - о - Образец2 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

— О б р а з е ц 1 - - и - Образец 2 

Рисунок 2. Динамика срока конца цветения (а) и начала созревания семян (б) у образцов эхинацеи пурпурной по годам. 
По оси абсцисс - годы наблюдений. По оси ординат - календарные даты в условных числах, отсчитываемых от 1 марта 
(по методике Г.Н. Зайцева, [4]). 
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Таблица 2. Возрастная динамика надземной и подземной биомассы растений эхинацеи пурпурной (образец 2) 

Год жизни 
Сырая надземная 

масса одной особи, г 
Сырая подземная 

масса одной особи, г 

ч-ггношенис сырой 
массы корней к сырой 

массе корневищ 

Сухая подземная масса 
одной особи, г (расчетная) 

1-й (2001) 17,5±1,8 3,26±0,31 1,83 0,82 

2-й (2002) 36,0±6,5 1,67 10,5±1,9 

3-й (2003) 132,6±29,7 60,6±14,1 1,38 15,4±3,7 

4-й (2004) 250,4±61,9 135,6±34,7 1,03 35,2±9,3 

5-й (2005) 240,9±63,5 127,8±18,4 36,5±6,0 

надземной и подземной частей растений (табл. 2). На 
пятом году жизни подземная биомасса особи также 
остается высокой. При этом четко прослеживаются из
менения в структуре подземной части - уменьшение с 
возрастом доли корней и возрастание в ней доли корне
вищ. Значительный прирост биомассы растений от вто
рого года жизни к третьему и четвертому, а также полу
ченные нами совместно с Р.И. Багаутдиновой [10] дан
ные о заметном увеличении содержания инулина в кор
невищах (в процентах на сухую массу) к этому возрасту, 
позволяют сделать вывод о том, что при культивирова
нии в условиях южной тайги заготовку лекарственно
го сырья эхинацеи пурпурной, следует проводить, оче
видно, не ранее третьего года жизни. В районах с более 
мягким климатом [2, 11] заготовка сырья эхинацеи ре
комендуется на втором году, т.к. там с возрастом каче
ство сырья ухудшается. К аналогичным выводам прихо
дит Т.Н. Деревинская [8]; по ее данным, растения стар
ше двух лет в условиях г. Одессы значительно сильнее 
подвержены отрицательному влиянию засухи, приводя
щей к потере урожая сырья. 

Заключение 

В целом, сравнение возрастной динамики роста и 
развития эхинацеи пурпурной в подзоне южной тайги 
(на Среднем Урале и в Сибири) и в регионах с более те
плым климатом (в частности, в Украине, а также в Литве) 
позволяет предположить, что в более суровых природно-
климатических условиях, при более низких температу
рах и меньшей продолжительности вегетационного пери
ода, наблюдается замедление хода онтогенеза эхинацеи: 
задерживается вступление в генеративную фазу, макси
мальное развитие достигается в более позднем возрасте, 
старение также начинается немного позже. По комплек
су значений морфологических показателей и продуктив
ности растения эхинацеи пурпурной достигают наиболь
шего развития на третьем - четвертом годах жизни; оче
видно, в этом возрасте целесообразно вести заготовку со
ответствующего лекарственного сырья в условиях южно
таежной подзоны. 

Сроки наступления фенологических фаз не обнаружи
вают закономерной связи с возрастом растений и опреде
ляются, в первую очередь, погодными условиями конкрет
ных вегетационных сезонов. 
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Значение отдаленной гибридизации 
древесных в освоении генофонда 
интродуцированных растений 

На примере 40-летней работы с богатыми коллекциями ботанического сада АН Республики Узбекистан, показа
на роль отдаленной гибридизации в освоении обширного генофонда интродуцированных древесных растений, созда
нии новых гибридов, форм и сортов. 
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The role ofremote hybridization in utilization ofextensive genofond of introduced woodyplant species and in creation ofnew 
hybrids, forms and cultivars has been demonstrated by example of 40-year research investigations, carried out in the Botanical 
Gardens ofAcademy ofSciences ofthe Republic of Uzbekistan. 
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Ботанические сады в своей работе по привлечению 
растений из стран с иными почвенно- климатическими 
условиями создают значительные коллекции. Часть это
го генофонда сравнительно легко может быть исполь
зована для целей пополнения ассортимента в лесораз
ведении, лекарственном растениеводстве и декоратив
ном садоводстве, а также и для других целей. Одна
ко многие растения, обладающие полезными качества
ми, не выдерживают новых экологических условий, не 
адаптируются и погибают. Вопросами их практическо
го использования занимается акклиматизация расте
ний - это этап их освоения, следующий за интродук
цией. Селекционно-генетическими методами акклима
тизаторы получают растения, устойчивые в новой сре
де обитания. Если при интродукции растений может 
быть использована только фенотипическая адаптация, 
то в результате применения отдаленной гибридизации 
создаются генотипические изменения, а возникающая 
при этом рекомбинация генов может создать новые, ра
нее неизвестные качества. Необходимо подчеркнуть, 
что для практического использования нужно создавать 

формы, объединяющие полезные качества родитель
ских растений. Это уже не будут исходные виды или 
иные таксономические единицы. 

Как показывает многолетняя практика работ по ак
климатизации растений, результаты выявляются обыч
но по прошествии десятка и более лет. Очень часто по
лучают не то, что планировалось, а нечто иное, так как 
генетика растений еще изучена мало. 

Успех работ по акклиматизации зависит от исполь
зования опыта экспериментов ученых - предшествен
ников и от полноты коллекций, созданных интродукто-
рами. В ботаническом саду им. Ф.Н. Русанова во вто
рой половине XX столетия проводились работы по от
даленной гибридизации растений. Так, Ф.Н. Русано
вым созданы культуры гибридных гибискусов и юкк, 
З.П. Бочанцевой - гибриды тюльпанов, а М.И. Рожанов-
ской - ирисов. 

За более чем сорокалетний срок работ по акклимати
зации деревьев и кустарников нами накоплен определен
ный опыт. Основными объектами изучения были деко
ративные, лекарственные и витаминоносные растения. 
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Интродукция и акклиматизация 

К создаваемым новым формам растений предъявляются 
определенные требования. Акклиматизатор должен со
хранить и возможно улучшить декоративные качества 
подопытных растений. В этом плане немаловажное зна
чение имеет сохранение ремонтантности цветения, при
сущее одному из родительских видов. Для вновь создан
ного растения нужна разработка нетрудоемкого метода 
размножения, обычно вегетативного. Семенное размно
жение обычно приводит к расщеплению в потомстве и 
утере требуемых качеств. Так, созданный нами гибрид 
«Читальпа» - Chilopsis Unearis х Catalpa bignonioides, 
высокодекоративен лишь в первом поколении, а в по
следующих - он теряет ремонтантность цветения. Зна
чительные требования предъявляются к повышению 
морозо- и зимостойкости, а также засухоустойчивости 
нового растения. Это достигнуто в случае с читальпой. 

Полученные нами декоративные межвидовые гибри
ды ильма со временем все же оказались неустойчивы
ми к голландской болезни. Созданные нами межвидо
вые гибриды кельрейтерии отличаются повышенной 
морозо- и зимостойкость. Они в достаточной степени 
декоративны, хотя и не унаследовали красный цвет пло
дов одного из родительских растений. Семенное потом
ство F2 расщепляется, эффективный способ размноже
ния нами пока не найден. 

Классическим примером повышения зимо- и моро
зостойкости при сохранении декоративных качеств яв
ляется создание множеством безвестных и известных 
селекционеров методом гибридизации тысяч декоратив
ных сортов розы. За три века из нескольких субтропиче
ских видов двух секций Indicae и Synstyllae и двух ви
дов секции Gallicanae созданы сорта розы, устойчивые 
даже в резко-континентальном климате. Центральноа-
зиатские и североамериканские виды розы в этом про
цессе не использованы. Это значительный резерв форм 
для селекции декоративных сортов. Нами начата рабо
та по привлечению среднеазиатских видов для создания 
устойчивых декоративных сортов розы. Так, получены 
декоративные зимостойкие гибриды вечнозеленой Rosa 
bracteata с копетдагской R. bimgecma и тяньшаньской 
R. platyacantha. Эти гибриды имеют большие (до 10 см 
в диаметре) цветки, но не унаследовали ремонтантность 
цветения. Ведутся работы по созданию сорта розы, ко
торый должен иметь простой цветок, ремонтантность 
цветения и темное рубиновое пятно у основания ле
пестков от среднеазиатского вида R. persica. 

Отдельное направление представляет создание со
ртов витаминоносного шиповника. Нами получено не
сколько его гибридных урожайных, устойчивых форм с 
требуемым содержанием аскорбиновой кислоты в мяко
ти гипантиев с неоколюченными и околюченными по
бегами. 

Теоретическое значение работ по отдаленной ги
бридизации растений состоит в использовании их ре
зультатов в решении вопросов эволюции. Изучая меж
видовую скрещиваемость мы можем до некоторой сте
пени восстановить картину дивергенции видов от 

субтропических предков к ксерофилизированным по
томкам, растущим в аридных условиях. Наши работы 
по гибридизации в родах Alnus, Rosa, Prunus, Luisiania 
и Koelreuteria подтверждают это положение. Система
тики растений в своих построениях используют струк
туру, функциональные особенности остаются неисполь
зованными по причине их более трудной изучаемости. 
Нами в последние годы показана связь снижения меж
видовой скрещиваемости Rosa с происхождением ви
дов из более жестких условий, т. е. наблюдается реаль
ная картина эволюции рода, не противоречащая основ
ным принципам ботаники [1] . Однако не следует вы
водить среднеазиатские виды розы из ныне существу
ющих субтропических видов, так как это уже не пред
ки, а также результаты дивергенции Praerosa. При изу
чении скрещиваемости R. bracteata Wendl. установле
на значительная связь этого растения с желтоцветко-
выми видами, а не с бело- розовоцветковыми, как это 
считали Крепен и В.Г. Хржановский [2]. Установле
на значительная связь R.roxburgii Tratt. с видами сек
ций Leucanthae и Pimpinellifoliae, что свидетельствует о 
необоснованности выделения этого растения в особый 
подрод Platyrhodon Hurst и тем более в род Juzepcznkia 
Chrshan. [3]. 

Используя геномный анализ соматических чисел 
хромосом межсекционных гибридов с видами секции 
Caninae, нами установлено, что 2 из них имеют нор
мальный мейоз, а 3 еще большую гетерогаметичность, 
чем это предполагали Густаффсон и Хакансон [4]. 

Полученный нами небольшой экспериментальный 
материал свидетельствует о возможности его широко
го использования для практических целей ботаники и 
для теоретических разработок. Флора Центральной 
Азии богата и разнообразна. Любой род растений может 
быть использован для подобных исследований. Это мо
гут быть, например, растения семейств Chenopodiaceae, 
Plumboginaceae, Ranunculaceae и многие другие. Даже 
такие хорошо изученные роды как Tulipa, АШит и 
Eremurus еще не подвергались серьезному гибридоло
гическому анализу. 

Литература 

1. Русанов Н.Ф. Среднеазиатские виды розы. Отда
ленная гибридизация, филогения, кариология, витами-
ноносность. - Ташкент: ФАН, 1996. 

2. Хржановский ВТ. Розы. - М.: Советская наука, 1958. 
3. Русанов Н.Ф. Отдаленная гибридизация восточно-

азиатского вечнозеленого вида Rosa bracteata Wendl. и 
листопадного R.roxburgiiTrM. со среднеазиатскими ви
дами Rosa и филогения рода. // Интродукция и акклима
тизация растений. - 2003. - Вып. 28. - С. 84-91. 

4. Розанова М.А. Об особом типе наследования у ви
дов секции Caninae рода Rosa II Успехи соврем, биоло
гии. - 1947. - Т. 23, Вып. 3, - С. 459-461 

E-mail: bul_mbs@mail.ru 

Б ю л л е т е н ь Главного б о т а н и ч е с к о г о с а д а № 3. 2012 . 29 

mailto:bul_mbs@mail.ru


А.Н. Куприянов -
доктор биол. наук, проф., 

директор Кузбасского 
ботанического сада Института 

экологии человека СО РАН, 
Кемерово 

К.С. Лазарев -
инженер-биолог, 

Кузбасский ботанический сад 
Института экологии человека СО РАН, 

Кемерово 

Новые и редкие виды 
во флоре Кемерово 

Приведены данные о находках 34 новых и адвентивных видов на территории города Кемерово 

Ключевые слова: флора, редкие виды, Кемерово 

A.N. Kupriyanov-
Dr. Sc. Biol., Professor, Director, 

Kuzbass Botanical Gardens of Institute 
for Human Ecology, Siberian Department 

of Russian Academy of Sciences, 
Kemerovo 

K.S. Lazarev-
Engineer-Biologist, 

Kuzbass Botanical Gardens oflnstitute 
for Human Ecology, Siberian Department 

of Russian Academy of Sciences, 
Kemerovo 

New and Rare Plant Species within 
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The data on distribution of34 new and adventitious plant species are presented. 
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Город Кемерово был образован 27 марта 1932 г. 
До образования города здесь находились села Ше-
глово, Красная, с 1918 г город носил название Ще-
гловск [1] . Более 100 лет на территории Кемерово 
производится добыча угля и формирование отвалов. 
Площадь города в современных границах составляет 
29476 га, население - 521,2 тыс. человек. Город рас
положен в подзоне северной лесостепи, его природ
ный облик формируют вторичные березово-осиновые 
леса, суходольные луга, настоящие луга. Оригиналь
ность флоры определяют сухие, каменистые склоны к 
реке Томь на правой стороне и заросли кустарников с 
многочисленными старицами, озерами, в пойме реки 
на левой стороне. В черту города входят отвалы Ке-
дровского угольного разреза, возраст которых состав
ляет от 0 до 30 лет. 

В ходе ботанических исследований на территории 
города выявлены новые находки и местонахождения 
34 видов сосудистых растений. Гербарные образцы 
хранятся в Гербарии Кузбасского ботанического сада 
ИЭЧ СО РАН (KUZ) . 

Asteraceae 
Acillea nobilis L. 1753, Sp. Pl. : 899; Крылов, 1949, 

Фл. Зап. Сиб. 11 : 2725; Афанасьев, 1961, Фл. СССР, 
26 : 76. 

Кемерово, Шаготарьян, поляна. 15.08. 2011. В. Ре-
вина (KUZ) . 

Растение лесостепное, в Кемеровской области встре
чается в северной лесостепи и в районе Таштагола [2]. 

Aster novi-belgii L . 1753, Sp. Pl. : 877; Тамамшян, 
1959, Фл. СССР, 25 : 83. 
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Кемерово, пустырь возле оз. Красное. 16.08.2011. 
А.Н. KynpnBHOB(KUZ); там же, р-н Шалготарьяна, 
луг. 15.08.2011. П. Автушенко (KUZ).KE. Новокузнец
кий р-н, окр. с. Ананьино, опушка леса. 25.07.2011. 
Куприянов. (KUZ). 

Среди нескольких видов многолетних астр, куль
тивируемых в Кемерово, пока только этот вид вышел 
из культуры и встречается на заброшенных террито
риях, пустырях, опушкам березово-осинового леса. 

В Сибири за последнее десятилетие неоднократно 
отмечался «уход» из культуры в Алтайском крае [3] , 
Южном Зауралье [4] , Томске [5] . 

Bellis perenis L. 1753, Sp. Pl. : 886; 1959, Кирпич
ников, 1959, Фл. СССР, 25 : 54. 

Кемерово, пос. Южный, пустырь . 29.06.2012. 
А.Н. Куприянов, И. Моор., там же: опушка березово-
осинового леса; Кемерово, пос. Кедровка, луг. 
15.08.2011. Е.В. Пискунова (KUZ) . 

При «убегании» из культуры у растений изменяет
ся габитус: побеги достигают 20-30 см в ы е , дернин-
ка становится рыхлой. За последние несколько лет на 
территории г. Кемерово внедрение в состав природ
ной флоры заметно усилилось. 

Впервые для Кемеровской области была найдена 
в 2004 г в Тиссульском районе в 2-х км к западу от 
пос. Новый Берикуль [6] . 

Echinops sphaerocephalus L . 1753, Sp. Pl. : 814; 
Крылов, 1949, Фл. Зап. Сиб. 11 : 2867; Бобров, 1962, 
Фл. СССР, 27 : 40. 

Кемерово. Правый берег реки Томь, кустарники в 
основании склона. 30.06.2012 А. Куприянов, А. Мар-
гарян. (KUZ). 

На территории области известно одно местона
хождения этого вида в окр. д. Елыкаево [2] . Посколь
ку новая находка этого вида находится сравнительно 
не далеко от Елыкаево, можно предположить, что это 
одна разреженная популяция этого редкого вида. 

Helianthus tuberosus L . 1753, Sp. Pl. : 905; Василь-
ченко, 1959, Фл. СССР, 25 : 544. 

Кемерово, пустырь возле оз. Красное. 16.08.2011. 
А.Н. Куприянов. (KUZ) . 

Растение широко культивируется населением в ка
честве пищевого и лекарственного. В условиях юга 
Сибири клубни зимуют, благодаря чему растение хо
рошо возобновляется. Семена, как правило, не вызре
вают, поэтому растение распространяется по старым 
заброшенным дачным участкам, а также мусорным 
местам и свалкам. 

Ptarmica vulgaris Blakw. ех DC. 1837, Prodr. 6 : 23. -
Achillea ptarmica L. 1753, Sp. Pl. : 898; Бочанцев, 
1961, Фл. СССР, 26: 108. 

Кемерово, пос. Южный, опушка березово-
осинового леса за дачами. 29.06.2012. А.Н. Куприя
нов, И. Моор. (KUZ) . 

В культуре разводятся махровые формы, кото
рые достаточно быстро дичают и встречаются в со

ставе полуестественных пригородных фитоценозах. 
Образует семена. 

Brassicaceae 
Armoracia sisymbrioides (DC.) Cajander 1903, Act. 

Soc. Sc. Fenn. 32: 174; Крылов, 1931, Фл. Зап. Сиб. 6 : 
1302; Буш, 1939, Фл. СССР, 8 : 141. 

Кемерово, прибрежные заросли возле оз. Красное. 
28.06.2012. А.Н. Куприянов, Н. Нестеренко. (KUZ) . 

Растение чрезвычайно редкое на территории об
ласти [2] . 

Erucastrum galicwn (Wil ld.) Е. Schultz 1916, Bot. 
Jahrb. Syst. 54 (Beibl. 119) : 56; Tutin, 1964, Fl. Europ. 
1: 340. 

Кемерово, Кировский р-н, микроучасток школы 
№ 1 1 , вдоль дорожки. 07.2011. А. Куприянов (KUZ) . 

Впервые на территории города этот вид был собран 
в 2004 году (г. Кемерово, Заводской р-н, песчанно-
гравийная насыпь, мусорная куча. 16.08.2004. 
ПИ. Яковлева, Е. Фомина (KUZ) . Затем на отвалах в 
южной части лесостепной зоны [7, 8]. Вид становит
ся достаточно обычным в южной лесостепи (гг. Про
копьевск, Киселевск, пос. Бочатский). 

Lepidium latifolium L. 1753, Sp. Pl. : 644; Крылов, 
1931, Фл. Зап. Сиб. 6 : 1302; Буш, 1939, Фл. СССР, 
8 :515 . 

Кемерово, ул. Советская, неухоженный газон. 
20.08.2011. А. Куприянов. (KUZ) . 

Ранее указывался для окр. г. Анжеро-Судженска 
[2] . В соседней Новосибирской области [9] достаточ
но обычен в южной лесостепи. В Кемеровской обла
сти, скорее всего адвентивный вид. В настоящее вре
мя он интенсивно распространяется как на восток, 
так и на северо-запад России [10]. 

Campanulaceae 
Campcmula latifolia L. 1753, Sp. Pl. : 233; Кры

лов, 1949, Фл. Зап. Сиб. 12 : 2636; Федоров, 1957, Фл. 
СССР, 24 : 191. 

Кемерово, пустырь возле оз. Красное за институ
том экологии человека СО РАН. 16.08.2011. А. Купри
янов. 

Растение часто культивируется на приусадеб
ных участках, «убегает» из культуры и находит но
вое местонахождение на сорных местах и пустырях. 
А.Л. Эбель отмечает его для Томска [3] . М.М. Силан
тьева [ И ] приводит довольно многочисленные сборы 
с территории Алтайского края. 

Chenopodiaceae 
Atriplexpatula L . 1753, Sp. Pl. : 1053; Крылов, 1930, 

Фл. Зап. Сиб. 4 : 895; Ильин, 1936, Фл. СССР, 6 : 104. 
Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев/Мичурина, 

пустырь. 10.09.2011. Куприянов А.Н. (KUZ) . 
Приводится для юга Кемеровской области [2] как 

редкое сорное растение. В Алтайском крае растение 
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достаточно обычно [11]. Чрезвычайно агрессивный 
вид, активно расселяющийся на территории города. 

Atriplex tatarica L . 1753, Sp. Pl. : 1053; Крылов, 
1930, Фл. Зап. Сиб. 4 : 898; Ильин, 1936, Фл. СССР, 
6 : 88. 

Кемерово, угол Сибиряков-Гвардейцев пр. Кузнец
кий, пустырь. 15.09.2001. А.Н. Куприянов; там же ул. 
Мичурина, 30.08.2011. А. Куприянов (KUZ) . 

По наблюдениям А.Л. Эбеля [12] вид широко рас
пространен на территории Кузнецкой котловины 
(г. Белово, с. Шибаново) и в Горной Шории (с. Кузе-
деево). В Алтайском к р а е - о б ы ч н ы й сорняк [11]. Для 
Кемерово приводится впервые. 

Euphorbiaceae 
Euphorbia stricta L . 1759, Syst.Nat. ed. 10,2 : 1041; 

Прохоров, 1949, Фл. СССР, 14 : 336. 
Кемерово, Шалготарьян, залеж. 30.08. 2011. А. Ку

приянов (KUZ). 
Европейское растение, ранее не отмечавшееся в 

Сибири, отмечено на территории Челябинской обла
сти [13]. Растение пока встречается единично. 

Fabaceae 
Lupinus polyphyllus Lindl . 1827, Bot. Reg. 13, tabl. 

1096; Палибин, 1945, Фл. СССР, 11: 50. 
Кемерово, берег оз. Красное, пустырь. 28.06.2012. 

А.Н. Куприянов. (KUZ) . 
На территории Кемеровской области впервые это 

растение нашел А.Л. Эбель [14] на территории г Таш-
тагола, возле кладбища. 

В Кемерово растение встречается достаточно 
широко вдоль детской ж/д, на пустырях. В каче
стве одичавшего растения отмечен для Томской об
ласти [15]. 

Phaceolus vulgaris L . 1753, Sp. Pl. : 723; Дитмер, 
1937, Культ. Фл. СССР, 4 : 510; Бобров, 1948, Фл. 
СССР, 13 : 535. 

Кемерово, пос. Южный, пустырь. 29.06.2012. 
А.Н. Куприянов, И. Моор. (KUZ) . 

Растение широко используется на дачах и огоро
дах, ботва фасоли выбрасывается за пределы участ
ков, семена прорастают и растения плодоносят уже 
вне культуры. 

Fumariaceae 
Fumaria officinalis L . 1753, Sp. Pl. : 700; Крылов, 

1931, Фл. Зап. Сиб. 6: 1248; Попов, 1937, Фл. СССР, 
7: 713. 

Кемерово, Шаготарьян, залеж. 30.08.2011. А.Н. 
Куприянов. (KUZ). 

Растение ранее отмечалось только в Чулымском 
таежном лесостепное районе в окр. сс. Суслово, Пе
тропавловка, Антибес [2] . 

Растение в обилии появляется на свежих залежах, 
но через 2-3 года резко сокращает численность, что, 
очевидно, связано с уплотнением грунта. 

Lamiaceae 
Melissa oficinalis L . 1753, Sp. Pl. : 592; Борисова, 

1954, Фл. СССР, 21 : 411. 
Кемерово, правый берег реки Томь, пойма, кустар

никовые заросли. 02.07. А. Куприянов, А. Нестерен-
ко. (KUZ) . 

Растение на территории города встречается до
вольно часто на газонах, возле домов, на газонах. 

Mentha х piperita L. 1753, Sp. Pl. : 576; Борисова, 
1954, Фл. СССР, 21 :620. 

Кемерово, газон. 07.2011. Куприянов А.Н. (KUZ) . 
Растение часто культивируется как эфиромаслич-

ное и лекарственное. В последние десятилетия стало 
отмечаться как сорное возле жилья [13]. 

А.Л. Эбель [12] для Кемеровской области приво
дит другой вид мяты - Mentha х gracilis Sole, собран
ный в г. Таштаголе. 

Oxalidaceae 
Xcmthoxalis stricta (L.) Small. 1903, Fl . Southeast, 

Unit. Stat. : 667; Цвелев, 1996, Фл. Вост. Евр. 9 : 367. -
Oxalis stricta L. Горшкова, 1949, Фл. СССР, 14 : 78. 

Кемерово, Южный, пустырь. 30.06.2012. Куприя
нов А., Маргарян А.; Кемерово, пр. Ленинградский, 
газоны и обочины дорог, 30.07.2011. Куприянов А. 
(KUZ). 

Растение выращивают в качестве декоративной 
культуры в закрытом грунте, последние годы стали 
разводить в палисадах и цветниках. Растение зимует 
с листьями, которые отмирают после схода снега. Од
новременно с прямостоящей формой изредка встре
чается форма с длинными, укореняющимися корневи
щами (X. repens (Thunb.) Dostal.). 

Papaveraceae 
Papaver roeas L. 1753, Sp. Pl. : 507; Крылов, 1931, 

Фл. Зап. Сиб. 6 : 1234; Попов, Фл. СССР, 7 : 636. 
Кемерово, Рудничный р-н, пос. Боровой, сорняк 

на пустырях. 31.07.2011. Л.А. Квасова. (KUZ) . 
Растение культивируется и часто дичает на терри

тории европейской части, на Урале, в Алтайском крае 
[11, 13, 16] На территории Кемеровской области от
мечено впервые. 

Роасеае 
Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvel. 1976, Злаки СССР : 

122. - Triticum fibrosum Schrenk, 1845, Bull . Phys.-
Math. Acad.Sci. (Petersb.) 3 : 209. 

Кемерово. Правый берег реки Томь, камени
стый склон. 30.06.2012. А. Куприянов, А. Маргарян. 
(KUZ) . 

На территории области встречается изредка: д.д 
Елыкаево, Подъяково, г. Новокузнецк [2] . Растение 
приурочено исключительно к каменистому склону. 

Lolium peretme L. 1753, Sp. Pl. : 83. Griseb. 1852, 
in Ledeb. Fl . Ross.4 : 343; Цвелев, Злаки СССР : 420. 

Кемерово. Правый берег реки Томь, камени
стый склон. 30.06.2012. А. Куприянов, А. Маргарян; 
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пустырь, возле оз. Красное. 28.06.2012. А. Куприя
нов, Н. Нестеренко. (KUZ) . 

Растение широко используется в городе для созда
ния газонов в травосмеси с другими злаками. Поселя
ясь за пределами культуры, образует небольшие кур-
тинки, образует семена. 

Loliinn rigidum Gaud. 1811, Agrost. Helvet. 1 : 334; 
Цвелев, Злаки СССР : 422. 

Кемерово, правый берег реки Томь, каменистый 
склон. 30.06.2012. Куприянов А., Маргарян А. (KUZ) . 

Для Кемеровской области известно из Промыш-
ленновского р-на, ст. Падунская [2] . 

Panicum milliaseaum L . subsp. ruderale (Kitag.) Tz-
vel. 1968. Новости сист. высш. раст. 1968:18 - Pani-
сит milliaseaum L.var. ruderale Kitag. 1937. Bot.Mag. 
Tokio, 51:153. 

Кемерово, Шаготарьян, залеж. 30.08.2011. А.Н. Ку
приянов (KUZ). 

Растение сравнительно недавно стало расселять
ся по Кузнецкой котловине, где стал довольно обыч
ным видом. 

Растение образует семена, однако, массового рас
селения пока не происходит. Н.Н. Цвелев [17] счи
тает, что это предковая форма культивируемого под
вида. 

Роа compressa L . 1753. Sp. Pl. : 69. Цвелев, Злаки 
СССР : 477. 

Кемерово, пос. Кедровка, отвал возле поселка. 
01.07.2012. Куприянов А., Нестеренко С. (KUZ) . 

Растение образует две небольших куртинки возле 
тропы на отвал, жизненность пониженная. Поскольку 
флора отвалов Кедровского угольного разреза изучает
ся уже много лет [8], и этот вид ни разу не отмечался, 
то следует предположить, что он занесен несколько лет 
назад. 

Для области впервые этот вид был отмечен 
в 2009 г. на отвалах Бочатского угольного разреза [6] . 

Pbalaroides arundinaceae (L . ) Rausch. var.picta (L.) 
Tzvel. 1976, Злаки СССР : 357. 

Кемерово. Правый берег реки Томь, каменистый 
склон. 30.06.2012. А. Куприянов, А. Маргарян. (KUZ) . 

Следует отметить, что культурную пестролистную 
разновидность отмечал еще К. Линней (Phalis arundi-
пасеае var. picta L . 1973 Sp. Pl. : 55). Популяции пе
стролистной и зеленой формы на правом берегу Томи 
встречаются близко друг к другу, но зеленая форма 
обитает по урезу воды и является явным мезофитом, 
а пестролистная форма располагается в более ксеро-
фитных условиях во камням. 

Setaria glauca (L.) Beauv, 1812 Sp. Pl. : 51 - S. pu-
mila (Poiret) Schultes 1824 in Schultes et Schultes f i l . , 
Mantissa 2 : 274; Пешкова, 1990, Фл. Сиб., 2 : 240. 

Территория г. Кемерово, Сухая речка, окраина 
поля. 22.07. 2011. А.П. Радостева (KUZ) . 

Ранее указывалось для окр. г. Новокузнецка [2] . В 
последние годы растение довольно часто встречается 
на Урале и в Сибири [11, 13]. 

Polygonaceae 
Rumex oblongifolius Д. 1753, Sp. Pl. : 335; Лозина-

Лозинская, 1936, Фл. СССР, 5 : 477. 
Кемерово, пр. Ленинградский, газоны и обочины 

дороги. 30.07.2011. А. Н. Куприянов (KUZ). 
Впервые в Кемеровской области вид обнаружен 

А.Л. Эбелем [6] в основном на юге области в Ново
кузнецком и Таштагольском районах, выходя за гра
ницу области в Алтайский край [18]. 

Primulaceae 
Lysimachia punctata L . 
Кемерово, пос. Южный, пустырь. 29.06.2012. 

А.Н. Куприянов, Н. Нестеренко. (KUZ) . 
Растение используется как декоративное, у него 

быстро разрастается толстое разветвленное корне
вище. Оно довольно агрессивно и способно конку
рировать с местными сорными растениями. Семена 
вызревают не каждый год, поэтому распространение 
ограничено сорными местами вокруг садоводческих 
участков. 

Ranunculaceae 
Aquilegia vulgaris L . 1753, Sp. Pl. : 753, Булавкина, 

1937, Фл. СССР, 7 : 9 4 . 
Кемерово, пос. Южный, Пустырь. 30.06.2012. Ку

приянов А., Маргарян А. (KUZ) . 
Выращивается в садах и на клумбах. Нередко сор-

ничает на огородах, поселяется на пустырях на юге 
Сибири и Урала [ И , 13]. 

Rosaceae 
Amelanchier spicata (Lam.) С. Koch 1869, Dendrolo-

gie, 1 : 182; Пояркова, 1939, Фл. СССР, 9 :413 . 
Кемерово, пос. Южный, Пустырь. 30.06.2012. Ку

приянов А., Маргарян А. (KUZ) . 
Ирга широко используется как плодовое растение 

на садовых участках. На отвалах Моховского и Сар-
такинского уольных разрезах, расположенных в юж
ной лесостепи отмечался Amelanchier ahiifolia (Nutt.) 
Nutt. в старых посадках на отвалах [8] . 

Cerasus avium ( (L.) Moench 
Кемерово, берег возле оз. Красное, пустырь. 

27.06.2012. Куприянов А., Маргарян А. (KUZ) . 
Растение обнаружено на месте заброшенных дач

ных участков. 

Salicaceae 
Populus х sibirica G. Krylov et Grigoriev ex 

A. Skvortsov Бюлл. Гл. Бот. Сада, Вып. 193. 2007: 43 
КБ. Кемерово, Шагаталрьян. Внутриквартальные 

посадки. 12.05.11. А. Куприянов. (KUZ). 
В городе Кемерово этот тополь занимает бо

лее 100 га насаждений во внутриквартальных по
садках, из него сформированы лесозащитные поло
сы возле автомагистралей, лесопарковых насажде
ния в санитарно-защитных зонах промышленных 
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предприятий. Чаще всего он указывается как Р. bal-
samifera L. [2, 19] (Неверова, Колмагорова, 2003 
Определитель. . .2001). Н.М. Большаковым [20] Р. bal-
samifera не приводится для Сибири, поскольку это 
североамериканский тополь и на территории России 
имеется единственное нахождение на побережье бух
ты Пенкигней на юго-востоке Чукотского полуос
трова [21]. 

В озеленении используются гибриды Р. balsam-
ifera [22] В свою очередь еще в 1957 г. Г.В. Крылов 
[23] описал новый вид тополя «тополь сибирский 
бальзамический», он же указывал, что этот тополь 
широко используется в озеленении Новосибирска, 
Томска, Барнаула, Кемерово, Новокузнецка. 

А.К. Скворцов [24] узаконил Populus х sibirica 
в качестве ното-вида. В диагнозе он указывает, что 
Populus х sibirica возник в результате скрещивания 
Р. balsamifera и Р. nigra L . 

Populus suaveolens Fisher 1841, A l lg . Deutsche Gar-
tenzeit. 9 : 404 - P baicalensis Kom. 

Кемерово, правый берег, каменистая осыпь. 28.06. 
А. Куприянов. (KUZ). 

Для Флоры Сибири этот вид приводится для Тывы, 
Восточной Сибири, Дальнего Востока (Большаков, 
1992). В культуре распространен очень широко в Ев
ропе, Азии, Северной Америке. В России выращива
ется практически во всех регионах. В 1930-1940 гг. 
широко распространялся из дендрария НИИ садовод
ства Сибири [25]. 

Растения хорошо отличается от повсеместно встре
чаемого Populus х sibirica прежде всего округлыми 
молодыми побегами, а не угловатыми как у Populus х 
sibirica. Основания листьев округлое, что отличает от 
Р nigra и его гибридов с Popnlus х sibirica. Появление 
Р. suaveolens связано прежде всего с привозом сажен
цев для озеленения из различных регионов России, в 
том числе и с востока. 
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Флора степной зоны южной России находится под 
все возрастающим антропогенным воздействием. В 
результате интенсивного развития сельского хозяй
ства, распашки целинных земель, вырубки лесов и 
увеличения поголовья скота, мелиорации лугов и поч
ти сплошного облесения песков, первичные местооби
тания многих видов растений оказались под угрозой 

разрушения, и число редких видов значительно воз
росло. В связи с этим весьма актуальна организация 
новых заповедников, природных парков и заказников 
в местах наиболее сохранившихся экосистем степной 
зоны. 

Природный парк «Нижнехоперский» (НХПП) был 
создан согласно Постановления Главы Администрации 
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Волгоградской области «О создании государственно
го учреждения «Природный парк «Нижнехоперский» 
от 25.03.2003 г. № 205» [1] . Он располагается в северо
западной части Волгоградской области, на территории 
Кумылженского, Алексеевского и Нехаевского райо
нов. Общая площадь НХПП - 231 206 га. Парк соз
дан для организации и проведения природоохранной, 
рекреационной, научной, туристической и эколого-
просветительской деятельности, для эффективного со
хранения генетического разнообразия. На этой тер
ритории подлежит охране целый ряд уникальных не
тронутых экосистем, таких как участки зональных 
разнотравно-типчаково-ковыльных степей, их псам-
мофильных и петрофильных вариантров, оригиналь
ных кальцефильных сообществ на меловых обнажени
ях, нагорно-байрачных, аренных и пойменных лесов, 
водно-болотных угодий, лесной и луговой раститель
ности пойм рек [1-6] . 

Ниже приводится конспект природной дендроф
лоры сосудистых растений флоры природного парка 
«Нижнехоперский», выявленных на 1 января 2007 г. 
Наряду с аборигенными видами мы приводим так
же адвентивные, широко используемые в лесопосад
ках, натурализовавшиеся или дичающие (встречен
ные нами вне культуры). Необходимо подчеркнуть, 
что предварительные флористические работы и обсле
дование территории проводились авторами еще до ор
ганизации парка. Эти исследования как раз и послу
жили флористическим обоснованием для его организа
ции, способствовали выявлению редких и находящих
ся под угрозой исчезновения видов, неблагоприятных 
и угрожающих факторов [8-13 и др.] . 

Исследовательский проект 99/50/1 «Охрана редких 
древесных и других растений в низовьях реки Хопер» 
(1 марта 2000 - 28 февраля 2002 гг.) выполнялся при 
поддержке международной природоохранной органи
зации «Фауна энд Флора Интернейшенел». Он способ
ствовал выявлению многих редких видов растений, в 
том числе и древесных, позволил уточнить их распро
странение, численность особей, роль в образовании 
растительности. Необходимо подчеркнуть, что до на
ших исследований полный список древесных растений 
для данной территории никогда не публиковался и об
щее число дикорастущих древесных растений, было 
неизвестно. Участие в проекте позволило Г.А. Фир-
сову [14] подготовить и опубликовать первый список 
природной дендрофлоры из 99 дикорастущих видов 51 
рода 27 семейств. Необходимо подчеркнуть, что дан
ное обследование проводилось только на территории 
Кумылженского района (площадь около 3000 кв. км), 
в низовьях Хопра, где он впадает в Дон. В результате 
были выявлены такие очень редкие виды, как Clematis 
orientalis L. - древесная лиана, крошечная популяция 
которой у х. Пустовский представляет крайнюю север
ную точку в европейской части ареала этого вида [10]. 
6 из 12 выявленных на тот момент видов рода Rosa 
оказались новым для Волгоградской области [12]. 
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Однако работа далека от завершения и в настоя
щее время продолжается при активном содействии ад
министрации парка, а также при поддержке Rufford 
Small Grant, проект 41.01.05. При организации Нижне
хоперского природного парка в него вошли не только 
Кумылженский, но также Алексеевский и Нехаевский 
районы, и в результате Парк является самым большим 
из семи природных парков Волгоградской области. Та
ким образом, территория наших исследований значи
тельно расширилась. За прошедшие пять лет (с февра
ля 2002 г.) собрано много дополнительного гербарно-
го материала. Выявлено несколько новых видов мест
ной дендрофлоры и значительно пополнился список 
адвентиков и интродуцентов, уточнены границы аре
алов, встречаемость и роль в образовании раститель
ности. Всего с территории НХПП авторами собрано 
около 8000 листов гербария, который хранится в Бо
таническом институте им. В.Л. Комарова РАН (LE), а 
дубликаты будут переданы в другие Гербарии. Учте
ны также материалы, хранящиеся в Гербарии Главно
го ботанического сада РАН в Москве (МНА) и Волго
градского государственного педагогического универ
ситета (VOLG). 

Составленный нами список дендрофлоры Парка по
зволил лучше узнать, какие виды широко распростра
нены в регионе, а какие действительно редкие и на
ходятся под угрозой исчезновения. Параллельно выяв
ляются сорные и заносные виды, как потенциальный 
источник угрозы для многих редких растений. Знание 
распространения редких видов на территории Парка, 
состояния и размеров их популяций позволит в даль
нейшем уточнить границы особо охраняемых зон, и 
наметить меры и уровни их охраны. 

В статье принято следующее подразделение на жиз
ненные формы и группы роста древесных растений 
парка: 

Д1 - дерево первой величины, более 25 м в ы е , 
Д2 - дерево 15-25 м, 
ДЗ - дерево 10-15 м, 
Д4 - дерево до Ю м , 
К1 - кустарник более 2 м в ы е , 
К2 - кустарник до 2 м, 
ПК - полукустарник, 
Кч - кустарничек до 0,5 м в ы е , 
ПКч - полукустарничек (одревесневающий в ниж

ней части стебля), 
ПКЛ - полукустарниковая лиана. 
Д Л - древесная лиана. 
В статье принят алфавитный порядок расположе

ния таксонов [15]. В некоторых случаях в скобках при
водятся альтернативные широко известные названия. 
После латинского и русского названий каждого вида 
указывается его жизненная форма, распространение 
в Нижнехоперском природном парке и экологическая 
приуроченность. Для редких и собранных в единич
ных экземплярах видов приводятся более точные ме
ста распространения (полные гербарные этикетки). 
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Особое внимание обращено на случаи, когда вид 
встречается на границе своего ареала, так как это мо
жет быть связано в дальнейшем с особым режимом его 
охраны, особыми аспектами при решении вопросов по 
введению этих видов в культуру и т.п. Адвентивные 
виды древесных растений, обычные в лесомелиратив-
ных и полезащитных посадках, обозначены звездоч
кой (*). Также обозначены звездочкой виды, широко 
культивируемые в населенных пунктах, но дичающие 
и натурализовавшиеся в более менее естественных це
нозах или долго сохраняющиеся на местах бывших по
селений. В список не включены многочисленные куль
тивируемые виды, изредка встречающиеся на приуса
дебных участках и в озеленении населенных пунтов, 
но никогда не отмечавшиеся вне культуры. 

Отдел Pinophyta 

Сем. EPHEDRACEAE Dumort. 

Ephedra distachia L . - Кч. По склонам степ
ных бараков и меловых гор, где местами харак
терное растение, но в целом относительно редко. 
Петрофильно-полупустынно-степное. 

Шакинская дубрава. Лесное. На юго-восточной границе 
равнинной части ареала. 

*А. negundo L . - Д4. Все районы. В населенных пун
ктах и лесополосах; злостный агрессор, активно внедряю
щийся в естественные фитоценозы (особенно вдоль рек и 
по оврагам). Интродуцент из Северной Америки. 

А. platanoides L . - ДЗ. В байрачных и нагорных ду
бравах (например, в Шакинской дубраве), относитель
но редко. Используется в озеленении ст. Кумылженской, 
Алексеевской и в полезащитных лесополосах. Лесное. 
У юго-восточной границы равнинной части ареала. 

А. tataricum L . - Д4. В нагорных и пойменных лесах, 
нередко. Лесное. У юго-восточной границы равнинной ча
сти ареала. 

Сем. ANACARDIACEAE Lindl . 

*Cotinus coggygria Scop. - K l . Культивируется (деко
ративное и полезащитное), местами дичает («Кумылжен-
ский р-н, Шакинская дубрава, обочина лесной дороги в 
окр. х. Шакин, 30 V I 2005, В.В. Бялт, Г.А. Фирсов 188»). 
Интродуцент из южной Европы и Средиземноморья. 

Сем. ASTERACEAE Dumort. 

Сем. PINACEAE Lindl . 

*Larix sibirica Ledeb. - ДЗ-4 . Изредка культивирует
ся. Встречается в Нехаевском р-не в лесополосах. Самосе
ва не дает, но существует без специального ухода. Интро
дуцент из северо-восточных областей европейской части 
России и Сибири. 

*Picea abies (L.) Karst. - ДЗ. Изредка культивирует
ся в населенных пунктах, выращивается в питомнике Ша-
кинского лесничества. Изредка во всех районах. Встречен 
нами в 2006 г. у брошенного дома в х. Покручинский. Ин
тродуцент из более северных областей России, где являет
ся лесообразующей породой. 

*Pinuspallasiana D. Don - ДЗ. В лесных культурах на 
песках (Шакинская дубрава и др.), на больших площадях, 
но значительно реже сосны обыкновенной. Интродуцент 
из юго-восточной Европы и юго-западной Азии. 

*R sylvestris L . - Д2. Широко культивируется. Основ
ная порода при облесении песков, дает самосев. В районе 
дико не встречается, однако, по исследованиям В.Н. Сука
чева и В.П. Дробова [16] погребенных торфяников по реке 
Арчеда, росла здесь сравнительно недавно. 

Отдел Magnoliophyta 

Сем. ACERACEAE Juss. 

Acer campcstre L . - ДЗ. Нередко в нагорных дубра
вах: лесные массивы по степным и меловым баракам, 

Artemisia abrotanum L . - ПК. Довольно часто по пес
чаным берегам рек, на лугах с песчаными почвами, лес
ных полянах и опушках, среди кустарников. Все районы. 
Прибрежно-псаммофильно-луговое. 

А. tschernieviana Bess. (А. arenaria DC. р.р.) - ПК. Го
лые и заросшие пески; нередко. Все районы. Псаммо-
фильное. 

А. austriaca Jacq. - ПКч. На сухих лугах, лесных по
лянах и опушках, степных склонах, по заросшим мескам, 
глинистым оврагам и мелам, в лесополосах, населенных 
пунктах, у дорог; часто. Сорно-лугово-степное. 

А. hololeuca Bieb. ех Bess. - ПКч. На полузаросших 
меловых склонах. Только по правобережью Бузулука на
против станицы Алексеевской (у б. хуторов Липки и Шу-
бинский), по р. Акишевке (урочище «Белогорье»), а также 
по правобережью Хопра у станиц Усть-Бузулукской, Аки-
шевской, Луковской [17-19]. 

А. lerchiana Web. ех Stechm. (А. nutans Willd.) - ПКч. 
Полузаросший мел и меловые обнажения правобережья р. 
Хопер и Бузулук; нередко. Петрофильно-степное. 

А. marschalliana Spreng. - ПК. Песчаные степи, при
брежные пески, сухие луга и поляны, степные скло
ны и опушки, в сосновых посадках и у дорог; нередко. 
Лугово-псаммофильно-степное. 

А. nitrosa Web. ех Stechm. - ПКч. На меловых об
нажениях и участках содовых солончаков в пойме рек, 
очень редко («Кумылженский р-н, меловые горы Хопра 
у памятника Казаку, заросший мел, 3 X 1999, Г.А. Фир
сов»; «открытый степной глинистый склон барака Голый, 
26 IX 1999, Г.А. Фирсов»; «солонцы вдоль дороги между 
ст. Глазуновской и х. Чиганаки-2, 30 VII 2000, Г.А. Фир
сов»). Галофильно-степное и петрофильно-степное. 
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А. salsoloides Willd. - ПК. На полузаросших и окры-
тых мелах по правобережью р. Хопра и Бузулука; редко. 
Петрофильно-степное. 

A. santonica L . - ПКч. На мелах правобережья р. Хо-
пер, солонцеватых местах в пойме Хопра, Бузулука и их 
притоков, нередко. Петрофильно-галофильно-степное. 

Сем. BERBERIDACEAE Juss. 

Berberis vulgaris L . - K l . На правобережье Хо
пра по мелам, баракам, в кустарниковой степи, нередко. 
Опушечно-лесное. 

Сем. BETULACEAE S.F. Gray 

Almis glutinosa (L.) Gaertn. - Д2. Одна из лесообразу-
ющих пород, образует ольшатники в притеррасной пойме, 
в местах с близким залеганием грунтовых вод, по берегам 
родников и водоемов. Болотно-лесное. 

Betula pendula Roth s.l. (В. borysthenica Klok.) - ДЗ. 
В степных бараках, часто культивируется в населенных 
пунктах и лесополосах. У юго-восточной границы рав
нинной части ареала. Лесное. 

B. pubescens Ehrh. - ДЗ. В березовых колках, неред
ко. У юго-восточной границы равнинной части ареала. 
Болотно-лесное. 

Corylus avellana L . - К1. В лесах, преимущественно в 
нагорных дубравах, под пологом леса, иногда культивиру
ется в садах, редко. У юго-восточной границы равнинной 
части ареала. Лесное. 

Сем. BORAGINACEAE Juss. 

Onosma simplicissimum L . - ПКч. На окрытых и по
лузаросших мелах по Хопру и Бузулуку; довольно редко. 
Петрофильно-степное. 

Сем. BRASSICACEAE Burnett 

Alyssum diversicaule Р. Smirn. - ПКч. В каменистых 
и песчаных степях, на глинистых склонах балок; редко. 
Псаммофитно-петрофитно-степное. 

А. gymnopodium Р. Smirn. (А. cretaceum (Kotov) Ко-
tov) -ПКч. На степных меловых склонах и на обнажени
ях мела, реже на песках или опушках нагорных дубрав; 
довольно редко («Подтелковский р-н, окр. ст. Федосеев-
ской, меловые холмы, 30 V 1982, Н. Белянина, С. Удин-
цева (МНА!)»; «Подтелковский р-н, балка Остроухов-
ская, между х. Остроухое и Косо-Ключанским, степные 
склоны, 26 V 1982, Н. Белянина, С. Удинцева (МНА!)»; 
«Алексеевский р-н, окр. х. Реченский, 4-5 км к сев.-
западу, степные склоны на меловых холмах, 6 V I 1982, 
Н. Белянина, С. Удинцева (МНА!)»; «Подтелковский р-н, 
7-8 км сев.-вост. ст. Кумылженской, пески, 3 V I 1974, 
Н. Белянина, А. Маценко (МНА!)»; «Нехаевский р-н, 
заказник в 5 км к северу от ст. Красново, нагорная ду
брава, на полянах и опушках, 6-7 V I 1982, Н. Белянина, 

С. Удинцева (МНА!)»). Встречается также в Шолохов
ском р-не (Ростовская обл.) на Донской меловой гряде 
западнее х. Меркуловского [20]. Петрофильно-степное. 
Цв. I V - V I . 

lenense Adams - ПКч. На меловых склонах по Хо
пру. Вид встречается рассеяно на террасе мелового скло
на правого берега Хопра у Луковской Нехаевского р-на, а 
таже в 3 км к югу от ст. Усть-Бузулукской Алексеевского 
р-на [7] и ст. Бурлацкая [17]. Очень редко. 

А. savranicum Andr. - ПКч. На степных склонах по 
балкам; редко («Подтелковский р-н, балка Остроухов-
ская, между х. Остроухое и Косо-Ключанским, степные 
склоны, 26 V 1982, Н. Белянина, С. Удинцева (МНА!)». 
Степное. 

А. tortiiosiun Waldst. et Kit. ех Willd. - ПКч. На бугри
стых песках, мелах и в песчаной степи; относительно ред
ко. Псаммофильно-степное. 

Lepidium meyeri Claus - ПК. На крутых скло
нах меловых холмов. Петрофитно-степное. Был най
ден [21] на меловых обнажениях по р. Акишевке у 
х. Денисовского Нехаевского р-на севернее ст-цы 
Усть-Бузулукской. Большая редкость для флоры вол
гоградского Прихоперья; все предыдущие находки 
этого вида были связаны с мелами Среднего Дона, 
Медведицы, правобережья Иловли и междуречья 
Волги и Иловли [19]. 

Сем. CAPRIFOLIACEAE Juss. 

*Lonicera tatarica L . - K l - 2 . Культивируется (декора
тивное и полезащитное), местами натурализуется. Интро
дуцент из более северных и восточных областей России, 
Казахстана, Средней Азии. 

*Sambucus racemosa L. - К1. Широко культивирует
ся и местами натурализовался (Шакинская дубрава и др). 
Интродуцент с Украины и Западной Европы. 

Viburnum opulus L . - К1. В лиственных лесах, осо
бенно черноольшанниках; культивируется и использует
ся в озеленении населенных пунктов; нередко. Опушечно-
лесное. Близ юго-восточной границы равнинной части 
ареала. 

Сем. C A R Y O P H Y L L A C E A E Juss. 

Dianthus rigidus Bieb. - ПКч. В степных балках; 
очень редко («Кумылженский р-н, степные бараки 
над ст. Букановской, оконечность меловых гор пра
вобережья Хопра, 18 IX 2001, Г.А. Фирсов»). При
водится также для окр. ст. Усть-Бузулукской [22]. 
Петрофильно-степное. 

Gypsophila altissima L . - ПКч. По меловым обнажени
ям правобережий Хопра и Бузулука; нередко во всех райо
нах. Петрофильно-степное. 

SUene cretacea Fisch. - ПКч. На меловых обнажениях 
правобережья Хопра и Бузулука; очень редко (ст. Федосе-
евская Кумылженского р-на, х. Шубинский Алексеевско
го р-на и др.). Петрофильно-степное. 
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Флористика и систематика 

Сем. CELASTRACEAE R. Вг. Сем. FABACEAE Lindl. 

Euonymus europaeus L. - К1. В нагорных и пойменных 
лесах; относительно нередко. Лесное. Близ юго-восточной 
границы ареала. 

Е. verrucosus Scop - К1-2. В лесах и кустарниковых 
зарослях по меловым горам и степным баракам, обычен 
в Шакинской дубраве; чаще предыдущего вида. Лесное. 

Сем. CHENOPODIACEAE Vent. 

Atriplex verrucifera Bieb. (=Halitniotie verrucifera 
(Bieb.) Aell.) - ПКч. На пойменных содовых солончаках и 
солонцеватых лугах; редко («Кумылженксий р-н, солонцы 
у х. Мокрое на надпойменной террасе р. Медведицы, меж
ду ст. Глазуновская и х. Чиганаки-1,30 V I I 2000, Г.А. Фир
сов») На сопредельной территории с Парком. Галофильно-
степное. У северо-западной границы ареала. 

Camphorosma monspeliaca L . - ПКч. На пойменных 
содовых солончаках и солонцеватых лугах; редко (солон
чаки у х. Мокров). На сопредельной территории с Парком. 
Галофильно-степное. У северной границы ареала. 

Kochia prostrata (L.) Schrad. - ПК. На мело
вых горах, включая меловые обнажения, степных ба
раках и глинистых оврагах, солонцах; нередко. 
Галофильно-петрофильно-степное. 

Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. - ПК. 
На голых и полузаросших мелах, степных и меловых ба
раках; довольно редко. Петрофильно-степное. 

Сем. CORNACEAE Dumort. 

Swida sanguinea (L.) Opiz (= Conms sanguinea L.) - K l . 
В нагорных дубравах под пологом леса, по меловым горам 
среди кустарниковых зарослей; относительно редко. Близ 
юго-восточной границы ареала. 

Сем. DIPSACACEAE Juss. 

Scabiosa isetensis L . - ПКч или ПК. На щебни
стых меловых склонах; редко. В окр. х. Шубинский 
Алексеевского р-на [23]; у ст. Усть-Бузулукская [22]. 
Петрофильно-степное. 

Сем. ELAEAGNACEAE Juss. 

*Elaeagnus angustifolia L. - Д4. Культивируется 
(полезащитное и декоративное) и натурализовался по 
степным балкам и оврагам у населенных пунктов. Ин
тродуцент из более южных областей России, Кавказа, 
Средней Азии. 

*Hippophae rhamnoides L. - К1 или Д4. В искусствен
ных лесонасаждениях, в садах и парках, долго сохраняется 
У брошенных домов («Кумылженский р-н, ст. Букановская 
у брошенного дома на приусадебном участке, 4 V I I 2005, 
В.В. Бялт, Г.А. Фирсов»); часто во всех районах. Интроду
цент из Европы и Кавказа. 

*Amorpha fruticosa L. - К2. Культивируется и дичает 
вдоль рек и на лесных полянах. Обыкновенно вдоль Хо
пра, Бузулука, Едовли и других рек. Был также обнару
жен в одичавшем состоянии в нескольких местах в Ша
кинской дубраве (30 V I 2005). Иногда формирует боль
шие монодоминантные группировки среди естественной 
растительности. Агресивный интродуцент из Северной 
Америки. 

Astragalus albicaulis DC. - ПКч. Меловые горы пра
вобережья Хопра и Бузулука; относительно редко. 
Петрофильно-степное. 

А. austriacus L. - ПКч. В степях, на склонах балок и 
каменистых участках; довольно редко («Нехаевский р-н, 
окр.ст. Упорниковская, в степи, 27 VIII2005, Г.А. Фирсов»; 
«Алексеевский р-н, окр. х. Реченский, 4-5 км к сев.-западу, 
типчаковая степь, 6 V I 1982, Н. Белянина, С. Удинцева 
(МНА!)»; «Алексеевский р-н, окр.ст. Усть-Бузулукская, 
меловые выходы на правом берегу Хопра у моста, степь, 
3 VI I 2005, В.В. Бялт, Г.А. Фирсов 509»). Приводится 
для окр. ст. Акишевской [17]. Петрофитно-степное. 

А. buchtormensis Pall. - ПКч. Меловые горы правобе
режья Хопра; редко. Петрофильно-степное. 

А. cornutus Pall. - К2. Изредка по степи и мелам право
бережья Хопра и Бузулука. Петрофильно-степное.. 

А. rupifragus Pall. - ПКч. В степи и на мелах, относи
тельно редко. Петрофильно-степное. 

А. testiculatus Pall. - ПКч. В степи, на степных скло
нах и мелах, относительно редко.. Петрофильно-степное. 

Примечание. Скорее всего, этот вид является одной из 
форм полиморфного А. nipifragus, и должен быть отнесен 
к нему в синонимы. 

А. ucrainicus М. Popov et Klok. - ПКч. На меловых 
горах, по степным баракам, на полянах в Шакинской ду
браве, на древних курганах у х. Ольховский; нередко. 
Петрофильно-степное. 

А. varius S.G. Gmel. (=А. virgatus Pall.) - ПКч. На пе
сках, мелах, в степи, у дорог, по опушкам сосновых поса
док; нередко. Опушечно-псаммофильно-степное. 

Caragana arborescens Lam. - К 1 . Культивируется, в 
лесных и полезащитных посадках, как в пойме, так и в на
горной части. Встречается самосев. Интродуцент из Си
бири, Казахстана, Монголии. 

Cfrutex (L.) С. Koch - К2. По степным склонам и ба
ракам, один из характерных видов кустарниковой сте
пи; в северной части НХПП редко (х. Липки, х. Шу
бинский Алексеевского р-на), в южной части нередко. 
Опушечно-степное. 

Chamaecytisus borysthenicus (Grun.) Klaskova - K2. 
На бугристых песках левобережного песчаного мас
сива Дона и в Шакинской дубраве. Редко («Кумыл
женский р-н, окр. Шакин, Шакинская дубрава, на 
песках у охотничего домика (центральная часть), 
21 V I I I 2005, Г.А. Фирсов (LE!)». Изредка встреча
ется в Шолоховском районе Ростовской обл. [24]. 
Псаммофильно-стеиное. 
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Ch. ruthenicus (Fisch. ех Woloszcz.) Klaskova (Cy-
tisus ruthenicus Fisch. ex Woloszcz.) - K2. На полянах и 
опушках, в сосновых посадках, песчаной степи, по ме
ловым и степным баракам; нередко. Один из характер
ных кустарниковых видов на голых и заросших песках. 
Опушечно-псаммофильно-степное. 

Genista tinctoria L. - ПК. На полянах и опуш
ках, степных склонах, лугах, в сосновых посадках; ха
рактерное растение на песках, гораздо реже в пойме. 
Опушечно-лугово-псаммофильно-степное. 

*Robinia pseudoacacia L. - ДЗ. Культивируется (поле
защитное и декоративное) и иногда дичает. Интродуцент 
из Северной Америки. 

*/?. viscosa Vent.-ДЗ. Изредка культивируется в пар
ках и на приусадебных участках (х. Шакин, Слащевская и 
др.), иногда дичает («Подтелковский р-н, ст. Слащевская, 
вдоль улицы, на обочине дороги, сорное, 15 V I I 1989, 
В.Д. Бочкин и др. (МНА!)»). Интродуцент из Сев. Аме
рики. 

Сем. FAGACEAE Dumort. 

Quercus robur L. - Д2. Основная лесообразующая по
рода, в нагорных и пойменных лесах; часто. Лесное. 

*Q. rubra L. - Д4. Культивируется в парках и лесопо
садках; довольно редко (был встречен в лесополосе се
вернее ст. Луковской в Нехаевском р-не). Интродуцент из 
Сев. Америки. 

Сем. GROSSULARIACEAE DC. 

*Ribes aureum Pursh - К 1 . Широко культивируется на 
приусадебных участках, один из основных видов в поле
защитном лесоразведении, иногда дичает. Интродуцент из 
Сев. Америки. 

*/?. odoratum H.L. Wendl. - К1. Культивирует
ся на приусадебных участках и в полезащитном лесо
разведении, реже, чем предидущий вид. Интродуцент 
из Сев. Америки. 

Сем. JUGLANDACEAE А. Rich. ех Kunth 

*Juglans rcgia L. -Д4 . Изредка культивируется в са
дах, иногда дичает - найден сеянец в ст. Букановской («Ку-
мылженский р-н, ст. Букановская, одичавшее у забора на 
приусадебном участке, 4 V I I 2005, В.В. Бялт, Г.А. Фир
сов 570»). Интродуцент из более южных районов. 

Сем. LAMIACEAE Lindl. 

Hyssopus crctaceus Dubjan. - ПКч. На обнажени
ях мела по правобережью Хопра и Бузулука; редко. 
Петрофильно-степное. 

Teucriumpolium L. - ПКч. В степи и на меловых обна
жениях; нередко. Петрофильно-степное. 

Thymus kirgisorum Dubjan. (Т. cretaceus Klok. et Shost., 
7! calcareus Klok. et Shost.) -

и систематика 

Пкч. По меловым обнажениям правобережья Хо
пра; редко. («Алексеевский р-н, долина Хопра, близ ст. 
Усть-Бузулукская, степной склон, 15 IX 1972, А.Е. Ма-
ценко, Н.Б. Пономарева (МНА!)» [как Th. cretaceus]; 
«Алексеевский р-н, меловые обнажения по Хопру 
у ст. Усть-Бузулукская, рыхлый мел, 4 V I I 1976, Володина 
(МНА!)» [как Th. cretaceus]; «Подтелковский р-н, пойма 
Хопра близ ст. Федосеевской, меловые холмы, 30 V 1982, 
Н. Белянина, С. Удинцева (МНА!)» [как Th. cretaceus]). 
Петрофильно-степное. 

Т. marschallianus Willd. - ПКч. На полянах и опуш
ках, меловых горах, степных склонах, вне поймы; неред
ко. Степное. 

Т. pallasianus Н . Вг. - ПКч. На бугристых песках, в пес
чаной степи, сосновых посадках; довольно часто. Псам-
мофильное. 

71 х dimorphus Klok. et Shost. (Т. kirgisoinm [calcareus] 
x Т. marschallicmus) -

ПКч. Изредка на меловых и суглинистых степных 
склонах в зонах контакта родительских видов. 

Сем. LINACEAE S.f. Gray 

Linum ucranicum (Griseb. ех Planch.) Czern. - ПКч. На 
меловых обнажениях; довольно редко («Нехаевский р-н, 
окр. ст. Луковская, меловые обнажения на высоком правом 
берегу Хопра, 27 V I I I 2005, Г.А. Фирсов (LE!)»; «Алексе
евский р-н, 2-3 км к югу от ст. Усть-Бузулукская, степь на 
меловых холмах, 4-5 V I 1982, Н. Белянина, С. Удинцева 
(МНА!)»; «Алексеевский р-н, правый берег Хопра, близ 
ст. Акишевской, 21 V I 1972, А.Е. Маценко (МНА!)» и др.). 
Петрофильно-степное. 

Сем. MORACEAE Link 

*Morus alba L. -Д4 . Культивируется (полезащитное 
и плодовое), иногда дичает («Кумылженский р-н, окр. 
х. Еланский, оз. Ильмень, на лугу у берега, на левом бе
регу Дона (натурализовавшееся), 13 V I I I 2000, Г.А. Фир
сов»; «Кумылженский р-н, ст. Букановская, культивирует
ся во дворе, 2 V I I I 2002, Г.А. Фирсов». Родина, вероятно, 
Восточная Азия. 

Сем. O L E A C E A E Hoffmgg. et Link 

*Fraxinus americana L . - ДЗ. Культивируется деко
ративное и лесозащитное, дичает вокруг посадок, по 
оврагам («Кумылженский р-н, ст. Кумылженская, куль
тивируется у школы в центре, 2 V I I I 2002, Г.А. Фир
сов»; «Кумылженский р-н, южная окраина ст. Кумыл
женская, пойменный лес, правый берег р. Кумыл-
ги, 16 V I I 2001, Г.А. Фирсов»; «Кумылженский р-н, 
окр. х. Косо-Ключанский, одичавшее в пойменном лесу 
вдоль Хопра, 11 V I I I 2000, Г.А. Фирсов»). Интродуцент 
из Сев. Америки. 

*F. lanceolata Borkl. - ДЗ. Культивируется (декоратив
ное и лесозащитное), дичает вокруг посадок, по оврагам, 
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местами вытесняет виды местной флоры. Интродуцент из 
Северной Америки. 

Е excelsior L. - ДЗ. Нередко в нагорных и байрачных 
дубравах. Лесное. У юго-восточной границы ареала. 

*F. pennsylvanica Marshall - ДЗ. Культивируется (по
лезащитное), дичает вокруг посадок, по оврагам и вытес
няет виды местной флоры («Кумылженский р-н, окр. пос. 
Заготзерно, около ур. Голубец, левый берег Дона, в при
брежном пойменном лесу, натурализовался, 13 VI I I 2000, 
Г.А. Фирсов» (LE!) и др.). Встречается реже, чем F. lanceo-
lata. Интродуцент из Северной Америки. 

*Syringa vulgaris L. - К1. Культивируется в на
селенных пунктах (декоративное), долго сохраняет
ся на местах брошенных хуторов («Кумылженский р-н, 
окр. х. Косо-Ключанский, одичавшее у брошеных поме
стий, 20 VI I 2000, Г.А. Фирсов» (LE!) и др.). Интродуцент 
с Балканского полуострова. 

Сем. POLYGONACEAE Juss. 

Atraphaxis frutescens (L.) Eversm. - K2. На ме
ловых обнажениях правобережья Хопра; редко. 
Петрофильно-степное. 

А. replicata Lam. - К2. На крутых, глинистых и супес
чаных склонах балок и обрывах; редко [23]. Приводится 
для окр. ст. Слащевской [17] и ст. Усть-Бузулукской [23]. 
Петрофильно-степное (пустынно-степное). 

Сем. RANUNCULACEAE Juss. 

Clematis orientalis L. -ПКЛ. Меловые горы пра
вобережья Хопра у хут. Пустовского; редко [11]. 
Петрофильно-степное. 

Сем. RHAMNACEAE Juss. 

Frangula alnus Mill. - Д4. В нагорных и поймен
ных лесах, по сырым местам в березовых колках, оль
шаниках, по берегам лесных водоемов и топей; нередко. 
Болотно-лесное. 

Rhamnus cathartica L. - Д4. В лесах, среди кустарни
ковых зарослей в степных балках, в низинах среди бугри
стых песков; чаще предыдущего вида. Опушечно-лесное. 

Сем. ROSACEAE Juss. 

Amygdalus папа L. - К2. По степным склонам и на за
росших мелах, один из характерных видов-образователей 
кустарниковых зарослей по степным балкам; нередко. 
Опушечно-степное. 

*Armeniaca vulgaris Lam. - Д4. Широко культивиру
ется (плодовое); иногда дичает (ст. Алексеевская). Интро
дуцент из Казахстана, Средней Азии, Монголии и Китая. 

Cerasus fruticosa Pall. - К2. В степи и на мелах, один 
из характерных видов-образователей кустарниковых за
рослей по степным балкам, на полянах в нагорных дубра
вах; нередко. Опушечно-степное. 

С. vulgaris Mill. - Д4. Широко культивируется (плодо
вое), долго сохраняется на местах брошенных хуторов и 
иногда дичает. 

Comarum palustre L. - ПКч. В небольших озерах по 
надпойменной песчаной террасе вдоль р. Кумылга, в ендо
вах и ольшанниках; приводится В.А. Сагалаевым [7] для 
окр. х. Ларинского; редко. Прибрежно-болотное. У юго-
восточной границы равнинной части ареала. 

Cotoneaster alaunicus Golitsin - К2. По обнажениям 
каменистых пород, по балкам, на склонах, среди байрач
ных лесков; редко [21, 23, 24]. Петрофильно-степное. 

Crataegus ambigua С.А. Меу. - Д4. В лесах, на полянах 
и опушках, в кустарниковых зарослях по степным и мело
вым баракам; нередко. Опушечно-лесное. У западной гра
ницы ареала. 

С rlupidophylla Gand. (=С. curvisepala Lindm.) - Д4. 
В тех же местах, что предыдущий вид; нередко. 
Опушечно-лесное. 

Примечание. Кроме перечисленных выше видов на 
территории НХПП может быть встречен гибрид между 
ними - С. х kyrtostyla Fingerh. (Б. согнутостолбиковый) -
довольно обычный, отчасти вполне стабилизировавший
ся гибрид С. rhipidophylla X С. ambigua (С. monogyna s.l.). 
Приводится для прилегащей территории Шолоховского 
р-на Ростовской обл. [27]. 

*С. sanguinea Pall. - К1. Культивируется в садах, пар
ках и лесополосах. Может дичать и встречаться на скло
нах балок, опушках лесов и кустарников. Интродуцент из 
Сибири. 

С volgensis Pojark. - K l . В лесах, на полянах и опуш
ках; редко («Алексеевский р-н, долина Хопра, близ ст. 
Усть-Бузулукская, степные нагорные леса, 15 IX 1972, 
А.Е. Маценко, Н.Б. Пономарева (МНА!). (опр. В.В. Ма
каров, 1991)»). Опушечно-лесное. 

Примечание. Гербарный образец представлен толь
ко вегетативными побегами, поэтому трудно судить на 
сколько верно определение. Поэтому вид включен нами 
с некоторым сомнением и требует дополнительного изу
чения. 

*Malus domestica Borkh. - Д4. Широко культивирует
ся и дичает. Возникла в культуре. 

М. praecox (Pall.) Borkh. - Д4. На меловых горах, по 
степным баракам, в нагорных и пойменных лесах, на по
лянах и опушках; нередко. Опушечно-лесное. 

М. sylvestris МШ. - Д4. На опушке сосновых по
садок; очень редко («Кумылженский р-н, на опуш
ке сосновых посадок в окрестностях ст. Кумылжен-
ской (возможно одичавшее), 25 VI I 2001, Г.А. Фирсов»). 
Опушечно-лесное. 

Padns avium Mill. - Д4. В лесах, на полянах и опушках, 
на песках среди березовых колок, в кустарниковых зарос
лях по степным баракам; нередко. Опушечно-лесное. 

*Р. virginiana (L.) МШ. - Д4. Изредка культивирует
ся в парках и скверах (ст. Букановская), изредка в лесопо
лосах (например у х. Трехложанский Алексеевского р-на 
и др.). Интродуцент из Сев. Америки. 
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Potentilla bifurca L. - ПКч. На лугах, степных склонах, 
меловых горах, заросших песках, по берегам водоемов, на 
солонцах; довольно часто. Лугово-степное. 

Р. orientalis Juz. - ПКч. На сухих степных склонах, в 
песчаных степях и на меловых обнажениях; редко («Алек
сеевский р-н, 2-3 км к югу от ст. Усть-Бузулукская, степь 
на меловых холмах, 3-4 V I 1982, Н. Белянина, С. Удин
цева (МНА!)»; «Подтелковский р-н, окр. х. Белоглинский, 
степные склоны, 28 V 1982, Н. Белянина, С. Удинцева 
(МНА!)»). Лугово-степное. 

*Prunus cerasifera Ehrh. (=Р divaricata Ledeb.) - K l 
или Д4. Широко культивируется (плодовое), долго сохра
няется на местах бывших хуторов и станиц. Интродуцент 
из более южных районов России, Кавказа, юго-западной и 
Средней Азии. 

*R domestica L. - К1 или Д4. Широко культивируется 
(плодовое), долго сохраняется на местах бывших хуторов 
и станиц. Возникла в культуре. 

Р. spinosa L. (Р. stepposa Kotov) - К1. В нагорных и 
пойменных лесах, на полянах и опушках, образует кустар
никовые заросли по степным баракам; довольно часто. 
Опушечно-степное. 

*Pyrus communis L. - ДЗ. Только в культуре. Широко 
культивируется как плодовое, реже и в лесополосах, ино
гда дичает, связана переходными формами с грушей лес
ной (легко дает гибриды). Возникла в культуре. 

Р. pyraster (L.) Burgsd. - ДЗ. В пойменных и нагорных 
лесах; нередко. Культивируется, часто в лесных полосах и 
лесопосадках. Лесное. 

Rosa antonomi (Lonacz.) Dubovik - K2. Относитель
но нередко в степных бараках целинной степи на юж
ных черноземах и на меловых горах правобережья р. Хо-
пер (заросший и голый мел), заходит в песчаную степь. 
Опушечно-петрофильно-степное. 

R. canina L. - К1. Нередко в степных бараках: опушки 
нагорных дубрав, кустарниковая степь, отдельно стоящие 
кусты в целинной степи на плато, меловые горы; культи
вируется. Опушечно-лесо-степное. 

R. corymbifera Borkh. - К2. Нередко в степи, на зарос
ших и голых мелах, глинистых оврагах, культивируется 
местным населением. Опушечно-петрофильно-степное. 

R. х diplodonta Dubovik (R. microdenia x R. canina) -
K2. Более редко предыдущих трех видов: неглубокие степ
ные бараки правобережья р. Хопер над станицей Буканов-
ской; опушка нагорной дубравы и степь вдоль кромки Гла-
зуновского барака; открытая песчаная степь около балки 
Голая. Опушечно-лесо-степное. 

R. gorenkensis Bess. - К2. Поймы рек, на лесных 
полянах и опушках; также в нагорной части: на за
росших мелах и в песчаной степи; довольно редко. 
Опушечно-лесо-степное. 

R. lupulina Dubovik - К2. Изредка в кустарниковой 
степи на черноземах; редко [12]. Опушечно-лесо-степное. 

R. majalis Herrm. - К 1. Довольно часто в разных эколо
гических условиях, как в поймах рек (на лесных полянах и 
опушках, лугах, разреженных лесах), так и в степи (по бал
кам, кустарниковым зарослям и мелам), культивируется 

местным населением, используется в озеленении стани
цы Кумылженской. Опушечно-лесо-степное. 

R. microdenia Mironova - К2. По мелам, баракам и 
оврагам на глине и смытых черноземах; довольно редко 
(оконечность меловых гор правобережья р. Хопер у стани
цы Букановской). Опушечно-петрофильно-степное. 

R. parviuscula Chrshan. et Lasebna - K2. На щебни
стых меловых обнажениях; редко («на обнажениях щеб
нистого мела у хутора Пустовский, 8 УШ 2000, Г.А. Фир
сов»). Петрофильно-степное. 

R. pygmaea Bieb. - К2. По балкам и оврагам с кустар
никами; очень редко. Обнаружен единственный экземпляр 
в овраге в районе хутора Скулябный. Одна из крайних се
верных находок вида [12]. 

R. rubiginosa L. - К2. По степным балкам и оврагам, на 
смытых южныхчерноземах и глине с меловой подпочвой, 
на открытых местах и среди редких кустарниковых зарос
лей, по оконечности меловых гор правобережья р. Хопер; 
редко [12]. Опушечно-петрофильно-степное. 

R. subpomifcra Chrshan. - К2. В кустарниковой целин
ной степи и на мелах правобережья р. Хопер; довольно 
редко (недалеко от станицы Слащевской, хутора Скуляб
ный (граница с Алексеевским районом) и хутора Косо-
Ключанский). Опушечно-петрофильно-степное. 

R. villosa L. - К2. По мелам и открытым степным скло
нам, изредка заходит и под полог леса (Шакинская дубра
ва, нагорные леса в бараке Фомин и у Лохматого кургана); 
довольно часто на правобережье в нагорной части Хопра. 
Опушечно-петрофильно-степное. 

Rubus caesius L. -ПК. По берегам водоемов, на лесных 
полянах, опушках, вырубках, в пойменных лесах, особен
но прибрежных ивняках, в ольшатниках; довольно часто. 
Опушечно лесное. 

Примечание. В Шакинской дубраве (Кумыл
женский р-н) в местах совместного произрастания 
с R. saxatilis L. встречены нами гибридные образцы с 
прмежуточными признаками. 

*/?. idaeus L. -ПК. Культивируется (плодовое), дича
ет вокруг огородов и садов, долго сохраняется на местах 
бывших поселений. В НХПП в дикорастущем состоянии 
пока не выявлен, хотя встречается в аренных лесах на ле
вобережном песчаном массиве Дона у границ парка [27]. 
Интродуцент из Европы. 

Rubus saxatilis L. -ПК. В лесу около реликтовых озер
ков; очень редко. Обнаружена нами в 2006 г. в южной ча
сти Шакинской дубравы. Лесное. 

Sorbus aucuparia L . - Д4. Культивируется (декоратив
ное) и дичает. Считается, что южная граница ареала про
ходит несколько севернее Кумылженского района [25], од
нако рябина встречена нами в Шакинской дубраве (веро
ятно, наиболее южная точка естественного ареала). 

Spiraea crenata L. - К2. На меловых горах, степных 
склонах, по опушкам кустарниковых зарослей, в степных 
бараках; нередко. Опушечно-степное. 

S. hypericifolia L. - К2. В кустарниковых зарослях в 
степях, на каменистых и береговых откосах, меловых 
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обнажениях и в балках; очень редко. У северо-западной 
границы своего ареала. 

Образцов с территории НХПП нами не найдено, 
однако вид приводится как изредка встречающийся 
в Шолоховском районе (Ростовской обл.) [27]. Кроме 
того, он встречается по пологому склону степной бал
ки близ х. Белогорского Кумылженского р-на Волго
градской обл. в месте обитания редкого вида Centaurea 
tanaitica Klok. [21]. 

S. litvinowii Dobrocz. - K2. На меловых горах, степных 
склонах, по опушкам кустарниковых зарослей, в степных 
бараках, вне поймы; нередко. Опушечно-степное. 

Сем. RUBIACEAE Juss. 

Asperula graveolens Bieb. ех Schult. et Schult. fil. -ПКч. 
Барханные голые и полузаросшие пески; редко. Псаммо-
фильное. 

А. tephrocarpa Czern. ех М. Рор et Chrshan. - ПКч. 
На задернованных меловых склонах. Указан лишьоднаж-
ды для окрестностей станицы Тишанской Нехаевского 
р-на по правобережье Хопра [17]. Петрофильное. 

Сем. RUTACEAE Juss. 

*Ptelea trifoliata (L.) Raf. - ДЗ. Изредка культивиру
ется в населенных пунктах, иногда дичает («Подтелков
ский р-н, окр. х. Шакин, в подлеске «Дубровы», одичав
шее дерево, 15 VI I 1989, В.Д. Бочкин, М.Ю. Полонская, 
Г.Ю. Клинкова 232 (МНА!)»). Интродуцент из Северной 
Америки. 

Сем. SALICACEAE Mirbel 

Populus alba L . - Д1 . Одна из основных лесообразую-
щих пород в пойменных лесах. Прибрежно-лесное. 

*Р. balsamifera L . - Д2. Культивируется на улицах и в 
парках, иногда дичает. («Подтелковский р-н, окр. х. Шакин, 
по берегу пруда, одичалые посадки, 15 V I I 1989, В.Д. Боч
кин, М.Ю. Полонская, Г.Ю. Клинкова 111 (МНА!)». Ин
тродуцент из Сев. Америки. 

*R italica (Du Roi) Moench - Д1 . Культивируется (по
лезащитное и декоративное), встречается в лесных посад
ках, но не дичает. Известен в культуре. 

Р. nigra L . - Д 1 . В лесах, на полянах и опушках, по бе
регам водоемов, на песках, в населенных пунктах; доволь
но часто. Также культивируется. Прибрежно-лесное. 

Р. tremula L . - ДЗ. В лесах, на полянах и опушках, по 
степным баракам; довольно часто. Образует небольшие 
рощи. Опушечно-лесное. 

Salix acutifolia Wil ld . - К1. На песках, песчаных ме
стах прирусловой поймы, по опушкам нагорных дубрав 
на песчаной почве; часто. Один из основных древесных 
ландшафтообразующих видов на голых и полузаросших 
песках. Псаммофильное. 

S. alba L . - Д2. Основная лесообразующая порода 
прибрежно-пойменных лесов. Прибрежно-лесное. 

S. caprea L . - Д4. В прибрежно-пойменных лесах, в 
ольшаниках; относительно редко («Кумылженский р-н, 
Шакинская дубрава, в ольшанике у Кипучего родника, 
28 IV 2000, Г.А. Фирсов» и др.). У юго-восточной грани
цы ареала. 

S. cinerea L . - К 1 . По берегам водоемов, в понижени
ях на сырых и болотистых местах, в ольшатниках и ендо
вах, на лугах. В пойме часто, но заходит также на меловые 
горы и солонцы. Прибрежно-опушечно-лесное. 

S.fragilis L . - ДЗ. По берегам водоемов, иногда на лес
ных опушках, изредка («Кумылженский р-н, Шакинская 
дубрава, у берега ручья, в лиственном лесу, 28 IV 2000, 
Г.А. Фирсов»; «окрестности ст. Кумылженской, у опуш
ки сосновых посадок, 25 V I I 2001, Г.А. Фирсов»). 
Прибрежно-опушечно-лесное. 

S. pentandra L . - Д4. По берегам стоячих водоемов, 
опушкам ольшатников, сырым и болотистым лугам; ред
ко. У южной границы ареала. 

S. rosmarinifolia L . - К2. Один из основных ландшаф
тообразующих видов на песках, обычно в котловинах сре
ди бугристых песков, по опушкам березовых колок; часто. 

S. triandra L . - К1. Один из основных древесных видов 
по берегам рек. Также по сырым местам на лугах, солон
цах, по опушкам ольшатников; часто. Прибрежное. 

S. viminalis L . - К1 . В прирусловых, аренных и пой
менных ивняках, березняках и влажных понижениях 
среди бугристых песков. Приводится для Хопра без ука
зания точного местообитания [26]. Нами достоверных 
образцов не найдено, однако вид приводится как обыч
ный в Шолоховском районе (Ростовской обл.) в долине 
Дона [27]. 

S. vinogradovii А. Skvorts. - К1. По берегам рек и 
озер, на лугах, полянах и опушках. Довольно часто. При
брежное. 

Сем. SCROPHULARIACEAE Juss. 

Scrophularia cretacea Fisch. - ПК. На меловых обнаже
ниях правобережья р. Хопер; редко. Петрофильно-степное. 

Сем. SOLANACEAE Juss. 

*Lycium barbarum L . - K2. Культивируется в населен
ных пунктах и иногда дичает («Алексеевский р-н, ст. Алек
сеевская, 26 VI I I 1986, Н. Белянина, В. Сагалаев (МНА!)»; 
«Кумылженский р-н, ст. Федосеевская, одичавшее в хуто
ре, 1 VI I I 2000, Г.А. Фирсов»). Интродуцент из Китая, в 
одичавшем состоянии почти по всей Европе. 

Solanum kitagawae Schoenbeck-Temesy - ПКЛ. По бе
регам водоемов, в лесах, на лугах, полянах и опушках, в 
населенных пунктах; нередко. Опушечно-болотное. 

Сем. T I L I A C E A E Juss. 

ТШа cordata МШ. - В оптимальных условиях в других 
частях ареала высокое дерево, в НХПП - ДЗ-4. Изредка 
по нагорным лесам, часто культивируется в скверах и на 
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улицах станиц. Лесное. У юго-восточной границы равнин
ной части ареала. 

Сем. ULMACEAE Mirbel 

Ulmus glabra Huds - Д2. В пойменных и нагорных 
лесах, довольно редко («Алексеевский р-н, окр. х. Оль
ховский, берег оз. Стрекалино, ур. Остров, в дубраве, 
2 V I I 2005, В.В. Бялт, Г.А. Фирсов 421»; «Кумылженский 
р-н, ст. Кумылженская, культивируется, 22 V I I I 2005, 
Г.А. Фирсов [f. camperdownii]»; «Кумылженский р-н, 
окр. х. Шакин, Шакинская дубрава, лес у охотнично-
го домика, у ключей, 30 V I 2005, В.В. Бялт, Г.А. Фир
сов 244»; «Кумылженский р-н, пойменный лес на ле
вом берегу Хопра, ур. Спиркина коса, в 1,5 км от ста
ницы Кумылженской, 27 V I I 2002, Г.А. Фирсов»; «Ку
мылженский р-н, окр. х. Остроухое, нагорная дубрава 
между Остроуховым и Косо-Ключанским, 11 V I I 2000, 
Г.А. Фирсов»). Лесное. 

U. laevis Pall. - Д2. В пойменных и нагорных лесах, не
редко. Лесное. 

V. campestris L. (incl. U. minor Mi l l . , U.foliacea Gilib., 
U. carpinifolia Rupp. ex Suckow) - Д2. Одна из основных 
древесных пород в нагорной части (в дубравах, на мело
вых горах, по степным баракам), растет и в пойме. Лесное. 

*U. pumila L. - ДЗ—4. Культивируется (полезащитное 
и декоративное) и дичает (обычно вдоль дорог и по кра
ям полей). Интродуцент из Забайкалья, Казахстана, Мон
голии и Китая. 

Сем. VITACEAE Juss. 

*Vitis vinifera L. - ДЛ. Часто культивируется (плодо
вое) в садах и на приусадебных участках. Встречается в 
одичавшем состоянии среди кустарников и на местах быв
ших поселений. Известен только в культуре. 

*V. labrusca L. - ДЛ. Культивируется в качестве плодо
вого и декоративного (ст. Кумылженская и др.). Встречен 
нами в 2006 г. у брошенного дома в х. Покручинский. Ин
тродуцент из Северной Америки. 

Обсуждение результатов и заключение 

Всего для НХПП идентифицировано 156 дикора
стущих и адвентивных видов древесных растений, 
относящихся к 73 родам и 36 семействам. Из них 119 
дикорастущих видов и 37 адвентивных (дичающих и 
натурализующихся интродуцентов) . 

Крупнейшие семейства: Rosaceae (15/35 [42]), Faba-
сеае (5/13 [17]), Salicaceae (2/13 [15]), Asteraceae (1/9), 
Lamiaceae (3/6), Brassicaeae '(2/6). Цифры в скоб
ках - число родов / видов [число видов с интроду-
центами]. Спектр крупнейших семейств характе
рен для бореальных флор [15]. Необходимо подчер
кнуть полное отсутствие на Хопре представителей 
сем. Ericaceae, Vacciniaceae и Pyrolaceae, обычных в 
более северных районах. 

По жизненным формам древесные растения 
НХПП распределились следующим образом: 

Д 1 - 2 (высокие деревья) - 12 видов, ДЗ-4 (низ
кие деревья) - 46, К1 (высокие кустарники) - 26, 
К2 (низкие кустарники) - 27, Кч (настоящие низ
корослые кустарники, кустарнички) - 1, ПК (по
лукустарники) - 13, ПКч (полукустарнички) - 37, 
ПКЛ (лиана) - 2, ДЛ (древесная лиана) - 2. 

Таким образом, преобладают низкие деревья (46) 
прежде всего, за счет адвентивных видов. Среди ди
корастущих видов преобладают полукустарнички 
(37 видов), за ними следуют низкорослые кустарни
ки (27 видов). Также важно подчеркнуть, что извест
ные виды таких родов как Acer, Salix, ТШа и др, хо
рошо знакомые европейским и российским дендроло
гам, здесь, в экстремальных условиях степной зоны, 
на южной границе ареала, имеют гораздо меньшие 
размеры, чем в северных широтах. 

В первом списке древесных растений Кумылжен
ского р-на Волгоградской обл. было указано только 
99 видов [14]. Таким образом, за прошедшие 5 лет, 
список был пополнен 16 дикорастущими видами и 37 
адвентивными. 

Выявлены многие редкие виды, такие , напри
мер, как Clematis orientalis, Lepidium meyeri, Linum 
ucrainicum, Artemisia salsoloides и др . Необходимо 
подчекнуть , что в охране нуждаются не только от
дельные виды, но часто и их местообитания в уни
кальных местах и урочищах - например меловые 
склоны коренного берега Бузулука у хутора Шу-
бинского в Алексеевском районе (Linum ncrainicimi, 
Artemisia salsoloides и др . ) , местообитание Clematis 
orientalis на правом берегу Хопра у х. Пустовского 
и др. В охране нуждаются даже отдельные уникаль
ные деревья . Например , старые дубы в Шакинской 
дубраве заслуживают включения в Европейскую 
базу данных уникальных деревьев [28, 29], также 
представляет немалый интерес необычное дерево-
роща Salix alba в пойме Хопра у бывшего х. Дун
дуков [30] . 

Имея такой богатый набор видов местной ден
дрофлоры (и травянистых видов тоже), можно счи
тать, что территория низовьев Хопра заслуживает 
создания Национального парка федерального значе
ния. Территория имеет интересное географическое 
положение, представлен большой спектр экологиче
ских ниш, что позволяет существовать редким ви
дам на очень ограниченной территории и выполнять 
комплекс необходимых мероприятий по их охране. 
Территория имеет уникальную комбинацию почв и 
ландшафтов. Здесь относительно невысокая плот
ность населения, вдали от крупных индустриальных 
центров и крупных городов. 

Многие виды древесных растений НХПП за
служивают введения в культуру. Почти неизвест
ны в культуре такие виды, как Clematis orientalis, 
Atraphaxis frutescens, A. replicata, Crataegns ambigua 
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и др. Некоторые из них могут исчезнуть из природы 
прежде, чем будут введены в культуру. Кроме того, 
территория, где сохранились первичные ландшафты, 
с редким набором древесных растений, представляет 
большой интерес для развития экологического и на
учного туризма на общероссийском и международ
ном уровне. 

Литература 

1. Нижнехопёрский природный парк. - Волгоград: 
ИПК Панорама, - 2004. 

2. Firsov G.A. The establishment of the Lower Choper 
Nature Park, Russia // Oryx, - 2003. - V o l . 37, № 1. - P. 17. 

3. Firsov G.A., Ponomareva T.G. First steps for the Low-
er Choper Nature Park, Russia. // Oryx, - 2004. - Vol. 38, 
№ 2 . - P . 135. 

4. Firsov G.A., Ponomareva T.G. Role of St. Petersburg 
Botanic Garden in the establishment of the Lower Choper 
Nature Park // BG Journ. - 2004. - V o l . 1, № 1.- P. 20-21. 

5. Бялт В.В., Фирсов В.В. Анализ адвентивной фло
ры «Нижнехоперского природного парка» [Analysis of 
adventive flora of "Nizhnekhopjorsky natural park"] // Ад
вентивная и синантропная флора России и стран ближне
го зарубежья: состояние и перспективы. Матер. I I I межд 
научн. конф. (Ижевск, 19-22 сентября 2006 г.). - Ижевск, 
2006. - С. 23-25. 

6. Бялт В.В., Фирсов Г.А. Предварительные итоги 
флористического обследования «Шакинской дубравы» 
(Волгоградская область) // Матер, второй научно-практ. 
конф. «Музей-заповедник: экология и культура» (ста
ница Вешенская, 13-16 сентября 2006 г). - Вешенская, 
2 0 0 6 . - С . 198-201. 

7. Сагалаев В.А. О некоторых новых, редких и мало
известных видах флоры Волгоградской области // Бюл. 
МОИП, Отд. биол., - 1988. - Т. 93, Вып. 4. - С. 99-106. 

8. Фирсов Г.А., Баранова М.В. О новой находке ред
кого исчезающего вида Bellevalia sarmatica (Hyacin-
thaceae) и его биологии // Ботан. журн. - 2002. - Т. 87, 
№ 5 . - С . 140-145. 

9. Фирсов Г.А. Некоторые редкие виды растений р. 
Хопра // Тез. докл. межд. конф. «Современные пробле
мы ботанической географии, картографии, геоботани
ки, экологии». - СПб.: БИН РАН, 2000. - С. 101-102. 

10. Фирсов Г.А. Находки Clematis orientalis (Ranun-
culaceae) в Волгоградской области // Ботан. журн. -
2002. - Т. 87, № 11. - С. 109-112. 

11. Сагалаев В.А. Новые находки плауновых в Волго
градской области // Состояние и охрана биологических 
ресурсов Волгоградской области: Тез. докл. I I I межо-
трасл. науч.-практ. конф. - Волгоград, 1987. - С. 73-75. 

12. Бузу нова И.О., Фирсов Г. А., Гришин С.С. Виды 
рода Rosa (Rosaceae) в низовьях реки Хопер // Ботан. 
журн. - 2002. - Т. 87, № 9. - С. 52-56. 

13. Фирсов Г.А., Асеева Л.А. Род Veronica (Scrophu-
lariaceae) в низовьях реки Хопёр (Волгоградская об
ласть)// Ботан. журн. - 2003. - Т. 88, № 2. - С. 81-83. 

14. Firsov G.A. Conservation: Native Dendroflora of the 
Lower Reaches of the Choper River // International Den-
drology Society Yearbook. - 2001. - P. 15-26. 

15. Цвелев Н.Н. Флора Хоперского государственного 
заповедника . -Л . : Наука, 1988. 

16. Дробов В.П. К послетретичной флоре Донской 
области // Тр. СПб. об-ва естествоисп. - 1908. - Т. 37, 
Вып. З . - С . 1-6. 

17. Дубянский В.А. Характер растительности мело
вых обнажений в бассейне р. Хопра // Изв. С.-Петерб. 
ботан. сада. - 1905. - Т. 5, Вып. 3. - С. 90-110. 

18. Абрамова Т.Н. Растительность меловых обна
жений степной части бассейна р. Дона в Ростовской и 
Волгоградской областях // Ботан. журн - 1973. - Т. 58, 
№ 4. - С. 562-570. 

19. Володина Н.Г. К флоре меловых обнажений Вол
гоградской области // Бюл. МОИП, Отд. биол. - 1978. -
Т. 83, Вып. 4 . - С . 142-147. 

20. Федяева В.В. Травяная флора сосудистых рас
тений // Флора, фауна и микробиота государственного 
музея-заповедника М.А. Шолохова. - Ростов-на-Дону, 
2004. - С. 24-74. 

21. Сагалаев В.А, Скворцов А.К., Балюк ТВ. и др. 
К флоре Волгоградского Прихоперья и Нижнехоперско
го природного парка // Изв. Вол. ГПУ, сер. естеств. и 
физ.-мат. науки. - 2004. - № 4 (09). - С. 77-85. 

22. Дробов В. П. Краткий очерк растительности южной 
части Хоперского округа Донской области // Тр. СПб. о-ва 
естествоисп., - 1906. - Т. 35, Вып. 3. - С. 1-20. 

23. Сагалев В.Д. Флора степей и пустынь Юго-
Востока России, ее генезис и современное состоя
ние: Дисс . ... докт. биол. наук. - М., СПб: Волгоград, 
2000. - Т. 1. - С. 1-415. Т. 2 (приложения) . -
С. 415-1005. 

24. Сагалаев В.А, Скворцов А.К., Анфимова М.В. и др. 
Редкие и интересные виды во флоре Нижнехоперского при
родного парка // Поволж. экол. вестн. - 2004. - Вып. 10. -
С. 46 -52. 

25. Соколов СЛ., Связева О.А., Кубли В.А. Ареалы 
деревьев и кустарников СССР. Т. 2. - Л.: Наука. 1980. 

26. GiUdeustadt J. А. Reisen durch Russland und im 
Kaukasischen Gebirge. - St.-Petersburg, 1787. - Bd. 1. 

27. Турчин Т.Я., Турчина ТА., Федяева В.В., Мироно
ва Н.В. Древесная флора // Флора, фауна и микробио
та государственного музея-заповедника М.А. Шолохо
ва. - Ростов-на-Дону, 2004. - С. 14-23. 

28. Firsov G.A. Two wonderful oaks from Russia // 
International Dendrology Society Yearbook, - 2005. -
P. 29-30. 

29. Firsov G. Eine beeindrockende alte Eiche in Shakin-
skaya Dubrava, Russland // Der Palmengarten. - 2006. -
Bd. 70, Hf. l . - S . 48-49. 

30. Firsov G. Ein ungewohnlicher Silberweidenhain // 
Der Palmengarten. - 2005. - Bd. 69, Hf. 1. - S. 50-51. 

E-mail: byalt66@mail.ru 

Б ю л л е т е н ь Г л а в н о г о б о т а н и ч е с к о г о с а д а № 3. 2012 . 45 

mailto:byalt66@mail.ru


Ю.К. Виноградова -
доктор биол. наук, зам. директора, 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 

Гпавный ботанический сад 
им. Н.В. Цицина Российской академии наук, 

Москва 

Сравнительный анализ 
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Три инвазионных однолетних вида Европы- Conyza canadensis, С. bonariensis и С. sumatrensis культивировали в Мо
сковской области в однородных условиях экспериментального участка. Приведены детальные характеристики всех 
трех таксонов. Выявлены различия между видами по темпу и продолжительности периода роста, фенологическому 
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Three invasive annual species of Europe - Conyza canadensis, C. bonariensis and C. sumatrensis - were cultivated under 
homogeneous conditions at experimental plot in Moscow Region. The detailed descriptions ofthese taxa are given. Distinctions 
between species on rate and duration ofgrowth period, on a phenorhythm, size and form ofleaves, type ofrunaway's pubescence, 
on structure ofrunaways system, on number, size and form ofheads, and also on involucre traits are revealed. 
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Введение 

Род Coixyza выделен из рода Erigeron Кристианом Фре
дериком Лессингом в 1832 г. Центром разнообразия рода, 
насчитывающего по разным данным от 50 до 80 видов, яв
ляется американский континент. В настоящее время в Ев
ропе зарегистрировано 7 чужеродных видов рода Corxyza: 
С. carxadensis (L.) Cronquist, С. bonariensis (L.) Cronquist, С. 
sxmxatremis (Retz.) E.Walker, C. floribtmda Kunth., C. blakei 
(Cabrera) Cabrera, C. bilbaoana J. Remy и С. triloba Decne. 
Самым давним «пришельцем» является С. canadensis, кото
рый как «заморскую редкость» завезли из Северной Амери
ки в ботанические сады Германии и Франции еще в X V I I в. 
Спустя сто лет он широко распространился по Средней Ев
ропе [1], в 1970-е вошел в состав синантропной флоры всех 
стран Европы, за исключением Ирландии и Исландии [2], 
а к началу X X I в, согласно данным программы DAISIE, 
стал самым распространенным чужеродным растением Ев
ропы: отмечен в 47 регионах, из которых в 33 натурализо
вался, в 1 занесен случайно, а для 13 регионов статус его 
не установлен [3]. В 2010 г несколько натурализовавшихся 

растений найдены нами [МНА] на территории морского 
порта в Ирландии (г. Дублин). 

С. bonariensis и С. sxmxatrensis также натурализовались 
довольно широко, особенно в средиземноморском регио
не. Эти виды близкородственны, и по данным электрофо-
ретического анализа образуют одну группу [4]; в природ
ных условиях они различаются недостаточно четко, и в на
шей предыдущей статье по изменчивости признаков [5] мы 
рассматривали эту группу как один таксон - С. bonariensis. 

Экспансия С. florlbxmda отмечена во Франции и Испа
нии в 1987 г. [4]. С. bilbaocma впервые зарегистрирована на 
территории Британии и Ирландии в 1996 г. [6]. Относитель
но С. blakei сведений мало, и таксономический статус вида 
требует уточнения [4]. Седьмой вид С. triloba - эфемеро-
фит, обнаруженный единожды на одном из чешских элева
торов [7]. 

Материалы и методы 
Анализ изменчивости биологических признаков ви

дов рода Conyza во вторичном ареале проводили с исполь
зованием метода выращивания сравниваемых образцов в 
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однородных почвенно-климатических условиях питомни
ка, что дает возможность оценивать действительно гено
типы, а не вариации фенотипов [8]. Интродукционная по
пуляция исследуемых видов заложена 4 апреля 2010 г. на 
экспериментальном участке в окрестностях г. Звенигород 
Московской обл. из нестратифицированных семян различ
ного географического происхождения, собранных авто
ром в 2007-2009 гг. Высеяны семена (в 2-3 повторностях): 
C.bonariensiSy собранные в г. Лиссабон (Португалия), 
г. Джераш (Иордания), г. Фамагуста (Северный Кипр) и 
г. Лимассол (Кипр), C.canadensis, собранные в г. Владиво
сток (Приморский край), пос. Витязь (Приморский край), 
пос. Лазаревское (Большое Сочи) и г. Москва, а также се
мена, собранные в естественном ареале вида - г. Чембер-
сбург (штат Пенсильвания, США) и г. Миннеаполис (штат 
Миннесота, США), С. sumatrensis, собранные в г. Порто 
(Португалия), г. Сухуми (Абхазия), г. Мурсия (Испания) и 
г. Алкудия (Испания, о-в Мальорка). 

В течение вегетационного периода дважды в месяц у 
всех растений (п=50) измеряли прирост и отмечали про
хождение фенологических фаз развития. 

Экземпляры, вступающие в фазу начала цветения, из
ымали как с целью определения ряда морфометрических 
параметров, так и для предотвращения возможного рас
сеивания семян. Величина выборки для проведения срав
нительного изучения морфометрических признаков веге
тативных органов составила: для C.canadensis - 24 экз., 
для C.bonariensis - 27 экз., для С. sumatrensis - 15 экз. 
Величина выборки для определения морфометрических 
признаков корзинок - по 30 корзинок для C.canadensis и 
C.bonariensis и 10 - для С. sumatrensis. Малая величина 
выборки но С. sumatrensis связана с тем, что этот вид на 
экспериментальном участке практически не успел всту
пить в стадию цветения. 

Результаты 

а) Изменчивость феноритма. Фенологические на
блюдения (рис. 1) показали существенные различия в се
зонном ритме развития трех изучаемых видов мелколе
пестника. В первой декаде июня всходы появились только 
у 4 образцов: г. Лиссабон, пос. Витязь, г. Порто и г. Мур
сия. Массовые всходы отмечены во второй декаде июня, 
а начало вытягивания побегов - в третьей декаде июня. 
Позже всех, только в первой декаде июля, появились всхо
ды C.canadensis американского происхождения. В кон
це лета у C.bonariensis отмечена вторая волна прораста
ния семян - всходы появились у образцов, семена которых 
были собраны в Иордании и на Мальорке. 

У C.ccmadensis отмечена клинальная изменчивость 
вступления в генеративный период развития в зависимо
сти от географического происхождения семян. Так, особи 
московской репродукции вступили в стадию бутонизации 
в первой декаде июля (рис. 7) и завершили свой жизнен
ный цикл к концу сентября. 

Особи дальневосточного происхождения вступили в 
фазу бутонизации на 3-4 недели позднее, и часть растений 

к концу вегетационного сезона не успела полностью прой
ти жизненный цикл и сформировать семена. В образцах из 
г. Сочи некоторые особи погибли от осенних заморозков, 
не успев вступить даже в фазу бутонизации. Очень поздно 
сформировали бутоны растения, выросшие из семян, со
бранных в естественном ареале вида - в штатах Миннесо
та и Пенсильвания; некоторые особи к концу вегетацион
ного сезона также не успели сформировать семена. 

Образцы С. bonariensis вступили в генеративный пери
од в июле, и все растения полностью прошли жизненный 
цикл к середине сентября. По сравнению с С. canadensis 
московской репродукции, соответствующая фенофаза у 
образцов С. bonariensis наступала на 1-2 недели раньше. 
Экземпляры иорданского происхождения, выросшие из 
семян второй генерации, погибли от осенних заморозков 
в фазе бутонизации. Образцы С. sumatrensis, выросшие из 
семян, собранных в Португалии и Испании, начали фор
мировать бутоны только в конце августа, и лишь отдель
ные экземпляры успели вступить в стадию цветения. Из 
семян, собранных в Сухуми, выросло только одно расте
ние, не успевшее вступить даже в фазу бутонизации. Все 
растения погибли с наступлением осенних заморозков. 

Таким образом, наиболее коротким жизненным ци
клом отличается С. bonariensis, у которого от всходов 
до образования семян проходит 10 недель, далее следу
ет С. canadensis (продолжительность жизненного цикла у 
московских образцов 11 недель, у более южных - 12-13 
недель, а у образцов американского происхождения -

13 I • а в 1 

1 июль 1 август 1 сентябрь 1 октябрь 

Рисунок 1. Фенология видов рода Conyza различного 
географического происхождения. 

I- 6 - С. canadensis: 
1) Москва; 
2) Приморье, бухта Витязь; 
3) Владивосток; 
4) Сочи; 
5) США, Миннесота; 
6) США, Пенсильвания. 

7-10 - С. bonariensis: 
7) Сев. Кипр, Фамагуста; 
8) Кипр, Лимассол; 
9) Португалия, Лиссабон; 
10) Иордания, Джераш. 

II- 13 - С. sumatrensis: 
11) Португалия, Порто; 
12) Испания, Мурсия; 
13) Испания, о-в Мальорка, Алкудия 
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14 недель). Образцы С. sumatrensis в условиях Москвы 
оказались не способны полностью пройти жизненный 
цикл: лишь отдельные особи успели сформировать плоды 
через 17 недель после появления всходов, тогда как основ
ная масса растений погибла от осенних заморозков в фазе 
начала бутонизации. 

б) Изменчивость темпов роста. Наиболее высокий 
темп роста в сочетании с наименьшей его продолжитель
ностью отмечены у образцов C.canadensis, выросших из 
семян, собранных в Москве и Владивостоке: в конце июля, 
когда рост растений практически закончился, их средняя 
высота превышала 0,8 м. Интенсивность роста остальных 
образцов C.canadensis была ниже и варьировала несуще
ственно (рис. 2), и они продолжали расти еще целый ме
сяц - до конца августа. 

Образцы C.bonariensiSy в основном, также закончили 
рост в конце июля. Исключение составили растения из се
мян, собранных в г. . Фамагуста, которые продолжали ра
сти еще 2 недели. Однако, по сравнению с С. canadensis. 

Рисунок 2. Ход роста видов рода Conyza 
на экспериментальном участке 

а) С. canadensis, Ь) С. sumatrensis, с) С. bonariensis 

средняя высота их побегов к концу вегетации была почти 
вдвое ниже (40-60 см). 

Наибольшая продолжительность периода роста отме
чена для С. sumatrensis. Образец из Порто продолжал ра
сти до начала сентября, а образец из Алькудии - даже до 
середины октября. За счет более продолжительного роста 
различия по средней высоте побега между С. canadensis 
и С. sumatrensis в конце вегетационного периода оказа
лись недостоверными. Снижение средней высоты образ
ца из Алькудии, отраженное на рис. 2, объясняется вто
рой волной позднелетнего прорастания оставшихся в по
чве семян, посеянных в апреле. 

в) Изменчивость морфологических признаков ве
гетативных органов. Ювенильные особи (начало вы
тягивания побегов) исследуемых видов рода Conyza хо
рошо различаются по форме листовой пластинки и ха
рактеру опушения (рис. 3). У С. canademis листья 
линейно-ланцетные, светло-зеленые, по краю зубчато-
пильчатые, слабо опушены короткими жесткими воло
сками, тогда как стебель сильно опушен короткими жест
кими волосками. У С. bonariensis листья почти линей
ные, с 3-5 зубцами, серо-зеленые из-за обильного опу
шения длинными мягкими волосками. У С. sumatrensis 
листья ланцетно-овальные серовато темно-зеленые с 
обильным мягким опушением. 

У генеративных особей имеются отличия по форме и 
размерам как между листьями нижней, срединной и верх
ней формации у одного вида, так и между листьями одной и 
той же формации у разных видов (табл. 1). У С. canadensis 
листья нижней формации длиной 8-9 см и шири
ной 0,7-0,8 см, линейно-ланцетные, зубчато-пильчатые по 
всей длине с резко сужающимся цельнокрайннм основани
ем; листья срединной формации крупнее, длиной до 10 см 
и шириной 0,9 см; листья верхней формации (в основании 
соцветия и выше) линейные, по краю слабоволнистые дли
ной 5-6 см и шириной 0,3 см (рис. 4). 

У С. bonariensis листья нижней формации дли
ной 8-8,5 см и шириной 0,7-0,8 см, линейно-ланцетные, 
в верхней трети пластинки зубчато-пильчатые, с резко 

Рисунок 3. Ювенильные особи С. canadensis (1), С. bonariensis (2) и С. sumatrensis (3) 
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Таблица 1. Морфометрические параметры листьев трех видов рода Conyza 

Листья в основании 
соцветия 

Листья срединной 
формации 

Листья нижней формации 

1, мм d, мм l/d 1, мм d, мм 1/d 1, мм d, мм l/d 

С. canadensis 59 5 11,8 86 8 10,8 87 8 10,9 

С. bonariensis 58 3 19,3 87 6 14,5 82 8 10,3 

С. sumatrensis 58 4 14,5 70 14 5,0 засохли 

сужающимся цельнокрайним основанием; листья срединной 
формации мельче, длиной до 7-8 см и шириной 0,6 см и бо
лее вытянуты, чем листья нижней формации; листья верхней 
формации (в основании соцветия и выше) линейные, цельно-
крайние, длиной 5-6 см и шириной 0,2 см (рис. 4). 

У С. sumatrensis листья нижней формации в генератив
ной фазе засыхают; вероятно, этот признак можно отне
сти к диагностическим, как это сделано в случае с видами 
рода Solidago; листья срединной формации ланцетно-
овальные длиной до 7-8 см и шириной 1,4-1,5 см, по 
краю слабоволнистые с не резко суженным основанием; 
листья верхней формации (в основании соцветия и выше) 
ланцетно-линейные, цельнокрайние, длиной 5-6 см и ши
риной 0,4 см (рис. 4). Экземпляр сухумского происхожде
ния отличался очень крупными листьями длиной свы
ше 13 см и шириной свыше 2 см. 

Характер опушения побегов у трех видов также разли
чен. У С. ccmademis на ребрах стебля имеются немного
численные оттопыренные волоски длиной до 1 мм, а меж
ду ребрами волосков практически нет. У С. bonariensis 
стебли густо опушены - по ребрам длинными оттопы
ренными многоклеточными колосками длиной до 2 мм, 
а между ребер - короткими волосками длиной 0,5 мм. 
У С. sumatremis характер опушения стеблей схож с 
С. bonariensis, но менее интенсивный. 

1 с т 

Рисунок 4. Форма листовой пластинки трех видов 
рода Conyza. 

Лист срединной формации 
1а) С. canadensis 
1 b) С. bonariensis 
1с) С. sumatrensis 
1d) С. sumatrensis (Сухуми) 
Лист верхней формации 
2а) С. canadensis 
2b) С. bonariensis 
2с) С. sumatrensis 
26) С. sumatrensis (Сухуми) 

г) Изменчивость морфологических признаков гене
ративных органов. Отмечена отрицательная корреляция 
между числом корзинок и их размером. C.canadensis име
ет многочисленные (от 22 до 1456, в среднем 658,6+159,3) 
мелкие корзинки, у С. sumatrensis корзинки немного круп
нее, но число их несколько меньше, чем у С. canadensis 
(от 114 до 702, в среднем 513,8+135,9). У С. bonariensis 
корзинок немного (от 3 до 28, в среднем 17,3+1,3), но они 
самые крупные (рис. 5-6). 

Помимо размеров, виды хорошо различаются по фор
ме корзинок. У С. canadensis длина корзинки вдвое боль
ше ширины; у С. sumatrensis соотношение длины и шири
ны похожее, однако имеется заметное вздутие в основании 
корзинки; у С. bonariensis корзинки практически окру
глые, и их ширина лишь чуть меньше длины (табл. 2). 

Выявлены различия и по признакам обертки: 
у С. canadensis обертка однорядная, а листочки ее 

Рисунок 5. Строение метелок видов рода Conyza. 
а) С. canadensis; b) С. bonariensis; с) С. sumatrensis 

1 c m 

Рисунок 6. Корзинки трех видов рода Conyza. 
а) - С. sumatrensis; b) С. canadensis; с) С. bonariensis 
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Таблица 2. Морфометрические параметры корзинок видов рода Conyza 

С. canadensis С. sumatrensis С. bonariensis 

Длина корзинки (1), мм 4,8±0,1 6,6±0,1 6,1±0,1 

Ширина корзинки((1), мм 2,4±0,1 3,2±0,2 5,2±0,2 

Ud 2:1 2:1 1,2:1 

Длина обертки, мм 4,1 ±0,2 5,1±0,1 5,4±0,2 

практически голые,тогда каку С. sumatrensis и С. bonariensls 
обертка состоит из нескольких рядов сильно опушенных 
листочков. 

Самые большие различия между видами наблюдают
ся в строении побеговых систем. У С. canademis глав
ный побег практически не ветвится (в среднем образует
ся 0,4 боковых побегов) и завершается метельчатым со
цветием, занимающим верхнюю треть побега (отношение 
длины метелки к общей высоте = 0,3) и имеющим ром
бовидную форму. У С. bonariensis соцветие также зани
мает верхнюю треть побега (отношение длины метелки 
к общей высоте = 0,3), но нижние боковые олиственные 
оси соцветия (в среднем 6 на одно растение) переверши-
нивают главную ось; иногда из почек, расположенных в 
самом основании главного побега могут развиваться бо
ковые цветоносные побеги практически такой же длины, 
что и главный побег. У С. sumatrensis на главном побеге 
так же, как и у С. canadensis, формируется верхушечное 
метельчатое соцветие ромбовидной формы, начинающее
ся с середины побега (отношение длины метелки к общей 
высоте = 0,6); в нижних узлах главного побега развивают
ся многочисленные боковые побеги (в среднем 10 на одно 
растение), длина которых, однако, меньше длины главно
го побега (рис. 7). 

Различное строение побеговых систем приводит к фор
мированию разного объема ассимилирующей массы. По
скольку у С. canadensis соцветие формируется только в 
верхней трети главного побега, и боковые побеги в осно
вании главного не развиваются (их можно наблюдать толь
ко в случае повреждения верхушечной почки), общая дли
на всех побегов не превышает 1 м (рис. 8). У С. bonariensis 
длина главного побега вдвое меньше, чем у С. canadensis, 
но наличие боковых побегов в основании главного побега 

Рисунок 7. Системы генеративных побегов видов 
рода Conyza. 

а) С. sumatrensis] b) С. canadensis\ с) С. bonariensis 

и боковых побегов, перевершинивающих главный побег в 
области соцветия, приводит к тому, что общая длина всех 
побегов больше, чем у С. canademis . Наибольшей био
массой отличается С. sumatrensis: у него метелка занимает 
половину главного побега, а общая длина боковых побе
гов превышает длину главного побега в четыре раза. 

Обсуждение 
Таким образом, в условиях культуры исследованные 

виды рода Conyza существенно различаются по целому 
комплексу признаков. 

Ccanadensis отличается наиболее высоким темпом ро
ста в сочетании с небольшой продолжительностью периода 
роста. Выявлена клинальная изменчивость феноритма рас
тений в зависимости от географического происхождения 

- I -
•tffl. 

• m • 
• • • • • • 

Рисунок 8. Соотношение длины главной и боковых 
побеговых осей у видов рода Conyza 
в фазе полного цветения. 

1) С. canadensis; 2) С. bonariensis\ 3) С. sumatrensis 
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семян: продолжительность жизненного цикла у москов
ских образцов 11 недель, у более южных - 12-13 недель, 
а у образцов из естественного ареала - 14 недель. 

У ювенильных особей листья линейно-ланцетные, 
светло-зеленые, по краю зубчато-пильчатые, слабо опу
шены короткими жесткими волосками, тогда как стебель 
сильно опушен короткими жесткими волосками. У ге
неративных особей листья нижней формации линейно-
ланцетные, зубчато-пильчатые по всей длине с резко су
жающимся цельнокрайним основанием; листья средин
ной формации крупнее листьев нижней формации; листья 
верхней формации линейные, по краю слабоволнистые. 
Стебли слабоопушенные. 

Метелка формируется в верхней трети генеративного 
побега, боковых побегов практически нет, и вид отличает
ся наименьшим объемом ассимилирующей биомассы. Ме
телка имеет форму вытянутого ромба и состоит из много
численных мелких продолговатых корзинок без вздутого 
основания, имеющих однорядную обертку из неопушен-
ных листочков. 

С bonariensis отличается наиболее коротким перио
дом роста, заканчивающимся в конце июля. Однако темп 
роста низкий, и к концу жизненного цикла средняя высота 
главной оси побега почти вдвое ниже, чем у C.canadensis. 
Феноритм развития самый быстрый: от всходов до обра
зования семян проходит 10 недель, и растения завершают 
жизненный цикл к середине сентября. 

У ювенильных особей листья почти линейные, сла-
бонадрезанные, серо-зеленые из-за сильного опушения 
длинными мягкими волосками. У генеративных особей 
листья нижней формации линейно-ланцетные, в верхней 
трети пластинки зубчато-пильчатые, с резко сужающим
ся цельнокрайним основанием; листья срединной форма
ции мельче и более вытянуты, чем листья нижней форма
ции; листья верхней формации линейные, цельнокрайние. 
Стебли сильно опушены длинными оттопыренными и ко
роткими прижатыми волосками. 

Главная ось генеративного побега вдвое короче, чем 
у С. ccmademis, но наличие нескольких боковых побегов, 
длина которых превышает длину главного побега, приво
дит к тому, что ассимилирующая биомасса растения выше, 
чем у С. canadensis. Метелка формируется в верхней трети 
генеративного побега, имеет форму ромба и состоит из не
скольких крупных округлых корзинок, имеющих 3-4 ряд
ную обертку из сильно опушенных листочков. 

С sumatrensis отличается наиболее длительным пери
одом роста, продолжающимся практически до осенних за
морозков, в сочетании с невысоким темпом роста. В усло
виях Москвы этот вид не способен полностью пройти жиз
ненный цикл: лишь отдельные особи формируют плоды 
через 17 недель после появления всходов, тогда как боль
шинство растений погибает от осенних заморозков в фазе 
начала бутонизации. 

У ювенильных особей листья ланцетно-овальные 
серо-темно-зеленые с сильным опушением. Листья ниж
ней формации в генеративной фазе развития растений за
сыхают; листья срединной формации ланцетно-овальные, 

по краю слабоволнистые с не резко суженным основани
ем; листья верхней формации ланцетно-линейные, цель
нокрайние. Стебли опушены длинными оттопыренными и 
короткими прижатыми волосками. 

Общая биомасса растений наибольшая. Боковые гене
ративные побеги формируются, начиная с нижних узлов. 
Каждый из них короче главного побега, но общая их длина 
вчетверо превышает длину главного побега. Метелка фор
мируется с середины главного побега и имеет форму вы
тянутого ромба. Число корзинок несколько меньше, чем 
у С. canadensis. Корзинки продолговатые, немного круп
нее, чем у С. canadensis, имеют заметное вздутие в осно
вании и обертку, состоящую из 2-3 рядов сильно опушен
ных листочков. 

Выводы 

Хотя в природе Conyza canadensis, С. bonariensis и 
С. sumatrensis определяются недостаточно четко, культи
вирование этих инвазионных видов в однородных услови
ях экспериментального участка позволило выявить целый 
комплекс диагностических признаков. Виды различаются 
по темпу и продолжительности периода роста, фенологи
ческому ритму развития, размерам и форме листьев, ха
рактеру опушения побегов, строению побеговых систем, 
по числу, размерам и форме корзинок. 
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Впервые приводятся сведения о жаровых водорослях северной части Волго-Ахтубинской поймы в пределах терри
тории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» (8 видов, из которых 7 обнаружены впервые). Охарактеризова
ны 48 популяций Charophyta, играющих важную роль в водных биоценозах и способствующих поддержанию богатых 
биотических комплексов. 
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New data on distribution of Charophyta in the northern part ofthe Volga-Akhtuba floodplain (Volgograd Province) are presented. 
It was found eight alga species (seven of them - firstly at this area). Forty-eight populations of Charophyta were analyzed. 
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Сведения о Charophyta, обитающих на террито
рии Волгоградской области, крайне малочисленны. 
Общие указания и единичные местообитания приво
дятся в некоторых обзорах [ 1 - 4 ] . Для северной части 
Волго-Ахтубинской поймы (ВАП) в пределах терри
тории природного парка «Волго-Ахтубинская пой
ма» указан только один вид харовых водорослей -
Chara braimii Gmel. (как СИ. coronata Ziz) с един
ственным местообитанием [1] . Отмечается также, 

что в целом в ВАП сообщества , образуемые харовы-
ми водорослями, наблюдаются намного реже, чем в 
дельте Волги [5 ] . 

В то же время, сбор сведений о харовых водорос
лях, которые многими специалистами рассматрива
ются как хорошие биоиндикаторы, мониторинг их 
разнообразия и обилия дают полезную информацию 
о состоянии и антропогенной нарушенности водных 
экосистем [6, 7] . В последнее время накапливаются 
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данные о различной чувствительности видов Cha-
rophyta к уровню трофности водоемов и загрязне
нию их вод биогенами [8] . Это позволяет использо
вать харовые водоросли при конструировании ком
плексных показателей состояния экосистем, напри
мер, 1В1 [9, 10]. Отмечается , что харовые водорос
ли, устойчиво присутствующие в водных биоцено
зах, способствуют поддержанию богатых биотиче
ских комплексов [11]. Многие виды Charophyta в ре
гионе очень редки и нуждаются в специальных ме
рах по сохранению. Все это делает актуальным сбор 
дополнительной информации об особенностях рас
пространения представителей этой группы водорос
лей в регионе. 

Краткая характеристика района исследования 

Изучение водных экосистем проводилось в север
ной части ВАП, которая является территорией при
родного парка «Волго-Ахтубинская пойма» (Волго
градская область). Площадь парка 154 тыс. га, про
тяженность по наиболее длинной оси около 80 км, 
ширина - до 32 км. 

ВАП - участок долины Нижней Волги от Волго
града до дельты. Северная граница ВАП проходит в 
месте отделения от Волги левого рукава - р . Ахту-
бы. Далее, вплоть до дельты, Волга и Ахтуба текут в 
одной долине, которая врезана в четвертичные мор
ские отложения Прикаспийской низменности. Воз
раст этого участка долины постплейстоценовый -
7-10 тыс. лет [12]. Зональный тип растительности 
плакоров, прилегающих к изученному участку доли
ны, - опустыненные степи. 

Основные элементы гидросети ВАП - ерики (пой
менные рукава Волги и Ахтубы) и пойменные озера. 
По ерикам Бугроватый, Старая Ахтуба, Бугай, Про
ран в период паводка вода поступает в пойму. Важ
нейшими транзитными водотоками этой части доли
ны являются ерики Гнилой (Пахотный) , Новая Ахту
ба, Кудаевский, Булгаков, Калинов, Боярский. Ско
рость течения в них незначительна, в паводок она 
не превышает 0,4-0,5 м/сек, в межень - 0,2 м/сек. 
В конце лета многие ерики являются практически 
стоячими водоемами [13]. 

Характерный облик этой части долины придают 
многочисленные пойменные озера. Их обилие опре
деляется характером рельефа. Несколько южнее гра
ницы Волгоградской области близ с. Каменный Яр 
(Астраханская область) поверхность поймы припод
нята в результате выхода мощной антиклинальной 
складки. Это способствует уменьшению уклона во
дной поверхности на территории, расположенной 
выше по течению. В этом районе происходит интен
сивное меандрирование ериков, приводящее к фор
мированию сотен озер, отличающихся размерами, 
глубиной, характером донных отложений, химизмом 
воды и т. д. [14]. 

и систематика :1 

Гидрологический режим Волги, Ахтубы и ВАП 
после строительства Волжской ГЭС определяется 
объемом и графиком попусков воды через плотину. 
Это существенно изменило естественный гидроре
жим долины. Произошло перераспределение стока 
по сезонам, объем стока в весенний период умень
шился, что отразилось на поступлении воды в пойму 
в период паводка и состоянии водных экосистем до
лины. В настоящее время происходит процесс транс
формации пойменных комплексов в соответствии с 
новыми условиями. 

Химизм воды Волги и Ахтубы на этом участке 
долины сохраняет многие черты, свойственные бо
лее северным, лесным регионам, где находится боль
шая часть волжского бассейна. Это проявляется, в 
частности, в общей низкой минерализации воды не 
только водотоков, но и пойменных озер, в среднем 
составляющей 300-350 мг/л [15] . 

[Материалы и методы 

Оригинальные сборы харовых водорослей сде
ланы на указанной территории в период с 1989 г. 
по 2011 г. Г. Клинковой в ходе самостоятельных фло
ристических экскурсий, а также совместно с коллега
ми в рамках долговременного мониторинга водоемов 
волжской поймы, осуществляемого ВО ГОСНИОРХ, 
и в ходе реализации российско-голландского ис
следовательского проекта «Changing flood pulse 
dynamics and their impact on fish recruitment in large 
rivers (Volga, Russia)». 

Всего обследовано 80 водоемов разных типов 
и размеров. Полевые работы проводились в конце 
июля - первой половине августа, в период макси
мального развития макрофитов. В ходе ботаническо
го обследования водоемов осуществлялись сбор гер-
барных образцов харовых водорослей и флористиче
ское описание водной растительности. 

Для оценки обилия (активности) харовых водо
рослей и их роли в сложении растительного покро
ва отдельных водоемов проводилось определение 
их проективного покрытия (ПП, %) и PVI (Percent 
Volume Infested, % ) , т.е. степени заполнения расте
ниями выбранного единичного объема воды [16]. 
Для определения этих показателей на каждом водо
еме случайным образом закладывалась серия проб
ных площадок (1 м 2 ) для получения репрезентатив
ной выборки. Их число варьировало в зависимости 
от размеров водоема от 5 до 25. Для каждой пло
щадки указывались все виды макрофитов, их про
ективное покрытие и высота погруженных расте
ний, а также глубина водоема. Глубина и высота 
растений определялась с помощью лота. Определе
ние покрытия проводилось глазомерно или, при ис
пользовании лодки, с помощью грабель. ПП видов 
на пробных площадка описывалось с использова
нием шкалы Тенсли (Tansley-scale). Величина ПП 
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для удобства последующей обработки переводилась 
в балльную оценку активности (1 = гаге , редкий 
(ПП < 1 % ) ; 2 = occasional, случайный (ПП > 1 - 5%); 
3 = frequent, частый (ПП > 5 - 20%); 4 = abundant, 
обильный (ПП > 20 - 49%) 5 = dominant, домини
рующий (ПП > 50 - 100%)). Для каждого водое
ма определялась средняя активность вида на осно
ве данных по всем пробным площадкам. Учитыва
лись и те площадки, где вид не был отмечен, его ак
тивность в таких случаях принималась за 0. Кроме 
того, была рассчитана средняя активность по каж
дому виду для всех 80 обследованных водоемов. Ак
тивность в 4-5 баллов рассматривалась при анализе 
как доминирование. Индекс PVI рассчитывался с ис
пользованием данных о покрытии, высоте и глубине 
водоема (в % от 1 м3 ) [16, 17]. 

Видовая принадлежность харовых водорослей 
устанавливалась в соответствии с Определителем 
пресноводных водорослей СССР, вып. 14 [3] . Встре
чающиеся в использованной литературе синонимы 
приведены в скобках после видового названия. Гер-
барные сборы (около 80 образцов) переданы в лабо
раторию альгологии БИН РАН (LE). 

Результаты 

На территории природного парка «ВАП» в ходе 
исследования обнаружено 8 видов Charophyta, пред
ставленных 48 популяциями. Впервые для этой тер
ритории указывается 7 видов. 

Ниже приводятся данные о вновь обнаруженных 
местообитаниях. 

Chara braunii Gmel. (Ch. coronata Ziz) 
Среднеахтубинский р-н, близ пос. Чапаевец, не

большой водоем у дороги, 9.08.1990, Г. Клинкова; 
Среднеахтубинский р-н, близ пос. Суходол, времен
ный водоем на окраине села, 16.08.1990, Г. Клин
кова; Ленинский р-н, оз. Клешни близ пос. Лещев, 
8.08.2007, Г. Клинкова, К. Gorski, G. Van Geest; Ле
нинский р-н, оз. Кочкарное, 9.08.2007, Г. Клинко
ва, К. Gorski, G. Van Geest; Среднеахтубинский р-н, 
оз. Солдатское близ дороги пос. Клетский - пос. Ве
ликий Октябрь, 11.08.2008, Г. Клинкова, Л. Волы-
нова; Ленинский р-н, оз. Шуваевское, 17.08.2010, 
Г. Клинкова; Среднеахтубинский р-н, оз. Раскатное, 
20.08.2010, Г. Клинкова, В. Горелов. 

Ранее этот вид указывался для оз. Верблюд в 
окрестностях с. Красная Слобода (теперь - г. Крас-
нослободск) [1] . 

Характерные местообитания этого вида - неболь
шие по размеру и неглубокие водоемы, пересыхаю
щие в межень, или обсыхающие мелководья более 
крупных пойменных озер. Предпочитает прибреж
ные участки с нарушенным покровом из высоких ге
лофитов. Такие условия обычно создаются в рекре
ационных зонах, местах отдыха у воды, а также на 

неактивно используемых водопоях. СИ. brauniiy как 
правило, не образует больших скоплений и не играет 
значительной роли в зарастании водоемов. 

Chara contraria A.Br. 
Ленинский р-н, оз. Золотое, 11.08.2007, Г. Клинко

ва, К. Gorski, G. Van Geest; Среднеахтубинский р-н, 
оз. Солдатское близ дороги пос. Клетский - пос. Ве
ликий Октябрь, 11.08.2008, Г. Клинкова, Л. Волы-
нова. 

Редкий вид, известен из немногих местообитаний 
в Нижнем Поволжье. Оба указанных водоема имеют 
неустойчивый гидрорежим и в некоторые годы пол
ностью пересыхают. 

СИ. delicatula Ag. 
Среднеахтубинский р-н, оз. Большая Невидимка. 

12.08.2007. Г. Клинкова, К. Gorski, G. Van Geest; Ле
нинский р-н, оз. Шуваевское, 17.08.2010, Г. Клинкова. 

Оба местообитания находятся в природоохранной 
зоне парка в условиях слабых антропогенных нагру
зок (сенокос, невысокая рекреация) . Наибольшее 
влияние на условия произрастания оказывает заре
гулирование гидрорежима Волги. В годы с низкими 
попусками указанные водоемы полностью или в зна
чительной степени пересыхают. 

Редкое растение, занесено в Красную книгу Вол
гоградской области (2006), где она приводится толь
ко для Сарпинских озер [18]. 

CHara fragilis Desv. 
Среднеахтубинский р-н , в 2 км южнее пос. 

Средняя Ахтуба, мелководный затон р. Ахтубы, 
25.08.1990, Г. Клинкова; Ленинский р-н, оз. Коч
карное, 9.08.2007, Г. Клинкова, К. Gorski, G. Van 
Geest; Среднеахтубинский р-н, оз. близ хутора Бул
гаков (оз. №24) , 9.08.2008, Г. Клинкова, Л. В о л ь т о 
ва; Ленинский р-н, оз. Садок маленький, 21.08.2008, 
Г. Клинкова, В.Горелов; Среднеахтубинский р-н, 
оз. Малая Невидимка, 22.08.2008, Г. Клинкова, В. Го
релов. 

Один из видов, который играет заметную роль 
в сложении растительного покрова водоемов пой
мы. Иногда СИ. fragilis формирует небольшие чи
стые популяции, но чаще выступает в качестве со
путствующего вида для других доминантов, обыч
но - Nitellopsis obtusa (Desv. In Lois.) Gr. Экологиче
ские предпочтения вида пока не ясны, встречается в 
широком диапазоне условий ВАП. 

CHara uzbekistanica Hol lerb . 
Ленинский р-н, оз. Лебединое , 7.08.2007, Г. Клин

кова, К. Gorski, G. Van Geest; Ленинский р-н, оз. 
Тополевское, 8.08.2007, Г. Клинкова, К. Gorski, 
G. Van Geest; Ленинский р-н, оз. Дубок-2 , 9.08.2007, 
Г. Клинкова, К. Gorski, G. Van Geest; Среднеахту
бинский р-н, оз. Большая Невидимка, 12.08.2007, 
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Г. Клинкова, К. Gorski, G. Van Geest; Ленинский р-н, 
оз. Золотое, 11.08.2007, Г.Клинкова, К. Gorski, G. Van 
Geest; Ленинский р-н, оз. Давыдкино , 16.08.2008, 
Г. Клинкова, К. Gorski; Ленинский р-н, оз. Кувшин
ковое, 17.08.2010, Г. Клинкова, В. Горелов; Ленин
ский р-н, оз. Шуваевское, 17.08.2010, Г. Клинкова, 
В. Горелов. 

Этот вид относится к числу наиболее часто встре
чающихся и относительно обильных в этой части до
лины Волги. Он отмечается в водоемах промежуточ
ных стад ий сукцессии при зарастании водоемов, где 
еще сохранились виды, предпочитающие водотоки ' 
или молодые русловые водоемы, но роль таких ви
дов уже незначительна. 

Chara vulgaris L . emend. Wallr. 
Среднеахтубинский р-н, близ пос. Чапаевец, не

большой водоем у дороги, 9.08.1990, Г. Клинко
ва; Среднеахтубинский р-н, близ пос. Куйбышев, 
временный водоем в кювете дороги, 13.09.1990, 
Г. Клинкова; Среднеахтубинский р-н, окр. пос. Сред
няя Ахтуба, пойменный водоем близ русла р. Ахту
ба. 2.09.1989. Г. Клинкова; Ленинский р-н, оз. Бес
счастное, 23.07.2009, Г. Клинкова, В.Горелов. 

Этот вид, безусловно, лидирует среди других ха
ровых водорослей по числу известных в Волгоград
ской области местообитаний. Однако в ВАП его ак
тивность и число популяций меньше, чем у несколь
ких других видов. Очевидна экологическая специ
фика С. vulgaris - почти все местообитания можно 
отнести к типично пионерным, связанным с ранни
ми стадиями сукцессии. 

Nitella hyalina (DC.) Ag. 
Волгоградская область, Ленинский р-н, оз. Ду-

бок-2, 9.08.2007, Г. Клинкова, К. Gorski, G. Van 
Geest. 

Редкий вид в ВАП, известный пока только из 
одного местообитания. 

Nitellopsis obtusa (Desv. in Lois.) Gr. 
Ленинский р-н, оз. Гусиный Лиман, 8.09.2004, 

Г. Клинкова, В. Горелов; Среднеахтубинский р-н, 
оз. Малая Невидимка, 9.09.2004, Г. Клинкова, В. Го
релов; Среднеахтубинский р-н, оз . Большая Неви
димка, 9.09.2004, Г. Клинкова, В.Горелов; Ленин
ский р-н, оз. Тополевское, 8.08.2007, Г. Клинкова, 
К. Gorski, G. Van Geest; Ленинский р-н, оз. Клеш
ни, 8.08.2007, Г. Клинкова, К. Gorski, G. Van Geest; 
Ленинский р-н, оз. Дубок-2 , 9.08.2007, Г. Клинко
ва, К. Gorski, G. Van Geest; Ленинский р-н, оз. Коч-
карное, 9.08.2007, Г. Клинкова, К. Gorski, G. Van 
Geest; Среднеахтубинский р-н, оз. Безымянное близ 
оз. Васино, 21.08.2007, К. Gorski; Среднеахтубин
ский р-н, ерик Еловатый близ пос . Великий Октябрь, 
10.08.2008, Г. Клинкова, Л. Волынова; Среднеахту
бинский р-н, оз. Сайгачье, 24.07.2009, Г. Клинкова, 

В. Горелов; Среднеахтубинский р-н, оз. Раскатное, 
20.08.2010, Г. Клинкова, В. Горелов; Ленинский р-н, 
оз. Утиное, 22.07.2011, Г. Клинкова, В. Горелов; 
Среднеахтубинский р-н, оз. Чайка-1 , 25.07.2011, 
Г. Клинкова, В. Горелов. 

Для этого вида отмечено наибольшее число ме
стообитаний в северной части ВАП. Они доволь
но равномерно рассредоточены по всей территории 
парка и связаны с водоемами, которые характеризу
ются слабой представленностью реофильных видов 
флоры и фауны, что косвенно свидетельствует и об 
их гидрорежиме (неактивно промываемые паводко
выми водами озера) , и о возрасте, который, как ми
нимум, выходит за пределы наиболее ранних стадий 
сукцессии. Почти все эти водоемы имеют неустой
чивый гидрорежим, в межень в той или иной степе
ни усыхают, а некоторые озера в годы с критически 
низкими паводками полностью пересыхали. 

Обсуждение 

Количественные исследования, описывающие 
разнообразие и обилие харовых водорослей на боль
шой сплошной выборке водоемов локальной терри
тории, нам не известны. Поэтому предпринятая по
пытка проведения такого краткого анализа для се
верной части ВАП ограничена в возможностях срав
нения с другими регионами. Данные о видовом со
ставе, средней активности отдельных видов и их 
склонности к доминированию на обследованных во
доемах ВАП представлены в таблице 1. Обобщение 
этих сведений позволяет сделать некоторые предва
рительные выводы. 

1. Харовые водоросли отмечены почти в 40 % 
обследованных пойменных водоемов (в 31 водоеме 
из 80), при этом обнаружено 48 популяций, относя
щихся к 8 видам, на относительно небольшой тер
ритории. Для сравнения можно привести данные по 
югу Западной Сибири [19], где за всю историю ис
следования флоры харовых водорослей в долинах 
крупных рек было установлено 37 популяций 11 ви
дов. В обзоре, подготовленном по многолетним дан
ным (с середины 1950-х годов прошлого века до на
шего времени) для Псковской области [20], указыва
ется, что харовые водоросли обнаружены в 48 водо
емах. С другой стороны, есть данные, что на некото
рых территориях харовые водоросли отмечаются в 
большинстве обследованных водоемов [21], однако, 
выборка была не очень большой 

Сложно однозначно интерпретировать получен
ные данные. Они могут свидетельствовать о специ
фических особенностях долины Нижней Волги, про
явившихся в обилии и разнообразии Charophyta, тем 
более, что эти показатели при движении от Волго
града к дельте Волги существенно растут [4, 5, 22, 
23, 24]. С другой стороны, трудности, возникающие 
при определении харовых водорослей, их, нередко, 
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Таблица 1. Распространение и активность видов харовых водорослей в водоемах природного парка «Волго-Ахтубинская 
пойма» 

Chara 
braunu 

Chara 
contraria 

Chara 
delicatula 

Chara 
fragilis 

Chara 
uzbekistanica 

Chara 
vtilgaris 

Nitella 
hyalina 

Nitellopsis 
oblusa 

Chara 
sp. 

оз. близ русла 
р. Ахтубы 

(пос. Средняя Ахтуба) 
1,0/10 

затон р. Ахтубы 
(пос.Средняя Ахтуба) 0,5/5 

ерик Старая Ахтуба 0,1/0 

оз. без названия 
(пос. Булгаков) 0,1/0 

временный водоем 
(нос. Куйбышев) 

1 П/1 п 1 ,и/1 и 

временный водоем 
(пос. Чапаевец) 0,5/0 1,0/10 

DL/WIVlvnriDlrl D\JJ-k\Jv<fVl 

(пос. Суходол) 0,5/0 

ерик Еловатый 0,1/0 
оз. Чайка-1 0,2/0 0,2/0 
оз. Клешни 0,1/0 0,1/0 0,4/10 

оз. Кочкарное 0,1/0 0,1/0 2/43 
ОЗ. \̂ Ш1ДаГСКОС п п^/п П 1 /п 

оз. гаскатное п п^/п и,иэ/и n 1/S 
U, 1/^ 

оз. шувасвасвскос П 1/П П 1 /п 
U, l/U 

1 п/п 

ОЗ. DCLHdLlHOC П 7/0 

оз. эолотое п п^/п П 1/П 

Невидимка 0,1/0 0,1/2 2,4/44,1 

оз. Лебединое 0,1/0 
оз. Тополевское 0,04/0 0,5/7,4 

оз. Дубок-2 3,6/71,4 0,1/0 3,9/80 
оз. Давыдкино 0,2/0 

оз. Кувшинковое 0,2/0 
оз. малая певидимка 1 П/5 

1 ,и/о 
7 T/77 

/\n 1* (1ПЛ1/ ЦП TIOLII r/lf II 

ОЗ. ^аДОК МаЛеНЬКИИ 
1 П/1П 1 ,и/1 и 

оз. i усиныи лиман П 1/П 

оз. утиное 7 Л/77 

оз. Сайгачье 2,6/44 
оз. без названия 

(близ оз. Васино) 2,25/45 

оз. Золотое 0,1/0 
оз Легтяпное 0,1/1 

оз. без названия (оз. № 2) 0,1/0 

Всего популяций вида 7 2 2 5 8 4 1 13 6 

Средняя активность 
вида для всех 80 
обследованных 

водоемов 

0,018 0,002 0,003 0,036 0,071 0,049 0,001 0,282 

В числителе - средняя активность вида на выборке пробных площадок конкретного озера (в баллах), подробнее 
см. Материалы и методы; 

в знаменателе - доля площадок с доминированием вида от общего числа пробных площадок на водоеме (%). 
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пионерный характер и, вероятно, невысокое обилие 
во многих водоемах могут скрывать истинный ха
рактер их распространения и масштабы встречаемо
сти на локальных территориях. 

2. Общее видовое разнообразие харовых во
дорослей северной части ВАП (8 видов) составляет 
треть из обнаруженных в Нижнем Поволжье 24 ви
дов (конспект видов флоры харовых водорослей ре
гиона в настоящее время готовится к публикации) . 
Это свидетельствует о том, что, несмотря на оби
лие водоемов в северной части ВАП, их особенно
сти (гидрологические и гидрохимические) не явля
ются подходящими для обитания большей части ви
дов региональной флоры. Это относится как к неко
торым пресноводным, так и почти ко всем предста
вителям солоноватых и соленых вод. В целом, это 
соответствует закономерностям, установленным для 
юга Западной Сибири, где долины крупных рек от
личаются меньшим разнообразием харовых водорос
лей, чем водоемы прилегающих территорий [19, 25]. 

3. В северной части ВАП в большей части пой
менных озер и ериков отмечено по одному виду ха
ровых водорослей (20 водоемов из 31 , или 65 % от 
общего числа водоемов, где отмечены харовые во
доросли) . В южной части долины Нижней Волги, по 
нашим наблюдениям, наоборот, в отдельных водое
мах чаще отмечается 2-3 и более видов харовых во
дорослей. Вероятно, это свидетельствует об ухудше
нии условий обитания для Charophyta при удалении 
от Каспийского моря и уменьшении общей минера
лизации воды. 

4. Средняя активность большинства видов ха
ровых водорослей в отдельных водоемах террито
рии не превышает 1 балла, причем чаще она суще
ственно ниже, т. к. водоросли могут отсутствовать 
на большинстве пробных площадок объекта. Толь
ко Nitellopsis obtusa и Chara uzbekistanica имеют в 
нескольких водоемах средний показатель активно
сти больше 1, но ни в одном водоеме даже эти виды 
не имеют средней активности в 4-5 баллов, которую 
можно рассматривать как доминирование на всей ак
ватории. 

5. Определение средней активности каждого 
вида по всей выборке из 80 водоемов показывает, 
что расчетная оценка, полученная на основе усред
нения данных пробных площадок, в десятки и даже 
сотни раз ниже минимальной экспертной оценки в 
1 балл. Таким образом, характеристика активности 
видов с помощью традиционной 5 или 7-балльной 
шкалы [26, 27] в водных экосистемах не отражает 
реального масштаба различий между видами. 

6. Только 4 вида харовых водорослей (Chara 
fragilis, Chara uzbekistanica, Chara vulgaris, 
Nitellopsis obtusa) способны переходить к домини
рованию на части акватории пойменных озер в этой 
части долины. Наибольшее обилие при этом де
монстрирует Nitellopsis obtusa, средняя активность 

которого в некоторых озерах приближается к 4 бал
лам, а доля пробных площадок, где этот вид домини
рует, 60-80 %. Именно водоемы с Nitellopsis obtusa 
в ВАП соответствуют традиционному облику «харо
вых» озер, когда представители Charophyta абсолют
но преобладают среди других макрофитов. Осталь
ные виды харовых водорослей, склонные к домини
рованию на территории парка, проявляют это свой
ство изредка и на отдельных участках водоемов. 

7. Анализ данных по PVI отдельных видов, го
ворит о том, что среди указанных для северной части 
ВАП видов только Nitellopsis obtusa способен пол
ностью осваивать объем водной массы от субстрата 
до поверхности воды, он часто имеет PV1 100 % или 
близкие к этому уровню величины. Все остальные 
виды обычно занимают только часть объема воды, 
достигают поверхности в редких случаях. Таким об
разом, роль большинства видов харовых водорос
лей в зарастании водоемов (обилие) определяемая 
с помощью проективного покрытия, будет заметно 
выше, чем с помощью PVI . 

Заключение 

Проведенное исследование позволило существен
но расширить представление о разнообразии харо
вых водорослей в северной части ВАП и их роли в 
зарастании пойменных водоемов и водотоков. Полу
ченные данные свидетельствуют, что встречаемость 
харовых в составе растительного покрова различных 
водных объектов относительно высока, а, возможно, 
она даже выше, т. к. у части крупных водоемов не 
удалось тщательно обследовать всю акваторию. Од
нако суммарная активность видов в сложении сооб
ществ очень слабая, и только единичные виды ха
ровых водорослей играют заметную роль в зараста
нии пойменных водоемов в этой части долины Ниж
ней Волги. 

Слабая активность может приводить к быстрому 
выпадению видов из состава флоры отдельных во
дных объектов при различных внешних воздействи
ях, что делает харовые водоросли на территории 
природного парка «ВАП» значимой целевой группой 
при организации управления территорией и прове
дении природоохранных мероприятий 
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Жизненные формы 
дальневосточных представителей 
рода Cardamine L. (Brassicaceae) 

В статье описаны жизненные формы видов рода Cardamine флоры Дальнего Востока России и высказаны пред
положения о путях их зволюции. Рассмотрены пути перехода от стержнекорневых вегетативно неподвижных мно
голетников к длиннокорневищным вегетативно подвижным и вегетативно размножающимся жизненным формам, а 
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Life-forms of Cardamine from the Russian Far East are described. The trends of their possible evolution from tap-rooted 
vegetative-immobile perennials to long-rhizome vegetative-mobile and vegetative reproducing life forms, as well as to tap-rooted 
annuals are discussed. 
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Изучение жизненных форм в рамках отдельных таксо
нов одно из наиболее важных направлений биоморфоло
гических исследований, основоположником которого был 
И.Г. Серебряков [1 , 2]. Изучение биоморфологических 
особенностей близкородственных видов и путей их ста
новления позволяет рассмотреть возможные пути эволю
ции жизненных форм в рамках таксона, выявить наиболее 
примитивные, продвинутые и вариабельные биоморфоло
гические признаки, высказать предположения о связи био
морф с экологическими условиями. Особый интерес пред
ставляет изучение конкретных путей эволюции жизнен
ных форм в отдельных узких систематических группах, 
объединяющих травянистые растения. 

Объектом нашего исследования послужил род Carda-
mine флоры Дальнего Востока России (ДВР). В биоморфо
логическом отношении это один из наиболее интересных 
родов сем. Brassicaceae. Bimiett. 

Род Cardamine насчитывает около 160 видов, распро
страненных в умеренных и теплых областях Земного 

шара. На территории Дальнего Востока России он пред
ставлен 21 видом, из которых 19 многолетники и 2 одно
летники [3]. Представители этого рода, как и всего семей
ства Brassicaceae, играют заметную роль в северных эко
системах, причем с продвижением в более высокие широ
ты число видов и их фитоценотическая значимость воз
растают [4]. 

По числу видов Cardamine флористические районы 
(ФР) ДВР располагаются вследующем порядке: Чукотский, 
Охотский, Южно-Сахалинский, Уссурийский - 8; Нижне-
Зейский и Буреинский - 6; Анадырско-Пенженский, Кам
чатский, Верхне-Зейский и Амгуньский - 5; Анюйский, 
Корякский, Алданский, Северо-Сахалинский, Южно-
Курильский - 3; Даурский, Командорский и Северо¬
Курильский - 2 вида. 

Характерной чертой для большинства видов 
Cardamine является их экологическая приурочен
ность к сырым местообитаниям. Эта особенность от
четливо прослеживается в условиях высокогорья, где 
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сердечники в большинстве случаев встречаются у водо
токов и снежников. 

Все виды сердечников - травянистые растения. По 
структуре подземных органов их можно разделить на не
сколько групп: 

1. Стержнекорневые многолетники (Cardamine 
bellidifolia L.1 , С. umbellata Greene) 

2. Столонно-стержнекорневые многолетники (C.fauriei 
Franch.) 

3. Короткокорневищно-стержнекорневые многолетни
ки (С. lyrata Bunge, С. pratemis L., С. regeliana Miq.) 

4. Короткокорневищные многолетники (С. lyrata, 
С. pratensis, С. regelicmay С. trifida (Lam. ех Poir.) B.M.Jones) 

5. Длиннокорневищные многолетники (С. conferta 
Jurtz., С. digitata Richards., С. hyperborea O.E.Schulz, 
C. leucantha (Tausch) Schulz, C. macrophylla Willd., 
C. microphylla Adams, C. pedata Regel et Til . , C. prore-
pens Fisch., C. purpurea Cham. et Schlecht., C. regeliana, 
C. sphenophylla Jurtz., C. victoris N.Busch, C. yezoensis 
Maxim.) 

6. Стержнекорневые однолетники (С. impatiens L., 
С. nwnshurica (Kom.) Nakai) 

Ниже подробно рассматриваются жизненные формы 
ряда видов рода Cardamine флоры ДВР. 

Стержнекорневые, короткокорневищно-
стержнекорневые и короткокорневищные 

многолетники 

Cardamine umbellata дальневосточно-американский 
вид. На ДВР встречается в Чукотском, Корякском, Охот
ском, Камчатском, Командорском, Северо-Курильском 
и Амгуньском ФР, т. е. только в северной части этого 
региона. Произрастает на увлажненных местах в лесном 
и подгольцовом поясах [4], по берегам ручьев и рек [3]. 
С. umbellata - стержнекорневой поликарпик с полурозе-
точными полициклическими монокарпическими побега
ми, слабо разветвленным каудексом и слабой корневой си
стемой, представленной главным и придаточными корня
ми (рис. 1 а). Монокарпический побег в течение несколь
ких лет нарастает моноподиально, ежегодно образуя уко
роченный розеточный побег. Завершает цикл своего раз
вития монокарпический побег формированием удлинен
ного генеративного годичного побега, несущего несколь
ко стеблевых листьев, в пазухах которых формируются в 
большей или меньшей степени развитые боковые соцве
тия, и заканчивающегося верхушечным соцветием. Возоб
новление происходит за счет спящих почек, расположен
ных на многолетней части монокарпического побега, либо 
за счет почек, формирующихся в пазухах розеточных ли
стьев, расположенных в базальной части монокарпическо
го побега, т. е. наблюдается базисимподиальное ветвле
ние. Обычно в рост трогается 1-2 почки (иногда несколь
ко), из которых развиваются полурозеточные полицикли
ческие монокарпические побеги. Многолетние приросты 
монокарпических побегов формируют главы каудекса. В 

онтогенезе особи, по мере ее старения, наблюдается со
кращение цикла развития монокарпических побегов по
следующих порядков. 

В сырых местообитаниях у виргинильных особей пер
вое междоузлие годичных побегов вытягивается, а все по
следующие - остаются укороченными, в результате главы 
каудекса состоят из чередующихся удлиненных и укоро
ченных участков, и образуется рыхлый каудекс. 

У особей, растущих на замшелых участках, форми
руется иная жизненная форма. Верхушечная почка розе
точного побега этих растений оказывается погруженной в 
мох и, чтобы вынести ее на поверхность, первое междоуз
лие очередного годичного побега вытягивается, в резуль
тате базальная многолетняя часть монокарпического по
бега состоит из чередующихся удлиненных и укорочен
ных междоузлий. Кроме того, интересной особенностью 
таких растений является то, что возобновление у них про
исходит за счет пазушных почек, расположенных на удли
ненном генеративном годичном побеге, который либо по
гружается в моховую подстилку, либо полегает (рис. 1 б). 
Боковые побеги в течение 3-4 лет нарастают также моно
подиально, давая укороченные розеточные побеги и завер
шают цикл своего развития, формированием удлиненного 
генеративного побега. В пазухе одного- двух ассимилиру
ющих листьев удлиненного генеративного побега форми
руются почки, дающие начало новым монокарпическим 
побегам, у которых также в пазухах ассимилирующих ли
стьев генеративного годичного побега формируются но
вые побеги возобновления и т. д. В результате такого на
растания формируется симподиально нарастающее эпиге-
огенное корневище. В основании каждого пазушного мо-
ноподиального побега формируется мочка тонких практи
чески неветвяшихся придаточных корней. 

Cardamme billidifolia - циркумполярный вид, широ
ко представленный на территории РДВ. Это арктоальпий-
ский вид, с широкой экологической амплитудой, занима
ющий каменистые россыпи на вершинах гор, щебнистые 
осыпи, галечники рек и морских побережий, а также про
израстающий в сухих кустарниковых и сырых травяно-
моховых тундрах, доходит до гольцового пояса, где встре
чается среди камней и у водотоков. 

С. bellidifolia - стержнекорневой поликарпик с полуро-
зеточными поли - дициклическим монокарпическими по
бегами, формирующими многоглавый каудекс. Главы ка
удекса тонкие, часто довольно длинные. Побеги двух ти
пов: генеративные полурозеточные и вегетативные розе
точные. На первых этапах онтогенеза монокарпический 
побег полициклический - в течение нескольких лет нарас
тает моноподиадьно, давая укороченные розеточные го
дичные приросты. Через 3-4 года в верхушечной почке за
кладывается генеративный годичный побег, несущий один 
ассимилирующий лист и верхушечное соцветие (рис. 2). 
В пазухе розеточных листьев закладываются боковые поч
ки, из которых развиваются монокарпические побеги вто
рого и последующих порядков, в результате формируются 
в большей или меньшей степени плотные дерновинки. 

С-Пб.: Наука, 1985-1996. - Т. 1-8. 1 Латинские названия даются по Сосудистые растения советского Дальнего Востока. -
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4 

Рисунок 5. Жизненная форма Cardamine conferta Рисунок 7. Жизненная форма Cardamine prorepens 
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Рисунок 8. Жизненная форма Cardamine yezoensis Рисунок 9. Жизненная форма Cardamine leucantha 

Условные обозначения к рисункам: 1 - чешуевидные листья, 2 - ассимилирующие листья,3 - вегетативный побег, 
4 - генеративный побег, 5 - почка, 6 - корневище, 7 - корень, 8 - отмершие органы 

В большинстве случаев С. billidifolia - плотнодерновин-
ное растение. Однако иногда формируется рыхлая дер
новина. Часть побегов нарастает плагиотропно, форми
руя подземную удлиненную часть. Вероятно, розетки ли
стьев и генеративные побеги формируются на их верхуш
ках лишь на следующий год 

Cardamine regeliana - азиатско-североамериканский 
вид, обитающий в сырых местах, встречающийся по бере
гам рек и ручьев, иногда заходит в воду. 

Это стержнекорневой или короткокорневищный по
ликарпик с полурозеточным монокарпическим побегом. 
Встречаются тонко-длиннокорневищные особи. В.Н. Во
рошилов [5] считает С. regelicma однолетником. Возмож
но, этот вид ведет себя как малолетник. В гербарии сборы 
представлены в основном 1-2-летними цветущими образ
цами, и только несколько образцов - многолетние. Моно
карпический побег у этого вида дициклический: в первый 
год формируется розеточный побег, а на следующий - его 
удлиненная генеративная часть. В конце вегетации над
земная часть монокарпического побега отмирает, остает
ся основание побега с массой придаточных корней. Воз
обновление происходит за счет пазушных почек, распо
ложенных в основании монокарпического побега. Из уко
роченных оснований отмерших монокарпических побе
гов формируется короткое корневище, несущее большое 
число придаточных корней, образующих своеобразную 
мочку. 

Cardamme pratensis - циркумполярный вид, встреча
ющийся во всех ФР ДВР, кроме Нюкжинского, Даурско
го и Уссурийского. Вид обитает на сырых лугах, по бере
гам рек и ручьев [3]. Его жизненная форма - короткокорне
вищный травянистый поликарпик с полурозеточным мо
нокарпическим побегом. Корневище образовано основа
ниями отмирающих монокарпических побегов. От корне
вища отходит мочка тонких придаточных корней (рис. 3). 

Cardamine trifida - довольно часто встречающийся в 
южных районах ДВР евразиатский вид. Встречается в ле
сах, кустарниковых зарослях, на склонах и по берегам во
доемов [3, 4, 6]. С. trifida имеет уникальную жизненную 

форму. У этого вида под землей формируется корот
кое корневище, которое заканчивается надземным удли
ненным моноциклическим побегом. От основания побе
га отходят на тонких нитевидных столонах несколько не
больших уплощенных клубней с тремя маленькими ло
пастями на верхушке (рис. 4). Исследования ряда авто
ров показали, что клубни у С. trifida - это метаморфизиро-
ванные листья, у которых листовая пластинка видоизме
нилась в клубень, а черешок выполняет функцию столо
на. Впервые на листовую природу клубней у С. trifida ука
зал И. Веленовский [7], затем к этому же выводу, на осно
вании анатомо-морфологических исследований, пришли 
Д.Е. Янковский и Б.А. Тихомиров [8]. 

Своеобразную жизненную форму имеет Cardamine 
lyrata. Взрослые особи этого вида имеют короткое верти
кальное корневище с массой придаточных корней, розе
точный годичный побег, из пазухи ассимилирующих ли
стьев которого выходят боковые плетевидные побеги, сте
лющиеся по земле. В пазухе ассимилирующих листьев 
плетевидного побега формируются боковые розеточные 
побеги. Розетки, укореняясь, вероятно, дают начало но
вым растениям. Часто встречаются особи, побеги которых 
имеют в основании участок со следами отмерших розеточ
ных листьев и массой тонких придаточных корней. В не
которых случаях эти побеги растут ортотропно, формируя 
удлиненный генеративный побег. В других - побег растет 
плагиотропно и только цветонос - ортотропно. Ассимили
рующие листья у такого побега отходят от стелющейся ча
сти, и в их пазухах формируются розеточные побеги, ко
торые на следующий год дадут начало новым растениям. 
Таким образом, жизненную форму этого растения можно 
определить как короткокорневищный поликарпик с полу-
розеточными ортотропными или плагиотропными генера
тивными и плагиотропными вегетативными побегами. 

Длиннокорневищные многолетники 

У ряда видов сердечника (Catdatnme conferta, 
С. micmphella, C.pedata, С. victoris) под землей формируется 
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разветвленная сеть плагиотропных тонких светлых корне
вищ, заканчивающихся надземными ортотропными уд
линенными побегами (рис. 5). Интересной особенностью 
этой жизненной формы является то, что большая часть 
ассимилирующих листьев отходит от подземных кор
невищ в месте перехода от плагиотропной части к орто-
тропной. Именно в этом месте часто наблюдается интен
сивное ветвление: боковые корневища выходят из пазух 
ассимилирующих листьев. На боковых корневищах сра
зу же развиваются ассимилирующие листья. Часть из них, 
как и главный побег, заканчивается соцветием, а другие 
верхушечной почкой. 

Подобное явление отмечали Т.И. Серебрякова и 
Т.В. Богомолова [9] для Viola epepsila и других видов. 
Т.И. Серебрякова [10] указывает на то, что плагиотропный 
рост корневищ, а также регулярное и обильное появление 
новых корневищ не из спящих почек, а из самых молодых, 
образующихся в пазухах только что развернувшихся ли
стьев, способствует быстрому захвату площади и распол
занию всем телом. Надземная часть монокарпического по
бега у рассматриваемых группы сердечников несет не бо
лее одного листа, а иногда бывает безлистной (С. conferta). 
Так как листья и материнского и боковых дочерних кор
невищ сконцентрированы близко к основанию надземного 
побега, создается впечатление, что последний несет в сво
ем основании розетку листьев. 

Все виды, имеющие данную жизненную форму - оби
татели сырых и влажных экотопов. Они встречаются на 
сырых щебнисто-суглинистых участках горных склонов, 
сырых высокогорных лугах, сырых участках в поймах рек, 
на галечниках рек и морских побережий, у водотоков и в 
их руслах, а также в моховых тундрах и на нивальных лу
жайках. 

Cardamine digitata - также длиннокорневищный по
ликарпик с удлиненными монокарпическими побега
ми (рис. 6). Корневища у этого вида, как и у видов, от
носящихся к предыдущей жизненной форме, длинные и 
тонкие. Однако ветвления корневищ за счет пазушных 
почек не наблюдается. Возобновление, по всей видимо
сти, происходит за счет спящих почек, расположенных 
на корневище. 

Вид растет на дренированных щебнистых склонах, 
пойменных луговинах и среди зарослей кустарников. 

Cardamine ргогерет, выросший на берегах ручьев у 
воды или в воде, имеет жизненную форму отличную от 
С. digitata. В этих условиях побег С. ргогерет также вна
чале нарастает плагиотропно под землей, формируя корне
вища, однако, выходя на дневную поверхность продолжа
ет и дальше расти плагиотропно, формируя надземные 
укореняющиеся в узлах плети, и только безлистный цве
тонос, приподнимаясь от поверхности земли, растет орто
тропно (рис. 7). Ассимилирующие листья отходят только 
от надземной части побега. Из пазухи ассимилирующих 
листьев выходят боковые плети. 

С. ргогерет - тонко-длиннокорневищный поликарпик 
с удлиненными стелющимися или ортотропными моно
карпическими побегами. 

Дальнейшее развитие этой жизненной формы можно 
наблюдать у Cardamhw yezoemis. У этого вида все побеги 
длительно нарастают плагиотропно по поверхности зем
ли, укоренясь в узлах, а затем переходят к ортотропному 
росту, давая начало удлиненной генеративной части побе
га (рис. 8). Надземные побеги-плети многократно ветвясь 
образуют заросли. С. yezoensis растет в лесах по ручьям, 
заходя в воду. 

Cardamine leiwantha - тонко-длиннокорневищный по
ликарпик с удлиненными дициклическими монокарпиче
скими побегами. В первый год побег растет плагиотроп
но, формируя очень тонкое длинное светлое столоновид-
ное корневище. На следующий год, переходя к ортотроп
ному росту из почки развивается надземный удлиненный 
генеративный побег. В основании этого побега из почек 
возобновления уже в июне месяце развивается до 5-6 но
вых корневищ, верхушечные почки которых на следую
щий год дадут начало новым надземным побегам. Так как 
от основания материнского побега отходит несколько кор
невищ, на концах которых также развиваются надземные 
удлиненных побеги, растение образует куртины (рис. 9). 
Растет этот вид в тенистых влажных долинных лесах и за
рослях кустарников, по берегам рек. 

Стержнекорневые однолетники 

Cardamme impatiens - широко распространенный евра-
зиатский вид, произрастающий на ДВР в Приморье, Ха
баровском крае, Амурской и Сахалинской областях. Эко
логически приурочен к морским побережьям, скалам, и 
устьям лесных ручьев, иногда ведет себя как сорное [3]. 
С. hnpatiem - одно-двулетний стержнекорневой монокар-
пик с полурозеточными моно-дициклическими монокар
пическими побегами. 

Cardamine manshurica - азиатский вид. На ДВР при
водится только для Уссурийского ФР [3]. За преде
лами ДВР встречается в сев.-вост. Китае и на Корей
ском п-ове. Вид имеет узкую экологическую приурочен
ность, занимая илевато-глинистые места и влажные ска
лы. С. mamhurica - стержнекорневой однолетник с удли
ненными монокарпическими побегами. 

Для ряда видов рассматриваемого рода из-за отсут
ствия полноценного гербарного материала и недоступно
сти живого материала подробно описать жизненную фор
му не представляется возможным. 

Таким образом, виды рода Cardamine биоморфологиче-
ски разнообразны и формируют ряд жизненных форм, 
достаточно сильно отличных друг от друга. Придер
живаясь точки зрения о первичности стержневой кор
невой системы и вторичности корневищных жизнен
ных форм [11, 12], за базовую жизненную форму мы 
предлагаем принять следующую: многолетний летне-
зеленый травянистый стержнекорневой симподиаль-
но нарастающий поликарпик. Эта биоморфа характе
ризуется отсутствием или крайне слабой вегетативной 
подвижностью. Из сердечников ДВР наиболее прими
тивным можно считать Cardamine umbellata. В ходе 
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эволюционных преобразований базовой жизненной 
формы наблюдается переход от вегетативно неподвиж
ных к вегетативно все более подвижным и, наконец, к 
вегетативно размножающимся биоморфам. Этот пере
ход связан с обитанием большинства видов в условиях 
повышенного увлажнения и осуществлялся нескольки
ми путями. 

Одним из них стало образование многоглавого кау
декса (С. umbellata, С. bellidifolia). При дальнейшем раз
витии этой жизненной формы активное формирование 
придаточных корней на главах каудекса привело к воз
никновению короткокорневищно-стержнекорневых рас
тений (Cardamine regehana, С. pratensis). Снижение зна
чимости стержневого корня для особи и его отмирание 
на все более ранних стадиях онтогенеза закономерно за
кончилось формированием короткокорневищной жиз
ненной формы (С. pratensis). Интересная модификация 
этой биоморфы - образование клубней листового проис
хождения - отмечена для С. trifida. 

У видов этой группы часто наблюдается наличие у 
одного вида нескольких жизненных форм рассматривае
мого эволюционного ряда. 

Представители эволюционного ряда стержнекорне
вые - короткокорневищные растения встречаются по 
всему РДВ, но в небольшом числе видов. В тоже время 
виды, относящиеся в этой группе, имеют наиболее ши
рокое общее распространение среди дальневосточных 
сердечников. Все виды, имеющие циркумполярное рас
пространение, относятся именно к этому эволюционно
му ряду. Эти данные еще раз подтверждают первичность 
стержнекорневых растений. 

Наиболее процветающая группа сердечников 
на ДВР - тонко-длиннокорневищные многолетни
ки, широко распространенные во всех флористи
ческих районах. По общему распространению сре
ди тонко-длиннокорневищных видов господствуют 
североамериканско-азиатские и североамериканско-
дальневосточные виды. Лишь для одного вида (С. тас-
rophylla) указывается евразиатский ареал. Об эволюци
онной молодости и процветании этой группы на ДВР 
говорит и тот факт, что все эндемичные виды сердеч
ников (С. pedata, С. sphenophylla, С. victoris) относятся 
именно к тонко-длиннокорневищным растениям. 

Происхождение тонко-длиннокорневищных видов 
сердечников могло идти двумя путями: от короткокорне-
вищных видов путем удлинения междоузлий корневища 
и от исходной группы стержнекорневых растений через 
превращение полегающих во влажный субстрат побегов 
в корневища с удлиненными междоузлиями. 

В южных районах РДВ распространены еще две груп
пы сердечников: 

1. В Южно-Сахалинском флористическом райо
не встречается С. faitriee - столонообразующий вид. 
Образование этой жизненной формы мы связываем 
с вариацией эволюционного развития группы тонко-
длиннокорневищных растений, возникших путем поле
гания надземного побега. 

2. В Уссурийском, Южно-Сахалинском и Южно-Ку
рильском районах распространены однолетние стержне
корневые сердечники - С. impatiens и С. manshurica. Воз
никновение этой группы связано с выпадением поздних 
стадий онтогенеза у базовой жизненной формы и общим 
сокращением жизненного цикла. 

Высказанные нами предположения о возможных 
путях эволюции жизненных форм в роде Cardamine 
основаны на изучении только дальневосточных видов. 
В полной мере делать выводы об эволюции жизненных 
форм в пределах рода Cardamine можно только после 
изучения биоморфологических особенностей всех ви
дов этого рода. 
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Один из у н и в е р с а л ь н ы х с п о с о б о в познания и 
изучения м н о г о о б р а з и я ж и в ы х о р г а н и з м о в или 
отдельных с о с т а в л я ю щ и х ( к о м п о н е н т о в ) живых 
систем - знакомство с с у щ е с т в у ю щ и м и к л а с с и ф и 
кациями этих о б ъ е к т о в , с о в е р ш е н с т в о в а н и е таких 
к л а с с и ф и к а ц и й , а, при н е о б х о д и м о с т и , - со здание 

новых . Конечная цель п о д о б н о й работы с л ю б ы м 
м н о ж е с т в о м - с о з д а н и е единой к л а с с и ф и к а ц и и , 
с о д е р ж а щ е й м а к с и м у м и з в е с т н о й и н ф о р м а ц и и о 
с о с т а в л я ю щ и х м н о ж е с т в а . 

Разнообразие плодов цветковых растений огром
но. В разное время п ре дп ри н ят ы попытки создания 

Б ю л л е т е н ь Главного б о т а н и ч е с к о г о с а д а № 3. 2012 . 65 



Анатомия, морфология 

морфологических [ 1 ] , г е н е т и ч е с к и х [ 2 - 6 ] , эколо
гических [ 7 ] , м о р ф о л о г о - г е н е т и ч е с к и х , эколого-
морфологических [8, 9] к л а с с и ф и к а ц и й плодов . 
С уверенностью можно п р о г н о з и р о в а т ь , что еди
ная классификация плодов , к созданию которой 
стремятся карпологи , будет синтетической , осно
ванной на комплексе р а з н о п л а н о в ы х (разнохарак
терных) признаков . 

Во многих с у щ е с т в у ю щ и х к л а с с и ф и к а ц и 
ях используются п о н я т и я «сухой плод» и «соч
ный плод» , у ч и т ы в а ю щ и е признак к о н с и с т е н ц и и 
околоплодника ( п е р и к а р п и я ) . П е р и к а р п и й сухо
го плода ж е с т к и й , без к а к и х - л и б о признаков ово-
д н е н н о с т и ; о к о л о п л о д н и к сочного плода более 
мягкий , м я с и с т ы й , с о б н а р у ж и в а ю щ е й с я при ме
ханических в о з д е й с т в и я х и п о в р е ж д е н и я х влаж
н о с т ь ю . 

Целью настоящего и с с л е д о в а н и я я в и л а с ь раз 
работка о р и г и н а л ь н о й к л а с с и ф и к а ц и и и номен
клатуры сочных п л о д о в . 

В с о в р е м е н н о й б о т а н и к е нет единого о п р е д е 
ления понятия «плод» и ряда р о д с т в е н н ы х по
нятий [10, И ] . Однако б о л ь ш и н с т в о и с с л е д о в а 
телей признает , что главные с о с т а в л я ю щ и е (ча
сти) плода - семя ( с е м е н а ) и о к о л о п л о д н и к ( п е р и 
карпий) . В состав плода могут входить с т р у к т у р ы 
(части ) , не с р а с т а ю щ и е с я с о к о л о п л о д н и к о м , но 
с о х р а н я ю щ и е с я в т е ч е н и е всего с у щ е с т в о в а н и я 
плода и в ы п о л н я ю щ и е о п р е д е л е н н ы е ф у н к ц и й . 
Эти части плода могут з н а ч и т е л ь н о и з м е н я т ь с я в 
ходе развития и с о з р е в а н и я плода и д а ж е брать на 
себя функции о к о л о п л о д н и к а . Н а п р и м е р , гипан-
тий плода о б л е п и х и , с п е р и к а р п и е м не с р а с т а е т 
ся, с тановится с о ч н ы м , м а с с и в н ы м о б р а з о в а н и е м , 
о к р а ш е н н ы м в о р а н ж е в о - к р а с н ы е цвета , и выпол
няет функцию п р и в л е ч е н и я птиц - р а с п р о с т р а н и 
телей плодов . 

Околоплодник ( о б о л о ч к а плода , плодовая обо
лочка) развивается из с т е н к и с в о б о д н о й завя 
зи пестика (верхней з авязи ) или из стенки завя
зи , сросшейся с д р у г и м и частями цветка (нижней 
завязи ) . В п о с л е д н е м с л у ч а е р а з л и ч и т ь границу 
между тканями разного п р о и с х о ж д е н и я в зрелом 
плоде , как п р а в и л о , не п р е д с т а в л я е т с я возмож
ным, поскольку ф о р м и р у е т с я единая с т р у к т у р а . 

Околоплодник на м о р ф о л о г и ч е с к о м уровне де 
лится на 3 р а з л и ч и м ы х визуально т о п о г р а ф и ч е 
ских зоны: в н е ш н е п л о д н и к = внешплодник = кожу
ра плода ( экзокарпий) , м е ж д у п л о д н и к = межплод
ник (мезокарпий) , в н у т р и п л о д н и к ( эндокарпий ) . 
На тканевом уровне экзокарпий и эндокарпий мо
гут быть составлены с о о т в е т с т в е н н о наружной и 
внутренней эпидермой перикарпия или эпидермой 
и подстилающими ее м е х а н и ч е с к и м и т к а н я м и . 

С участием завязи е д и н с т в е н н о г о пестика 
цветка ( апокарпный м о н о м е р н ы й г и н е ц е й или це-
нокарпный г и н е ц е й ) р а з в и в а е т с я п р о с т о й плод . 

На о с н о в е н е с к о л ь к и х пестиков одного цвет
ка ( а п о к а р п н ы й п о л и м е р н ы й г и н е ц е й ) ф о р м и р у 
ется с б о р н ы й плод . Он с о с т о и т из плодиков , удер
ж и в а ю щ и х с я в м е с т е с о х р а н я ю щ и м с я ц в е т о л о ж е м , 
которое в плоде м о ж н о и м е н о в а т ь п л о д о л о ж е м . 
Плодики с б о р н р г о плода - гомологи плода п р о 
стого , и м е ю щ и е те же , что и у п р о с т о г о плода , 
с т р у к т у р н ы е п р и з н а к и . 

П р е д л а г а е м а я нами к л а с с и ф и к а ц и я и т е р м и н о 
логия касается п р о с т ы х п л о д о в , а т а к ж е пригод
на для х а р а к т е р и с т и к и плодиков с б о р н ы х плодов . 

Как у к а з ы в а л о с ь , по н а л и ч и ю в о к о л о п л о д н и к е 
сочных т к а н е й ( т к а н е й , с о с т о я щ и х из ж и в ы х кле 
ток , о б л а д а ю щ и х з н а ч и т е л ь н о й , о п р е д е л и м о й ви
з у а л ь н о , о в о д н е н н о с т ь ю ) принято р а з л и ч а т ь пло
ды сухие и с о ч н ы е . О д н а к о сочные ткани могут 
быть л о к а л и з о в а н ы не только в о к о л о п л о д н и к е , но 
и в других с о с т а в л я ю щ и х плода . Н а п р и м е р , могут 
быть с о ч н ы м и : часть с е м е н н о й кожуры (в плоде 
граната ) , не с р о с ш и й с я с з а в я з ь ю , с в о б о д н ы й ги-
пантий (в плоде о б л е п и х и ) , п р и с е м я н н и к (в пло
де л и ч и ) . 

Мы п р е д л а г а е м о п р е д е л я т ь с о ч н ы е плоды как 
плоды, и м е ю щ и е с о ч н ы е ткани (= сочные ч а с т и ) , 
в какой бы с о с т а в л я ю щ е й плода эти ткани (= ча
сти) ни р а з в и в а л и с ь . К л а с с и ф и к а ц и я сочных пло
д о в , по н а ш е м у м н е н и ю , д о л ж н а о с н о в ы в а т ь с я на 
признаке т о п о г р а ф и и сочных т к а н е й (= частей) 
плода. 

Д а л е е п р и в о д и т с я п р е д л а г а е м а я нами класси
фикации сочных плодов для д е м о н с т р а ц и и прин
ципов к л а с с и ф и к а ц и и . В качестве п р и м е р о в ис
пользуются и з в е с т н ы е и и з у ч е н н ы е нами плоды. 

1. Плоды о к о л о п л о д н и к о - с о ч н ы е ( п е р и к а р п и о -
с о ч н ы е ) . 

Сочные ткани - в перикарпии. 
1.1. Плоды межоколоплоднико-сочные (мезокарпио-

сочные). 
Сочным является мезокарпий. Плод ландыша. 
1.2. Плоды внутриплоднико-сочные (эндокарпио-

сочные). Сочная ткань образована клетками эпидермы 
эндокарпия. Плод лимона. 

1.3. Плоды межоколоплоднико-плаценто-сочные 
(мезокарпио-плаценто-сочные) . Сочные части пло
да - мезокарпий и плаценты. Плод томата. 

2. Плоды приоколоплоднико-сочные (приперикарпио-
сочные). 

Сочными являются выросты перикарпия (придатки 
перикарпия) в виде локальных образований (телец) на 
его поверхности. Плодики незабудки. 

3. Плоды внеоколоплоднико-сочные (экстрапери-
карпио-сочные). 

Сочные образования с околоплодником не срастают
ся, единой структуры с ним не формируют. 

Плоды гипантио-сочные. Плод облепихи. 
4. Плоды семе-сочные (спермо-сочные). 
Сочные ткани - в семени. 
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Плоды оболочкосеме-сочные (спермодермо-сочные = 
экзотесто-сочные). Сочной является часть семенной ко
журы. Плод граната. 

5. Плоды п р и с е м е - с о ч н ы е ( п р и с п е р м о - с о ч н ы е ) . 
С о ч н ы е о б р а з о в а н и я п р е д с т а в л я ю т собой при

датки семени - м о р ф о л о г и ч е с к и д и ф ф е р е н ц и р о 
ванные выросты на его п о в е р х н о с т и . 

5.1. Плоды присеменожко-сочные (прифуникулусо-
сочные = ариллусо-сочные). Сочная ткань формирует
ся вследствие разрастания свободной (для ортотроп-
ных семязачатков) и свободной и сросшейся с семе
нем (для анатропных семязачатков) частей фуникулу-
са. У семени образуется сочный придаток - ариллус. 
Плод кувшинки. 

5.2. Плоды п р и с е м е ш о в н о - с о ч н ы е ( п р и р а ф е -
сочные = с т р о ф и о л е - с о ч н ы е ) . Сочная т к а н ь обра
зуется р а з р а с т а н и е м п р и р о с ш е й к с е м е н и части 
фуникулуса - с е м е ш в а ( р а ф е ) . Ф о р м и р у е т с я соч
ный придаток с е м е н и - с т р о ф и о л ь . Плод чисто 
тела. 

5.3. Плоды припыльцевходо-сочные (примикропиле-
сочные = карункуло-сочные). Сочные ткани - в выросте 
семенной кожуры в области микропиле, который называ
ется карункулой. Плод клещевины. 

5.4. Плоды присеменожко-припыльцевходо-
сочные (прифуникулусо-приэкзостомо-сочные = 
ариллусо-карункуло-сочные = ариллодио-сочные) . 
Сочная ткань формируется разрастанием свободной 
и сросшейся с семенем частей фуникулуса и образо
ванием выроста семенной кожуры в области экзосто-
ма. Формируется сочный придаток семени - арилло-
дий - комбинированное образование, состоящее из 
ариллуса и карункулы - выроста экзостома. Плод 
древогубца. 

Предложенную нами т е р м и н о л о г и ю сочных 
плодов можно использовать в сочетании с истори
чески сложившимися п о н я т и я м и о типах плодов , 
ставшими о б щ е п р и н я т ы м и . Н а п р и м е р , у болгар
ского перца плод - ягода с сочным м е з о к а р п и е м . 
Ее можно описать как ягоду м е з о к а р п и о - с о ч н у ю . 
Плод чистотела - стручковидная коробочка с се
менами, имеющими сочные придатки - с т р о ф и о -
ли: коробочка п р и с е м е - с о ч н а я , прирафе-сочная = 
строфиоле-сочная . 

Наличие в плоде сочных т к а н е й в б о л ь ш и н с т в е 
случаев связано с п р и с п о с о б л е н и е м к э н д о з о о х о -
рии. С о ч н ы е , п р и в л е к а ю щ и е р а с п р о с т р а н и т е л е й 
и о б ы ч н о п о т р е б л я ю щ и е с я ими части н е п о с р е д 
ственно граничат с з а щ и щ е н н ы м и от п о в р е ж д е н и й 
в ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н о м т р а к т е ж и в о т н ы х фраг 
ментами плодов . У м а г н о л и и , граната это - вну
т р е н н и е с о с т а в л я ю щ и е с е м я н ( з а р о д ы ш и , окру
женные прочными в н у т р е н н и м и слоями с е м е н н о й 
кожуры) , у сливы - косточки ( с е м е н а , з а к л ю ч е н 
ные в д е р е в я н и с т у ю часть п е р и к а р п и я ) , у обле
пихи - семена ( тонкие п л е н ч а т ы е о к о л о п л о д н и к и , 

о т г р а н и ч и в а ю щ и е с е м е н а от сочных г и п а н т и е в , 
здесь роли не и г р а ю т ) и пр. С о ч н ы е части пло
дов з а к р е п л е н ы е с т е с т в е н н ы м отбором для при
влечения р а з л и ч н ы х р а с п р о с т р а н и т е л е й . П р и в л е 
каю щ ие факторы - цвет, з апах , долгое с о х р а н е 
ние на р а с т е н и и и пр . Эти признаки ф о р м и р у ю т с я 
в результате н а к о п л е н и я в сочных тканях р а з л и ч 
ных с о е д и н е н и й . По н а л и ч и ю о п р е д е л е н н ы х ве
щ е с т в , т .е . по п а р а м е т р а м б и о х и м и ч е с к и м , т а к ж е 
в о з м о ж н о в ы д е л е н и е групп сочных плодов . На
п р и м е р , среди плодов м е з о к а р п и о - с о ч н ы х извест 
ны м е з о к а р п и о - с о ч н ы е м а с л и ч н ы е плоды ( с в и д и -
и а , бузина , м а с л и н а ) . Плоды некоторых б е р е с к л е 
товых - а р и л л у с о - с о ч н ы е м а с л и ч н ы е . 
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Светоиндуцированная 
устойчивость петунии 
к низкотемпературному стрессу 

Изучали влияние дополнительной пятичасовой досветки спектральным синим светом (СС тах 400 нм, 6,0х1018 фо-
тонов/м2сек.) или красным светом (КС тах 660 нм, 2,6x1018 фотонов /м2сек.) на холодостойкость растений петунии 
многоцветковой. Установлено, что у восприимчивого сорта «Мамбо Блю» СС и КС способствовали формированию 
устойчивости к низкотемпературному стрессу, связанной с повышением содержания суммы Сахаров, каротиноидов и 
снижением выхода злектролитов и иона калия из мембран клеток листьев петунии. 
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Light Induced Resistance 
of Petunia hybrida to Cold Stress 

The influence ofadditional to daily light irradiation with spectral blue light (BL max 400 nm, 6,0x1018 photon/m2sek) or red light 
(RL max 660 nm, 2,6x1018 photon/m2sek) on Petunia hybrida resistance to cold stress was investigated. Blue light as we// as red 
light were shown to induce resistance of susceptible variety «Mambo Blue» to cold. The resistance was related with increased 
content of carotenoids and sugars and with reduced release of electrolytes and Ca2+ from cell membranes. 

Keywords: Petunia hybrida, red light, blue light, cold stress. 

Изучение воздействия на растения абиогенных стрес
совых факторов становится все более актуальным в связи с 
участившимися природными климатическими аномалиями. 
Большое внимание уделяется изучению механизмов фор
мирования устойчивости к стрессовым воздействиям [1], 

однако физиолого-биохимические аспекты этой проблемы 
остаются недостаточно изученными. Температурная, в част
ности холодовая, акклиматизация растений сопровождается 
модификациями в экспрессии C O R - генов [2], что приводит 
к изменениям ряда физиолого-биохимических параметров 
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метаболизма, связанных с включением различных сигналь
ных систем, передающих элиситорные сигналы в генетиче
ский аппарат клеток, где происходит экспрессия защитных 
генов, приводящая к идуцированию защитных реакций рас
тения [3]. 

Низкотемпературный стресс вызывает изменение струк
туры фосфолипидного слоя мембран за счет его сжатия и за
твердения, что приводит к подавлению фотосинтеза и дыха
ния, снижению проницаемости клеточных мембран [4]. По
ниженные температуры ингибируют скорость протекания 
метаболических реакций, вызывая осмотический и окисли
тельный стрессы [5]. В процессе адаптации растений к хо
лоду наблюдается накопление стресс-протекторных соеди
нений, таких как аминокислоты, растворимые сахара, саха-
роспирты и другие метаболиты [6]. Важную роль в защите 
от холода играет накопление пролина, который обладая свой
ствами осморегулятора, способствует стабилизации клеточ
ных мембран [7]. Повышение устойчивости растений к ги
потермии связано с подавлением окислительного стресса за 
счет активности антиоксидантных ферментов и накоплени
ем низкомолекулярных органических антиоксидантов, к ко
торым относятся флавоноиды, являющиеся мощными анти-
оксидантами и защищающие фосфолипиды от действия кис
лородных радикалов [8,9]. Каротиноиды защищают пигмен
ты и ненасыщенные жирные кислоты мембран от окисли
тельного повреждения. При низкой температуре они способ
ствуют снижению фазовых переходов мембранных липидов 
тилаковдов в гель-структуру, увеличивая текучесть тилако-
идной мембраны, что приводит к большей сопротивляемо
сти растений при гипотермии [10, И] . 

Анализ трансдукционных путей, приводящих к экс
прессии COR (cold regulated) генов показал, что накопление 
COR мРНК может быть индуцировано не только холодом, 
но и засухой, экзогенной АБК [12]. Кроме того регулятором 
экспрессии COR генов, в частности хлоропластных генов 
Wcorl5 пшеницы и сог14Ь ячменя может быть свет [12, 13]. 
Накопление сог14Ь белка в этилированных проростках ячме
ня, специфически инициированного низкой температурой, 
было существенно увеличено облучением белым светом 
(БС) интенсивностью 10 рМ/м2сек в течение 5 минут перед 
низкотемпературным стрессом. Такой же эффект давало об
лучение красным светом (КС т а х 660 нм) или синим светом 
(СС т а х 400 нм) соответствующей интенсивности и продол
жительности, показывая, что и фитохромы, и криптохромы 
участвуют в регуляции экспрессии этого гена [12]. Получен
ные данные о стабилизирующем влиянии облучения крас
ным и синим светом регуляции экспрессии генов в стрессо
вых условиях позволяют предположить наличие первичных 
элиситорных сигналов различной природы. 

Целью исследований было изучение влияния досветки 
красным и синим спектральным светом на холодостойкость 
растений петунии многоцветковой. 

Материалы и методы 

В качестве материала использовали различные по хо
лодоустойчивости сорта петунии многоцветковой Petimia 

hybrida: устойчивый Лимбо Виолет и восприимчивый Мам-
бо Блю. Рассаду петунии выращивали в оранжерее в полу
контролируемых условиях: к естественному свету добавля
ли красный свет ( тах бООнм) (КС) и/или синий свет (тах 
400нм) (СС). Интенсивность света (плотность фотонов) КС -
2,58 х10 , 8/м2сек, СС - 6,04x1018/м2сек. В качестве дополни
тельного источника света использовали светодиодные лам
пы компании «Фокус» (Россия) модели ПС-2 (УСС-12). До-
светку растений проводили с 6 по 24 апреля по 5 часов еже
дневно, с 15.15 до 20.15. Контролем служили растения, выра
щенные при естественном освещении. По окончании перио
да досветки опытные растения подвергали низкотемператур
ному стрессу в климатической камере при температуре 4 °С 
в течение 24 час. Пробы для морфологических и биохимиче
ских анализов (по 5 растений) из вариантов опыта отбирали 
после окончания периода досветки и после воздействия низ
ких положительных температур. 

Проводили учет высоты растений, количества листьев, 
биомассы надземной части и корней, сроков наступления 
цветения и его продуктивности. Для определения функци
онального состояния мембран клеток листьев, их высеч
ки диаметром 0,5 см помещали в бидистиллят, выдержи
вали 24 час в термостате при температуре 26 °С и измеря
ли электропроводность элюата на кондуктометре. Далее ме
тодом атомно-адсорбционной спектрометрии в элюате опре
деляли содержание ионов К+ . Фотосинтетические пигменты 
листьев анализировали фотоколориметрическим методом по 
общепринятой методике [14]. Для анализа углеводов исполь
зовали фотометрический метод с пикриновой кислотой [15]. 
Статистическую обработку результатов проводили по стан
дартной программе Microsoft Exel. 

Результаты и обсуждение 

Дополнительная досветка КС или СС существенно не из
меняла темпы роста и количество междоузлий на стебле рас
тений петунии обоих сортов. При этом значимо увеличива
лась биомасса надземной части растений (в 2,4-2,6 раза на КС 
и в 1,7 раза на СС) и корней (в 1,8-2,0 раза на КС и 2,4-2,6 раза 
на СС). Сроки начала цветения в опытных вариантах не от
личались от контрольных. Продуктивность цветения возросла 
только у растений сорта Мамбо Блю на 23 % по сравнению с 
контролем в условиях дополнительной досветки КС. 

Состояние фотосинтетического аппарата растений пе
тунии при досветке КС и СС также претерпело определен
ные изменения. Изменение длительности светового перио
да, интенсивности и спектрального состава света позволи
ло растениям использовать больше световой энергии, изме
няя при этом структуру хлоропластов, долю участия в про
цессе фотосинтеза фотосистемы I и фотосистемы I I . Комби
нации квантов света с различной длиной волны могут кор
ректировать синтез хлорофиллов и соотношение хлорофил-
лов «а» и «Ь». 

Досветка КС и СС привела к снижению суммы и изме
нению соотношения хлорофиллов «а» и «Ь» у сорта Лимбо 
Виолет: снижению содержания хлорофилла «а» и увеличе
нию хлорофилла «Ь» по сравнению с контролем (табл. 1). 
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Таблица 1. Содержание фотосинтетических пигментов (хлорофилла «а» и «Ь») и суммы каротиноидов в листьях расте
ний двух сортов петунии, мг/г сырой массы. 

Вариант 
Лимбо Виолет Мамбо Блю 

Вариант 
£ «а» +«Ь» «а» / «Ь» Каротиноиды Y, «а» +«Ь» «а» / «Ь» Каротиноиды 

Контроль 0,60±0,02 2,03±0,16 0,15±0,01 0,53±0,06 1,44±0,18 0,08±0,01 

Досветка, КС 0,46±0,02 1,35±0,17 0,15±0,02 0,6±0,05 1,40±0,22 0,1 ±0,01 

Досветка, СС 0,47±0,05 1,43±0,18 0,17±0,02 0,54±0,04 1,44±0,17 0,15±0,02 

Низкотемп. стресс, контроль 0,45±0,05 1,67±0,15 0,19±0,04 0,72±0,07 1,52±0,18 0,12±0,03 

Низкотемп. стресс, КС 0,5±0,01 1,78±0,12 0,11 ±0,02 0,49±0,09 1,64±0,18 0,16±0,02 

Низкотемп. стресс, СС 0,66±0,07 1,68±0,16 0,15±0,03 0,58±0,03 1,63±0,18 0,12±0,01 

У сорта Мамбо Блю досветка КС и СС не оказала влияния на 
соотношение хлорофиллов «а» и «Ь». Также у обоих сортов 
при досветке (особенно СС) увеличилось содержание каро
тиноидов. Возможно, рост уровня этих пигментов связан с 
включением защитных реакций, связанных с поддержанием 
окислительно-восстановительного гомеостаза клеток. 

Низкотемпературный стресс увеличил содержание и со
отношение хлорофиллов «а» и «Ь» в обоих вариантах по 
сравнению с контролем только у растений сорта Лимбо Ви
олет и снизил количество каротиноидов, выполняющих про
текторную функцию и способствующих адаптации растений 
к гипотермии, в вариантах КС и СС в листьях растений Лим
бо Виолет, и увеличил - в варианте КС - у сорта Мамбо Блю. 

Важным условием холодостойкости растений являет
ся целостность клеточных мембран, которая оценивается по 
показателям выхода из них электролитов. Выявлено, что у 
растений сорта Лимбо Виолет досветка КС практически не 
повлияла на состояние мембран по сравнению с контролем, 
тогда как досветка СС повысила проницаемость клеточных 
мембран и, следовательно, увеличила выход электролитов 
и К+ в раствор (рис. 1 и 2). Низкотемпературный стресс так
же способствовал нарушению целостности фосфолипидного 

и белкового слоев мембран - в вариантах КС и СС наблюда
лось незначительное увеличение выхода электролитов и К+ в 
раствор по сравнению с контролем. 

У растений сорта Мамбо Блю досветка КС и СС привела 
к более значительной дестабилизации состояния клеточных 
мембран, что выразилось в увеличении выхода электролитов 
и К+ в раствор. Наиболее негативное влияние на мембранный 
комплекс низкотемператуный стресс оказал на листья расте
ний сорта Мамбо Блю в контроле. Досветка КС и СС расте
ний данного сорта способствовала стабилизации состояния 
мембран в этих условиях - выход электролитов в раствор 
снизился практически в два раза по сравнению с контролем 
и оставался на уровне показателей до воздействия стресса. 
Вероятно досветка КС и СС растений сорта Мамбо Блю ини
циировала протекторные механизмы, направленные на ста
билизацию фосфолипидного комплекса мембран, что повы
сило холодостойкость растений данного сорта. 

В реализации адаптационного потенциала растений и 
корректного ответа на стрессовый сигнал существенную 
роль играют углеводы. Так, водорастворимые сахара при от
рицательных температурах выполняют в клетке функции 
криопротекторов [16]. В наших исследованиях динамика 

Рисунок 1. Выход электролитов из мембран клеток лис
тьев петунии, pSm: 
а - сорт Лимбо Виолет после досветки; 
б - после холодового стресса; 
в - сорт Мамбо Блю после досветки; 
г - после холодового стресса. 
1 - контроль; 2 - досветка КС; 3 - досветка СС. 

Рисунок 2. Выход калия из мембран клеток листьев пету
нии, мг/л: 
а - сорт Лимбо Виолет после досветки; 
б - после холодового стресса; 
в - сорт Мамбо Блю после досветки; 
г - спосле холодового стресса. 
1 - контроль; 2 - досветка КС; 3 - досветка СС. 
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углеводного пула была неоднозначна. Досветка КС и СС спо
собствовала увеличению содержания суммы Сахаров у рас
тений сорта Лимбо Виолет, в то время как низкотемператур
ный стресс не повлиял на данный показатель в варианте КС и 
незначительно снизил сумму Сахаров в варианте СС (рис. 3). 

Досветка КС и СС вызвала значительное снижение сум
мы Сахаров у сорта Мамбо Блю - в 1,5 раза в варианте ЛС и 
в 2,0 раза в варианте СС по сравнению с контролем. Низко
температурный стресс вызвал увеличение (в 1,7-1,8 аза) со
держания суммы Сахаров в обоих вариантах опыта. Таким 
образом, у восприимчивого сорта Мамбо Блю досветка КС 
и СС оказалась фактором, стимулирующим холодостойкость 
растений. Так как увеличение содержания моносахаров и по
лисахаридов, служащих энергетическим фондом для преодо
ления стрессовых условий, сыграли положительную роль в 
формировании устойчивости петунии Мамбо Блю к холоду. 

14 I 

а б в г 

Рисунок 3. Сумма Сахаров в клетках листьев петунии, мг/г 
сырого веса: 
а - сорт Лимбо Виолет после досветки; 
б - после низкотемпературного стресса; 
в - сорт Мамбо Блю после досветки; 
г - после низкотемпературного стресса. 
1 - контроль; 2 - досветка КС; 3 - досветка СС. 

Заключение 

Дополнительная к естественному световому дню пятича
совая досветка КС и СС не изменяла темпов роста и сроков 
наступления фазы цветения у сортов петунии многоцветко
вой Лимбо Виолет и Мамбо Блю, увеличивая при этом био
массу надземной части и корней. У сорта Мамбо Блю КС 
увеличивал продуктивность цветения на 23 %. В отноше
нии холодостойкости растений петунии досветка спектраль
ным светом носила сорго специфический характер: КС и СС 
уменьшали этот показатель у сорта Лимбо Виолет и повыша
ли у сорта Мамбо Блю за счет увеличения количества каро
тиноидов, суммарного содержания Сахаров и сохранения из
бирательной проницаемости мембран клеток растений. 
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Основные факторы формирования 
зооспор оомицета 
Phytophthora infestans (Mont.) de Вагу 

Определены оптимальные условия формирования зооспор Phytophthora infestans (Mont.) de Вагу. Наивысшая актив
ность их движения после выхода из зооспорангиев отмечена в пределах 10-15 °С, которая при температуре 18-20 °С 
сохраняется около 1 ч. Найдено, что активность движения зооспор в среде, содержащей нитраты возрастает. Пока
зано, что эффективность переноса вируса Х-картофеля зависит от численности и активности зооспор в суспензии. 

Позитивный результат при инфицировании тестовых растений наблюдался при использовании суспензий, содер
жащих не менее 103 зооспор/мл 
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The Main Factors, Determining 
of Zoosperm Formation of a Oomycete 
Phytophthora infestans (Mont.) de Bary 

Estimation of viruliferous zoospores of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary and the efficiency of their transmission of 
Potato Virus X showed that spreading of infection depended on number and activity of zoospores in suspension. The highest 
mobility ofzoospores afterrelease from zoosporangia was registered at 10-15 °C, but at 18-20 °C it retained only about one hour. 
The activity ofzoospores mobility was proved to be increased in a medium containing nitrates. The positive result oftested plant 
infestation was observed in suspensions containing at least 103 zoospores/ml. 
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Вирус Х-картофеля в естественных условиях обна
руживался на растительных остатках в почве, в воде 
речек, ручьев, водоемов и водоотводных кана [1] . Эти 
наблюдения до сих пор не получили должного вни
мания, экологической и эпидемиологической оцен
ки. До сегодняшнего дня остается открытым вопрос 
о переносе и циркуляции вируса Х-картофеля с помо
щью специфических векторов, в том числе в почвен
ной среде [2, 3] . На возможность распространения 
Х-вируса картофеля с помощью грибов Synchytrium 
endobioticum впервые указывали Nienhaus и Stille [4] . 
В дальнейшем это подтвердил Lang [5] . По данным 
Richardson и French [6] к переносчикам вируса можно 
отнести также Spongospora subteranea. С другой сто
роны, Phytophthora infestans, поражающий картофель, 
способен формировать в своем жизненном цикле под
вижные стадии - зооспоры, сходные с теми, кото
рые имеются у грибов-переносчиков вирусов [7, 8]. 
На возможность участия оомицета - Р. infestans в пе
редаче вируса Х-картофеля указывает ряд косвенных 
фактов, в частности, сопряженный характер распро
странения их на одних и тех же сортах [9] , опреде
ленных почвах [10, И ] , совпадающий уровень инфи
цирования в зависимости от влияния факторов окру
жающей среды [12-14], способность инфицировать 
сравнительно широкий круг растений, в том числе 
виды, в клеточном соке которых инактивируются ви-
рионы вируса [15, 16]. 

Наличие у Р. infestans подвижных форм - зо
оспор, способных переносить вирусы [9 ] , в значи
тельной степени влияет на фитосаниторное состо
яние экосистем. В естественных условиях они лег
ко перемещаются в почвенном растворе, актив
но заражают растения, вызывая значительные по
тери урожая [17]. Однако, известно, что развитие 
Р. infestans проходит в определенном диапазоне аби
отических факторов, влияние которых на функцио
нирование вектора и переносимого возбудителя не
однозначно [14, 18]. Среди основных факторов окру
жающей среды, способных влиять на сроки форми
рования зооспорангиев, и, в конечном итоге, выход 
зооспор и их вирофорность , особое место занима
ют температура и влажность почвы, влияние кото
рых на развитие и рост Р. itifestans достаточно хоро
шо изучено [19]. Определены оптимальные темпера
туры для различных этапов жизненного цикла воз
будителя [19, 20]. Так, наиболее активный рост гиф 
на надземных частях растений происходит в преде
лах 15-20 °С. С другой стороны, для развития и ро
ста мицелия оомицета в тканях клубней оптималь
ной является температура около 10 °С [21]. При та
ких же температурах наблюдается массовый выход 
и активность зооспор [21-23] . Вместе с тем, по дан
ным Campbell и Fry [23] длительность функциони
рования и сохранения зооспор Olpidium значитель
но выше в диапазоне 10-16 °С, чем 22-27 °С. С дру
гой стороны, по мнению Taekle [24], их подвижность 

сохраняется дольше при температурах ниже 20 °С, 
что увеличивает временной диапазон их формирова
ния и выхода, тем самым повышая уровень и ско
рость распространения инфекции. Вероятно, имею
щиеся противоречия в оценке роли температурного 
градиента могут объясняться расовыми различиями 
оомицета. В связи с этим весьма важно было опре
делить влияние экологических факторов и оптималь
ные условия, при которых происходит передача ви
русов зооспорами [7, 25]. 

Материалы и методы исследования 

Изолят Р. infestans, (Удача-2), выделенный в лабо
ратории фитопатологии РГАУ-МСХА, культивирова
ли в чашках Петри на овсяном агаре. На 1 л питатель
ного раствора (рН 7,0) добавляли макроэлементы: по 
10,0 мг СаС1 2 .2Н 2 0 и NaN0 3 , 5.0 мг NaH2P04.2H20 
и КС1, 2,0 мг- MgCl2 .6H20, микроэлементы: 0.01 мг 
Н 3 В О э , 0.02 мг - ( N H 4 ) 6 M o 7 0 2 4 . 4 H 2 0 , 0 , 0 0 1 м г - CuS04 . 
4 Н , 0 и MnS(X.H,0 и 0.005 мг - ZnSO,.7HX>. 

2 4 2 4 2 

Суспензию зооспор получали путем погружения в 
стерильную холодную воду (12-14 °С) на 40 мин. ку
сочков питательной среды с мицелием оомицета, со
держащих зооспорангии. Через 30 мин. ее использо
вали для искусственного заражения клубней. 

В экспериментах донорские клубни сортов Мали
новка и Жуковский, полученные из ВНИИКХ, разреза
ли на две половины, мелонскогтом вырезали в их сере
дине ямки (4-5 мм), смачивали поверхность стериль
ной дистиллированной водой и размещали на пред
метных стеклах в чашках Петри с водой. Для сохране
ния режима высокой влажности их на 2 час помещали 
в холодильник при 5 °С. Затем на половинки клубней 
картофеля пастеровской пипеткой вносили 3-5 ка
пель суспензии зооспор в концентрации 1х103 зоо
спор/мл. Через (6, 12 и 24 час.) часть суспензии отса
сывали и переносили на половинки здоровых клубней 
тех же сортов, которые затем инкубировали при тем
пературе 15-18 °С и высокой влажности. 

Концентрацию зооспор рассчитывали по числу зо
оспорангиев в поле зрения светового микроскопа при 
увеличении 400, а численность вышедших из них зо
оспор оценивали через каждые 20 мин. с помощью ге-
моцитометра (нижним пределом концентрации счита
ли 103 /мл). 

Спустя 3 и 6 сут. клубни тестировали на заражен
ность вирусной инфекцией методами ИФА («сэнд
вич» вариант) и ОТ-ПЦР. Контролем служили зооспо
ры, наносимые на безвирусные клубни. 

Результаты и их обсуждение 

Для получения суспензии в искусственных усло
виях необходимо знать сроки формирования зооспо
рангиев, при которых можно добиться выхода зо
оспор. 
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Таблица 1. Влияние температуры на формирование зооспор Р. infestans 

Температура, °С Активность образования зооспор* 
> 5 _ 
5 + 
10 +++ 
15 +++ 
20 ++ 
25 + 

<25 

* расчет проводили по 10 зооспорангиям, (+ из 10 зооспорангеив образуются около 10-15 зооспор, ++ из 10 зо-
оспорангеив - 30-45, +++ из 10 зооспорангиев - 50-75, - зооспоры не образуются) 

Ранее нами было показано , что заражение кар
тофеля вирусом X картофеля с п о м о щ ь ю зооспор 
оомицета Р. infestans наиболее у с п е ш н о о с у щ е с т 
вляется при температуре 13-20 °С [ 9 ] . С другой 
стороны, у с т а н о в л е н о , что н а и б о л ь ш е е количе
ство зооспор формируется при 10-15 °С (табл. 1). 
При отклонении от этих п а р а м е т р о в , например , 
при температурах почвы менее 10 °С и более 25 °С 
наблюдается снижение а к т и в н о с т и , и, следова
тельно , интенсивности р а с п р о с т р а н е н и я вируса 
Х-картофеля . 

Наши исследования показали, что при 10 °С 
и 13 °С (рис. 7), концентрация образующихся зооспор 
достигала максимума 4,5 * 103/мл и 3,5* 103 /мл, соот
ветственно, после 45 мин. инкубации в питательном 
растворе. Затем их численность резко снижалась, до
стигая через 2 час минимума - 103/мл (как при 10 °С, 
так и при 13 °С). 

При 5 °С процесс их формирования замедляет
ся. В течение первых 3 час содержание не превыша
ло 2,5 х 103/мл, а затем через 4 час этот показатель 
снижался до 1,5 х Ю3 /мл. 

Важно подчеркнуть, что подвижность зооспор в 
растворе также зависела от температуры среды (рис. 2). 

Таким образом, оценка влияния температурно
го фактора на интенсивность формирования зоо
спор, показала, что оптимальным является режим в 

пределах 10-15 °С. В этих условиях из одного зооспо-
рангия образуется до 8 зооспор. После их выхода из 
зооспорангиев активность движения при температуре 
18-20 °С сохраняется около 1 час, после чего их жиз
неспособность падает. 

Известно, что при интенсивном применении ни-
тратсодержащих удобрений наблюдается тенденция 
накопления нитрат-ионов в растительных тканях, в 
частности, в клубнях картофеля. Эти азотные соеди
нения, являясь необходимым компонентом для микро-
биоты, способствуют в средах (почве, питательных 
агарах) развитию патогенных микроорганизмов [26]. 

В связи с этим, представляется важным изучение 
роли и влияния нитратов на рост Р. infestans, как в по
левых условиях, так и при хранении картофеля. 

Ранее нами установлено, что в присутствии азот
ных соединений ускоряется рост Р. infestans, увели
чивается накопление биомассы мицелия по сравне
нию со средой, не содержащей нитраты (рис. 3). 

Кинетические кривые роста колоний Р. infestans 
на твердой питательной среде в присутствии NaN03 , 
а также без нее показывают, что колонии достига
ют максимального размера уже на 9-е сутки. Причем 
на среде с NaN03 размер колоний значительно боль
ше, чем на среде без NaN03 . Нами отмечено, что ак
тивность движения зооспор в питательной среде, со
держащей нитраты, была значительно выше (рис. 4), 
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Рисунок 1. Влияние температуры на выход зооспор 
(а - 10 °С, b - 13 °С, с - 17 °С и d - 5 °С) 
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Рисунок 2. Активность зооспор в зависимости от темпера
туры среды (а - 17 °С, b - 13 °С, с - 15 °С и d - 5 °С) 
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Рисунок 3. Размер колоний Р. infestans на среде 
(при 20 °С) с разной концентрацией NaN03.(1 - в среду 
добавлено 5 г/л NaN03, 2 - 2,5 г/л NaNo3, 3 - (контроль -
без добавления NaN03) 

% заражения картофеля вирусом X 

Рисунок 5. Эффективность инфицирования клубней 
картофеля сорта Малиновка вирусом X в зависимости 
от концентрации зооспор (на оси ординат - средняя кон
центрация зооспорангиев в поле зрения микроскопа при 
увеличении 400х. На оси абсцисс - % образцов, заражен
ных вирусом X) 
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Рисунок 4. Скорость движения (рм/сек) зооспор оомице
та Р. infestans (а - в растворе нитратов, b - в среде без ни
тратов - вода) 

чем без них. Так, в их присутствии, в частности, азот
нокислого натрия (NaN0 3 ) , стимулируется формиро
вание зооспорангиев, а также увеличивается числен
ность образующихся зооспор. 

При культивировании оомицета на овсяном агаре 
удается получать суспензии, содержащие 103 зооспор/ 
мл и выше, что обеспечивает позитивный результат 
при инфицировании тестовых растений. Оценка ви-
рофорности зооспор и эффективности передачи с их 
помощью вируса Х-картофеля, показала, что актив
ность распространения инфекции зависит от числен
ности и активности зооспор в суспензии. Это требу
ет в экспериментах по передаче вирусов, постоянно 
использовать их свежую суспензию. При этом опти
мальной концентрацией зооспор Р. infestans в суспен
зии для получения 100%-го инфицирования являет
ся 3,2x103 шт./мл (рис. 5). 

Присутствие вируса в клубнях было подтверж
дено ИФА и ОТ-ПЦР тестами, которые отличают
ся более высокой чувствительностью по сравне
нию с электронной микроскопией и использовани
ем растений-индикаторов [27], поскольку позволяет 
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Рисунок 6 а, б. Результаты ИФА и ПЦР клубней, заражавшихся зооспорами Р. infestans (а - лунка Н-1 - контроль , G-1 -
отрицательный контроль, А - 2, 4, 6; С - 4, 6; Е - 5; F - 3, 4; G - 4 заражение Х-вирусом; б - электрофореграмма специ
фических продуктов анализа РНК, выделенной из листьев картофеля, инфицированных PVX сорта Удача) 
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выявлять даже незначительное количество вирусных 
частиц в клубнях, зараженных зооспорами (рис. 6). 

Таким образом, установлены основные факторы, 
детерминирующие процесс передачи Potato Virus X 
от больных к здоровым тканям клубней картофе
ля посредством Р. infestans. Очевидно, что эти фак
торы способны влиять на развитие эпидемиологиче
ской ситуации. 
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