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Т.Е. Б у ко 
канд. биол. наук., зав. наб. 

E-mail: tebuko@yandex.ru  
Т.В. Роднова 

н. с. 
E-mail: rodnovatv@yandex.ru  

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт экологии человека 

Сибирского отделения РАН, 
Кузбасский ботанический сад, 

Кемерово 

Интродукционные исследования проводились в Кузбасском ботаническом саду (г. Кемерово). Материалом для ис
следований послужила коллекция растений природной флоры Кемеровской области, насчитывающая 156 видов. В дан
ной статье описаны только те виды, наблюдения за которыми проводили не менее 4-5 лет (101 вид). На основании 
анализа данных фенологических наблюдений выделены группы растений по срокам весеннего отрастания, длитель
ности вегетации, длительности цветения. Оценку успешности первичной интродукции видов проводили по 100-баль-
ной шкале, в которой учитывали следующие показатели: зимостойкость, устойчивость к болезням и вредителям, 
общее состояние растений, способы размножения в культуре, развитие растений в период вегетации. По результа
там данной оценки 4 вида оказались недостаточно устойчивыми в культуре, 42 вида перспективны для дальнейшего 
изучения и 55 видов отнесены к безусловно перспективным для введения в культуру из-за их жизнестойкости в усло
виях открытого грунта и декоративным качествам. 

Ключевые слова: интродукция, флора Кемеровской области, травянистые многолетники, перспективность, фе
нологические наблюдения. 

Результаты первичной 
интродукции растений 
природной флоры 
Кемеровской области 

Т.Е. Вико 
Cand. Sci. Biol., Head of Laboratoty 

E-mail: tebuko@yandex.ru  
T.V. Rodnova 

Researcher 
E-mail: rodnovatv@yandex.ru  

Federal state Budgetary Institution for Science Institute 
of Human Ecology of Siberian Depertment of the RAS, 

Kuzbass Botanical Garden, 
Kemerovo 

Introduction researches were conducted in the Kuzbass Botanical garden (Kemerovo city). The material for these studies 
was the collection ofthe natural flora ofthe Kemerovo area, comprising 156 species. This article describes only those activities, 
the observation ofwhich was по less than 4-5 years (101 species). The groups ofplants on the timing ofthe spring growth, the 
length ofgrowing season, length offlowehng were allocated based on the analysis ofthe data of phenological supervision. The 
assessment ofthe success ofthe primary introduction ofspecies was carried out on a 100-point scale, which takes into account 
the following indicators: hardiness, resistance to diseases and pests, the general condition of plants, ways of reproduction in 
culture, the development ofplants duhng vegetation period. According to the results ofthis assessment 4 species are not strong 
enough in the culture, 42 species are promising forthe furtherstudy and 55 species сап be considered certainly promising for the 
introduction in culture thanks to their persistence in the conditions ofan open ground and decorative qualities. 

Keywords: introduction, flora the Kemerovo region, herbaceous perennials, prospects, phenological observations. 

The Results of the Initial 
Introduction of Plants 
of Natural Flora 
of the Kemerovo Region 

Кемеровская область (95,5 т ы с . к м 2 ) р а с п о л о 
жена на юго -востоке З а п а д н о й С и б и р и . Б о л ь ш а я 
часть т е р р и т о р и и о т н о с и т с я к с е в е р о - з а п а д н о й 
периферии А л т а е - С а я н с к о й горной страны и 
включает горные с и с т е м ы Кузнецкого Алатау, Са-
лаирского кряжа, Горной Ш о р и и и р а с п о л о ж е н 
ную между ними К у з н е ц к у ю котловину. 

Природная флора Кемеровской области, которая 
на сегодняшний день насчитывает 1765 видов [ 1 , 2 ] , 

достаточно разнообразна в ценотическом отноше
нии [3] . П р е о б л а д а ю щ е й на т е р р и т о р и и обла
сти является т а е ж н а я и л е с о с т е п н а я р а с т и т е л ь 
ность . Л е с а з а н и м а ю т 63,9 т ы с . к м 2 и относят 
ся к т р е м ф о р м а ц и я м : с в е т л о х в о й н ы е ( л и с т в е н 
н и ч н ы е , с о с н о в ы е ) , т е м н о х в о й н ы е (кедровые , 
е л о в ы е , черневая т а й г а ) , л и с т в е н н ы е ( б е р е з о 
вые , б е р е з о в о - о с и н о в ы е ) . Х а р а к т е р н ы для об
ласти з л а к о в о - р а з н о т р а в н ы е п о л и д о м и н а н т н ы е 
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о с т е п н е н н ы е луга л е с о с т е п и , т а к ж е б о л ь ш и е т е р 
ритории заняты в ы с о к о т р а в н ы м и л у г а м и . В в ы с о 
когорном поясе Кузнецкого Алатау п р е д с т а в л е н ы 
с у б а л ь п и й с к и е и а л ь п и й с к и е луга , в ы с о к о г о р н а я 
тундра . Л у г о в о - с т е п н а я и с т е п н а я р а с т и т е л ь н о с т ь 
носит ф р а г м е н т а р н ы й х а р а к т е р . И м е ю т с я б о л ь 
шие массивы болот. 

В условиях а н т р о п о г е н н ы х и з м е н е н и й р а с т и 
тельного покрова К е м е р о в с к о й области как никог
да ранее становится н е о б х о д и м ы м и н т р о д у к ц и о н -
ное изучение д и к о р а с т у щ и х р а с т е н и й . И н т р о д у к 
ция растений - э к с п е р и м е н т а л ь н а я наука, положе
ния и выводы которой п р о в е р я ю т с я , п о д т в е р ж д а 
ются или не п о д т в е р ж д а ю т с я н е п о с р е д с т в е н н ы м 
экспериментом по в ы р а щ и в а н и ю р а с т е н и й . Базой 
э к с п е р и м е н т а л ь н ы х и с с л е д о в а н и й в б о т а н и ч е 
ских садах я в л я ю т с я к о л л е к ц и и р а с т е н и й , м н о г о 
летние наблюдения за к о т о р ы м и п о з в о л я ю т у с т а 
новить а д а п т а ц и о н н ы е в о з м о ж н о с т и и н т р о д у ц е н -
та, г е н о т и п и ч е с к у ю и ф е н о т и п и ч е с к у ю и з м е н ч и 
вость , характер о н т о г е н е з а , з а к о н о м е р н о с т и се
зонной д и н а м и к и р о с т а и р а з в и т и я и т .п. 

Целью данной р а б о т ы я в л я е т с я анализ р е з у л ь 
татов первичной и н т р о д у к ц и и р а с т е н и й п р и р о д 
ной флоры Кемеровской области для в ы я в л е н и я 
наиболее п е р с п е к т и в н ы х в и д о в , которые могут 
обогатить культурную флору о б л а с т и . 

Следует п о д ч е р к н у т ь , что м н о г и е р а с т е н и я 
у с п е ш н о и н т р о д у ц и р о в а н ы во м н о г и х садах Рос 
сии, а некоторые из них в о о б щ е стали «завсегда 
таями» цветников (Bergenia crassifolia ( L . ) Fr i t -
sch, Brunnera sibirica Stev., Paeonia anomala L . , 
Trollius asiaticus L . и т. д . ) . Но в у с л о в и я х Кеме
ровской области и н т р о д у к ц и о н н о е изучение этих 
видов не п р о в о д и л о с ь . 

Латинские названия р а с т е н и й п р и в о д я т с я по 
сводке С.К. Ч е р е п а н о в а [4] 

М а т е р и а л ы и м е т о д ы 

И н т р о д у к ц и о н н ы е и с с л е д о в а н и я п р о в о д и л и в 
Кузбасском б о т а н и ч е с к о м саду (КузБС) в городе 
К е м е р о в о . КузБС о р г а н и з о в а н в 1991 г. в с и с т е м е 
Кемеровского научного ц е н т р а С и б и р с к о г о отде
ления РАН, в настоящее время я в л я е т с я отделом 
Института экологии ч е л о в е к а СО РАН. Т е р р и т о 
рия сада (186,3 га) р а с п о л о ж е н а в л е в о б е р е ж н о й 
части города К е м е р о в о , в п р и б р е ж н о й части реки 
Томи, к востоку от с у щ е с т в у ю щ и х и п р о е к т и р у е 
мых ансамблей р а з в и в а ю щ е г о с я о б щ е г о р о д с к о г о 
центра . Г е о м о р ф о л о г и ч е с к и т е р р и т о р и я сада при
урочена к пойме и первой н а д п о й м е н н о й т е р р а 
се реки Томи. П о в е р х н о с т ь первой н а д п о й м е н н о й 
террасы полого н а к л о н е н а в с е в е р о - в о с т о ч н о м на
правлении , пойма п р а к т и ч е с к и р о в н а я , с о б ш и р 
ными з а б о л о ч е н н ы м и у ч а с т к а м и . А б с о л ю т н ы е от
метки п о в е р х н о с т и и з м е н я ю т с я от 117 до 132 м 

над у р . м о р я . К л и м а т р а й о н а х а р а к т е р и з у е т с я как 
р е з к о - к о н т и н е н т а л ь н ы й . С р е д н е г о д о в а я т е м п е 
ратура с о с т а в л я е т -0 ,9 °С. Средняя т е м п е р а т у 
ра наиболее х о л о д н о г о м е с я ц а -24 °С, наиболее 
жаркого +24,5 °С . Годовое количество осадков -
450-500 мм. П р е о б л а д а ю щ е е н а п р а в л е н и е ветра -
ю г о - з а п а д н о е . Н а и б о л ь ш а я глубина с н е ж н о г о по
крова равна 29 см [ 5 ] . Р а с т и т е л ь н ы е с о о б щ е с т в а , 
п р е д с т а в л е н н ы е на т е р р и т о р и и сада , я в л я ю т с я ти
п и ч н ы м и для л е с о с т е п н о й зоны С и б и р и . П р и у р о 
ч е н н о с т ь т е р р и т о р и и к пойме реки Томи и над
п о й м е н н о й т е р р а с е о п р е д е л я е т б о л ь ш о е р а з н о о 
бразие л у г о в ы х с о о б щ е с т в [ 6 ] . 

К н а с т о я щ е м у м о м е н т у коллекция м н о г о л е т н и х 
т р а в я н и с т ы х р а с т е н и й Кузбасского б о т а н и ч е с к о 
го сада н а с ч и т ы в а е т 1383 вида . Исходным матери
алом для и н т р о д у к ц и о н н ы х и с с л е д о в а н и й послу
жила коллекция п р и р о д н о й флоры области , с о с т о 
ящая из 156 в и д о в , о т н о с я щ и х с я к 39 с е м е й с т в а м 
и 102 родам . Из них 10 видов в к л ю ч е н о в К р а с н у ю 
книгу Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и [ 7 ] , 3 1 вид - в Крас 
ную книгу К е м е р о в с к о й области [ 8 ] . 

При ф о р м и р о в а н и и коллекции п р и р о д н о й фло
ры области исходный м а т е р и а л привлекался толь 
ко из п р и р о д н ы х м е с т о о б и т а н и й в виде живых 
р а с т е н и й (корни , к о р н е в и щ а , л у к о в и ц ы , клубни 
и т. д.) и с е м е н а м и , но в м е н ь ш е й с т е п е н и , так 
как сроки э к с п е д и ц и й не всегда с о в п а д а л и со сро
ками с о з р е в а н и я с е м я н . Б о л ь ш о е значение при 
этом имел возраст , ф е н о л о г и ч е с к а я фаза и общее 
с о с т о я н и е п е р е с а ж и в а е м ы х р а с т е н и й : л у ч ш е пе
р е н о с я т п е р е с а д к у м о л о д ы е и с р е д н е в о з р а с т н ы е 
р а с т е н и я , которые находятся в стадии покоя - по
сле о т ц в е т а н и я . В д а н н о й работе а н а л и з и р о в а л и 
только те в и д ы , за которыми п р о в о д и л и с ь н а б л ю 
дения не менее 4-5 лет (101 вид) . 

В первый год все и н т р о д у ц е н т ы р а з м е щ а л и на 
грядах на у ч а с т к е п е р в и ч н о й и н т р о д у к ц и и неза
в и с и м о от их э к о л о г и ч е с к о й п р и у р о ч е н н о с т и . Все 
образцы н а х о д и л и с ь в одинаковых у с л о в и я х : по
чвы л у г о в о - ч е р н о з е м н ы е с д о б а в л е н и е м торфа и 
песка , а г р о т е х н и ч е с к и й уход о б ы ч н ы й ( п о л и в , 
прополка , р ы х л е н и е ) , е с т е с т в е н н ы е условия про
израстания не с о з д а в а л и с ь . 

За о п ы т н ы м и р а с т е н и я м и , начиная со второго 
года, наблюдали в т е ч е н и е 2008-2012 гг. Во вре
мя а к т и в н о г о р о с т а н а б л ю д е н и я п р о в о д и л и с ь три 
дня в н е д е л ю , в о с т а л ь н ы е сроки в е г е т а ц и и раз в 
н е д е л ю . Ф е н о л о г и ч е с к и е п о каз ател и у ч и т ы в а л и с 
и с п о л ь з о в а н и е м м е т о д и к и , р а з р а б о т а н н о й в Глав
ном б о т а н и ч е с к о м саду РАН [ 9 ] . В период м а с с о 
вого цветения и п л о д о н о ш е н и я проводили измере 
ния б и о м е т р и ч е с к и х п о к а з а т е л е й (высота расте 
ний, р а з м е р ы с о ц в е т и й , цветков и т .д . ) . Для оцен
ки у с п е ш н о с т и п е р в и ч н о й и н т р о д у к ц и и видов 
нами была и с п о л ь з о в а н а 100-бальная шкала [10] , 
в которой у ч и т ы в а ю т с я с л е д у ю щ и е показатели : 
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з и м о с т о й к о с т ь , у с т о й ч и в о с т ь к б о л е з н я м и в р е д и 
телям, общее с о с т о я н и е р а с т е н и й , с п о с о б ы р а з 
множения в культуре , р а з в и т и е р а с т е н и й в пери
од вегетации . 

При анализе результатов ф е н о л о г и ч е с к и х на
блюдений были и с п о л ь з о в а н ы д а н н ы е по т е м п е 
ратурному р е ж и м у на т е р р и т о р и и КузБС, п р е д о 
ставленны е Ш е р е м е т о в ы м Р.Т. 

Р е з у л ь т а т ы и их о б с у ж д е н и е 

Одним из в е д у щ и х м е т о д о в и з у ч е н и я интроду-
цируемых р а с т е н и й я в л я е т с я с р а в н и т е л ь н о е из
учение ритмов с е з о н н о г о р а з в и т и я , так как важ
нейшим критерием у с т о й ч и в о с т и р а с т е н и й в ин
тродукции является с т а б и л ь н о с т ь и полнота про
хождения ими ф е н о л о г и ч е с к и х фаз . 

В условиях КузБС начало в е с е н н е г о о т р а с т а н и я 
изучаемых видов н а б л ю д а е т с я с 9 по 21 апреля в 
з а в и с и м о с т и от т е р м и ч е с к и х у с л о в и й года (Adonis 
vernalis L . , Allium nutans L . , A. rubens Schrad. ex 
W i l l d . , Corydalis bracteata (Steph.) Pers., Primula 
macrocalyx Bunge, P. pallasii Lehm., Pulmonaria 
mollis Wulf.ex Hornem.) . В этот период с р е д н е 
суточные т е м п е р а т у р ы н е у с т о й ч и в ы и колеблют
ся от +1,9 °С до +10.4 °С. О т р а с т а н и е б о л ь ш и н 
ства видов происходит с 12 а п р е л я по 4 мая , когда 
среднесуточная т е м п е р а т у р а у с т о й ч и в о переходит 
через +5° С ( 5 , 4 - 7 , 2 ° ) : Alfredia cernua ( L . ) Cass., 
Aquilegia sibirica Lam. , Astragalus glycyphyllos L . , 
Dracocephalum ruyschiana L . , Hemerocallis lilio-
asphodelus L . , Lychnis chalcedonica L . , Rhodiola 
rosea L . и др . Н а и б о л е е п о з д н е е о т р а с т а н и е (с 11 
по 28 мая) наблюдается у т а к и х в и д о в , как Aspar-
agus officinalis L . , Gypsophila patrinii Ser., Inula 
helenium L . , Senecio jacobaea L . , Thalictrum foe-
tidum L . , Th. simplex L . , Trachomitum lancifolium 
(Russan.) Pobed. При этом с р е д н е с у т о ч н ы е т е м п е 
ратуры у с т о й ч и в о переходят ч е р е з +10 °С. 

По д л и т е л ь н о с т и в е г е т а ц и и все и з у ч е н н ы е р а с 
тения разделены на 4 г р у п п ы . К д л и т е л ь н о веге -
т и р у ю щ и м р а с т е н и я м о т н е с е н ы виды с продол
ж и т е л ь н о с т ь ю в е г е т а ц и и более 150 д н е й . Мак
с и м а л ь н ы й период в е г е т а ц и и (167 д н е й ) отмечен 
у с л е д у ю щ и х в и д о в : Dracocephalum ruyschiana, 
Lavatera thuringiaca L . , Linum perenne L . 

Особую группу по д л и т е л ь н о с т и в е г е т а ц и и 
образуют з и м н е з е л е н ы е р а с т е н и я . У этих видов 
сложно у с т а н о в и т ь дату о к о н ч а н и я в е г е т а ц и и и, 
с о о т в е т с т в е н н о , ее д л и т е л ь н о с т ь , так как они 
уходят под снег з е л е н ы м и (Bergenia crassifolia, 
Dracocephalum krylovii Lipsky, Leontopodium 
fedtschenkoanum Beauverd, Veronica incana L . ) . 

В группу со с р е д н и м сроком вегета -
Ции(100-150 дней) о т н е с е н ы т а к и е в и д ы , как 
Allium schoenoprasum L . , Asparagus officinalis, 
Eryngium planum L . , Hypericum ascyron L . , 

Veronica officinalis L . В и д ы , период вегетации 
которых с о с т а в л я е т м е н е е 100 дней , о т н е с е н ы к 
к о р о т к о в е г е т и р у ю щ и м : Fritillaria meleagroides 
Patrin ех Schult. et Schult., Dianthus superbus L . , 
Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. , Thalictrum 
petaloideum L . В эту же группу о т н е с е н ы и э ф е м е 
р о и д ы , в е г е т и р у ю щ и е от 45 до 60 д н е й : Anemonoi-
des altaica (С .А . Меу. ) Holub, Ап. caerulea (DC.) 
Holub, Erythronium sibiricum (Fisch. et C.A. Mey., 
Physochlaina physaloides ( L . ) G. Don., Tulipa pat-
ens Agardh ex Schult. et Schult.) K r y l . 

Такая х а р а к т е р и с т и к а , как д л и т е л ь н о с т ь роста , 
о п р е д е л я е т с я д о в о л ь н о с л о ж н о , так как у с т а н о 
вить дату окончания р о с т а побега д о в о л ь н о труд
но. Кроме того , н е б о л ь ш и е сроки наблюдений 
(3-5 лет ) пока не п о з в о л я ю т точно у с т а н о в и т ь эту 
характеристику . 

В у с л о в и я х КузБС ц в е т е н и е изучаемых видов в 
з а в и с и м о с т и от т е р м и ч е с к и х условий года начи
нается 16-24 апреля при с р е д н е с у т о ч н ы х т е м п е 
ратурах от +6,3 °С до +11,6 °С. В о с н о в н о м , это 
группа э ф е м е р о и д о в . М а с с о в о е з а ц в е т а н и е на
блюдается с 13 мая по 4 июня при с р е д н е с у т о ч 
ных т е м п е р а т у р а х от +18 °С до +23,3 °С. 

По д л и т е л ь н о с т и ц в етени я изученные виды 
р а з д е л е н ы на 3 г р у п п ы : в е с е н н е - р а н н е л е т н и е -
в наших у с л о в и я х это апрель - май; летние -
ц в е т е н и е п р о д о л ж а е т с я в течение и ю н я - и ю л я ; 
п о з д н е л е т н и е - ц в е т е н и е в августе . В группу 
в е с е н н е - р а н н е л е т н и х р а с т е н и й входят э ф е м е 
р о и д ы , д л и т е л ь н о с т ь цветения которых с о с т а в 
ляет от 6 до 20 дней (Tulipa patens в среднем 
6 д н е й , Erythronium sibiricum - 13 дней , Corydalis 
bracteata, - 17 д н е й ) . В эту же группу входят та
кие виды, как Adonis vernalis, Brunnera sibirica, 
Callianthemum sajanense (Regel) Witas., Primula 
pallasii, Pulmonaria mollis и др . 

В группу л е т н е ц в е т у щ и х объеденены виды, 
цветение которых п р и х о д и т с я на июнь и июль 
(Allium microdictyon Prokh., Bupleurum longifolium 
L . subsp. aureum (Fisch. ex Hoffm.) Soo, Linum pe-
renne, Solidago dahurica K i t ag . ) . В группу поздне -
л е т н и х включены в и д ы , ц в е т у щ и е в августе . Это 
Alfredia cernua, Allium ramosum L . , Eryngium pla-
num, Trachomitum lancifolium. 

Для оценки у с п е ш н о с т и п е р в и ч н о й интродук
ции видов флоры о б л а с т и нами была использова 
на 100-бальная шкала . По результатам данной ин
т е г р а л ь н о й оценки из 101 изученного вида 55 от
несены к б е з у с л о в н о п е р с п е к т и в н ы м для введе
ния в культуру (90-100 б а л л о в ) . С р а в н и т е л ь н ы й 
м о р ф о л о г и ч е с к и й а н а л и з у к а з а н н ы х видов в при
роде и культуре показал в ы с о к у ю и з м е н ч и в о с т ь 
б и о м о р ф о л о г и ч е с к и х п а р а м е т р о в в у с л о в и я х 
культуры, что п о з в о л я е т говорить о больших по
т е н ц и а л ь н ы х в о з м о ж н о с т я х этих видов . Они вы
с о к о д е к о р а т и в н ы , е ж е г о д н о цветут и плодоносят , 
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многие дают с а м о с е в , з и м о с т о й к и , у с т о й ч и в ы к 
болезням и в р е д и т е л я м . Б о л ь ш и н с т в о из них име
ет р о с т о в ы е п а р а м е т р ы , п р е в ы ш а ю щ и е природ
ные, например , Thalictrum petaloideum в п р и р о 
де д о с т и г а е т 40 см высоты и и м е е т 1 г е н е р а т и в 
ный побег, в культуре же в ы с о т а д а н н о г о вида до 
60 см, г енеративных побегов ф о р м и р у е т с я 3-4. 
УHypericum ascyron в п р и р о д е высота побега 
до 100 см, в культуре - до 130 см. Данная группа 
растений н е т р е б о в а т е л ь н а к почвам , не нуждает 
ся в особых а г р о т е х н и ч е с к и х приемах по уходу. 

В ценотическом о т н о ш е н и и п р е о б л а д а ю т лу
говые виды - 51 % от о б щ е г о ч и с л а видов этой 
группы (Amoria montana ( L . ) So j£k , Hemerocallis 
lilio-asphodelus, Hypericum perforatum L . и д р . ) . 
С т е п н ы е , л е с н ы е и л у г о в о - с т е п н ы е в и д ы , а т а к ж е 
виды, о б р а з у ю щ и е р а с т и т е л ь н ы е г р у п п и р о в к и на 
скалах , п р е д с т а в л е н ы п р и б л и з и т е л ь н о од инаково . 
По о т н о ш е н и ю к у в л а ж н е н и ю п р е о б л а д а ю т м е з о 
фиты - 53 % от о б щ е г о ч и с л а в и д о в этой группы 
(Centaurea jacea L . , Paeonia anomala, Thalictrum 
minus L . и др . ) . М е з о к с е р о ф и т ы с о с т а в л я ю т 27 % 
от общего числа видов этой группы (Delphinium 
retropilosum (Huth) Sambuk, Eryngium planum, 
Lavatera thuringiaca и д р . ) . К с е р о ф и т ы , п с и х р о -
фиты, м е з о п е т р о ф и т ы п р е д с т а в л е н ы 5-7 в и д а м и . 

П е р с п е к т и в н ы для д а л ь н е й ш е г о изучения 
42 вида (70-90 б а л л о в ) . Это т а к и е в и д ы , как Cal-
lianthemum sajanense, Dracocephalum krylovii, 
Lychnis chalcedonica, Rhodiola rosea, Tulipa pat-
ens и др . Данная группа р а с т е н и й имеет р о с т о 
вые параметры , не п р е в ы ш а ю щ и е т а к о в ы е в при
родных м е с т о о б и т а н и я х . К р о м е того , некоторые 
виды цветут и п л о д о н о с я т не к а ж д ы й год, не об
разуют с а м о с е в . Так же , как и в первой груп
пе, в ценотическом о т н о ш е н и и п р е о б л а д а ю т лу
говые виды: Dragocephalum grandiflorum L . , 
Gentiana macrophylla Pal l . , Pulmonaria mollis, 
Stemmacantha carthamoides ( W i l l d . ) M . D i t t r i c h . 
С т е п н ы е , л е с н ы е и в и д ы , о б р а з у ю щ и е р а с т и т е л ь 
ные г р у п п и р о в к и на с к а л а х , п р е д с т а в л е н ы в оди
наковых количествах . В э к о л о г и ч е с к о м о т н о ш е 
нии виды р а с п р е д е л е н ы так же , как и в первой 
группе , исключение с о с т а в л я ю т м е з о г и г р о ф и -
ты (11 видов) : Allium microdictyon, Filipendula 
ulmaria ( L . ) Max im. , Fritillaria meleagroides, 
Lythrum virgatum L . В этой группе некоторые виды 
требуют создания о п р е д е л е н н ы х э д а ф и ч е с к и х 
у с л о в и й : к а м е н и с т ы й с у б с т р а т - Dracocephalum 
krylovii, Gypsophila patrinii\ о п р е д е л е н н о е у в л а ж 
нение грунта -Allium microdictyon, Rhodiola rosea, 
Stemmacantha carthamoides; р ы х л ы е п о ч в е н н ы е 
субстраты - Callianthemum sajanense, Leibnitzia 
anadria ( L . ) Turcz. С л е д у е т о т м е т и т ь , что в эту 
группу отнесены виды, менее у с т о й ч и в ы е к бо
лезням и в р е д и т е л я м : Polemonium caeruleum L . и 
Pulmonaria mollis часто п о р а ж а ю т с я г р и б к о в ы м и 

з а б о л е в а н и я м и ; Bergenia crassifolia, Brunnera 
sibirica, Stemmacantha carthamoides п о в р е ж д а ю т 
ся н а с е к о м ы м и . 

В о т д е л ь н у ю группу м о ж н о в ы д е л и т ь виды, ко
торые о т з ы в ч и в ы на у с л о в и я культуры, но недо
статочно у с т о й ч и в ы по д р у г и м показателям (ме
нее 70 б а л л о в ) . Такие виды т р е б у ю т д а л ь н е й ш е 
го изучения и отбора более у с т о й ч и в ы х форм. 
К ним о т н о с я т с я : Veronica incana - плохо пере
носит в е с е н н е е з а с т о й н о е п е р е у в л а ж н е н и е почвы; 
Ziziphora clinopodioides Lam. н е д о с т а т о ч н о м о р о 
зостойка . П р е д п р и н я т ы п о п ы т к и ввести в культу
ру Pulsatilla patens ( L . ) M i l l . и Pulsatilla turczani-
novii K r y l . et Serg. П р и в е з е н н ы е ж и в ы е э к з е м п л я 
ры в ы п а д а л и в т е ч е н и е 4-5 лет. Всхожесть с е м я н , 
с о б р а н н ы х в культуре и п р и р о д е , крайне низкая . 
В о з м о ж н о , этот фактор является о с н о в н ы м пре
пятствием для в в е д е н и я этих видов в культуру. 

Таким о б р а з о м , к н а с т о я щ е м у моменту коллек
ция м н о г о л е т н и х т р а в я н и с т ы х р а с т е н и й КузБС 
в к л ю ч а е т 156 видов п р и р о д н о й флоры области , 
о т н о с я щ и х с я к 39 с е м е й с т в а м и 102 родам. 

И н т р о д у к ц и о н н ы е и с п ы т а н и я позволили выде 
лить из числа и з у ч е н н ы х р а с т е н и й (101 вид) 55 
п е р с п е к т и в н ы х о б р а з ц о в , ж и з н е с т о й к и х в у с л о в и 
ях открытого грунта л е с о с т е п н о й зоны К е м е р о в 
ской области , х о р о ш о р а з м н о ж а ю щ и х с я с е м е н а м и 
или в е г е т а т и в н о , п е р с п е к т и в н ы х для и с п о л ь з о 
вания в о з е л е н е н и и н а с е л е н н ы х пунктов области 
благодаря их в ы с о к и м д е к о р а т и в н ы м качествам . 

В целом, и н т р о д у к ц и о н н о е изучение р а с т е н и й 
природной флоры п о з в о л я е т более полно и р а ц и о 
нально подойти к и с п о л ь з о в а н и ю их р е с у р с о в как 
для о б о г а щ е н и я ими культурной флоры К е м е р о в 
ской области , так и для с о х р а н е н и я редких и ис
ч е з а ю щ и х в и д о в . 

Авторы в ы р а ж а ю т б л а г о д а р н о с т ь канд. г е граф . 
наук Ш е р е м е т о в у Р.Т. за п р е д о с т а в л е н н ы е гидро
т е р м и ч е с к и е д а н н ы е по т е р р и т о р и и Кузбасского 
б о т а н и ч е с к о г о сада . 
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Фенология лесных травянистых 
растений флоры Якутии 
в культуре 

Обсуждается интродукционная устойчивость лесных травянистых растений Якутии в связи с их фенологиче
ским развитием. Выделены три группы видов по полноте прохождения ими фенологических фаз. Первую группу со
ставляют растения, которые цветут и плодоносят в культуре, это растения с большими интродукционными воз
можностями. Вторую группу образуют виды цветущие, но не плодоносящие, в этой группе сосредоточены виды как 
высокоустойчивые, так и неустойчивые. Третью группу составляют виды, не цветущие в культуре, только вегети-
рующие. Это неустойчивые в интродукции виды. 

Ключевые слова: фенологические фазы, интродукционная устойчивость, лесные травы, ботанический сад, ин
тродукция. 

N.S. Danilova 
Dr. Sci. Biol., Prof., Chief Researcher 

E-mail: nad9.5@mail.ru  
Federal State Budgetary Institution for Science 

Yakut Botanical Garden oflnstitute ofBiological 
Problems of Cryolitozoneoo f Siberian Branch 

of the Russian Academy of Science 
Yakutsk 

Phenology of Forest Herbs 
of Flora of Yakutia 
Under Cultivation 

Introduction stability offorest herbs of Yakutia in connection with their phenological development is discussed. Three groups 
ofspecies on completeness ofpassing of phenological phases by them are allocated. The first group consists ofplants that bloom 
and bear fruit in the culture, a plant with high introduction capabilities. The second group consists of species flowering but not 
fruiting, this group of species are concentrated as highly resistant and unstable. The third group consists of species that do not 
bloom in the culture, just vegetating. This is unsustainable in the introduction ofspecies. 

Keywords: phenological phases, introduction stability, forest herbs, botanical garden, introduction. 

Леса бассейна средней Лены - уникальное природное 
явление, сформированное в условиях сурового климата и 
сплошного залегания многолетней мерзлоты. В подзоне 
среднетаежных лесов Якутии они составляют две подпро-
винции: Центральноякутскую среднетаежную и Южноя
кутскую среднетаежную. Северная граница этой подзо
ны проходит по левобережью бассейна р. Вилюй на широ
те 64-65° с.ш., далее по южным предгорьям Центрального 
Верхоянья, восточная - спускается с севера на юг по 136— 
137° в.д., на юге и западе граница совпадает с администра
тивной границей республики [1]. Климат в пределах этого 
региона не одинаков, годовая амплитуда среднемесячных 
и абсолютных температур составляет соответственно 45 и 
85 °С в южной части (г. Алдан) и 62 и 102 °С в централь
ной (г. Якутск). Среднегодовое количество осадков варьи
рует от 202 мм в г. Якутске до 546 мм в г. Алдане. Мощ
ность мерзлых грунтов варьирует от нескольких десятков 
до нескольких сот метров [2]. 

Целью данной работы является изучение поведе
ния растений травяно-кустарничкового яруса лесов 

среднетаежной подзоны Якутии при переносе в культу
ру. Рассматриваются травянистые растения, свойствен
ные разным типам лесов Якутии - сосновым, лиственнич
ным, темнохвойным и березовым. Условия произрастания 
в них далеко не одинаковы и различаются по освещенно
сти, температурному режиму, влажности почв и определя
ются многими факторами, например, уровнем сомкнуто
сти крон, препятствующей приходу солнечного тепла, от
сутствием или наличием мохового покрова - мох являет
ся сильным теплоизолятором и мешает прогреванию почв 
и т.п. В лиственничных лесах весной и летом почвы за
метно холоднее, зато осенью, зимой наблюдается обрат
ная картина - почвы, благодаря более высокому снежному 
покрову менее выстужаются и условия перезимовки тра
вянистых растений мягче [3]. Вследствие этого, под по
логом лесов отмечается запаздывание сроков наступле
ния основных фенологических фаз травянистых расте
ний по сравнению с теми же видами, произрастающими 
на открытых местах. Нами ранее показано, что даже в со
сновых лесах, где складываются наиболее оптимальные 
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условия для роста и развития травянистых растений за
держиваются в своем развитии не только весеннецвету-
щие виды, но летнецветущие [4]. 

Объектом многолетнего интродукционного экспери
мента послужили коллекция лесных травы среднетаеж-
ной подзоны Якутии, включающая 69 видов. В системати
ческом отношении группа лесных травянистых растений 
в коллекционном фонде довольно разнообразна. 80 % со
ставляют двудольные, представленные видами 21 се
мейства, однодольные представлены видами 6 семейств. 
Наибольшее видовое разнообразие сосредоточено в се
мействах Asteraceae (9), Ranunculaceae (8), Violaceae (7), 
Orchidaceae (7), Rosaceae (6). 

Интродукционные исследования проводились в Якут
ском ботаническом саду Института биологических про
блем криолитозоны СО РАН и Ботаническом саду Северо-
Восточного федерального университета. Оба сада находят
ся на небольшом удалении друг от друга, в окр. г. Якутска, 
в пределах Центральной Якутии и по природным услови
ям весьма схожи. Многолетний интродукционный экспе
римент (1976-2012 гг.) проведен на базе коллекционных 
питомников, разбитых на открытых участках, на местах, 
где ранее была развита естественная степная раститель
ность. Фенологические наблюдения за растениями про
водили согласно методике И.Н. Бейдеман [5]. Для оценки 
интродукционных возможностей растений была исполь
зована разработанная нами шкала, которая позволяет вы
делить высокоустойчивые виды, устойчивые, слабоустой
чивые и неустойчивые [6]. Основное условие существо
вания вида во времени - получение полноценного потом
ства, определенной гарантией этого является прохождение 
растением полного фенологического развития побега, за
вершающегося плодоношением. Поэтому важной характе
ристикой устойчивости растений в культуре является спо
собность интродуцентов формировать зрелые полноцен
ные семена и самовозобновляться. 

Попадая в условия коллекционного питомника, мно
гие лесные травы испытывают резкую смену условий су
ществования. Значительно меняется световой, темпера
турный и влажностный режим среды, почвенные условия, 
комплекс опылителей и др. При этом нарушается привыч
ная пригнанность растений к определенным параметрам 
внешней среды. Неоднородность условий обитания лес
ных травянистых растений и различная амплитуда их при
способительных возможностей обуславливает неоднотип
ность реакции различных видов на одинаковые условия 
культуры. Одним из внешних проявлений этой реакции 
является изменение ритмов сезонного развития и степень 
полноты прохождения побегами фенологических фаз. 

Полный цикл развития побегов, заканчивающийся обра
зованием семян, в условиях культуры завершают немногим 
более половины испытанных видов. У остальных видов кол
лекции (более 40 %) отмечается неполное развитие. Из них 
50 % хотя и цветут, иногда даже и обильно, но не плодоносят, 
остальные 50 % видов - только вегетируют (табл.). 

Первую группу составляют растения, плодонося
щие в культуре. Сюда относятся виды с более пластичной 

Таблица 1. Прохождение фенологических фаз лесными 
травами в условиях интродукции 

Степень прохождения 
фенофаз растениями 

Абсолютное 
число видов 
в коллекции 

Относительное 
число видов, 

% 

цветут и плодоносят 40 58,0 

цветут, 
но не плодоносят 

15 21,7 

только вегетируют 14 20,3 

экологической природой, это виды, преимущественно 
широкоареальные, с большим диапазоном приспособи
тельных качеств. Но определяющим в адаптации этих 
растений является не столько широкий ареал, сколько 
широкая экологическая амплитуда вида. Это виды, оби
тающие не только в лесных сообществах, спектр эколо
гического и фитоценотического окружения этих видов 
разнообразен. Он включает луга, опушки лесов, песчано-
галечниковые наносы на берегах рек, каменисто-
щебнистые известняковые склоны, степные склоны и др. 
Как правило, это высокоустойчивые и устойчивые в ин
тродукции виды, и, в большей части, относящиеся к бо
лее прогрессивным в эволюционном отношении семей
ствам. Ниже приводятся данные по характеру местооби
таний и распространению некоторых видов по террито
рии Якутии [7]. 

Antermaria dioica (L.) Gaertn. Евразиатский вид. Встре
чается по всей территории Якутии. Обитает в сосновых 
лесах и их опушках, на сухих луговинах, каменисто-
щебнистые склонах. 

Cacalia hastata L. Евразиатский вид, В Якутии произ
растает на всей территории, кроме арктических районов. 
Растет во влажных лиственничных, еловых и смешанных 
лесах, на их опушках, в ерниках, тополево-чозениевых ро
щах, ивовых зарослях, на крупнотравных лугах. 

Solidago dahurica Kitag. Евразиатский вид. Встречает
ся во всех районах Якутии кроме арктических и колым
ских. Места обитания вида - светлые хвойные и листвен
ные леса, их опушки, заросли кустарников, луга, камени
стые склоны, галечники. 

Scorzonera radiata Fisch. ех Ledeb. Сибирско-
монгольский вид. Встречается во всех районах Якутии 
кроме арктических и колымских. Произрастает в листвен
ничных, сосновых и березовых леса, на их опушках, в ер
никах, тундрах, степных склонах коренных берегов, 

Artemisia tanacetifolia L. Голарктический вид. Широ
ко произрастает по территории Якутии. Растет в сухих со
сновых и смешанных лесах, по их опушкам, на остепнен-
ных и разнотравных лугах, песчано-галечниковых нано
сах на берегах рек, каменисто-щебнистых известняковых 
склонах, по обочинам дорог, на залежах. 

Chelidonium majus L. Евразиатский вид. В Якутии 
встречается в центральной и южной части, где обитает 
в лиственничных и сосновых лесах, на гарях, в приреч
ных кустарниках, на щебнистых сырых склонах, тенистых 
подножиях скал, вдоль дорог. 
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Rubus arcticus L. Голарктический вид. В Якутии встре
чается по всей территории, обитает в моховых хвойных 
лесах и редколесьях, ерниках, ивовых зарослях, на тун
дровых и горных лугах. 

Большинство плодоносящих видов склонны к семен
ному самовозобновлению, что является одним из пока
зателей их надежной адаптации к условиям культуры. 
Обильный устойчивый самосев образует большинство ви
дов: Hesperis sibirica L., Dicmthus superbus L., Chelidonium 
majus, Paeonia anomala L., Viola dactyloides Schult. и др. 
Менее активно самовозобновляются Solidago dahurica, 
Scorzonera radiata, Cacalia hastata и др. В состав груп
пы плодоносящих видов входят длиннокорневищные рас
тения, которым свойственно как семенное, так и вегета
тивное самовозобновление (Апетопе sylvestris L.), а так
же ползучие, которые несмотря на то что продуцируют 
семена в достаточном количестве, самовозобновляются 
только вегетативно (Fragaria orientalis Losinsk.). В тече
ние многолетнего интродукционного эксперимента не раз
множающиеся вегетативно короткокорневищные Actaea 
erythrocarpa Fisch., Cimicifuga foetida L., Aruncus asiaticus 
Pojark., не проявили способности к самосеву, отмечены по 
одному случаю самосева у Cimicifuga foetidum за 30 лет и 
Anmcns asiaticns за 20 лет наблюдений в коллекции. При 
посеве в грунт семена этих видов проявляют низкую всхо
жесть. Но при этом оба вида отличаются высокой продол
жительностью жизни в культуре. Посадки 20- и 30-летней 
давности не проявляют признаков старости и сохраняют 
свою декоративность в течение многих лет. 

Интродукция - надежный путь сохранения устойчи
вых в культуре растений. Среди высокоустойчивых насчи
тывается 6 видов, внесенных в Красную книгу РС(Я) [8]: 
Paeonia anomala, Aconitum volubile Pall. ex Koelle, 
Aquilegia sibirica Lam., Viola dactyloides Schult, Polygona-
tum odoratum (Mill.) Druce, Bergenia crassifolia (L.) Fritsch.. 
Три вида: Aq. sibirica, P anomala и V. dactyloides в культу
ре ежегодно проходят полностью малый жизненный цикл, 
обильно плодоносят, образуют обильный устойчивый са
мосев. Bergenia crassifolia и Aconitum volubile плодоносят 
в достаточной мере, но семенного самовозобновления не 
отмечено. Р. odoratum образует небольшое количество се
мян, но слабое семенное размножение в достаточной сте
пени компенсируется активным вегетативным. Перечис
ленные виды являются декоративными, благоприятные 
условия культуры способствуют повышению их декора
тивных качеств - увеличивается количество генеративных 
побегов, число и размеры цветков. Введение в практику 
озеленения редких красивоцветущих (Р. anomala, Aq. si-
birica, V. dactyloides и В. crassifolia) и декоративнолиствен-
ных видов (Р odoratum) видов повышает надежность их 
сохранения, снимая негативную антропогенную нагрузку 
с природных популяций. Поэтому нами разработана тех
нология выращивания и размножения этих видов и начаты 
работы по использованию их в озеленении [9]. 

Вторую группу образуют виды цветущие, но не пло
доносящие. В эту группу входит значительное количество 
испытанных видов. Составляющие эту группу растения 

неоднозначны в отношении своих интродукционных воз
можностей, группа сложена как из высокоустойчивых, так 
и слабо- и неустойчивых видов. Причины отсутствия пло
доношения у них различны. Из 15 видов, составляющих 
эту группу, 3 обладают высокими интродукционными воз
можностями, 12 проявили неустойчивость или слабую 
устойчивость в культуре. 

Что касается высокоустойчивых растений, Maianthe-
тит bifolium (L.) F.W. Schmidt, Rubus saxatilis L. и Acono-
gonon amgense (V. Michal. et V. Perf.) Tzvel. - это совершен
но разные, на первый взгляд, растения, но объединены пла
стичной экологической природой и жизненной формой, об
уславливающей способность к вегетативному размноже
нию. Длиннокорневищный Maianthemum bifolium обита
ет под пологом хвойных лесов, в приречных ольховниках 
и ерниках, Aconogonon amgense также длиннокорневищное 
растение, предпочитает карбонатные почвы, растет в хвой
ных лесах и на пойменных лугах на известняках, на ска
лах. Ползучий Rubus saxatilis входит в состав травяно-
кустарничкового яруса лиственничных и смешанных лесов. 

Успешность интродукции этих видов обусловлена соче
танием экологической пластичности с их жизненной фор
мой, это позволяет им легко адаптироваться к новым усло
виям культуры. В отсутствии плодоношения у длиннокор-
невищных видов на первый план выдвигается альтернати
ва в стратегии их размножения. Вегетативная подвижность, 
свойственная этим видам, обеспечивает длительное суще
ствование их в коллекционном питомнике. На наш взгляд, 
отсутствие плодоношения обусловлено жизненной формой 
и является следствием чрезмерно развитого вегетативного 
разрастания растений. В условиях культуры, на агротехни
ческом фоне, на рыхлых и хорошо увлажненных богатых 
почвах, в отсутствии конкурентных отношений, снижается 
или полностью подавляется их семенное размножение вида 
за счет интенсивного вегетативного. В этих условиях воз
обновление интродуцентов в полной мере реализуется ве
гетативным путем и не возникает необходимости в энерге
тических затратах на формирование семян. Более эконом
ный путь - вегетативное размножение, которое позволяет 
легко осваивать новые площади. Очень агрессивно в куль
туре себя проявляет Maianthemum bifolium, подавляя расту
щие в соседстве виды, поэтому в свое время мы вынужде
ны были освободить коллекцию от этого вида. Но одновре
менно следует отметить, что и в природных местообитани
ях этот вид хорошо размножается вегетативным путем, пло
доношение хоть и присутствует, но необильное. Также в пи
томнике необходимо постоянно контролировать и коррек
тировать разрастание Rubus saxatilis. В условиях интродук
ции, как это ни парадоксально, отсутствие плодоношения 
при высокой вегетативной подвижности у этих видов - это 
проявление высокой степени их адаптационных и, следо
вательно, интродукционных возможностей, проявляюще
еся в снижении энергетических затрат на семенное возоб
новление и в легкой смене стратегии размножения. Поэто
му в предложенной нами шкале оценки интродукционной 
устойчивости травянистых растений флоры Якутии веге
тативное самовозобновление приравнено к семенному [6]. 
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Другая часть видов, представленных в этой группе -
растения с низкими интродукционными возможностями, 
в систематическом отношении они представляют разные 
семейства, но треть их (4 вида) относится к сем. Orchida-
сеае. Интересны данные полученные при интродукции ви
дов рода Cypripedium . 

С. calceolas L. Евразиатский вид. В Якутии встречается 
в центральных и южных районах. Растет в лиственничных 
и березовых лесах, на щебнистых склонах [6]. В настоя
щее в время коллекциях ботанического сада представлен 
4 образцами, собранными в окр. пос. Верхняя Амга в сме
шанном лесу (коллектор Т.П. Говорина, 1963 г.), в 220 км к 
северо-востоку от пос. Хандыга, в устье р. Сиэгэннээх при 
впадении в р. Хандыга на галечнике в разнотравном ивня
ке (коллектор Н.П. Кривошапкина, 1999 г.); в 24 км юж
нее с. Угоян Алданского улуса, у подножья горы Дарья, 
в смешанном лесу (коллектор Е.А. Афанасьева, 2005 г.), 
окр. г. Алдан, Радио-гора (2009 г.). 

С. guttatum Sw. Евразиатский вид. На территории Яку
тии встречается во всех районах, кроме арктических. Оби
тает в лиственничных и смешанных лесах, в зарослях ку
старников, на гарях, склонах в долинах рек. В настоящее 
время в ботанических садах Якутии представлен 3 образ
цами, собранными: в окр. Чучур-Мурана, в смешанном 
лесу (коллектор Т.П. Говорина, 1966 г.); в 5 км к северу от 
пос. Улуу, близ карьера вдоль АЯМ на опушке березового 
редколесья с участием лиственницы (коллектор Е.А. Афа
насьева, 2005 г.); в окр. с. Угоян, в смешанном лесу (кол
лектор Е.А. Афанасьева, 2005 г.). 

С. macranthon Sw. Восточноазиатский вид. В Яку
тии встречается в центральных и южных районах, растет 
в светлых лесах и на лесных полянах. В настоящее вре
мя в коллекциях ботанических садов Якутии представлен 
4 образцами, собранными: в долине р. Алдан близ устья 
р. Тимптон, в сосновом редколесье (коллектор Т.П. Го
ворина, 1980); в окр. с. Угоян в смешанном лесу (коллек
тор Е.А. Афанасьева, 2009); на территории ГПЗ «Олек-
минский», на правом берегу р. Большая Джикимда в 
разнотравно-осиновом сосняке (коллектор Е.А. Афанасье
ва, 2006 г.), окр. г. Алдан, Радио-гора (2009 г.). 

При изменении условий произрастания башмачки, яв
ляясь представителями реликтового примитивного семей
ства, не проявляют пластичности. В природных местооби
таниях они представляют собой длиннокорневищные рас
тения, образующие крупные куртины до 1,5-2,0 м в диа
метре, при переносе в культуру башмачки полностью те
ряют вегетативную подвижность. Развитие орхидных свя
зано симбиозом с почвенными грибами, которые необхо
димы для их полноценного существования, а некоторым 
видам, особенно, клубневым они жизненно необходимы. 
Виды же башмачков находятся в факультативном симби
озе с грибами и теоретически могут существовать при от
сутствии последних. Это вполне подтверждается и наши
ми данными - посадки башмачков, ежегодно цветущих 
в коллекции, но не плодоносящих, сохранились без ви
димых изменений на протяжении нескольких десятиле
тий. Только в последние годы, после 30 лет выращивания 

акклиматизация 

в коллекции отмечено нарастание 1-2 новых побегов у 
С. macranthon. Для полноценного развития башмачков в 
коллекции требуется воссоздание в условиях интродукции 
полного комплекса лесных условий. 

В этой группе насчитывается 3 вида, подлежащих фе
деральной [10] и республиканской охране [8], это устойчи
вый в культуре Aconogonon amgense и 2 вида Cypripedium -
С. calceolus и С. macranthon. В Красную книгу РС(Я) [8] 
внесен С. guttatum. Если для А. amgense введение в культу
ру - это один из возможных путей его сохранения, то для 
видов рода Cypripedium этого пока сказать нельзя. 

Третью группу составляют виды, не цветущие в куль
туре, только вегетирующие (20 % коллекции), слабо- и неу
стойчивые в интродукции виды. Это в основном растения, 
тяготеющие к темнохвойной тайге и сырым моховым ли
ственничным лесам - Moneses uniflora (L.) А. Gray, Calathi-
ana uniflora (Georgi) Holub, Corydalis paeoniifolia (Steph.) 
Pers., Streptopus streptopoides (Ledeb.) Frye et Rigg и др. Под 
пологом этих лесов складываются своеобразные условия 
для роста и развития растений травяно-кустарничкового 
яруса. Сомкнутый древостой, развитый моховой слой, по
вышенная влажность, пониженная температура воздуха, 
холодные почвы определяют произрастание здесь влаго
любивых, теневыносливых или тенелюбивых и неустойчи
вых к жаре растений. Между тем, в Центральной Якутии 
на открытых участках, подобных интродукционному пи
томнику, температура на поверхности почвы может нагре
ваться до +45 °С [И] . Травянистые многолетники темнох
войной тайги и сырых моховых лиственничных лесов, как 
правило, растения стенотопные, которые не выдерживают 
пересадку в ботанический сад, в несвойственную для их 
жизни среду. Несоответствие мест их естественного обита
ния условиям культуры обычно ведет к снижению жизнен
ного состояния растений, их габитуальные показатели ста
новятся более низкими, чем в природных местообитаниях. 
Существование растений этой группы в коллекции непро
должительно, обычно растения выпадают из состава кол
лекции после 1-2 лет выращивания. 

Среди испытанных в культуре растений этой группы 
насчитывается достаточно редких и исчезающих видов. 
Краснокнижными видами являются Calypso bulbosa (L.) 
Oakes, Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo, Orchis militar-
w L , Aconitum umbrosum (Korsch.) Kom., Viola nniflora L., 
Calathicma uniflora [7]. Все эти виды довольно быстро вы
пали из состава коллекции, не вписавшись в агротехниче
ский фон питомника, сохранение их в ботаническом саду, в 
условиях открытого участка оказалось неперспективным. 

Заключение 

Анализ интродукционной устойчивости лесных травя
нистых растений соотносительно с их сезонным развити
ем показал, что интродукционные возможности видов тес
но сопряжены с полнотой прохождения ими фенологиче
ских фаз. Интродукционные возможности растений неоди
наковы. Из испытанных в культуре 69 видов лесных трав 
43 устойчивы и высокоустойчивы в культуре, размножаясь 
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семенами и/или вегетативным путем. Остальные 26 видов 
не плодоносят, а также не размножаются и вегетативно. Эти 
виды являются неперспективными для интродукции. Отри
цательный результат введения в культуру 26 лесных видов 
дает основание считать, что в условиях Центральной Яку
тии интродукция на общем агротехническом фоне для них 
нецелесообразна. Для редких видов, например, для видов 
рода Cypripedium, в целях их сохранения возможно вос
создание в ботаническом саду условий, приближенных к 
естественным. Но наиболее приемлемый и рациональный 
метод их сохранения - охрана природных мест обитания. 
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тья часть таксонов. Возраст большинства видов растений составляет 30-60 лет. Кустарники и невысокие дере
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Information on the age of 225 arboreal species and forms collected in the Botanical Garden and the assessment of their 
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Интродукция древесных растений в Республике Коми 
проводится с конца XIX столетия. Выращиваются в основ
ном растения дикорастущей флоры, такие как Betula 
pendula Roth, широко распространенная в природе, а так
же редкий вид Tilia cordata Mi l l . и Larix sibirica Ledeb. Бе
реза до настоящего времени является в Республике Коми 
ведущей озеленительной породой. Наряду с местными 
растениями в посадки внедряются представители из дру
гих флор. Саженцы приобретаются в городах Киров, Во
логда, Пермь, расположенных по соседству, а также из 
других мест, чаще тех видов, которые по своим биологи
ческим особенностям не соответствовали условиям мест
ного климата. В столице Коми Республики первыми завоз
имыми растениями были тополь (Populus*) и его виды, 
но прижился один вид - Р. balsamifera родом из Северной 
Америки. Благодаря легкому вегетативному размножению 
и выносливости он в зеленом строительстве занял одно из 
первых мест. Посадки березы, липы, тополя, лиственни
цы тех лет в г. Сыктывкаре сохранились и до настояще
го времени и находятся в отличном состоянии, особенно в 
парковых насаждениях. Благодаря высокой побеговосста-
новительной способности сохранились посадки и других 

древесных пород инорайонного происхождения, прове
денные еще в предвоенные годы. Это невысокие деревья 
или крупные кустарники, такие как Crataegits sanguinea 
и С. maximowiczii, Acer tataricum, Caragana arborescens, 
Lonicera tatarica, Syringa vulgaris и S. josikaea. С помо
щью семенного размножения они продвинуты далеко на 
север. Долговечность древесных растений имеет большое 
значение в зеленом строительстве по экономическим со
ображениям, так как рано стареющие деревья и кустарни
ки требуют дополнительного ухода, а также и по эстетиче
ским, поскольку более старые экземпляры растений име
ют ббльшую декоративную ценность. 

Целенаправленной работой по интродукции древес
ных растений из различных географических районов, 
в том числе растений местной флоры, для выявления 
хозяйственно-полезных видов, занимается Ботанический 
сад Института биологии 

Коми НЦ УрО РАН. За многолетний период деятельно
сти сада, начиная с 1936 г., собрана довольно большая и 
уникальная коллекция древесных растений для изучения. 
Уникальность состоит в том, что возраст многих видов ис
числяется десятками лет, они считаются апробированными 

* Отсутвующие авторские названия родов и видов растений даны в табл. 1 и 2. 
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и могут служить ценнейшим материалом для размножения 
и внедрения в культуру, особенно в северные районы Ре
спублики Коми. Всего в коллекционном фонде Ботаниче
ского сада насчитывается в настоящее время 550 таксонов 
(видов, форм, сортов) древесных растений, относящих
ся к 78 родам 34 семейств [1]. Значительное пополнение 
дендроколлекции новыми видами (почти в два раза) было 
проведено только за последние десять лет, в частности пу
тем завоза небольших партий посадочного материала из 
ботанических садов Урала и Поволжья. Впервые появи
лись представители родов Chamaecyparis Spach, Taxus L., 
MicrobiotaKomar., BiotaD. Don, 7a/wflfr/xL.,MyricariaDesv., 
Bwcns L., Amorpha L., Ptelea L., Gleditsia L., Buddleia L., 
Lavandula L., Artemisia L., а также большое число декора
тивных форм хвойных. Результаты многолетних наблюде
ний за древесными растениями сотрудниками Ботаниче
ского сада опубликованы в ряде научных работ [2-7]. 

Каждый вид древесного растения имеет свою про
должительность жизни. Наибольшей продолжительно
сти жизни достигают те растения, которые произрастают 
именно в природе в самых благоприятных условиях. При 
переносе растений в новые условия, отличные от преж
них, у них может происходить нарушение ритма разви
тия, что выражается в несоответствии сроков прохожде
ния фенологических фаз ритму сезонного развития рас
тений данного района. Растения могут обмерзать, меняя 
тем самым общий габитус и размеры, свойственные им на 
родине, сокращается их продолжительность жизни, или в 
конечном счете они погибают. На растения может воздей
ствовать и целый ряд других неблагоприятных факторов, 
как, например, условия городской среды. Здесь мы про
должительность жизни растений, находящихся в культу
ре, можем расценивать как долговечность. 

В настоящей работе рассматривается вопрос о долго
вечности древесных интродуцированных растений Бо
танического сада, возраст которых насчитывает десятки 
лет. Эти виды составляют основную, или как мы теперь 
называем, старую коллекцию. В исследования не вошли 
растения местной флоры, кроме двух редких видов рода 
Ulmus, интродуцированных из других флор. Сбор ис
ходного материала старой коллекции был осуществлен 
в 1930-60-е годы научным сотрудником М.М. Чарочки-
ным. Позднее, в 1970-80-е годы коллекция была допол
нена автором данной. Мы считаем необходимым пере
числить интродукционные пункты, откуда были заве
зены растения для изучения, так как именно этим мето
дом проведен сбор основной коллекции достоверными 
видами. Так, из Лесостепной опытно-селекционной стан
ции (ЛОСС, Липецкая обл.) в 1946 г. были завезены боль
шие партии саженцев порядка 300 таксонов, Главного бо
танического сада им. Н.В. Цицина РАН (ГБС, г. Москва) 
в 1964 и 1983 гг. (вместе более 100 таксонов), НИИ садо
водства Сибири им. М.А. Лисавенко (г. Барнаул) в 1978 г. 
(более 100 таксонов). Учет состояния растений дендро
коллекции проводили в дендрарии визуальным способом, 
начиная с 1974 г. Кроме этого, принимались во внимание 
данные научного отчета за 1966-1970 гг., составленного 

М.М. Чарочкиным [8]. В табл. 1 представлены сведения 
о возрастном состоянии древесных растений 225 таксонов 
как живых, так и выпавших из коллекции. Для получения 
сравнительных данных с результатами наших исследова
ний в работе приводятся сведения о предельной долговеч
ности некоторых древесных пород из книги А.И. Колес
никова [9]. 

За всю историю Ботанического сада в интродукцион-
нос изучение было привлечено около 4 тыс. наименова
ний, однако прижились лишь немногие. Растения гибнут 
не только в первые годы жизни, но и в последующие. По
этому коллекционный фонд может расти, но может и со
кращаться. Как показывают данные табл. У, из 225 видов, 
форм и сортов в течение 30 лет (с 1974 г.) выпало из кол
лекции 84, то есть 37,3 %, а это чуть больше трети коллек
ции. Наибольшее число погибших видов растений отме
чено в молодом возрасте (из 48 выпало 41). Отпад боль
шого числа видов (около 50 %) отмечен также у растений 
старшего возраста (40-50 лет). Наименьшее число выпав
ших таксонов в возрасте 20-30 лет. Виды растений, пере
шагнувшие рубеж 50 лет, за редким исключением, прак
тически не выпадают. Необходимо констатировать, что в 
коллекции многие виды представлены небольшим числом 
экземпляров или единично. Отпад числа таксонов, прихо
дящийся на многолетний возраст, во многом объясняется 
значительным повреждением растений после суровых зим 
1968-1969 и 1978-1979 гг. и, как следствие, постепенной 
их гибелью. Не менее важной причиной чем условия пере
зимовки, вызывающей преждевременную гибель древес
ных интродуцентов, является недостаточный уход за рас
тениями, особенно за молодыми, о чем свидетельствуют 
данные табл. 1. 

Следует отметить, что во время проведения на
блюдений некоторые образцы деревьев родов Ulmus, 
Fraxinus, Acer, Quercus, Juglans, Malus до наступле
ния зимнего периода 1978-1979 гг. уже имели поросле
вую форму куста, вследствие сильного обмерзания зи
мой 1968-1969 гг., а единственные экземпляры Quercus 
robur L. и Acer platanoides L. выпали в возрасте 30 лет. 
Таким образом, спустя десять лет после той зимы рас
тения вновь подверглись воздействию низких темпера
тур в 1978-1979 гг., в результате чего многие виды де
ревьев и кустарников получили повреждения различной 
степени [10]. После той суровой зимы погибли сразу со
рокалетние деревья Fraxinus mandshurica Rupr. хабаров
ского образца, считавшегося самым зимостойким, и не
сколько крупных деревьев Malus baccata, выращенные 
из семян еще в 1936 г. Поврежденные, но сохранивши
еся деревья и кустарники после неблагоприятных усло
вий перезимовки в дальнейшем стали постепенно усы
хать и погибать. Так, в течение пяти лет из коллекции 
выпали единичные экземпляры Ulmus carpinifolia Rupr. 
ех Suckow., Viburnum lentago L., Juglans mandshurica, 
а еще через восемь лет - LJlmus pinnato-ramosa Dieck ех 
Koehne и U. glabra Huds., Fraxinus excelsior L. и F. lan-
ceolata Borkh. (все растения образца ЛОСС, 1946 г.). 
До 1996 г. сохранялся Ulmus laevis Pall., представлявший 
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Таблица 1. Возрастное состояние древесных интродуцированных растений старой коллекции Ботанического сада 

Число видов, 
форм и сортов 

Число видов, форм и сортов по возрасту (лет) 
Род 

Число видов, 
форм и сортов 10-20 20-30 30-40 40-50 

50-60 
и более 

1 2 3 4 5 6 7 

Acer L. 6(1) - 1(1) - - 5 

Actinidia Lindl. 1 1 - - - -
Amelanchier Medik. 3 - — — 1 2 

Amygdalus L. К О ко — - - -
Aronia Medik. 1 - - - 1 

Berbehs L. 9(3) ко 2 - 3(2) 3 

Betula L. 1 - - 1 - -
Caragana Fabr. 5(4) 2(2) 2(2) - - 1 

Cerasus Hill 3(3) 2(2) - - Н О -

Chaenomeles Lindl. K D 1(1) - - -
Chamaecytisus Link 2(1) - - 1(1) - 1 

Corylus L. 2 - 1 - - 1 

Clematis L. 2 - - - 2 -

Cotinus Hill 1(1) 1(1) - - - -

Cotoneaster Medik. 5(3) 2(2) 2(1) - - 1 

Crataegus L. П(3) 1 3(2) 2(1) 5 

Deutzia Thunb. 1(1) Н 1 ) - - - -

Diervilla Mi l l . 1(1) 1(1) - - - -

Elaeagnus L. 1(1) - 10) - - -

Eleutherococcus Maxim. 1 - 1 - - -

Euonymus L. 4(1) 1(1) 2 - - 1 

Forsythia Vahl 1(1) 1(1) - - - -

Fraxinus L. 7(5) 1(1) 1(1) 1 4(3) -

Genista L. 1(1) - - - 1(1) -

Hippophae L. 1(1) - - - 1(1) -

Hydrangea L. 3 2 1 - - -
Juglans L. 1 - - - - 1 

Juniperus L. 1 1 - - - -

Laurocerasus Hill 1 1 - - - -

Ligustrum L. К О 1(1) - - - -

Lonicera L. 9(3) 2(2) 3(1) - 2 2 

Mahonia Nutt. 1 - - - - 1 

Mz/ws Hill 9(4) - 1(1) - 4(3) 4 

/Ww.y Hill 6(2) 3(2) 1 2 

Parthenocissus Planch. 1 1 

Philadelphus L. 11(4) 3(3) 3 1 К О 3 

Physocarpus Maxim. 3 1 2 

PiceaA. Dietr. 6 2 4 

Pmw^ L. 2 2 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Populus L. 2 - - - - 2 

Prunus L. 2(2) 2(2) - - - -

Pyrus L. 2 - - - - 2 

Quercus L. 3(1) - 1 ко 1 -

Rhamnus L. 1 - - - - 1 

RibesL. 2(1) 1(1) - - - 1 

Rosa L. 18(6) 2(2) 6(1) 2(2) 3(1) 5 

Rubus L. 1(1) 1(1) - - - -
&7//JC L. 2(1) - Ю ) 1 - -

Sambucus L. 3(2) - - 1(1) 1 

Schisandra Michx. 1 - 1 - - -

Sorbaria A. Br. 1 - - - - 1 

Sorbus L. 7(2) 1 2 2(2) 1 1 

Spiraea L. 25(8) 7(7) 4(1) 11 - 3 

Swida Opiz 3(1) 1(1) - - 2 -

Symphoricarpos Duham. 1 - - - - 1 

Syringa L. 12(4) 3(3) 1 3 2(1) 3 

7Уи//а L. 1 - - - - 1 

Ulmus L. 5(4) 1(1) 3(3) 1 

Viburnum L. 6(2) 1(1) 2 2(1) 1 

К/7/* L. 1(1) 1(1) 
Weigella Thunb. 1(1) 1(1) 

Всего 225(84) 48(41) 45(11) 32(12) 42(20) 60 

Примечание. Число видов, форм и сортов представлено одним образцом. В скобках: в том числе виды, формы 
и сорта растений, выпавшие из коллекции. 

собой крупное дерево с искривленным стволом и глубо
кими морозобойными трещинами на нем. Интересно от
метить, что на протяжении 50 лет в кустообразной форме 
высотой 0,6 м произрастал единственный экземпляр ку
старника Fraxinus raibocarpa Regel того же образца ро
дом из Средней Азии, но в результате механических по
вреждений из коллекции выпал. 

В дендрарии Ботанического сада в большом коли
честве (более 100) представлена североамериканская 
ель - Picea pungens Engelm. со разнообразной окра
ской хвои. Растения были завезены саженцами в 1964 г. 
из г. Москвы. Сейчас самые крупные деревья достиг
ли высоты 12,5-14,0 м и диаметра ствола на высоте 
1,3 м - 36-38 см. Однако состояние растений в целом 
мы оцениваем как удовлетворительное. Хотя в мест
ных условиях ель колючая вполне зимостойка и ре
комендуется для массового выращивания, однако для 
успешного произрастания требует защищенного ме
стоположения. Абсолютно не выносит сквозных холод
ных ветров [11]. По этой причине в дендрарии погибли 
десятки взрослых деревьев, но бывают причины, вы
зывающие гибель растений, необъяснимые. Большим 

недостатком данного вида в наших условиях является 
преждевременное усыхание ветвей нижних ярусов, как 
в молодом, так и зрелом возрасте. 

В сохранении видов коллекции весьма важное значение 
имеет уход за растениями, особенно тогда, когда они осла
блены. Например, не были своевременно проведены ме
роприятия по уходу за растениями (обработка пристволь
ных кругов, обрезка) и спасению видообразцов путем от
садки вегетативных частей у кустарников на новое ме
сто, в результате чего коллекция была лишена видообраз
цов Hippophae rahrrmoides L. (Алтай, 1938 г.), Caragana 
arborescens 'Lorbergii', Sambucus nigra L., Philadelphus 
gordonianus Lindl., Berberis vulgaris 4 Atropurpurea' (ЛОСС, 
1946 г.), Elaeagnus argentea Pursh. и Amygdalus пана L. 
(ГБС, 1964 r ) . 

Итак, в процессе длительного изучения древесных ин-
тродуцентов Ботанического сада установлено, что мно
гие виды из коллекции могут выпадать в зрелом возрас
те, оказываясь таким образом недолговечными, или про
должать жить, приспосабливаясь к новым условиям, ме
няя, например, свою жизненную форму. Другая часть ви
дов коллекции, а их меньше, с самого начала интродукции 
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функционирует без видимых нарушений ритмики жизне
деятельности. 

Изучая вопрос о долговечности интродуцентов, наше 
внимание обращено в первую очередь на те виды, у кото
рых продолжительность жизни исчисляется десятилетия
ми. Отметим некоторые виды деревьев, которые вот уже 
30 лет успешно растут в дендрарии и представляют цен
ность для озеленения. Это ель сибирская форма голубая -
Picea obovata 'Glauca', завезенная 5-летними саженцами 
из г. Барнаула в 1978 г. В настоящее время они представля
ют стройные деревья высотой до 7,0 м и диаметром ствола 
у основания 25,5 см. Состояние растений хорошее, вид на
ходится в генеративной фазе развития. Интродукция дан
ного образца оказалась успешной, так как основной вид 
этой формы занимает широкие северные ареалы, заходя
щие частью и на территорию Республики Коми. Удачной 
оказалась интродукция сосны румелийской - Pinus рейсе 
Griseb. родом с Балкан, выращенная из семян, прислан
ных из Болгарии. В коллекции один экземпляр, в 30 лет 
его размеры: высота 8 м, диаметр ствола на высоте 1,3 м -
30 см, дает полноценные семена. Украшением сада явля
ется группа деревьев дуба черешчатого - Quercus robur L. 
и его рассеченнолистная форма Quercus robur 'Laciniata'. 
Данный образец оказался не столь удачным, так как по 
мере роста и развития на стволах появляются трещины 
и отслаивается кора (что наблюдалось у всех испытыва
емых образцов ранее). Растения дуба в 30 лет имеют удо
влетворительное состояние, цветут и плодоносят, образу
ют полноценные семена, их размеры: высота 8 м, диаметр 
ствола у основания 27 см. Из древесных растений инорай-
онной флоры, высаженных в Ботанический сад 50-70 лет 
тому назад, до настоящего времени сохранились в коллек
ции порядка 60 видов и форм (табл. 2). Больше половины 
этого числа достигли предельного возраста и продолжают 
жить, сохраняя высокий жизненный потенциал. В основ
ном это кустарники и невысокие деревья. Что касается вы
соких деревьев, то они находятся еще в молодом возрас
те: Thuja occidentalis, Juglans mandshurica, Acer campestre 

и A. trautvetteri, Ulmus foliacea, Pyrus commimis (доживают 
до 100-150 лет) и в наших условиях, кроме ореха и туи, 
растут в форме невысоких раскидистых кустов, вслед
ствие регулярного обмерзания побегов. Растения Juglans 
mandshurica и Thuja occidentalis обмерзают лишь в самые 
суровые зимы и после восстановления приобретают фор
му крупного дерева. В условиях Ботанического сада Асег 
ginnala, А. tataricum, Malus domestica, Syringa amurensis, 
Padus maackii растут в форме невысоких деревьев и в воз
расте 70 лет находятся в хорошем и удовлетворительном 
состоянии (а это на 10-20 лет выше предельного возраста). 
Стволы этих растений, дожившие до 18-20 лет, а их быва
ет по 2-3 и больше (кроме Padus maackii), постепенно от
мирают, на их месте образуются новые побеги, отрастая 
или от нижней части отмирающего ствола, или основа
ния корневой шейки растения. Подрезкой или опиливани
ем можно стимулировать развитие замещающих побегов. 

Высокорослые кустарники могут достигать высоты 
6 м и больше и состоять как из нескольких крупных ство
лов (виды боярышника, сирени, калины), так и многочис
ленных многолетних побегов или скелетных ветвей (виды 
ирги, караганы, черемухи). Продолжительность жизни 
у большинства видов составляет 40-50 лет. В Ботаниче
ском саду успешно акклиматизировались Syringa josikaea 
и ее гибриды, Crataegus sanguinea, С. maximowiczii, 
Amelanchierflorida,A. spicata, Caragana arborescem, Padus 
virginiana и другие. Об этом говорит тот факт, что в усло
виях интродукции они могут самовозобновляться семен
ным путем и вегетативно. Поэтому долговечность этих по
род мы можем рассматривать как естественную. Все они 
находятся в возрасте от 60 до 70 лет, успешно растут и раз
виваются, за исключением некоторых видов боярышника, 
то есть их продолжительность жизни в культуре на 20 лет 
превышает предельную долговечность. 

У ирги колосистой - Amelanchier spicata возобновле
ние кустов идет за счет постоянного образования много
численной корневой поросли. Старение многолетних по
бегов и их усыхание происходит через 15-20 лет и они не 

Таблица 2. Общие размеры и состояние древесных интродуцированных растений Ботанического сада старше 50-ти лет 
(2007 г.) 

Вид Происхождение 
образца 

Высота 
(м) 

Диаметр 
ствола (см) 

Показатель 
зимостойкости 

Побсго-восст. 
способность 

1 2 3 4 5 6 

Асег campestre L. 1946 саж., 
ЛОСС 3,2 4,0 обмерз, 

часто хорошая 

А. ginnala Maxim. 1937, саж., 
ЛОСС 8,0 16 обмерз, 

редко » 

А. negundo L. 1936, сем., 
Ленинград 8,0 20 » высокая 

А. tataricum L. 1936, сем., 
Москва 7,8 17 » удовл. 

А. trautvetteri Medw. 1946, саж., 
ЛОСС 2,8 1,5 обмерз, 

часто хорошая 

Amelanchierflorida Lindl. 1939, сем., 
Москва 10,0 3,7 не обмерз. высокая 
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Прдолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

А. spicata (Lam.) С. Koch 1946, саж., 
ЛОСС 7,0 3,5 » » 

1 
Aronia melanocarpa (Michx.) 

Elliott 
1940, саж., 

Алтай 2,6 3,0 обмерз, 
редко 

1 
» 

Berberis amurensis Maxim. 1955, сем., 
Хабаровск 2,6 3,2 не 

обмерз. -

B. canadensis Mi l l . 1946, саж., 
ЛОСС 2,4 3,3 » -

B. vulgaris L . » 2,8 3,2 обмерз, 
редко хорошая 

Caragcma arborescens Lam. сем. местн. 
репрод. 6,0 12 не обмерз. высокая 

Corylus avellana L. 1958, саж., 
Тула 3,8 3,4 обмерз, 

редко хорошая 

Chamaecytisus ruthenicus 
(Fisch. ex Woloszcz.) K16skov6 

1957, сем., 
Арханг. 1,4 1,7 обмерз, 

редко » 

Cotomaster racemiflorus (Desf.) 
Booth ex Bosse 

1955, сем., 
Ленинград 1,4 0,8 не 

обмерз. -

Crataegus arnoldiana Sarg. 1946, саж., 
ЛОСС 1,2 1,3 обмерз, 

редко удовл. 

C. maximowiczii Schneid. » 6,9 22 не 
обмерз. хорошая 

C. monogyna Jacq. 1950, сем., 
Ленинград 0,9 1,2 обмерз, 

часто » 

C. x prunifolia (Poir.) Pers. 1946, саж., 
ЛОСС 3,2 1,4 не 

обмерз. -

C. sanguinea Pall. 1936, сем., 
Москва 6,9 24 » высокая 

Euonymus europaea L. 1946, саж., 
ЛОСС 2,4 2,4 » » 

Juglans mandshurica Maxim. 1938, сем., 
Хабаровск 10,5 20 » хорошая 

Lonicera ruprechticma Regel 1939, сем., 
Ленинград 4,4 2,6 не 

обмерз. высокая 

L. tatarica L. неизв. 5,0 3,0 » » 

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt 1955, сем., 
Ленинград 0,8 2,2 обмерз, 

редко хорошая 

Malus baccata (L.) Borkh. 1936, сем. 11,2 37 не обмерз. » 

M. domestica Borkh. 1937, сем., 
Алтай 6,1 24 обмерз, 

редко » 

M pallasiana Juz. 1955, сем. 5,3 20 не 
обмерз. » 

M. prunifolia (Willd.) Borkh. 1940, сем., 
Алтай 6,0 21 » » 

Padus maackii (Rupr.) Kom. 1946, саж., 
л и с е 10,2 42 » 

P. virginiana (L.) Mi l l . 1948, сем., 
Арханг. 4,5 4,0 » высокая 

Philadelphus coronarius L. 1946, саж., 
ЛОСС 1,8 1,5 обмерз, 

редко хорошая 

Ph. latifolius Schrad. ex DC. » 1,8 2,4 » » 
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1 2 3 4 5 6 

Ph. х lemoinei Lemoine » 0,5 0,6 обмерз, 
часто » 

Physocarpus opulifolius (L.) 
Maxim. » 2,3 3,5 обмерз, 

редко высокая 

Ph. ribesifolius Kom. » 2,5 2,8 не 
обмерз. » 

Populus balsamifera L . 1950, саж., 
Сыктывкар 16,0 102 » » 

P. suaveolens Fisch. 1946, саж., 
ЛОСС 18,0 76 » » 

Pyrus communis L. 1938, сем., 
Орел 0,5 0,5 обмерз, 

часто хорошая 

_ 
P. ussuriensis Maxim. 1938, сем., 

Алтай 0,5 0,35 » » 

Rhamnus catharticns L. 1946, саж., 
ЛОСС 5,6 10 не 

обмерз. удовл. 

Ribes alpinum L. » 1 о 
1,8 

2,6 » высокая 

Rosarugosa Thunb. 1939, саж. 1,6 2,5 » » 

R. r. Tlena' 1946, саж., 
ЛОСС 1,6 2,5 » » 

R. x 'Царица Севера' 1939,саж. 1,5 1,8 » » 

R. spinosissima L. 1955, сем., 
Ленинград 2,8 2,6 » » 

R. s. Tlena' 1956,саж. 2,2 2,6 обмерз, 
редко » 

Sambucus sibirica Nakai 1951, сем. 6,0 6,3 не 
обмерз. » 

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. 1946, саж., 
ЛОСС 2,2 3,2 » » 

Sorbus x hybrida L. » 4,8 3,0 обмерз, 
редко удовл. 

Spiraea x billirdii Dipp. » 2,2 2,8 обмерз, 
часто высокая 

5. chamaedryfolia L. 1939, сем., 
ЛОСС 2,5 3,0 не 

обмерз. » 

5. x syringaeflora Lem. 1954, саж. 1,0 2,2 обмерз, 
часто » 

Symphoricarpos albus (L.) Blake 1946, саж., 
ЛОСС 1,3 1,8 » » 

Syringa amurensis Rupr. 1939, сем., 
Владивост. 6,6 12 обмерз, 

редко » 

S.josikaea Jacq. ex Rchb. 1946, саж., 
ЛОСС 8,2 20 не 

обмерз. » 

5. vulgaris L. » 2,8 4,8 обмерз, 
редко » 

_ 77шуя occidentalis L. » 6,9 14 » хорошая 

_ Ulmus foliacea Gilib. » 6,0 22 » высокая 

Viburnum lantana L. » 2,0 2,4 » хорошая 

Примечание. Диаметр ствола растения приводится на высоте 1,3 м. 
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заметны, что не снижает декоративность растений. Пу
тем сильной обрезки вплоть до основания кустов можно 
добиться значительного их омоложения. Такие работы в 
саду проводятся регулярно через каждые 10 лет. У Syringa 
josikaea и ее гибридных форм общая продолжительность 
жизни составляет 45 лет, а побеги живут 10-25 лет, по
сле чего они начинают усыхать и их необходимо удалять, 
чтобы вызвать образование новой вегетативной поросли. 
Обычно обрезку сирени венгерской проводят на живых 
крупных стволах, так как под тяжестью кроны они поле
гают. С помощью такой обрезки этот вид сирени до насто
ящего времени сохраняет впечатление молодого красиво
го кустарника. 

Из видов боярышника, достигших предельной дол
говечности, в коллекции пять. Три вида - Crataegus 
arnoldiana, С. monogyna, С. prunifolia в настоящее время 
представлены единичными экземплярами. Интересно от
метить, что они содержатся без особого ухода и не поги
бают. Например, до 1976 г. успешно росли 12 экземпля
ров Crataegus arnoldiana (образец ЛОСС, 1946 г.), имев
шие уже следы обмерзания. Затем растения быстро нача
ли выпадать из коллекции, сохранилось одно растение, 
растущее в форме невысокого куста. Большим числом 
экземпляров представлены в саду Crataegus sanguinea, 
и С. maximowiczii. В 40-е годы из них были заложены ал
леи, выполнены защитные насаждения и другие посадки. 
Первоначально усыхание отдельных экземпляров в аллей
ной посадке было отмечено у Crataegus maximowczii уже 
в начале 70-х годов, а к 1977 г. остались считанные расте
ния. Как мы полагаем, массовая гибель растений в аллее 
объясняется тем, что она заложена на открытом возвышен
ном участке и не защищена с северной стороны. В других 
же экспозициях дендрария боярышник Максимовича это
го же образца чувствует себя хорошо. Первые признаки 
усыхания крупных многоствольных кустов были отмече
ны и у Crataegus sanguinea, но через 10 лет позднее, чем 
у предыдущего вида. Растения высажены в другом конце 
аллеи и защищены от действия ветров другими древесны
ми насаждениями. Усыхание и гибель отдельных крупных 
стволов у боярышника сибирского идет медленно и по сей 
день, но в отличие от боярышника Максимовича, он об
разует многочисленную приствольную поросль и сохра
няет свою жизнедеятельность, хотя возобновления расте
ний, как такового, не происходит. Можно сделать заключе
ние, что Crataegus sanguinea в 70-летнем возрасте в наших 
условиях завершает свой жизненный цикл. 

Низкорослые кустарники старой дендроколлекции на
считывают довольно большое число таксонов, они зани
мают около 40 % всей коллекции. Основные показате
ли состояния видов в возрасте более 50 лет представлены 
в табл. 2. За длительное время произрастания выявились 
весьма стойкие родовые комплексы растений Philadelphus, 
Berberis, Spiraea, Rosa, Lonicera, представленные немного
численными видами (некоторые виды не определены). Сле
дует сказать, что надлежащего ухода за этими кустарниками 
долгое время не проводилось. Тем не менее они хорошо ра
стут, после обмерзания быстро восстанавливаются, цветут 
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и плодоносят. Однако представители родов Philadelphus и 
Berberis в местных условиях не достигают размеров, свой
ственных им на родине. Считается, что эти культуры не
долговечны, предельный возраст составляет 20-25 лет, что 
не согласуется с результатами наших исследований. В озе
ленении северных городов эти высокодекоративные виды 
должны найти самое широкое применение. 

Из посадок 1946 г. до настоящего времени дожили так
же и имеют хорошее состояние следующие виды невысо
ких кустарников: Euonymus enropaens (1 экз.), Viburnum 
lantana (3 экз.), Symphoricarpos albns (1экз.), Physocarpus 
opulipholins (1 экз.), Sorbaria sorbifolia (2 экз.). Иногда они 
подмерзают, но отрастают, или за счет образования побе
гов возобновления, или корневой поросли, цветут и пло
доносят, обладают высокой жизнестойкостью. В саду 
имеются растения, выращенные из семян местной репро
дукции и размноженные вегетативным путем. Нельзя не 
упомянуть еще о двух перспективных для массового вы
ращивания в Республике Коми североамериканских ви
дах - Aronia melanocarpa, интродуцированного в Ботани
ческий сад еще в 1940 г. и Mahonia aquifolium - в 1955 г. 
Главным показателем их жизнестойкости является долго
вечность. 

Выводы 

В процессе жизнедеятельности древесных растений 
коллекции Ботанического сада идет постепенный от
пад и сохраняются виды наиболее стойкие. Большой от
пад растений происходит в первые годы жизни. Растения 
преждевременно гибнут в основном из-за неблагоприят
ных условий перезимовки, а также недостаточного ухода 
за ними. 

Все устойчивые виды высоких деревьев в условиях 
интродукции по продолжительности жизни далеко еще 
не достигли предельного возраста, некоторые из них уже 
много лет функционируют в форме высокого кустарника. 
И, напротив, многие виды кустарников и невысоких дере
вьев, сохранившиеся в коллекции, достигли предельного 
возраста долголетия, но, за редким исключением, продол
жают свою жизнедеятельность. 

Оценка долговечности древесных растений в конкрет
ных почвенно-климатических условиях позволяет дать на
дежные рекомендации по выращиванию отдельных видов| 
в районах Республики Коми и может служить материалом 
для теоретических исследований по интродукции. I 
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Особенности прегенеративного периода 
представителей рода Carex L. 
в культуре на юго-востоке Украины 

В результате исследования развития сеянцев 32 видов декоративных осок, интродуцированных в Донецком бота
ническом саду НАН Украины, предложена универсальная схема возрастных состояний прегенеративного периода он
тогенеза представителей рода Carex L. с использованием выявленных диагностических критериев, общих для всех 
исследованных видов. Исключения из этой схемы обусловлены гетерогенностью семян отдельных видов (явлением 
полиэмбрионии). Главными особенностями онтогенеза интродуцентов являются структурное единообразие сеян
цев каждого возрастного состояния и динамическая поливариантность, обусловленная в большей степени условия
ми среды и в меньшей - видоспецифичностью растений. Установлено, что в условиях культуры в степной зоне Укра
ины минимальная продолжительность прегенеративного периода онтогенеза представителей рода Сагех не пре
вышает 2 лет, что, предположительно, обусловлено более благоприятными по сравнению с природными местооби
таниями эдафо-климатическими условиями интродукционного пункта в сочетании с регулярными агротехнически
ми мероприятиями. 

Ключевые слова: интродукция, Сагех L , онтогенез, прегенеративный период, возрастное состояние, поливари
антность. 
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The Specific Features of Progenerative 
Period of Ontogeny in the Cultivated Genus 
Carex L. Plants in the Southeast of Ukraine 

ln the course of research on seedlings development in 32 omamental sedge species, introduced in the Donetsk Botanical 
Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine, we worked out a universal scheme conceming age states of а 
progenerative period of ontogeny in the genus Carex L. representatives using diagnostic criteha common to all species. There 
are some exceptions from this scheme due to the seed heterogeneity ofcertain species (polyembryony phenomenon). The main 
features of ontogeny in the introduced species are as follows: structural seedling uniformity of each age state and a dynamic 
polyvariety caused mostly by environmental conditions and to a lower degree - by species-specificity of plants. The study has 
shown that minimum duration of progenerative pehod of ontogeny in the genus Carex plants cultivated in the steppe zone of 
Ukraine does not exceed two years, presumably due to more favorable edaphic and climatic conditions of an introduction site 
compared to theirnatural habitats and due to application of agricultural techniques on a regular basis. 

Keywords: introduction, Carex L , ontogeny, progenerative period, age state, polyvahety. 

Интродукция растений мировой флоры путем посе
ва семян позволяет с первых же дней изучать их онтоге
нез в условиях ех situ. В этом случае исследователь по
лучает возможность наблюдать динамику развития осо
бей во всей полноте, четко фиксируя смену возрастных 
состояний, что очень затруднительно при проведении по
добных исследований in situ. При этом можно обнару
жить интересные особенности онтогенеза, обусловленные 
как возможностью регулярных наблюдений, так и сме
ной эколого-климатических условий существования вида 
при интродукции. В лаборатории цветоводства Донецко
го ботанического сада (ДБС) на протяжении последних 
5 лет идет формирование коллекции декоративных пред
ставителей рода Сагех L. (осока). Новые виды в большин
стве своем поступают в виде семян по обменным катало
гам из других ботанических садов, а потому сведения об 

особенностях семенного размножения и развития пред
ставителей рода имеют не только теоретическое, но и 
практическое значение, давая возможность выбрать опти
мальные условия для развития сеянцев. На протяжении 
2011-2013 гг. из других ботанических садов по делектус-
ному обмену лаборатория получила семена 42 видов осо
ки, взошли 24 из них. Кроме того, за этот период мы на
блюдали развитие сеянцев 8 видов из семян репродукции 
ДБС. Общее число наблюдаемых видов осоки (32) позво
лило сделать некоторые обобщения относительно особен
ностей прегенеративного периода онтогенеза интродуцен
тов родового комплекса в целом. 

Донецкий ботанический сад расположен в степной 
зоне. Характерная особенность климата - жаркое и за
сушливое лето, сильные и постоянные юго-восточные 
ветры, засушливо-суховейные явления, неравномерное 
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распределение осадков в течение года и большое колеба
ние их по годам. Для зимы характерны оттепели и про
мерзание почвы в случае отсутствия снежного покрова 
до 150 см [1]. 

периодом прорастания семян - от 20 
большинства из них (около 70 %) этот 
ет 30-40 дней. 

до 60 дней, для 
период составля-
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Рисунок 1. Проростки представителей рода Сагех L. 

А 
i 

Целью наших иссле
дований было выявление 
особенностей прегенера
тивного периода онтогене
за декоративных предста
вителей родового комплек
са Carex L. при их интро
дукции в Донецком бота
ническом саду НАН Укра
ины. Семена высева
ли в отапливаемой тепли
це по мере их поступле
ния, в период с начала мар
та по конец апреля, каж
дый вид в отдельный кон
тейнер. Исследования про
водили в 2011-2013 гг. с 
использованием методи
ки Игнатьевой [2], в соот
ветствии с классификаци
ей возрастных состояний 
Т.А. Работнова, дополнен
ной А.А. Урановым [3, 4]. 
Сеянцы измеряли, зарисо
вывали, фотографировали. 

Сравнив полученные 
изображения, установили, 
что структурные измене
ния при прохождении на
чальных этапов онтогене
за всех изученных видов 
практически идентичны 
(рис. 7-5), что позволяет 
без труда определить уни
версальные диагностиче
ские критерии основных 
возрастных состояний пре
генеративного периода для 
интродуцированного родо
вого комплекса в целом. 

1. Проросток состоит из 
первого настоящего листа, 
колеоптиля и главного кор
ня, на котором начинается 
формирование боковых ко
решков длиной до 0,5 мм. 
Прорастание гипогеаль-
ное, связь с семенем со
храняется - питание про
ростка смешанное (рис. 7). 
Все исследованные пред
ставители рода характери
зуются продолжительным Рисунок 3. Ювенильные особи представителей рода Сагех L. (стадия 3-х листьев) 
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Рисунок 2. Ювенильные особи представителей рода Сагех L (стадия 2-х листьев) 
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Рисунок 4. Имматурные особи представителей рода Сагех L 
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Рисунок 5. Виргинильные особи представителей рода Сагех L 

Рисунок 6. Развитие сеянцев Сагех divulsa Stokes: А - из 
семени с одним зародышем, Б - с двумя 

2. Ювенильные особи характеризуются появлени
ем второго, а затем третьего ассимилирующего ли
ста (рис. 2, 3). Главный корень ветвится до второго поряд
ка, количество боковых корней увеличивается, развивают
ся несколько придаточных корней. При сравнительно глу
боком положении плода в почве мезокотиль может суще
ственно удлиняться, благодаря чему придаточные корни 
отрастают ближе к поверхности почвы (корневая система 
начинает формироваться выше) - это характерно для всех 
изученных видов (рис. 2 Б, В, Е\ рис. 3 Г, Д). Плод с ме
шочком сохраняется. 

3. Имматурное возрастное состояние (рис. 4) характе
ризуется формированием системы придаточных корней, 

среди которых главный 
корень вскоре становит
ся неразличим. Нараста
ние побега по-прежнему 
моноподиальное, количе
ство листьев увеличивается 
до 4-7, форма их еще не яв
ляется типичной для вида. 
Плод с мешочком у отдель
ных особей может сохра
няться. 

4. Отличительные осо
бенности виргинильного 
возрастного состояния -
становление жизненной 
формы, переход к симпо-
диальному нарастанию (ку
щению) и образование пер
вичного куста, увеличение 
количества и длины при
даточных корней, их вет
вление до второго поряд
ка, развитие дефинитивных 
листьев, отличающихся от 
листьев взрослых особей 
только меньшими разме
рами (рис. 5). 

Внутри родового ком
плекса в виде исключе
ния встречаются отклоне
ния в морфологии развива
ющихся сеянцев, обуслов

ленные гетерогенностью семян некоторых видов, в част
ности, явлением полиэмбрионии. Так, в наших исследо
ваниях около 70 % семян С. divulsa оказались с двумя за
родышами, что обусловило 2 пути развития сеянцев (рис. 
6). Меньшая часть, из семян с одним зародышем, разви
валась аналогично всем прочим исследованным видам 
(рис.6, А), большая, с двумя зародышами, начиная со ста
дии проростка, имела структурные отличия (рис.6, Б). 
В то время, как первый ассимилирующий лист увеличи
вается в размерах, а главный корень ветвится до второ
го порядка, начинает развиваться еще один первичный 
побег - сначала с одним, затем с двумя и т.д. настоящи
ми листьями (рис. 6, Б). Различия сеянцев двух типов от
четливо видны вплоть до перехода от моноподиально-
го к симподиальному нарастанию: виргинильные особи 
с 6-10 вегетативными побегами, развившиеся из имма-
турных особей обоих типов, становятся практически не
различимыми. 

Явление полиэмбрионии у представителей рода Сагех 
известно и описано у С. pendula и С. arenaria [5, 6], наши 
исследования показали, что оно присуще и С. divulsa. 
Тем не менее, развитие сеянцев этого вида из семян с од
ним зародышем укладывается в вышеприведенную схе
му возрастных состояний прегенеративного периода ви
дов рода Сагех. 
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Представленная нами схема выделения возрастных 
состояний родового комплекса Сагех отличается от при
веденных другими авторами [7-10]. В большинстве слу
чаев авторы в качестве диагностических критериев пред
лагают в первую очередь возраст. Например, так: «Про
ростки - особи однолетние, из 1 побега с нескольки
ми листьями, главный и несколько придаточных кор
ней, связь с семенем. Ювенильные - возраст 2-3 года, 
побег 1, закладываются пазушные почки. Взрослые вир
гинильные - боковые побеги 2-го и 3-го порядков» [7]. 
Кроме того, нет и единого мнения в отношении основ
ных морфологических критериев возрастных состояний 
осок. В одних работах кущение характерно для вирги-
нильных растений [7], в других уже имматурные особи 
характеризуют наличием кущения, а виргинильные обра
зуют парциальные кусты [8-10]. Проростки характеризу
ются как 1 побег с 2-5 ассимилирующими листьями, при 
этом морфологически ювенильные особи от проростка 
практически не отличаются [7, 8]. 

Предложенная нами схема, на наш взгляд, имеет следу
ющие основания. 

1. Критерии возрастных состояний носят только мор
фологический характер, безотносительно к календарно
му возрасту растений. В этом случае можно легко опре
делить возрастное состояние особи, не зная ее кален
дарного возраста, что в большинстве случаев и бывает 
при исследовании осок в природных местообитаниях. 
Ведь степень сформированности особи в большей степе
ни определяется не возрастом, а условиями произраста
ния: чем дальше эти условия от оптимальных, тем боль
ше задерживается развитие, тем позднее происходит пе
реход в следующее возрастное состояние - и наоборот. 
Так, в наших исследованиях в благоприятных условиях 
культуры продолжительность прегенеративного перио
да С. bohemica не превышает 4 месяцев: сеянцы зацве
тают уже в августе первого года развития [11], в природ
ных же популяциях прегенеративный период осок длится 
от 3-х до 4-х и более лет. 

2. Диагностическим критерием виргинильного воз
растного состояния следует считать переход к симподи-
альному нарастанию с последующим образованием бо
ковых побегов, поскольку наличие парциальных кустов 
(признак, который некоторые авторы [8-10] считают ди
агностическим) характерно для взрослых особей далеко 
не всех видов, и данный критерий нельзя считать универ
сальным. В данном случае, на наш взгляд, следует согла
ситься с Алексеевым (виргинильное возрастное состояние 
характеризуется наличием боковых побегов), однако, в от
личие от него, считаем, что закладка пазушных почек -
это уже переход к симподиальному нарастанию, и потому 
именно с этого момента следует фиксировать виргиниль
ное возрастное состояние. А имматурное возрастное со
стояние характеризуется моноподиальным нарастанием и 
наличием одного вегетативного побега. 

Различия в развитии изученных видов заключаются в 
Длительности каждого возрастного состояния и, соответ
ственно, в продолжительности прегенеративного периода 

акклиматизация V v £ ^ $ ^ 

в целом (динамическая поливариантность онтогенеза). 
Так, в наших исследованиях разные виды достигли гене
ративного периода онтогенеза в первый, второй, реже -
третий год после высева семян. Отмечена и внутривидо
вая динамическая поливариантность онтогенеза: отдель
ные особи одного и того же вида развиваются быстрее 
других, в результате разница в достижении ими молодо
го генеративного состояния может составлять от несколь
ких дней до года. 

Во многих литературных источниках утверждает
ся, что переход в генеративное состояние у осок на
ступает не раньше 3-4-го года жизни, даже в усло
виях культуры [7, 10]. Наши исследования опровер
гают это утверждение: для подавляющего большин
ства исследованных нами видов минимальная про
должительность прегенеративного периода составля
ет 1-1,5 года. Можно предположить, что более благо
приятные условия культуры на юго-востоке Украины 
становятся для сеянцев сигнальным фактором, вызы
вающим выбор ускоренного варианта развития. Этими 
условиями (по сравнению с условиями природных ме
стообитаний осок) являются: 

- более высокие температуры воздуха в весенне-летне-
осенний период при наличии регулярного полива; 

- продолжительный вегетационный период, искус
ственно увеличенный в первый год развития посевом се
мян в теплице; 

- благоприятные эдафические условия: по сравнению 
с бедными почвами естественных местообитаний - черно
земы, обеспечивающие полноценное питание; 

- агротехнические мероприятия, устраняющие вну
тривидовую и межвидовую конкуренцию. 

Таким образом, при изучении прегенеративного пери
ода онтогенеза 32-х плотнодерновинных представителей 
родового комплекса Сагех, интродуцированных в усло
вия степной зоны Украины, выявлены следующие особен
ности. 

1. Морфологическое (структурное) единообразие се
янцев каждого возрастного состояния, позволяющее опре
делить единые диагностические критерии возрастных со
стояний прегенеративного периода для родового комплек
са в целом. 

2. Исключения из общей схемы, обусловленные мор
фологической (структурной) поливариантностыо онтоге
неза, вызванной гетерогенностью семян некоторых видов 
(явлением полиэмбрионии). 

3. Динамическая поливариантность онтогенеза, обу
словленная эдафо-климатическими условиями развития 
сеянцев и, в меньшей степени, их видоспецифичностыо. 
Ускорение онтогенеза всех изученных видов в условиях 
культуры, обусловленное созданием оптимальных усло
вий для их развития. 
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Краткие итоги 
культивирования видов 
рода Campanula L. 
в Башкирии 

Статья посвящена результатам интродукционного изучения 15 представителей рода Campanula L. на базе Бо
танического сада-института Уфимского научного центра РАН. Приведены данные о динамике роста, сезонном рит
ме развития, особенностях цветения и плодоношения испытуемых растений. Дана оценка успешности интродукции 
и перспективности видов по комплексу хозяйственных и декоративных признаков. Выделены перспективные образ
цы для включения в зональный ассортимент Республики Башкортостан. Изучен онтогенез 11 видов рода Campanula 
в условиях культуры. Во взрослом генеративном состоянии выделены 9 жизненных форм. 

Ключевые слова: колокольчик, интродукция, фенология, динамика роста, онтогенез, возрастные периоды, онто
генетические состояния, жизненные формы. 
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Short Results 
of Cultivation of Campanula L. 
in the Bashkir Republic 

The article is devoted to studying the results of introduction of 15 the genus Campanula L. on the basis of the Botanical 
Garden-lnstitute, Ufa Research Centre. Data on their growth dynamics, the seasonal rhythm of development, characteristics of 
flowering and fruiting. Assessed the success ofthe introduction and perspective views on a range of bio-economic and omamental 
attributes. Identified promising samples for inclusion in the zonal range of the Republic of Bashkortostan. The ontogenesis 
of11 species ofthe genus Campanula in conditions ofculture are studied. 9 vital forms in the adult generative state are allocated. 

Keywords: campanula, introduction, phenology, dynamics of growth, ontogenenesis, age pehods, ontogenetic states, vital 
forms. 

Использование растений природной флоры в зе
леном строительстве позволяет не только расширить 
региональный ассортимент цветочно-декоративных 
растений, но и является одним из путей изучения и 
сохранения биоразнообразия. Большой интерес в 
этом плане представляют дикорастущие виды рода 
Campanula L . , значительная часть которых весьма де
коративна. Они отличаются продолжительным пери
одом цветения и достаточно легко приспосабливают
ся к новым условиям произрастания. Представители 
Данного рода имеют значение как медоносные, кор
мовые и пищевые растения; применяются в народной 
медицине, могут служить сырьем для получения фла-
воноидных соединений [1]. Однако в Башкортостане 
ассортимент используемых видов незначителен. Име
ющиеся в литературе данные относятся в основном 

к систематике и морфологии рода, в то время как во
просы биологии, особенно онтогенез и репродуктив
ная биология, изучены недостаточно, что препятству
ет распространению колокольчиков в культуре [ 1 , 2] . 
В этой связи актуально изучение биологических осо
бенностей возможно большего числа таксонов коло
кольчика в условиях лесостепной зоны республики 
Башкортостан с целью отбора наиболее перспектив
ных для широкой культуры. 

Многие виды (С. carpatica Jacg., С. latifolia L., С. si-
birica L., С. alliariifolia Willd., C. bononiensis L., C. glom-
erata L., C. persicifolia L., C. rapunculoides L., C. rotundi-
folia L . и др.) включены в региональные сводки нуждаю
щихся в охране растений. Размножение и введение в прак
тику озеленения этих видов может служить одним из дей
ственных мероприятий по их охране и воспроизводству, 
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и как следствие, повлечь за собой снижение антропоген
ного пресса на природные ценопопуляции. 

Цель настоящей работы - изучение биологиче
ских особенностей 15 видов Campamila L . при интро
дукции в лесостепной зоне Башкирского Предуралья, 
совершенствование зонального ассортимента. 

Задачи - изучить онтогенез и жизненные формы 
некоторых представителей рода Campanula L . ; особен
ности репродуктивной биологии; выявить закономер
ности сезонного ритма развития растений, изучить их 
динамику роста; оценить успешность интродукции, 
определить перспективность видов в культуре; оце
нить декоративные и хозяйственно-ценные признаки, 
разработать зональный ассортимент. 

М а т е р и а л ы и методы 

Полевые и лабораторные исследования проводили 
на базе Ботанического сада-института Уфимского на
учного центра РАН ( БСИ) в 2007-2013 гг. 

Территория ботанического сада расположена в ле
состепи на границе правобережья и левобережья Пред
уралья. В климатическом отношении район характе
ризуется большой амплитудой колебаний температу
ры, недостатком атмосферных осадков и неравномер
ностью их выпадения, быстры^ переходом от суровой 
зимы к жаркому лету, поздними весенними (2 июня) и 
ранними осенними (1 сентября) заморозками. 

Среднегодовая температура воздуха +2,6 °С. Сред
немесячная температура воздуха зимних месяцев коле
блется в пределах о т - 1 2 , 0 °С д о - 1 6 , 6 °С, абсолютный 
минимум -42,0 °С. Зимой иногда наблюдаются оттепе
ли. Летом среднемесячная температура воздуха варьи
рует от 17,1 °С до 19,4 °С, абсолютный максимум до
стигал 37,0 °С. 

Среднегодовое количество осадков равно 580 мм. 
Среднемесячное количество осадков в летние месяцы 
колеблется в пределах 54-69 мм. Весной и в начале лета 
часто дуют сухие юго-западные ветры, которые в со
четании с небольшим количеством осадков (28-42 мм) 
создают неблагоприятные условия для первоначально
го роста и развития растений. Безморозный период про
должается в среднем 144 дня. 

Метеорологические условия в годы проведения ис
следований существенно отличались, что позволило 
объективно оценить изучаемый материал. 

Объектами исследований являлись 3 двулетних вида 
колокольчика (С. medium L., С. thyrsoides L., С. sibirica 
L.) и 12 многолетних, из них С. carpatica Jacg., С. рег-
sicifolia L. представлены двумя формами (с синими и 
белыми цветками). 

Семена инорайонных видов были получены по 
делектусу из Германии - колокольчик чесночнице-
листный С. alliariifolia Wi l ld . (2003 г), колокольчик 
средний С. medium L . (1995), колокольчик точечный 
С. punctata Lam. (2006); Чехии - колокольчик кар
патский С. carpatica Jacg. (2000), С. carpatica Jacg. 

f. alba (2000), колокольчик тирсовидный С. thyrsoi-
des L . (2007), колокольчик Гроссека С. grossekii Heuff. 
(2004); Польши - колокольчик Такесима С. takesimana 
Nakai (2006). Остальные виды были интродуцирова-
ны в БСИ живыми растениями и семенами из разных 
районов Башкортостана: Гафурийский - колокольчик 
болонский С. bononiensis L . (2006); Белокатайский -
колокольчик скученный С. glomerata L. (2006); Бело-
рецкий - колокольчик широколистный С. latifolia L. 
(2006) ; Уфимский - колокольчик персиколистный 
С. persicifolia L . , С. persicifolia L . f. alba (2006); Уча-
линский - колокольчик рапунцелевидный С. гарипси-
loides L . (2006), колокольчик сибирский С. sibirica L . 
(2007) ; Дуванский - колокольчик круглолистный 
С. rotundifolia L . (2006); Салаватский - колокольчик 
крапиволистный С. trachelium L . (2005). 

Латинские названия таксонов приведены по свод
ке С.К. Черепанова [3] . При изучении онтогенеза 
проводился сравнительный морфологический ана
лиз в соответствии с разработками А.А. Уранова [4] . 
Жизненные формы определяли по системе И.Г. Се
ребрякова [5] с учетом дополнений А.Б. Безделевой 
и Т.А. Безделевой [6 ] . Для анализа сезонного рит
ма развития растений применяли методику фено
логических наблюдений в ботанических садах [7] . 
При подведении итогов интродукции использована 
7-балльная рабочая шкала, разработанная в Донец
ком ботаническом саду [8] . Оценка декоративности 
видов проведена по методике государственного со
ртоиспытания декоративных культур [9] . Динами
ку роста определяли путем измерения высоты рас
тений каждые 10 дней. Морфометрические харак
теристики колокольчиков в естественных условиях 
произрастания были изучены на основе гербарно-
го материала Института биологии УНЦ РАН. Мор
фологию соцветий изучали с использованием мето
дических разработок В. Тролля [10], А.А. Федоро
ва, З.Т. Артюшенко [ И ] . Морфология плодов и се
мян описана по методикам Н.Н. Каден, С.А. Смир
новой [12]. Семенную продуктивность подсчиты
вали по методике И.В. Вайнагия [13]. Определение 
жизнеспособности пыльцы проводили по методике 
В.П. Размологова [14]. 

Результаты и их обсуждение 

Онтогенез и жизненные формы 
некоторых представителе 

рода Campanula L. в условиях культуры 

Для изучения онтогенеза колокольчиков в мае 
2008 г. семена 11 видов собственной репродукции 
(С. alliariifolia, С. carpatica, С. glomerata, С. latifo-
На, С. persicifolia, С. punctata, С. rapunculoides, С. 
rotundifolia, С. sibirica, С. trachelium, С. thyrsoides) 
сбора 2007 г, высевали в открытый грунт. Для описа
ния брали по 30 представителей каждого вида, после 
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вступления более 75 % особей в каждое возрастное 
состояние. 

В онтогенезе колокольчиков за шесть лет наблю
дений описаны три возрастных периода: латентный, 
прегенеративный (проростки, ювенильное, имматур-
ное и виргинильное состояния) и генеративный. 

Латентный период. Плод - сухая многосеменная 
коробочка. Семена мелкие, коричневые, разнообраз
ной формы. Не имеют периода покоя или характери
зуются неглубоким физиологическим покоем. 

Прегенеративный период. Проростки (р). Семе
на колокольчиков прорастают на 15-20-е сутки после 
посева. Прорастание надземное. Семядоли овальные, 
слегка суженные к верхушке, голые, с одной средин
ной жилкой; верхушка тупая или с едва заметной вы
емкой, их размеры варьируют. Эпикотиль сильно уко
рочен, проросток имеет форму розетки. Первый лист 
развертывается непосредственно над семядолями на 
9-12-е сутки после прорастания. 

Ювенильное состояние (j). Особи этого возраст
ного состояния формируют 2-4 листа ювенильно-
го типа. Главный корень значительно увеличивается 
в длину и ветвится до I I I порядка. У С. carpatica и 
С. rotundifolia начинается формирование первичного 
куста. 

Имматурное состояние ( im) характеризуется от
миранием семядолей и первого листа, появлением 
5-8 листовых пластинок «переходного» типа, а так 
же началом бокового ветвления, из заложенных па
зушных почек в базальной части розеточного побе
га (за исключением С. latifolia, С. sibirica и С. thyr-
soides, у которых боковые побеги развиваются только 
в случае повреждения главного генеративного побе
га). У С. carpatica и С. rotundifolia появляются боко
вые побеги второго порядка. Главный корень утолща
ется и ветвится до IV порядка, возникают придаточ
ные корни на гипокотиле. 

Виргинильное состояние (у) характеризуется нача
лом развития главного побега (стеблевание С. latifolia, 
С. sibirica, С. thyrsoides) или боковых розеточных по
бегов, в результате чего образуется первичный куст; у 
С. carpatica и С. rotundifolia - развитием вторичных 
боковых побегов. У С. alliariifolia, С. glomerata, С. si-
birica и С. thyrsoides корневая система остается стерж
невой, у остальных видов - смешанной. Листья вирги-
нильных особей по форме практически не отличают
ся от генеративных, но крупнее, чем листья имматур-
ных растений. 

Продолжительность прегенеративного периода 
составляет от 68-74 (С. carpatica и С. rotundifolid) 
до 414-442 суток. 

Генеративный период монокарпиков. Особи С. si-
birica и С. thyrsoides вступают в генеративный пери
од на второй год вегетации в I I I декаде июня. У мо
лодых генеративных растений (gj) розеточный побег 
сменяется полурозеточным ортотропным слабовет-
вящимся генеративным побегом. Продолжительность 

акклиматизация ^ 

данного возрастного состояния у С. sibirica состав
ляет 53±2, у С. thyrsoides - 26±1 суток. 

Средневозрастное генеративное состояние (g2) 
у монокарпических видов наблюдается в середине 
июля и характеризуется тем, что из почек обогаще
ния в нижней части (С. thyrsoides) или по всей дли
не (С. sibirica) генеративных побегов интенсивно раз
виваются многочисленные паракладии; значитель
но увеличивается длина побега с соцветием по срав
нению с предыдущим возрастным состоянием. Про
должительность средневозрастного генеративного 
состояния у С. sibirica составляет 14±1, у С. thyrsoi-
des - 21±1 суток. 

Старое генеративное состояние (g3) отмечается 
у С. thyrsoides в третьей декаде июля, у С. sibirica 
в первой декаде августа. В этом возрастном перио
де наблюдаются некротические процессы в главном 
корне, постепенно в прикорневой розетке начинают 
накапливаться отмершие засохшие листья, созрева
ют плоды. Продолжительность данного возрастного 
состояния составляет 36±2 суток. Вегетация заканчи
вается у С. thyrsoides в конце августа; у С. sibirica -
в третьей декаде сентября. Таким образом, онтогенез 
С. sibirica и С. thyrsoides длится два вегетационных 
периода. Сенильный период у данных видов не вы
ражен. 

Генеративный период поликарпиков. В пер
вый год жизни генеративного состояния достигли 
С. carpatica и С. rotundifolia (100 % особей). Осо
би изученных видов во время первого цветения на
ходятся в молодом генеративном состоянии (g,). 
Оно характеризуется начальной фазой формирова
ния корневищ вследствие развития подземных побе
гов и возобновления из пазушных почек в базальных 
частях побегов I I порядка. 

В средневозрастное генеративное состояние (g2) 
С. carpatica и С. rotundifolia переходят на второй год 
вегетации. Оно характеризуется наличием хорошо 
сформированной корневой системы, наиболее мощ
но развитой вегетативной (наблюдается дальнейшее 
кущение побегов) и репродуктивной сферами. Осо
би С. rotundifolia представляют собой систему пар
циальных кустов, каждый из которых состоит из не
скольких вегетативных и генеративных побегов. 

Остальные многолетние виды (С. alliariifolia, 
С. glomerata, С. latifolia, С. persicifolia, С. punctata, 
С. rapunculoides, С. trachelium) вступают в генера
тивный период на второй год вегетации. Растения в 
наземной части формируют один главный ортотроп-
ный побег, который заканчивается простым соцве
тием. В основании генеративного побега формиру
ются закрытые почки возобновления, которые тро
гаются в рост, давая начало новым розеточным по
бегам. У С. persicifolia, С. punctata, С. rapunculoides 
подземные побеги имеют плагиотропную удлинен
ную корневищную часть, благодаря которой расте
ния формируются в виде куртины. У С. alliariifolia, 
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С. latifolia, С. glomerata, С. trachelium образуются 
подземные побеги с ортотропной укороченной ча
стью, поэтому растения формируются в виде куста. 
Особи завершают вегетационный период в молодом 
генеративном состоянии (gj). 

Средневозрастное генеративное состояние (g2) у 
С. alliariifolia, С. glomerata, С. latifolia, С. persicifo-
На, С. punctata, С. rapunculoides, С. trachelium наблю
дается в период второго цветения на третий год ве
гетации. Данное возрастное состояние также харак
теризуется наличием хорошо сформированных корне
вищ, наиболее мощно развитой вегетативной и репро
дуктивной сферами. Число генеративных побегов до
стигает 16-23 шт. на особь; в 26 и более раз увели
чивается количество цветков на особь, наблюдается 
интенсивное цветение и плодоношение. Максималь
ная длина соцветий достигает 53,3 см у С. гарипси-
loides, 48,6 см - у С. alliariifolia, так же наблюдает
ся усложнение соцветий. Вегетация репродуктивных 
побегов заканчивается в период диссеминации (сен
тябрь-октябрь) . Вегетативные побеги в виде розеточ-
ных листьев остаются зелеными только у зимнезеле-
ного вида С. persicifolia; остальные (летнезеленые) 
виды уходят под снег зелеными, но их листья отмира
ют в течение зимы [15]. 

При культивировании в лесостепной зоне Башкир
ского Предуралья изучаемые поликарпические виды 
колокольчика на шестом году жизни находились в со
стоянии средневозрастных генеративных особей. Они 
представляли системы парциальных кустов, связанных 
корневищами, с мощными надземными и подземными 
органами. 

В молодом генеративном состоянии самые высокие 
генеративные побеги были характерны для С. trach-
elium (68,3 см) и С. persicifolia f. alba (61,9); в сред
невозрастном генеративном состоянии - С. alliariifo-
На (91,6 см), С. persicifolia f. alba (89,5), С. trachelium 
(85,1) и С. rapunculoides (84,8). Наиболее длинным со
цветием в молодом генеративном состоянии отличал
ся С. punctata (25,0 см); в средневозрастном - С. га-
punculoides (53,3 см) и С. alliariifolia (48,6). Макси
мальным числом генеративных побегов характеризова
лись особи С. carpatica (12,5±0,6 шт.) и С. rotundifolia 
(11,6±0,6 шт.); в средневозрастном генеративном состо
янии - С. rotundifolia (48,2 шт.). 

Самыми обильно цветущими среди изученных 
видов в молодом генеративном состоянии являются 
С. alliariifolia (95,0 цветков на растение) , С. tracheli-
ит (56,3) и С. rotundifolia (46,4); в средневозрастном 
генеративном состоянии - С. glomerata (2206,8 цвет
ков на растение), С. alliariifolia (584,6), С. persicifo-
lia f. alba (520,1). 

Жизненные формы. У колокольчиков из коллекции 
БСИ во взрослом генеративном состоянии выделены 
следующие жизненные формы: 1. Двулетний зимне-
зеленый травянистый стержнекорневой моноподи-
ально нарастающий монокарпик с полурозеточным 

прямостоячим побегом (С. medium); 2. Двулетний 
летнезеленый травянистый стержнекорневой моно-
подиально нарастающий монокарпик с полурозе
точным прямостоячим побегом (С. sibirica, С. thyr-
soides)\ 3. Многолетний зимнезеленый травяни
стый длиннокорневищно-стержне-кистекорневой 
симподиально нарастающий поликарпик с полу
розеточным прямостоячим побегом (С. persicifo-
lia); 4. Многолетний летнезеленый травянистый 
длиннокорневищно-стержне-кистекорневой корне-
отпрысковый симподиально нарастающий поликар
пик с полурозеточным прямостоячим побегом (С. га~ 
punculoides)\ 5. Многолетний летнезеленый травя
нистый короткокорневищно-стержне-кистекорневой 
симподиально нарастающий поликарпик с полу
розеточным прямостоячим побегом (С. trachelium, 
С. bononiensis, С. grossekii, С. latifolia, С. carpatica); 
6. Многолетний летнезеленый травянистый стержне-
кистекорневой со шнуровидными придаточными 
корнями симподиально нарастающий поликарпик с 
полурозеточным прямостоячим побегом (С. alliari-
ifolia); 7. Многолетний летнезеленый травянистый 
стержне-кистекорневой столонообразующий симпо
диально нарастающий поликарпик с полурозеточ
ным прямостоячим побегом (С. takesimana, С. рипс-
tata)\ 8. Многолетний летнезеленый травянистый 
короткокорневищно-стержне-кистекорневой столо
нообразующий симподиально нарастающий поли
карпик с полурозеточным прямостоячим побегом 
(С. rotundifolia); 9. Многолетний летнезеленый тра
вянистый стержне-кистекорневой столонообразую
щий с многоглавым каудексом симподиально нарас
тающий поликарпик с полурозеточным прямостоя
чим побегом (С. glomerata). 

Изученные виды колокольчика гемикриптофи-
ты. В онтогенезе монокарпиков жизненные формы 
остаются постоянно моноподиально нарастающи
ми стержнекорневыми, а у поликарпиков меняются 
от моноподиально нарастающих стержнекорневых к 
симподиально нарастающим стержне-кистекорневым 
или корневищным. 

Репродуктивная биология 

По литературным данным, род Campanula харак
теризуется большим разнообразием в строении со
цветий и сложным порядком распускания цветков, 
которые затрудняют их классификацию [1] . В усло
виях культуры в лесостепной зоне Башкирского 
Предуралья для всех изученных видов характерны 
закрытые соцветия, исключением является С. рег-
sicifolia, у которого в популяции 6,6% особей имеют 
открытые соцветия. 

Для большинства колокольчиков в средневозраст
ном генеративном состоянии характерны сложные со
цветия: м е т е л к а - С . alliariifolia, С. grossekii, С. trach-
elium, С. persicifolia, С. rotundifolia, С. punctata, 
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С. takesimana, С. sibirica, С. medium, С. rapunculoides; 
колосовидная кисть - С. bononiensis, С. latifolia; слож
ный колос - С. thyrsoides; головка - С. glomerata. Для 
С. carpatica характерны только простые соцветия. 

В соцветиях С. carpatica, С. glomerata, С. grossekii, 
С. persicifolia, С. punctata, С. rotundifolia, С. takesi-
тапа, С. trachelium и С. sibirica первым всегда рас
крывается терминальный цветок, вторым - базаль-
ный или цветок расположенный в нижней трети со
цветия. У С. latifolia, С. alliariifolia, С. bononiensis, 
С. medium, С. rapunculoides, С. thyrsoides в соцвети
ях первым раскрывается базальный цветок или цве
ток, расположенный в нижней трети соцветия. Даль
нейшее направление раскрытия акропетальное , если 
соцветие малоцветковое или дивергентное , если со
цветие многоцветковое. В элементарных соцветиях 
терминальный цветок всегда несколько опережает в 
цветении 2-4 ниже расположенных цветка. 

Изучение структуры соцветий и порядка рас
пускания в них цветков позволило отнести соцве
тия С. carpatica, С. glomerata, С. grossekii, С. рег-
sicifolia, С. punctata, С. rotundifolia, С. takesimana, 
С. trachelium и С. sibirica к тирсам; соцветия С. lati-
folia, С. alliariifolia, С. bononiensis, С. medium, С. га-
punculoides, С. thyrsoides - к смешанным [16]. 

Цветки в роде Campanula - актиноморфные, с 
двойным околоцветником, обоеполые, с нижней 

завязью, протерандричные, со вторичным препод
ношением пыльцы. Для С. alliariifolia, С. medium, 
С. sibirica характерно наличие чашечки с придат
ком, у остальных видов чашечка без придатков. 
Венчик сростнолепестный, пятилопастной, разно
образной формы: бокальчато-колокольчатый (С. al-
liariifolia, С. punctata, С. takesimana, С. medium), 
колокольчатый (С. trachelium, С. grossekii, С. гарип-
culoides, С. rotundifolia), воронковидный (С. bononi-
ensis, С. latifolia, С. thyrsoides), ширококолокольча
тый (С. carpatica, С. persicifolid), уз ко ко л о кольчатый 
(С. glomerata, С. sibirica). Андроцей образован пя
тью свободными, обычно несколько расширенными, 
тычиночными нитями. Гинецей ценокарпный. Чис
ло плодолистиков - 3 или 5. Среди изучаемых коло
кольчиков столбик выставляющийся отмечен только 
у С. thyrsoides, у остальных видов столбик среднего 
размера (относительно венчика) . Выделены 4 стадии 
цветения (стадия бутона, ранняя, средняя и позд
няя), отличающиеся по морфо-физиологическим ха
рактеристикам. 

Установлено, что для определения жизнеспособ
ности пыльцы С. carpatica, С. punctata, С. гарип-
culoides, С. sibirica оптимальной средой для про
ращивания является 5 %-ный раствор сахарозы; 
для С. glomerata - 15 %-ный; для С. alliariifolia, 
С. grossekii, С. latifolia, С. thyrsoides - 25 %-ный. 

Таблица 1. Семенная продуктивность колокольчиков в культуре (среднее за 2007-2009 гг.) 
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С. alliariifolia 61,1+3,9 109,3+15,3 6,5+0,4 60,2+3,0 0,23+0,02 51+6 

С. bononiensis 93,4+4,6 76,7+17,3 7,5+0,4 45,0+2,6 0,14+0,02 41+3 

С. carpatica 6,4+2,5 188,7+14,6 1,2+0,1 24,5+1,1 0,08+0,01 26+2 

С. carpatica f. alba 6,4+2,4 186,8+14,4 1,2+0,1 24,8+1,2 0,08+0,01 26+3 

С. glomerata 54,0+2,3 67,2+25,2 3,6+0,5 25,0+1,1 0,13+0,01 36+4 

С. grossekii 38,9±6,9 158,3+32,6 6,2+0,2 74,5+3,2 0,19+0,01 31+3 

С. latifolia 32,3+8,3 136,5+28,2 4,4+0,2 29,5+1,3 0,32+0,09 29+4 

С. medium 34,3+8,6 203,8+51,3 7,0+0,4 19,5+0,8 0,28+0,04 38+5 

С. persicifolia 30,1+4,9 317,9+43,4 9,6+0,2 96,6+4,5 0,06+0,01 29+4 

С. persicifolia f. alba 31,5+4,6 325,3+43,4 10,0+0,3 97,3+4,8 0,05+0,00 29+3 

С. punctata 30,6+8,6 106,0+24,5 3,2+0,2 14,9+0,6 0,07+0,02 37+2 

С. rapunculoides 66,3+3,3 158,9+32,4 10,5+0,5 67,4+3,2 0,17+0,01 29+3 

С. rotundifolia 28,5+8,5 70,0+11,3 2,0+0,1 24,3+1,2 0,06+0,01 27+2 

С. sibirica 101,5+5,1 110,5+16,9 11,2+0,5 11,2+0,6 0,04+0,01 29+3 

С. takesimana 27,4+1,2 127,2+18,0 3,4+0,1 23,0+1,1 0,07+0,02 39+3 

С. thyrsoides 74,1+3,3 117,8+14,6 8,7+0,1 13,1+0,6 0,08+0,01 38+4 

С. trachelium 55,7+2,8 194,3+37,6 10,8+0,5 55,2+2,8 0,16+0,01 35+3 
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Пыльца большинства изученных видов высоко жиз
неспособна (от 41,6 у С. rapunculoides до 100 % 
у С. punctata и С. sibirica), что является одним из фак
торов высокой результативности опыления. Исключе
ние составляют С. trachelium, С. takesimana, С. rotun-
difolia и С. persicifolia, у которых доля жизнеспособ
ной пыльцы составляет не более 5,1-16,7 %. 

Большинство изученных колокольчиков имеет 
высокую семенную продуктивность (табл. 7), кото
рая обусловлена, прежде всего, их биоморфологиче
скими особенностями: многоцветковым соцветием, 
многосеменной коробочкой, а также высокой жиз
неспособностью пыльцы. Самой высокой семенной 
продуктивностью особей характеризуются С. рег-
sicifolia (97,3+4,8 тыс. шт. на растение) , С. grossekii 
(74,5+3,2), С. rapunculoides (67,4+3,2), С. alliariifo-
lia (60,2+3,0). 

Показатели семенной продуктивности свидетель
ствуют о высоком уровне жизненности интродуци
рованных видов и перспективности их в культуре. 

Плод у представителей рода Campanula - су
хая ценокарпная 3- или 5-гнездная многосемен
ная коробочка, формирующаяся из нижней завя
зи, вскрывающаяся подковообразно у С. carpatica 
и С. persicifolia на верхушке, остальных видов -
у основания. Диссеминация происходит по типу 
баллисто-анемохории. 

На основании микроскопического изучения уль
траструктуры поверхности семян колокольчиков, 
выявлено, что длинноячеистую поверхность име
ют С. punctata, С. latifolia, С. medium, С. rapuncu-
loides, С. bononiensis, С. glomerata, С. alliariifolia, 
С. grossekii, С. takesimana, С. trachelium; короткоя-
чеистую - С. rotundifolia, С. persicifolia; короткобо-
роздчатую - С. sibirica, С. thyrsoides\ равноячеистую 
- С. carpatica. Следовательно, для большинства се
мян колокольчиков коллекции БСИ характерна длин-
ноячеистая структура поверхности. 

Масса 1000 шт. семян варьирует от 0,04 (С. si-
birica) до 0,32 г (С. latifolia). Серо-коричневую окра
ску имеют 10 видов, 5 - коричневую разных оттен
ков. Эллиптическая форма семян характерна для 
С. bononiensis, С. glomerata, С. grossekii, С. persici-
folia, С. punctata, С. takesimana; продолговатая - для 
С. carpatica, С. rotundifolia, С. trachelium; яйцевид
ная - для С. latifolia, С. rapunculoides, С. thyrsoides\ 
узкояйцевидная - для С. alliariifolia, С. medium, 
С. sibirica. Также для семян изученных видов и форм 
характерно наличие блеска, «крыльев» и «носика», 
за исключением С. carpatica, у которого «крылья» 
и «носик» не выражены, и С. thyrsoides, у которого 
отсутствуют «крылья». Изученные признаки имеют 
таксономическое значение и могут быть использова
ны для определения видовой принадлежности коло
кольчиков. 

Семена изученных видов колокольчика имеют 
разную глубину физиологического покоя. Для ее 

определения семена собственной репродукции про
ращивали в лабораторных условиях в разные сроки. 
Определяли всхожесть и энергию прорастания се
мян сразу после сбора (15.08.2008), а также через 2, 
4, 6 и 8 месяцев. Свежесобранные семена всех изу
чаемых видов частично прорастали сразу же после 
сбора. При этом показатели всхожести были относи
тельно невысокими и колебались от 4-8 % (С. рипс-
tata, С. rapunculoides) до 40-48 % (С. medium, С. lati-
folia). За 8 месяцев хранения всхожесть семян посте
пенно повышалась и достигла 52-78 % у С. punctata, 
С. trachelium и 98-100% у С. alliariifolia, С. bononi-
ensis, С. medium, С. latifolia, С. rapunculoides, С. го-
tundifolia. Следовательно, семена изученных видов 
характеризуются неглубоким физиологическим по
коем. Исключением являются С. carpatica и С. рег-
sicifolia, у которых всхожесть свежесобранных се
мян сразу же превышала 73 %, а после 2-х месяцев 
хранения достигала 99-100 %. В связи с вышеиз
ложенным можно говорить о том, что семена (или 
большая часть семян) С. carpatica и С. persicifolia не 
имеют периода покоя. 

Результаты 
интродукциопного изучения колокольчиков 

Весеннее отрастание колокольчиков в БСИ УНЦ 
РАН приходится на вторую декаду апреля-середи-
ну мая. По срокам весеннего отрастания изучаемые 
виды отнесены к ранним (С. glomerata, С. persicifo-
lia, С. rapunculoides, С. rotundifolia, С. takesimana, 
С. trachelium) и средним (С. alliariifolia, С. bononi-
ensis, С. carpatica, С. grossekii, С. latifolia, С. medi-
ит, С. sibirica, С. punctata, С. thyrsoides)\ по срокам 
цветения - к летним (вторая половина июня). Пери
од от начала вегетации до зацветания варьирует в 
широких пределах: от 40 (С. glomerata) до 75 суток 
(С. rapunculoides). Установлено, что по годам меня
ются лишь сроки и продолжительность цветения ко
локольчиков, а последовательность зацветания оста
ется неизменной. Продолжительность фазы цвете
ния варьировала от 18-23 (С. latifolia, С. medium) до 
55-69 суток (С. persicifolia, С. punctata, С. rotundi-
folia). Период от завязывания плодов до их полно
го созревания у различных видов составил от 25-30 
(С. persicifolia, С. rapunculoides, С. latifolia, С. го-
tundifolia, С. sibirica, С. carpatica) до 40-50 суток 
(С. alliariifolia, С. bononiensis). 

Отмечено, что в условиях лесостепной зоны Баш
кирского Предуралья колокольчики имеют фено-
спектры устойчивого типа, т.е. их ритм жизни соот
ветствует условиям новой среды. Все виды принад
лежат к феноритмотипу длительновегетирующих. 

Наиболее интенсивный рост генеративных побе
гов приходится на фазу весенне-летнего отрастания 
(1 декада июня) и бутонизации ( I I и I I I декады июня). 
Максимальный суточный прирост составляет от 1,1 
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Таблица 2. Комплексная оценка колокольчиков 

Вид 
Оценка признаков, балл 

Вид 
декоративных хозяйственно-ценных комплексная (суммарная) 

Максимальная оценка, балл 100 50 150 

С. alliariifolia 85 43 128 

С. bononiensis 78 37 115 

С. carpatica 91 40 131 

С. carpatica f. alba 91 40 131 

С. glomerata 84 44 128 

С. grossekii 83 42 125 

С. latifolia 92 38 130 

С. medium 92 38 130 

С. persicifolia 91 40 131 

С. persicifolia f. alba 91 40 131 

С. punctata 91 39 130 

С. rapunculoides 80 39 119 

С. rotundifolia 86 44 130 

С. sibirica 84 37 121 

С. takesimana 89 39 128 

С. thyrsoides 76 36 112 

С. trachelium 81 36 117 

(С. carpatica и С. rotundifolia) до 3,0 см (С. alliari-
ifolia и С. persicifolid). 

В результате оценки успешности интродукции ко
локольчиков выявлено, что все изученные виды вы
сокоустойчивы в условиях культуры. Максимальное 
количество баллов (7) набрали С. alliariifolia, С. lati-
folia, С. persicifolia, C.rapunculoides, С. trachelium, 
С. sibirica. Данные виды приурочены к довольно 
широкому диапазону местообитаний (известняковые 
скалы, лесные пояса гор, лиственные , смешанные и 
темнохвойные леса, берега рек, сухие луга, кустар
ники, опушки лесов) , что свидетельствует об их ши
рокой экологической пластичности. Эти интродуцен-
ты регулярно и массово цветут, плодоносят, актив
но саморасселяются массовым самосевом или веге
тативным путем. Обладают высокой устойчивостью 
к местным климатическим условиям. Остальные 
виды были оценены шестью баллами: С. bononiensis, 
С. carpatica, С. glomerata, С. grossekii, С. medium, 
С. punctata, С. rotundifolia, С. takesimana, С. thyr-
soides - они регулярно и массово цветут, плодоно
сят, дают единичный самосев или размножаются ве
гетативно. Обладают также высокой устойчивостью 
к местным климатическим условиям. 

При оценке декоративности по 100-балльной шка
ле выделяются С. alliariifolia, С. carpatica, С. medium, 
С persicifolia, С. punctata, С. rotundifolia, С. latifolia, 
С. takesimana, С. sibirica, набравшие более 85 баллов 
по следующим признакам: окраска венчика, величина 

и форма цветка, обилие и длительность цветения, 
устойчивость цветка к неблагоприятным условиям и 
состояние растения [17]. 

По результатам оценки хозяйственно-полезных 
признаков все изученные виды можно считать пер
спективными. Максимальное количество баллов по 
50-балльной шкале набрали: С. glomerata (44), С. го-
tundifolia (44), С. alliariifolia (43), С. grossekii (42), 
С. carpatica и С. persicifolia (40). Данные виды ха
рактеризуются длительным цветением, являются вы
сокопродуктивными, многостебельными, не поража
ются болезнями. 

Комплексная оценка колокольчиков позволила вы
делить наиболее перспективные виды - С. carpatica, 
С. latifolia, С. medium, С. persicifolia, С. punctata, С. 
rotundifolia, набравшие 130 и более баллов, отлича
ющиеся высокой декоративностью, обилием и про
должительность цветения, устойчивостью к болез
ням и климатическим условиям лесостепной зоны 
Башкирского Предуралья (табл. 2). Они рекомендо
ваны для пополнения зонального ассортимента куль
тивируемых растений РБ. 

Заключение 

Таким образом, на основе результатов интродук-
ционного изучения 15 видов колокольчика на базе 
Ботанического сада-института УНЦ РАН (2007¬
2013 гг.) сделаны следующие выводы: 
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1. Изученные виды - травянистые монокарпиче-
ские(С. medium, С. sibirica, С. /Адт50/</е.у)илиполикар-
пические растения с полурозеточным прямостоящим 
побегом, зимнезеленые (С. medium, С. persicifolia) 
или летнезеленые гемикриптофиты. В онтогенезе 
монокарпиков жизненные формы остаются посто
янно моноподиально нарастающими стержнекорне-
выми, а у поликарпиков меняются от моноподиаль
но нарастающих стержнекорневых к симподиально 
нарастающим стержне-кистекорневым или корне
вищным. 

2. Показано, что в онтогенезе колокольчиков ин
дикаторными признаками возрастных состояний 
являются: для проростков - наличие семядолей и 
первого листа; для ювенильных особей - 2-4 листа 
ювенильного типа, образование придаточных кор
ней в нижних узлах главного побега; для имматур-
ных - отмирание первого листа и семядолей , втяги
вание гипокотиля в землю; для виргинильных - втя
гивание базальной части главной оси стебля в зем
лю, начало развития главного побега. В первый 
год вегетации в генеративный период вступают 
С. carpatica и С. rotundifolia, на второй год - все 
оставшиеся виды. 

3. Семенная продуктивность высокая и состав
ляет 11,2-97,3 тыс. семян на растение, что являет
ся показателем высокой жизненности видов. Она об
условлена многоцветковым соцветием, многосемян-
ной коробочкой, высокой жизнеспособностью пыль
цы и эффективностью опыления . Семена большин
ства изученных видов характеризуются неглубоким 
физиологическим покоем. Исключением являются 
С. carpatica и С. persicifolia, семена которых не име
ют периода покоя. 

4. Все изученные виды отнесены к высокоустой
чивым растениям, т.к. они проходят полный годич
ный цикл развития побегов, характеризуются ста
бильностью ритмический процессов и их приспо
собленностью к почвенно-климатическим услови
ям лесостепной зоны Башкирского Предуралья; жиз
ненное состояние высокое; продуктивность и раз
меры соответствуют природным, а чаще существен
но превышают их; растения интенсивно размножа
ются, часто образуют самосев и способны к само
возобновлению, а иногда и расширению занимаемой 
площади. 

5. По комплексу биолого-хозяйственных при
знаков (способности к семенному и вегетативно
му размножению, холодостойкости и зимостойко
сти, устойчивости к засухе, вредителям и болезням) , 
а также благодаря высоким декоративным качествам 
(продолжительному и обильному цветению, яркой 
чистой окраске цветков) С. carpatica, С. latifolia, 
С. medium, С. persicifolia, С. punctata, С. rotundifo-
На наиболее перспективны для озеленения населен
ных пунктов в лесостепной зоне Башкирского Пред
уралья. 
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Биоморфологические 
особенности инвазионных 
видов Lupinus arboreus Sims 
и Lupinus polyphyllus Lindl. 
в Новой Зеландии 

Обследованы инвазионные популяции люпина древовидного на Южном острове Новой Зеландии. Составлен список 
видов-доминантов (как аборигенных, так и чужеродных), произрастающих совместно с L. arboreus на песчаных дю
нах восточного побережья. Проведен сравнительный анализ устьичного аппарата L. arboreus и произрастающего в 
аналогичных экологических условиях L. polyphyllus. Описаны фазы развития цветка L. arboreus. Определены семенная 
продуктивность и морфометрические параметры семян L. arboreus. Выявлен комплекс дополнительных диагности
ческих признаков обоих видов. 
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Biomorphology 
of Lupinus arboreus Sims 
and L. polyphyllus Lindl. 
Invasive Species 
at the New Zealand 

Invasive populations of L. arboreus on the Southem Island (New Zealand) are observed. The list of dominants (both native, 
and alien) growing nearby L. arboreus on sandy dunes of the East Coast is made. The comparative analysis of the stomas on 
L arboreus and L polyphyllus growing in similar ecological conditions is carried out. Flower's development for L. arboreus are 
described. Seed efficiency and seed's morphometric parameters on L. arboreus are defined. Additional diagnostic charactehstics 
ofboth species are revealed. 

Keywords: Lupinus, New Zealand, invasive species, flower morphology, stomas. 

Род Lupinus L. представляет собой сложный комплекс, 
насчитывающий более 600 видов [1]. Ареал рода распо
ложен преимущественно в Новом Свете, только 12 видов 
произрастают в Средиземноморье и в горных районах се
верной и восточной Африки. Высокий уровень генетиче
ских различий между люпинами Старого и Нового Света 
подтвержден молекулярно-генетическими исследования
ми с использованием AFLP, ISSR и RAPD-маркеров [1,2]. 
В центральной и восточной Азии, а также в Австралии 
в природных условиях люпины не встречаются. Однако 
виды этого рода широко представлены в культуре в Запад
ной Австралии [1]. 

Lupinus arboreus Sims - быстрорастущий корот-
коживущий кустарник, В оптимальных условиях ди
аметр куста может составлять 2 м, а диаметр базаль-
ной части стволика - 20 см. В генеративный пери
од растение вступает на 1-2 год, максимальная про
должительность жизни - 7 лет. Семена долго сохра
няют жизнеспособность, хорошо прорастают и име
ют высокую всхожесть. Число проростков составля
ет 14 шт./м2 [3] . 

L. arboreus естественно произрастает в южной и 
центральной части Калифорнии (США). Вне этой обла
сти (в том числе и в северной части Калифорнии) вид 
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относится к инвазионным. В Новую Зеландию этот вид 
интродуцирован в 1899 г. [4] и вошел в список инвази
онных видов в 1983 г. [5]. 

В первой половине X X века L. arboreus был высажен 
для стабилизации дюн в северной Калифорнии и Оре
гоне [6]. На север Калифорнии люпин древовидный ин-
тродуцировали в 1908 г., и к 1939 г. площадь его популя
ции составляла там 98 га. К 1998 г. популяция занимала 
площадь более 400 га, а проективное покрытие люпина 
составляло 28 %. В настоящее время в этом регионе лю
пин совместно с другим инвазионным видом Ammophila 
arenaria (L.) Link доминирует на 83% площади региона, 
составляющей 1077 га. 

До начала X X века прибрежные дюны севера Кали
форнии были лишены кустарниковой растительности, 
их почва не содержала азота, и здесь господствовала 
полынная ассоциация (Artemisiapycnocephala DC). Вне
дрившись в экосистему, испытывающую дефицит азо
тистых соединений, L. arboreus обогатил почву азотом 
и сделал ее пригодной для заселения другими чужерод
ными сорными видами, в частности, Baccharis pilularis 
DC. [7]. Поскольку изменения произошли на уровне 
экосистемы, даже полное удаление люпина с этой тер
ритории не приведет экосистему в первоначальное «до-
инвазионное» состояние [8]. 

В естественном ареале конкуренция с аборигенными 
растениями и наличие вредителей являются фактора
ми, сдерживающими расселение L. arboreus [9]. В есте
ственных фитоценозах широко распространены гусени
цы моли Orgyia vetusta, которые в северных регионах 
питаются почти исключительно L. arboreus, а в южных 
регионах - L. chamissonis Eschsch. Они могут вызвать 
полное опадение листьев, однако кусты выживают, от
растают и могут дать семена на следующий вегетаци
онный сезон [10]. Гусеницы моли Hepialus californicus 
поедают корни и способны погубить растение даже при 
небольшой численности вредителя [ И ] . Однако, энто-
мопатогенные нематоды являются врагами гусениц и 
уменьшают их воздействие [10]. Эти факторы так же, 
как и изменение климатических факторов, объясняют 
быстрые и значительные флюктуации популяций люпи
на древовидного [12]. 

В Калифорнии L. arboreus цветет с апреля по июль. 
За это время на кусте формируется в среднем 260+30 
соцветий. Соцветие развивается акропетально, каж
дые 2-3 дня раскрываются по 4-5 обоеполых цветков. 
Цветки приспособлены к самоопылению, но в дей
ствительности автономное самоопыление случается 
редко (в опыте только 2 % цветков завязывали пло
ды), и сформировавшиеся семена являются продуктом 
индуцированного самоопыления. На основании изуче
ния 4 изозимных локусов 34 образцов семян подсчи
тано, что уровень перекрестного опыления составля
ет 0,78. Перекрестноопылившиеся цветки продуциру
ют в два раза больше семян, чем самоопылившиеся. 
Однако семена не различаются по всхожести, а сеян
цы - по выживаемости и размерам в течение первых 

12 недель. Таким образом, L. arboreus является одно
временно и перекрестно- и самоопыляющимся видом. 
Цветки не продуцируют нектар и опыляются преиму
щественно пчелами Apis mellifera и шмелями Bombus 
vosnesenskii. Помимо этого, на цветках люпина от
мечены муравьи, трипсы, мелкие мушки, цветочные 
жуки и гусеницы, покрытые пыльцой. Вероятно, эти 
насекомые могут переносить пыльцу как внутри цвет
ка, так и между разными цветками в пределах одно
го куста [13]. 

Исследования, проведенные в Тасмании, показали, 
что аборигенные пчелы не могут опылять чужеродный 
L. arboreus, поскольку только крупные мощные насе
комые способны «освободить» из венчика тычинки и 
пестик. Однако L. arboreus и в Тасмании, и в Новой Зе
ландии вступил во взаимодействие с Bombax terrestris, 
также являющимся инвазионным видом. Такая связь 
оказала позитивное влияние на оба вида, таким обра
зом, сформировался инвазионный комплекс «люпин-
шмель» [14-16]. 

L. polyphyllis Lindl . , второй инвазионный в Но
вой Зеландии вид люпина, имеет естественный аре
ал на западе Северной Америки: в Британской Колум
бии (Канада), в штате Аляска, на западе штата Орегон 
и Вашингтон и в северной части Калифорнии (США). 
Вид растет на берегах рек, на лугах и обочинах дорог 
и других нарушенных местообитаниях [17]. L. poly-
phyllis широко распространен также в Мексике [18]. 
История расселения этого вида в Европе описана нами 
ранее [19]. В Новой Зеландии он натурализовался 
с 1958 г. [4] . 

На филогенетических деревьях, построенных на 
анализе нуклеотидных последовательностей rbcL 
и ITS 1+2, североамериканские виды L. arboreus 
и L. polyphyllus занимают близкое положение [1]. Впро
чем, другие виды, произрастающие в Северной Амери
ке, в анализ не вошли. 

М а т е р и а л ы и методы 

Во время экспедиционной поездки по Новой Зе
ландии (Южный остров, 17-29 октября 2013 г.) нами 
отмечено, что оба вида люпина широко расселились 
в этом регионе в качестве инвазионных растений. 
Однако (что удивительно для страны, которая жест
че остальных государств регулирует занос на ее тер
риторию чужеродных видов) эти виды продолжают 
культивировать, в частности, мы отметили оба вида 
в кадке, украшающей главную улицу городка Те-
Анау. Люпин многолистный присутствует в озелене
нии г. Квинстаун, более того, фотографии его соцве
тий украшают обертки шоколада, сувенирные почто
вые открытки и витрины магазинов. Люпин древо
видный также отмечен нами в культуре на приусадеб
ных участках в г. Крайстчерч. 

Материал для исследования собран для L. arboreus 
в 4-х пунктах: 1) 10 км к В от г.Данидин, песчаный 
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Рисунок 1. Lupinus arboreus: а - инвазионная популяция на дюнах в г. Крайстчерч; b - ствол; с - плоды; d - поперечный 
срез ствола с годичными кольцами; е - нижняя сторона листовой пластинки; f - пыльцевые зерна; g - семена; h - всходы 
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берег океана возле птичьего заказника; 2) г. Крайст
черч, пустырь возле автостоянки в центре города; 
3) г. Крайстчерч, Нью Брайтон, песчаные дюны по бе
регу океана (рис. 1 а); 4) г. Те-Анау, в культуре, кадка 
на центральной улице городка. Для L. polyphyllus ма
териал собран в 2-х пунктах: 5) г. Те-Анау, в культуре, 
кадка на центральной улице городка; 6) г. Квинстаун, 
в озеленении придворовой территории. 

Морфометрические признаки различных органов из
меряли с помощью цифрового микроскопа Keyence V H X 
1000Е. Подсчет длины волосков на нижней стороне ли
стовой пластинки проведен на выборке из 50 волосков 
в трехкратной повторности. Размер устьиц определя
ли на лаковых репликах с листьев срединной формации 
у растений в генеративной фазе развития, объем про
бы - 25-40 устьиц. Число устьиц подсчитывали в поле 
зрения микроскопа при увеличении * 1000. Фазы разви
тия цветка изучали по методике, использованной нами 
ранее при изучении L. polyphyllus (Vinogradova et al., 
2012). Для изучения морфогенеза с 7 особей отбирали 
цветки в разных фазах развития, выборка для каждой 
фазы - не менее 5 цветков. Размер пыльцы вычисляли 
в фазе начала цветения в трех повторностях, без добав
ления воды на предметное стекло, общая выборка со
ставила 50 пыльцевых зерен. Фертильность пыльцы вы
являли путем окрашивания пыльцевых зерен ацетокар-
мином при небольшом нагревании с последующим про
смотром предметных стекол не менее чем в 5 полях зре
ния микроскопа, общий объем выборки 100 пыльцевых 
зерен. 

Р е з у л ь т а т ы и обсуждение 

Ранее нам довелось видеть L. arboreus только один 
раз - в коллекции Национального ботанического сада 
Ирландии (г. Дублин). Все растения там были массово 
поражены тлей. Кусты обильно цвели, но ни одной за
вязи не сформировалось. 

В Новой Зеландии этот вид, напротив, широко на
турализовался. Он образовал плотные заросли, которые 
занимают находящиеся под охраной прибрежные дюны 
на восточном побережье Южного острова в окрестно
стях г. Крайстчерч и г. Данидин. Так же, как это про
изошло на севере Калифорнии, способность люпина к 
азотофиксации облегчила колонизацию песчаных почв. 
Люпин сформировал здесь плотный травяной покров, 
а повышение уровня азота в почве привело к внедре
нию в фитоценоз чужеродных сорных травянистых рас
тений и кустарников, что вызвало потерю аборигенных 
видов растений. Так что, к сожалению, местные виды 
представлены здесь всего 3 таксонами: Desmoschoenus 
spiralis (А. Rich.) Hook. f., Coprosma repens A. Rich. и 
Myoporum laetum Forst. f. Однако в массе произрастают 
заносные виды: Carpobrotus edulis (L.) N . Е. Br., Senecio 
elegans L., Ammophila arenaria (L.) Link, Anisantha steri-

(L.) Nevski, Leymus sp., Arctotis sp., Banksia integrifo-
l*a L. f. и др. 

Люпин древовидный имеет одревесневший ствол, 
ветвящийся с середины кроны (рис. 1 Ь). На попе
речном срезе срубленного куста видно, что продол
жительность жизни растения невелика - всего 4 года 
(рис. 1 d). Однако люпин успешно размножается ве
гетативно - корневыми отпрысками, а также генера
тивно. 

По числу листочков сложного листа оба вида не 
различаются, однако, листочки люпина многолистно-
го более крупные (длина листовой пластинки в сред
нем 6 см, ширина - 1,5 см) , чем у люпина древовидно
го (длина листовой пластинки в среднем 5,5 см, шири
на - 0,6 см). Помимо того, что листочки у L. arboreus 
более узкие, они еще и сложены вдоль главной жил
ки. У обоих видов верхняя часть листовой пластин
ки голая, нижняя - опушенная, однако люпин древо
видный имеет на нижней стороне листовой пластин
ки почти втрое большее число серебристых волосков 
(22 против 8 шт./мм2 , рис. 1 ё). Длина волосков также 
сильно различается. У L. polyphyllus средняя длина 
волосков 835+40 мкм (от 365 до 1334, CV=28), у L. аг-
boreus они вдвое короче: средняя длина 443±24мкм 
(от 176 до 834, CV=37). 

Изучен устьичный аппарат обоих видов. У L. аг-
boreus устьица аномоцитные, причем на верхней 
стороне листовой пластинки преобладают устьица, 
окруженные 4 клетками, не отличающимися от кле
ток окружающей паренхимы, а на нижней - устьи
ца, окруженные 5 клетками (рис. 2 d, ё). Устьица на 
нижней стороне листовой пластинки несколько круп
нее, чем на верхней (табл. 1). Соотношение устьиц на 
верхней и нижней сторонах листа составляет пример
но 1:1, на верхней стороне устьиц даже немного боль
ше, чем на нижней. 

У L. polyphyllus на верхней стороне листа устьиц 
очень мало. Единичные устьица являются, в основ
ном, анизоцитными: замыкающие клетки устьиц окру
жены тремя побочными клетками, из которых одна за
метно крупнее или меньше двух других. Аномоцит
ные устьица, окруженные 4 клетками, крайне редки. 
В целом устьица верхней стороны листа крупнее, чем 
у L. arboreus. На нижней стороне листовой пластин
ки устьица более многочисленные, чаще аномоцит
ные и изредка анизоцитные. Соотношение устьиц на 
верхней и нижней сторонах листа составляет пример
но 1:2-4. 

В Новой Зеландии L. arboreus зацветает на 2 недели 
раньше, чем L. polyphyllus: в третьем квартале октября 
люпин древовидный вошел в фазу массового цветения 
(рис. 2 а), тогда как у люпина многолистного отмеча
лись лишь одиночные генеративные побеги в фазе буто
низации. Изучен процесс развития цветка люпина дре
вовидного (рис. 2 о). 

1) Фаза начала бутонизации (рис. 2 / ) . Диаметр бу
тона 2,3 мм. Длина бутона 5-6 мм. Чашечка превы
шает венчик, густо опушена серебристыми волоска
ми. Лепестки не окрашены, парус длиной 3,3-3,9 мм 
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Таблица 1. Параметры устьиц Lupinus arboreus и Lupinus polyphyllus 

Lupinus arboreus Lupinus polyphyllus 

Параметры устьиц, мкм/ пункты сбора 1 2 3 4 5 6 

верхняя сторона листа 

средняя длина (I) 22,8±0,3 21,1±2,3 20,9±0,4 25,1±0,5 26,7±1,0 27,1 ±0,4 

min-max 17,1-26,8 16,8-24,7 17,2-25,4 18,9-33,0 23,9-32,8 21,6-31,2 

CV, % 10 19 11 12 11 9 

средняя ширина (d) 12,9±0,3 10,5±1,0 12,9±0,4 13,5±0,3 16,1±1,4 14,9±0,4 

min-max 8,2-17,8 8,6-11,9 8,6-17,6 7,8-18,0 11,7-26,1 10,8-20,3 

CV, % 15 16 17 15 26 15 

l/d, среднее 1,8±0,0 2,0±0,1 1,7±0,1 1,9±0,1 1,740,1 1,9±0,1 

min-max 1,2-2,5 1,8-2,3 1,1-2,7 1,4-3,0 1,3-2,1 1,3-2,8 

CV, % 14 12 21 20 14 17 

среднее число в поле зрения 7,3 4,5 5,0 6,2 0,2 1,6 
нижняя сторона листа 

средняя длина (I) 27,9±1,0 21,7±1,0 24,3±0,6 27,7±0,6 28,7±0,5 25,1±0,4 

min-max 16,6-37,4 15,8-28,7 15,6-32,8 21,2-33,6 17,6-33,8 19,2-30,3 

CV, % 18 20 16 12 11 10 

средняя ширина (d) 14,0±0,5 11,7±0,6 13,0±0,3 14,5±0,4 14,5±0,4 14,6±0,4 

min-max 9,3-19,8 8,0-17,0 9,1-18,3 11,1-20,4 10,5-21,2 9,2-21,8 

CV, % 20 21 17 15 19 17 

1/d, среднее 2,0±0,1 1,9±0,1 1,9±0,1 1,9±0,1 2,0±0,1 1,8±0,0 

min-max 1,4-2,8 1,1-2,9 1,2-2,7 1,1-3,0 1,2-2,9 1,2-2,4 

CV, % 18 23 23 21 19 17 

среднее число в поле зрения 4,3 4,1 4,2 4,7 3,4 5,7 

отношение числа устьиц на нижней стороне 
к числу устьиц на верхней стороне листа 1:1,7 1:1,1 1:1,2 1:1,3 1,7:1 3,6:1 

и шириной 2,5-2,7 мм, весла длиной 2 мм. Тычинок 10, 
тычиночная трубка не сформирована. Пять тычинок 
имеют крупные неокрашенные вытянутые пыльники 
длиной 1,8-1,9 мм на очень коротких тычиночных ни
тях, а другие пять - мелкие округлые пыльники диа
метром 0,5 мм, тычиночные нити не просматриваются. 
Пестик недифференцированный, длиной 2,9 мм и диа
метром 0,7 мм. 

2) Фаза бутонизации (рис. 2 / т, п) характеризу
ется формированием тычиночной трубки, окрашива
нием пыльников в желтый цвет и дифференциацией 
пестика на завязь, столбик и рыльце. Диаметр бутона 
3,1-5,5 мм. Длина чашечки 6,8-7,2 мм. Лепестки нео
крашенные, полностью скрыты в чашечке. Размер па
руса 5-6 х 4-5 мм. Весла сросшиеся, длиной 3-4 и ши
риной 1,5-2 мм. Лодочка длиной 4,5-5 мм и шириной 
1,5 мм. Тычиночная трубка только начинает формиро
ваться, и ее длина составляет 0,2 мм. Все пыльники 
желтого цвета. Тычинки с продолговатыми пыльника
ми длиной 1,9-2,1 мм имеют тычиночные нити дли
ной 0,5-1 мм. Между ними располагаются тычинки, 
несущие округлые мелкие пыльники диаметром 0,5 мм 

на тычиночных нитях длиной 0,2-0,4 мм. Пестик диф
ференцирован на завязь (2,2-2,4x0,6-0,7 мм), столбик 
(длина 1,2 мм) и рыльце (0,1 мм), общая длина его не
сколько превышает длину крупных тычинок и состав
ляет 3,6 мм. Вокруг рыльца развивается пучок ригид
ных волосков. 

3) Фаза окончания бутонизации (рис. 2 g) характе
ризуется окрашиванием венчика и появлением его из 
чашечки. Венчик светло-желтоватый, его длина (10,5¬
11 мм) несколько превышает длину чашечки (10,1¬
10,5 мм). Парус почти округлый (10,8x9,9 мм); весло 
длиной 8,9 и шириной 4,2 мм, лодочка длиной 8,5 и 
шириной 3,1 мм. Удлиняется тычиночная трубка (дли
на 0,9 мм). Крупные тычинки имеют пыльники дли
ной 2,2-2,5 мм на тычиночных нитях длиной (включая 
длину тычиночной трубки) 2,1-2,3 мм. Мелкие тычин
ки имеют пыльники диаметром 0,5-0,6 мм на тычиноч
ных нитях длиной 1,5-1,7 мм. Общая длина пестика 
6,5-7 мм (завязь 3,5x0,8 мм, столбик 3,1 мм и рыль
це 0,1 мм). 

4) Фаза начала цветения (рис. 2 И, /) регистриру
ется, когда венчик вдвое превышает длину чашечки, 
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Рисунок 2. Lupinus arboreus: а - соцветие; b - шмель, опыляющий цветок; с - бахрома по краям лодочки; d - устьица и 
волосок на нижней стороне листовой пластинки; е - устьица на верхней стороне листовой пластинки; f - фаза бутониза
ции; g - фаза окончания бутонизации; h, i - фаза начала цветения; j , к - фаза полного цветения; I - фаза начала бутони
зации; m, л - фаза бутонизации; о - развитие цветка 
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а крупные продолговатые пыльники вскрываются, 
освобождая пыльцу. Размеры чашечки, по сравнению 
с предыдущей фазой, не возрастают, длина ее так и 
остается 10,5 мм, тогда как лепестки увеличиваются и 
окрашиваются в ярко-желтый цвет. Парус (12,3—16,1 х 
13,0-14,5) в полтора раза превышает длину чашечки. 
Весло длиной 13,8-14 мм и шириной 4,8-5,0 мм. Ло
дочка длиной 10,5-11 мм и шириной 3,2 мм. По краю 
лодочки видна «бахрома» из ресничек, не позволяю
щая пыльце высыпаться (рис. 2 с). Тычиночная труб
ка вытягивается до 4,8 мм. Крупные тычинки пылят, 
длина их тычиночных нитей составляет (включая дли
ну тычиночной трубки) 8,0-8,2 мм. Тычиночные нити 
мелких тычинок вытягиваются и почти сравниваются 
по длине с крупными тычинками (7,3-7,5 мм). Общая 
длина пестика 10-11 мм (завязь 6,7x1,4 мм, столбик 
3,3 мм и рыльце 0,1 мм). 

5) Фаза полного цветения (рис. 2 j, к) регистриру
ется, когда парус несколько отодвигается от осталь
ных лепестков венчика и вскрываются мелкие окру
глые пыльники. Парус еще больше увеличивает
ся (16-17x14-15 мм). Длина весла 14-15 мм, шири
на - 5,5-7,1 мм. Лодочка длиной И мм и шириной 
3,3 мм. Продолговатые пыльники на тычиночных ни
тях 11-12 мм закончили пылить и приняли копье
видную форму. Длина тычиночных нитей с мелкими 

округлыми пыльниками значительно увеличивает
ся и обгоняет тычинки с крупными пыльниками. На
чинается второй этап пыления - пыльца высыпает
ся из мелких пыльников. Получается, что цветок пы
лит дважды, что повышает возможность образования 
плодов при неблагоприятных погодных условиях. За
вязь увеличивается (8x1,5 мм), столбик резкими тем
пами удлиняется (до 9-10 мм), рыльце несколько уве
личивается (0,2 мм). Общая длина пестика превыша
ет длину лепестков, но, поскольку он изогнут, рыльце 
наружу не высовывается. 

6) Фаза окончания цветения характеризуется раз
рывом тычиночной трубки и скручиванием тычиноч
ных нитей. Парус занимает обособленное положе
ние от остальных лепестков венчика. Лепестки де
формируются и теряют яркую окраску. У тычинок 
«съеживаются» пыльники. Пестик значительно уве
личивается , столбик с рыльцем, а впоследствии и за
вязь выступают из венчика. Фаза окончания цвете
ния завершается опадением побуревшего венчика. 
Плоды начинают удлиняться через 2 недели после 
опыления. 

Таким образом, цветки люпина протандричные, 
тычинки выпускают жизнеспособную пыльцу на 
1-2 дня раньше, чем рыльце способно ее принять. Од
нако возможность для самоопыления все же имеется, 

Рисунок 3. Длина органов цветка L arboreus на разных фазах развития. 1 - фаза начала бутонизации; 2 - фаза бутониза
ции; 3 - фаза окончания бутонизации; 4 - фаза начала цветения; 5 - фаза полного цветения, а - пестик; b - парус; с - ты
чиночная нить мелкого округлого пыльника (включая длину тычиночной нити); d - тычиночная нить крупного продолгова
того пыльника (включая длину тычиночной нити); е - чашечка; f - крупный продолговатый пыльник; g - мелкий округлый 
пыльник. 
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поскольку часть пыльцевых зерен остается в цветке 
вплоть до созревания рыльца. 

На приморских песках L. arboreus опыляется шме
лями, которых привлекает пыльца люпина. На задних 
ножках насекомых хорошо заметна ярко-оранжевая 
обножка (рис. 2 Ь). Шмель посещает всего 5-6 цвет
ков на соцветии, после чего перелетает на соседнее 
растение. Видимых отличий именно этих цветков от 
прочих не заметно. Среди зарослей люпина одновре
менно летает всего 1-2 шмеля. Наблюдения проводи
лись в ясную погоду при ветре 1-2 балла. 

Пыльцевые зерна! , arboreus трехбороздные (рис. 1Д 
длиной от 32,2 до 51,8 мкм (в среднем 40,2+0,5; CV=8 %) 
и диаметром от 18,2 до 22,5 мкм (в среднем 20,4+0,2; 
CV=5 % ) . Отношение длины к диаметру от 1,7 до 2,4 
(в среднем 2,0; CV=7 % ) . Жизнеспособность пыльцы 
очень высокая - около 96 %. По сравнению с инвазион
ным в Средней России L. polyphyllus, параметры пыльцы 
которого изучены ранее (Vinogradova et al., 2012), пыль
ца L. arboreus имеет схожие форму и размер. 

Плоды мы видели в массе, однако наше пребыва
ние в этом регионе пришлось на раннюю весну, поэ
тому семян в плодах не было: при созревании створ
ки плодов скручиваются (рис. 1 с), и семена «выстре
ливают» на расстояние до 1 м. Длина плодов - от 3,3 
до 7,5 (в среднем 5,1+0,2; CV=21 % ) см. В одном 
плоде насчитывается от 4 до 10 (в среднем 8,3+0,4; 
CV=21 % ) семенных камер. Однако, как показали 
наши предыдущие исследования, у люпина в некото
рых семенных камерах имеются абортированные се
мена, так что в среднем в плоде может содержаться 
6-7 жизнеспособных семян. 

Семена удалось собрать лишь в одном местооби
тании - на топком лугу в 5 м от засоленного берега 
залива в окрестностях г. Данидин. Проба насчитыва
ла 113 семян. Семена почковидные темно-серые или 
черные, однотонные (рис. 1 g). Средняя длина семе
ни составляла 4,7+0,0 (от 3,8 до 5,6; CV=9 % ) мм, 
ширина - 2,9+0,0 (от 2,2 до 4 ,1 ; CV=15 % ) мм, от
ношение длины к ширине - 1,7+0,0 (от 1,3 до 2 ,1; 
CV=11 % ) . Масса 100 семян - 2,6+0,1 (от 2,1 до 2,9; 
CV=9 % ) г. Всхожесть семян довольно высока, по
скольку на дюнах имеются многочисленные всхо
ды люпина древовидного, захватывающие обнажен
ные пески. Проростков много больше, чем это отме
чено во вторичном ареале в Калифорнии, особенно 
вдоль тропинок, где ювенильные растения образуют 
сплошной ковер (рис. 1 А). 

Выводы 

В Новой Зеландии североамериканский L. arbore-
us внедрился в прибрежные дюны и в некоторых реги
онах практически вытеснил аборигенные виды, пред
ставленные в настоящее время только 3 таксонами. 

L. polyphyllus и L. arboreus имеют одинаковое 
число листочков сложного листа и неопушенную 

верхнюю сторону листовой пластинки. К диагно
стическим признакам относятся ширина листочков 
(у L. arboreus листочки втрое уже, к тому же они сло
жены по средней жилке) и степень опушения нижней 
стороны листа (у L. arboreus число волосков втрое 
выше, а сами волоски вдвое короче). 

L. polyphyllus и L. arboreus имеют различия в стро
ении устьичного аппарата. У L. polyphyllus на верх
ней стороне листа устьиц практически нет, а имею
щиеся единичные устьица, в основном, анизоцитные. 
На нижней стороне листа устьиц в 3-4 раза больше, 
чем на верхней. У L. arboreus анизоцитных устьиц 
нет, а число устьиц на верхней и нижней сторонах ли
ста одинаковое. 

В Новой Зеландии L. arboreus зацветает в начале 
октября, на 2 недели раньше, чем L. polyphyllus. В от
личие от L. polyphyllus, венчик у L. arboreus только 
желтый, весла более крупные и сросшиеся, лодочка 
имеет по краю «бахрому» длинных волосков, задер
живающих пыльцу. 

Развитие цветка у обоих видов сходное: вначале 
быстрее растут и пылят тычинки с крупными продол
говатыми пыльниками, затем их значительно обгоня
ют в росте и выпускают пыльцу тычинки с мелкими 
округлыми пыльниками. Таким образом, цветок пы
лит дважды. 

По жизнеспособности пыльцевых зерен и их па
раметрам L. polyphyllus и L. arboreus не различаются. 

В отличие от L. polyphyllus, имеющего 2 мор-
фотипа семян - с мраморным рисунком и темно-
коричневые однотонные, у L. arboreus семена черные, 
без рисунка. 

Работа выполнена при частичной поддержке Про
граммы фундаментальных исследований Президиума 
РАН «Биоразнообразие: состояние и динамика». 
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Метод оптимизации изучения 
древесных растений 
при интродукции и селекции 

В статье представлен метод уплотняющих прививок генотипов многочисленного семенного потомства природ
ных образцов и интродуцентов древесных растений, позволяющий оптимизировать размещение, испытание и уско
рение их плодоношения. Суть метода заключается в размещении нескольких природных форм, сортов или гибридов 
путем прививки на скелетные ветви одного из сеянцев полусибса, что приводит к значительному сокращению пло
щадей отведенных под коллекцию. Данный метод помимо пространственной оптимизации размещения испытывае
мых образцов улучшает их дальнейшее селекционное изучение за счет снижения влияния почвенных условий и увели
чения вероятности получения ценных гибридов от свободного опыления. 
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Optimization Method 
for the Study of Woody Plants 
with Introduction and Breeding 

The method of condensing engrafts of genotypes for numerous seeds of natural and introductive samples of woody plants is 
allowing foroptimising placing, testing and an acceleration oftheirfructification is presented in article. The method essence consists 
in placing of several genotypes by engrafting one of seedlings of the half-sibs on main branches, and it leads to considerable 
reduction ofthe areas shunted undera collection. The given method besides regional optimisation ofplacing oftested samples 
enriches their further selection studying at the expense of decrease influence of soil conditions and increase of probability of 
reception of valuable hybnds from open pollination. 

Keywords: a method ofcondensing engrafts, regional optimisation, introductive test, woody plants. 

Создание генетических коллекций растений и разра
ботка оптимальных методов их изучения является в насто
ящее время одной из актуальных задач, стоящих перед бо
таническими садами. Комплексное изучение коллекцион
ных фондов с целью их дальнейшего вовлечения в селек
ционные, рекреационные и иные программы, требует по
мимо существенных финансовых затрат на их поддержа
ние, также и значительных земельных площадей, что осо
бенно актуально для древесных видов. 

В коллекционных фондах ботанических садов одно из 
основных мест занимают коллекции плодовых культур се
мейства Rosaceae Juss., что связано с их важнейшим про
довольственным значением. В настоящее время важным 
остается поиск, испытание и оценка форм из природной 
флоры с целью их дальнейшего вовлечения в селекцион
ные программы как доноров для улучшения хозяйственно-
Ценных признаков новых сортов [ 1-9]. 

Однако выявление перспективных форм из природ
ной флоры и их селекционное испытание представляет 
большие трудности. Эти трудности связаны с высоким 
уровнем полиморфизма и необходимостью мобилизации 
максимально возможного количества генетического ма
териала из природной флоры и постоянного расширения 
площадей для их изучения. 

Например, для размещения 100 растений семенно
го потомства абрикоса при максимально плотной по
садке требуется площадь 1600 м2 , что особенно сложно 
на террасированных склонах Горного Дагестана. Кро
ме того проблема позднего вступления в плодоношение 
(5-10 лет с момента посева) деревьев, полученных из 
семян значительно увеличивает сроки испытания. 

В этой связи важным направлением в изучении ге
нетических ресурсов плодово-ягодных культур семей
ства Rosaceae природной флоры является оптимизация 
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научно-исследовательского процесса, в том числе и 
разработка эффективных методов размещения генети
ческих коллекций растений на территории ботаниче
ских садов. 

В коллекциях Горного ботанического сада ДНЦ РАН 
уже на протяжении многих лет ведется планомерное из
учение ценных природных форм и стародавних местных 
сортов абрикоса, яблони, груши, алычи и других плодо
вых культур Горного Дагестана и сортов, интродуцирован
ных из других селекционно-опытных станций и частных 
коллекций. 

Для оптимизации размещения и испытания многочис
ленного семенного потомства природных образцов и ин-
тродуцентов, и ускорения их плодоношения нами разрабо
тан метод уплотняющих прививок генотипов. 

Суть метода заключается в размещении несколь
ких коллекционных образцов путем прививки на ске
летных ветвях одного из сеянцев полусибса. Все при
витые образцы маркируются, и после полного сраста
ния черенков, сеянцы с которых были взяты черенки, 

уничтожаются. Такая прививка черенков изучаемых 
форм, сортов и гибридов на скелетные ветви одного 
коллекционного образца приводит к значительному со
кращению площадей, отведенных под коллекцию. В ре
зультате освобождается площадь в питомнике для но
вых посевов. Ниже приводится схема размещения 30 ги
бридных сеянцев путем прививки на скелетные ветви 
пяти таких же сеянцев (рис. 1). 

Для максимальной оптимизации эксперимента в каче
стве подвоев оставляют наиболее крупные особи с пятью 
скелетными побегами. На каждый побег прививают один 
коллекционный образец, один побег оставляют неприви
тым. Оптимальный возраст для прививок - двухлетний 
сеянец. Через год молодые привитые деревья пересажи
вают на испытательный участок, где проводится даль
нейшая оценка гибридного или природного материала. 

Данный метод помимо пространственной опти
мизации размещения испытываемых образцов улуч
шает и дальнейшее селекционное их изучение. Во-
первых, это касается объективной оценки генетической 
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Рисунок 1. Метод оптимизации размещения изучаемых генотипов в коллекциях 
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гетерогенности изучаемых образцов, за счет снижения 
влияния почвенных условий. Во-вторых, происходит 
улучшение селекционного процесса при их дальнейшей 
гибридизации и увеличивается вероятность получения 
ценных гибридов от свободного опыления. 

Прототип 

Метод прививки черенков неморозостойких сортов 
яблони и груши на скелетные ветви более морозостойких 
сортов разработан на кафедре плодоводства ТСХА и ак
тивно используется для создания зимостойких садов [10]. 

Однако применяемый метод не используется для оцен
ки коллекционных образцов плодовых культур, а также не 
ставит целью оптимизацию размещения и испытания мно
гочисленного семенного потомства при селекции. 
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Вирус огуречной мозаики 
на травянистых декоративных 
растениях в Приморском крае 

На декоративных травянистых растениях открытого грунта: агератуме, львином зеве, петунии гибридной и 
мальве по биологическим, антигенным и морфологическим свойствам идентифицирован обычный штамм вируса огу
речной мозаики. По молекулярным критериям изученные изоляты вируса отнесены к субгруппе IB восточно-азиатских 
изолятов, распространенных в России только в Приморском крае. 

Ключевые слова: вирус, декоративные культуры, идентификация, Приморский край. 

V.F. Tolkach 
Cand. Sci. Biol., Senior Researcher 

E-mail: valentina_tolkach@mail.ru  
R.V. Gnutova 

Dr. Sci. Biol., Senior Researcher 
E-mail: ibbs@eastnet.febras.ru  

Federal State Budgetary Institution foe Science 
Biology-Soil Institute ofFar-East Department RAS, 

Vladivostok 

Cucumber Mosaic Virus 
on Herbaceous Ornamental Plants 
in Primorsky regioni 

On omamental cultures open soil: Ageratum houstonianum, Antirrhinum majus, Petunia hybhda andAltheae rosea in FarEast 
region Russia identification ofbiological and antigenic properties ordinary strain Cucumber mosaic virus from genus Cucumovirus 
family Bromoviridae. Isolaties viruses of molecular properties are subgroup IB EastAsian isolates prevalent in Russia only in the 
Primorye. 

Keywords: virus, omamental culturals, identification, Prymorsky kray. 

Вирус огуречной мозаики (BOM) Cucumber то-
saic virus встречается на всех континентах и являет
ся широко распространенным и вредоносным для мно
гих важнейших в экономическом отношении культур
ных растений. Вирус - типичный представитель рода 
Cucumovirus семейства Bromoviridae имеет сфериче
ские частицы размером 29 нм. Геном представлен тре
мя молекулами нуклеиновой кислоты: РНК 1, РНК 2, 
РНК 3. Суммарная емкость генома 5 генов. ВОМ по
ражает большинство декоративных культур. При этом 
у многих из них отсутствует иммунитет к этому ви
русу, поэтому очень трудно выделить не только виды, 
но и сорта, устойчивые к ВОМ. Круг поражаемых ви
русом растений-хозяев довольно широк и число есте
ственных хозяев включает 476 видов, относящих
ся к 67 семействам, а экспериментальный круг рас
тений - еще 536 видов и разновидностей из 53 се
мейств [1]. Наиболее часто характерными симптома
ми вируса на растениях являются карликовость расте
ний, нитевидность листьев, хлороз, некроз, крапчатая 

мозаика, вздутия листовой пластинки. ВОМ - типич
ный природно-очаговый вирус. 

В Приморском крае вирусы декоративных культур из
учаются давно и за последнее десятилетие установлено, 
что ВОМ самый вредоносный и распространенный ви
рус в регионе. Он поражает многолетние растения - нар
цисс, ирис, тюльпан, примула, хризантема, канна, гла
диолус, гиппеаструм, лилия и т.д.,. но обнаружению ви
русов на однолетних (двухлетних) культурах открытого 
грунта было посвящено всего лишь две работы. ВТМ и 
Х-вирус картофеля выявили на петунии гибридной, ВОМ 
- на бальзамине и дельфиниуме [2-4]. Хотя известно, что 
и однолетние (двухлетние) и многолетние декоративные 
культуры, пораженные вирусами, в равной степени теря
ют свои декоративные качества и являются на весь их ве
гетационный период резерватами вирусов. 

За последние годы нами показано, что российская 
дальневосточная популяция ВОМ является генетиче
ски неоднородной. Было описано более 40 изолятов это
го вируса [5]. Вместе с тем показано, что декоративные 
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изоляты ВОМ по биологическим и антигенным свойствам 
близки, и по этим критериям отнесены нами к обычной 
группе штаммов [6]. 

В данной работе приводятся результаты идентифика
ции ВОМ из травянистых декоративных растений четы
рех семейств, выращиваемых в открытом грунте: Астро
вых (Asteraceae Dum,), Норичниковых (Scrophulariaceae 
Juss.), Пасленовых (Solanaceae Juss.) и Мальвовых (Mal-
vaceae Juss.). 

Нами с сотрудниками института сельскохозяйствен
ной биотехнологии (г. Москва) в 2008г. была обнаружена 
и исследована новая группа изолятов ВОМ, инфицирую
щих декоративные растения, и принадлежащих, как сви
детельствуют результаты ПЦР-анализа, к субгруппе IB 
(восточно-азиатские изоляты) [7, 8]. Они заметно отлича
лись как по физико-химическим, так и по биологическим 
свойствам. Тогда предположили, что эти различия могут 
быть обусловлены как «перетасовкой» («reassortment») от
дельных компонентов вирусного генома, так и рекомби
нациями в области 5' and 3' нетранслируемых участков и 
в области открытых рамок считывания За и ЗЬ (РНК 3): 
известно, что именно эти процессы ответственны за про
цесс эволюции ВОМ и адаптации его к новым видам рас
тений - хозяев [7]. Были амплифицированы и секвениро-
ваны 2Ь и СР гены изучаемых декоративных приморских 
изолятов ВОМ. Причем 2Ь ген был использован в филоге
нетических реконструкциях, что позволило показать груп
повую принадлежность изучаемых изолятов ВОМ. Кро
ме того было получено, что последовательность 2Ь гена 
ВОМ надежно может использовать, как диагностический 
маркер при ПЦР-диагностики вируса. Филогенетический 
анализ показал, что российская дальневосточная популя
ция ВОМ относится к группе I , которая в свою очередь 
включает субгруппы IA и IB. По нашим данным в суб
группу IA - самую распространенную в мире вошли ово
щные хабаровские изоляты ВОМ, а в подгруппу IB - при
морские декоративные и завезенные из Китая, которые 
имеют родство с другими изолятами из стран восточно-
азиатского региона. На сегодняшний день изоляты ВОМ 
этой субгруппы в России обнаружены лишь в Приморском 
крае [8]. 

Из четырех травянистых цветочных растений выделя
ется антирринум большой или львиный зев (Antirrhinum 
majus L.). На родине в Южной Европе и Северной Афри
ке это многолетнее растение, а в наших условиях откры
того грунта оно выращивается как однолетнее. Львиный 
зев - один из лучших однолетников, имеющий обильное 
и продолжительное цветение, разнообразные окраски цве
тов делают его незаменимым растением для цветочного 
оформления клумб, бордюров и балконов. Высокие сорта 
львиного зева выращиваются на срезку, так как эти рас
тения в букетах могут стоять более 10 дней. Литератур
ных данных о вирусных заболеваниях львиного зева нами 
не найдено, хотя экспериментальным путем этот вид рас
тений заражается вирусами, особенно, выделенными из 
бобовых культур, например, штриховатостью гороха Реа 
streak carlavirus или увяданием бобов Broad bean wild 

fabavirus. Нами впервые получены данные о поражении 
львиного зева ВОМ. 

Петуния гибридная (Petunia hybhda Vilm.) из семей
ства Solanaceae - это садовый гибрид петунии пазушной 
(Р axillaris (Lam.) В. S. Р.) и петунии фиолетовой (Р viola-
сеа Lindl.). Это растение известно как многолетник, но в 
садовой культуре выращивается как однолетник. Продол
жительное и обильное цветение, устойчивость к замороз
кам, яркие окраски обеспечили этому растению самое раз
ностороннее применение в озеленении. А по разнообра
зию сортов ее можно поставить рядом с астрой или льви
ным зевом. Петуния гибридная широко применяется для 
создания групп, бордюров, пятен на газонах, в альпина
риях и как горшечная культура. Это растение поражают 
вирусы: кольцевая пятнистость табака Tobacco ringspot 
nepovirus, кустистая карликовость томата Tomato bushy 
stunt tombusvirus, огуречная мозаика Citcumber mosaic 
cucumovirus, крапчатость цветков петунии Petunia flower 
mottle potyvirus, посветление жилок петунии Petunia vein 
clearing caulimovirus, Х-вирус картофеля Potato Xpotexvi-
rus, табачная мозаика Tobacco mosaic tobamovirus, звезд
чатая мозаика петунии Petunia asteroid mosaic tombusvirus, 
итальянский латентный вирус артишока Artichoke Italian 
latent nepovirus и Y-вирус картофеля Potato Y potyvirus. 
В условиях Приморского края петуния довольно часто по
ражается ВОМ. 

Мальва, шток-роза (Altheae rosea Cav.) из сем. Mal-
vaceae, в последнее время пользуется огромной популяр
ностью у цветоводов для оформления садовых участков. 
Особый интерес у цветоводов вызывают махровые фор
мы этого вида растения. Небольшие группы из мальвы 
на газоне, рабатки вдоль стен и заборов очень эффектны. 
На мальве наиболее часто встречаются вирусы: прижилко-
вого некроза мальвы Malva veinal necrosis potexvirus, по
светление жилок мальвы Malva vein clearing potyvirus и 
огуречной мозаики. Отмечены единичные случаи пораже
ния в Приморье мальвы ВОМ. 

Мы не приводим данные идентификации ВОМ из 
растений львиного зева, петунии и мальвы, так как они 
описаны [6], а представляем результаты по идентифика
ции вирусного заболевания на агератуме, обнаруженного 
в 2012 г. во время проведения фитосанитарного монито
ринга коллекции декоративных растений в Ботаническом 
саду-институте ДВО РАН (г. Владивосток). Род Ageratum 
из семейства Asteraceae насчитывает около 60 видов рас
тений, но в цветоводстве широкое распространение по
лучил агератум Хоустона (Ageratum houstonianum Mill . ) . 
Агератум родом из тропиков центральной Америки и в на
ших широтах выращивается как однолетнее, иногда мно
голетнее растение. На евроазиатский континент завезен 
еще в XIX веке и пользуется огромной популярностью. 
Агератум - уникальное растение для создания ландшафт
ных композиций (декоративные группы, рабатки, пятна, 
миксбордеры и т.д. 

Известно, что агератум могут поражать вирусы: по
желтение жилок агератума Ageratum yellow vein bigemini-
virus, мозаика анемоны Anemona mosaicpotyvirus, мозаика 
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череды Bidens mosaicpotyvirus; мозаичное пожелтение ги
бискуса Hibiscus yellow mosaic tobamovirus, У-вирус кар
тофеля Potato Y potyvirus; скручивание листьев табака 
Tobacco leaf roll bigeminivirus, скручивание листьев тома
та Tomato leaf curl bigeminivirus, желтой мозаики фасоли 
Bean yellow mosaic potyvirus, энации агератума Ageratum 
enation begomovirus и огуречной мозаики [9-11]. 

Для исследований были взяты растения агератума с ви
русоподобными симптомами зеленой крапчатости и хло
роза листа (рис. 1). Поскольку круг растений-хозяев и их 
ответная реакция на инфекцию являются результатом ра
боты вирусного генома и его взаимодействия с растением, 
биологические критерии являются очень важными в иден
тификации вируса. Круг растений-хозяев и симптомато
логию заболеваний изучали на растениях видов и сортов 
различных семейств. При проведении биологического те
стирования применяли собственную модификацию экспе
риментального подбора растений-индикаторов. Для меха
нической инокуляции использовали сок листьев растений, 
зараженных исследуемым вирусом, в который добавляли 
раствор 0,01 М фосфатного буфера, рН 7,2. Фиксировали 
дату появления первых признаков поражения и описывали 
развитие симптомов заболевания. При отсутствии явных 
признаков поражения проводили проверку на инфекцион-
ность путем обратной инокуляции тест-растений, четко 
реагирующих на исследуемый вирус. Определение физи
ческих свойств - точка термической инактивации (ТТИ), 
период сохранения инфекционности (ПСИ), предельное 
разведение сока (ПРС) проводили по классическому мето
ду А. Гиббса и Б. Харрисона [12]. 

В качестве переносчика вируса использовали тлю пер
сиковую Myzus persicae Sulz. Размножали ее на молодых 
растениях дурмана обыкновенного Datura stramonium L. и 
бобов конских Faba bona Medic. Для гарантии стерильно
сти тлей, их переносили на здоровые растения дурмана и 
бобов, которые потом проверяли на наличие вирусной ин
фекции на индикаторных растениях. Тлей собирали в сте
клянные бюксы и держали в темноте без пищи около 3-х ч. 

Затем осторожно мягкой 
кисточкой помещали на 
зараженное растение. 
В течение часа тли пи
тались, а затем их пере
носили на здоровое тест-
растение на одни сутки, 
после чего уничтожали. 
Передачу вируса тлями 
определяли по появле
нию симптомов, а затем 
проверяли на индикатор
ных растениях. 

Принадлежность па
тогена к виду и антиген
ное родство с другими 

Рисунок 1. Агератум с симтома- и з о л я т а м и вируса выяв-
ми зеленой крапчатости и хло- л я л и в реакции двойной 
роза листа иммунодиффузии [13]. 

Была использована антисыворотка против ВОМ, получен
ная нами к изоляту из огурца. Сформированные полосы 
преципитации свидетельствовали о наличии в больных 
растениях ВОМ и указывали на антигенное родство меж
ду изолятами ВОМ. 

Следующим критерием идентификация вируса служили 
биологические свойства патогена. Вирусом инокулировали 
растения семейств: Asteraceae, Amaranthaceae, Chenopodia-
сеае , Cucurbitaceae, Fabaceae, Solanaceae (таблица). 

Используемые в эксперименте тест-растения оказались 
восприимчивыми к вирусу. Локальными некрозами реаги
ровали на заражение только 3 вида растений: ширица хво
статая (Amaranthus caudatus L.) и 2 вида мари: марь квиноа 
(Chenopodium quinoa Willd.) и марь стенная (СИ. murale L.). 
Локальная и системная реакция проявлялась только при за
ражении вирусом растений бобов конских. Остальные тест-
растения реагировали на инфицирование системной реак
цией, характерной для поражения растений ВОМ. Так, на 
петунии гибридной на 4 сут после заражения на верхних 
листьях проявлялась зеленая мозаика, позже развивалась 
хлоротичная крапчатость, деформация жилок, скручивание 
листьев и задержка роста растения (рис. 2). На табаке на
стоящем (Nicotiana tabacum L. cv. Samsun) вирус вызывал 
симптомы деформации, вытянутости листа, темно-зеленых 
вздутий и хлороза листовой пластинки, а у сорта Xanthi -

Таблица. Реакция растений на заражение патогеном из 
агератума 

Тест-растения Изолят из агератума 

Amaranthus caudatus L:NR 

Calendula officinalis S: Dis, GrM 

Chenopodium quinoa L:N 

Ch. murale L:N 

Cucurbita maxima сорт Ананасная S:ClMot, Dis,Stu 

С. pepo S:ClMot, Dis,Stu 

Datura stramonium S:RM 

Faba bona L:N, S:C1M 

Nicotiana tabacum cvs. Samsun S:C1M, Dis, Cl 

Xanthi S:ClVe, Cl, Dis 

N. alata S:ClMot 

N. rustica S:C1, Dis 

N.paniculata S:GrM, Dis 

N. glutinosa S:ClMot, Cl, Dis 

Petunia hybrida S:GrM, DisVe, 
ClMot, Roll,Stu 

Примечание: S - системная реакция, L - локальная 
реакция, Mot - крапчатость, M - мозаика, DisVe - де
формация жилок листа, С1 - хлороз, ClVe - хлороз жи
лок листа, Stu - задержка роста, Roll -скручивание ли
ста, N - некроз, GrM - зеленая мозаика, G r M - зеленая 
крапчатость 
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Рисунок 2. Petunia hybhda с симптомами деформации жи
лок листа, скручивания листьев и задержки роста расте
ния; справа - здоровое растение 

Рисунок 3. Nicotiana tabacum cv Samsun с симптомами де
формации, вытянутости листа, темно-зеленых вздутий и 
хлороза листовой пластинки (справа - лист здорового рас
тения) 

Рисунок 4. Nicotiana tabacum cv. Xanthi с симптомами де
формации, хлороза жилок и темно-зеленого вздутия листо
вой пластинки (справа - лист здорового растения) 

симптомы деформации, хлороза жилок и темно-зеленых 
вздутий листовой пластинки (рис. 3, 4). 

Вирусный изолят по физическим свойствам вирио-
нов отличался не только от изолятов из мальвы, львиного 
зева, петунии, но и других изученных ранее изолятов ВОМ 

растений 

нестабильностью: ТТИ - 50 °С, ПРС - 10*', ПСИ - ме
нее сут. 

Вирус легко передавался тлей персиковой с заражен
ной петунии гибридной на здоровую. Симптомы пора
жения на верхних листьях растения в виде хлоротичной 
крапчатости проявлялись на 5 сут. 

Итак, на основании анализа литературных данных и 
полученных нами результатов по биологическим и анти
генным свойствам (симптомы тест-растений, антигенное 
родство капсидных белков изучаемого изолята с овощным 
изолятом ВОМ, неперсистентная передача вируса тлей 
персиковой, а так же показатели физических свойств ви-
рионов) позволяют сделать вывод о принадлежности ви
руса, выявленного на агератуме к вирусу огуречной моза
ики. По биологическим и антигенным свойствам изучен
ный изолят из агератума проявлял близкие свойства с изо-
лятами ВОМ, выявленными из петунии гибридной, маль
вы и львиного зева, поэтому ВОМ из агератума мы отнес
ли к группе обычных штаммов ВОМ [6]. 

Расширение международных связей в последнее время 
способствует завозу из-за рубежа значительного количе
ства посадочного и семенного материала цветочных рас
тений и специалисты стали все чаще обращать внимание 
на болезни завозимых цветочных растений в т.ч. и вирус
ные. Известно, что вирусы ослабляют растения, ухудша
ют декоративные качества, снижают их продуктивность и 
устойчивость к внешним факторам, а иногда приводят к 
их массовой гибели. Растения, пораженные вирусами, яв
ляются серьезными источниками вирусной инфекции, ко
торая при наличии насекомых-переносчиков (например, 
тлей) легко распространяется в природе, особенно, на рас
тения овощных и декоративных видов. Поэтому, для выра
щивания качественной продукции декоративных культур, 
необходимо систематически обследовать растения как от
крытого, так и закрытого грунта, выявлять фитопатогены, 
изучать их биологию, чтобы своевременно осуществлять 
профилактические и защитные мероприятия. 
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Анализ патогенной микобиоты 
листьев древесных растений 
в дендрарии института леса 
им. В.Н. Сукачева СО РАН 
(Красноярск) 

Впервые проведены фитопатологические исследования в дендрологической коллекции Института леса 
им. В.Н. Сукачева СО РАН. На 139 видов лиственных древесных растений из 49 родов, идентифицировано 43 возбуди
теля болезней листьев. Наибольшая восприимчивость к заболеваниям выявлена у аборигенных видов растений, при 
этом более высокая интенсивность заболевания отмечена на интродуцентах. 

Ключевые слова: фитопатогенные грибы, древесные растения, интродуценты, дендрарий, Институт леса. 
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Analisis of Pathogenic Micobiota 
of Woody Plant Leaves 
in V.N. Sukachev Institute 
of Forest Arboretum Collection 
(Krasnoyarsk) 

Fdr the first time the phytopathology investigations in dendrological collection of V.N. Sukachev Institute ofForest SB RAS were 
carried out Upon 139 leafwoody species plants from 49 genus 43 leafpathogenic organisms were identified. Maximum receptivity 
to diseases was revealed for local plant species, at the same time maximum disease intensity was display for introducted plants. 

Keywords: phytopathogenic fungi, woody plants, alien woody plants, arboretum, Institute ofForest 

Дендрарии являются сосредоточием видового и 
сортового разнообразия древесных растений мест
ной и иноземной флор. Кроме того, в них проводят
ся основные работы по интродукции и акклимати
зации наиболее ценных растений для данного реги
она. Одновременно с интродукцией растений про
исходит расширение состава вредителей и болезней 

в данном регионе. В связи с этим арборетумы мо
гут служить моделями для изучения взаимодействия 
аборигенных и иноземных организмов, а также фор
мирования патокомплексов [ 1 - 2 ] . 

К разработке вопросов интродукции древесных 
растений Институт леса им В.Н.Сукачева СО РАН 
(г. Красноярск) приступил по инициативе профессора 
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Защита растений 

Л.Ф. Правдина. В шестидесятых годах прошлого сто
летия под руководством Е.Н. Протопоповой был за
ложен участок дендрария на территории эксперимен
тального хозяйства Института «Погорельский бор» 
находящийся в 28 км к северу от Красноярска [3] . 
Сегодня здесь имеется около 140 видов древесных 
растений [4] . В 1977 г. Р.И. Лоскутовым по инициа
тиве и под руководством академика РАН И.Ю. Коро-
пачинского был заложен дендрарий в красноярском 
Академгородке. Исходный материал древесных рас
тений для интродукции собирали в ботанических са
дах и дендрариях России и в местах естественного 
распространения видов. К 1991 году коллекция ден
дрария в Академгородке насчитывала около 400 ви
дов, разновидностей и форм, представленных 90 ро
дами и 32 семействами [5] . В настоящее время со
хранилось около 200 видов древесных растений из 
разных ботанико-географических областей. На базе 
дендрологической коллекции Института леса, распо
лагающейся на двух описанных выше участках, про
водятся различные научные исследования. 

Несмотря на длительное существование дендро
логической коллекции Института леса , здесь до сих 
пор не были проведены фитопатологические иссле
дования, хотя в некоторых сибирских дендрариях та
кие работы уже есть [6-7 и др . ] . 

Целью данной работы было изучение патогенных 
микромицетов как местных, так и интродуцирован
ных лиственных древесных растений произрастаю
щих на двух участках дендрологической коллекции 
Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН в Крас
ноярске. 

М а т е р и а л ы и м е т о д ы 

Работа проводилась на двух участках дендроло
гической коллекции: 1) в дендрарии Института леса 
в красноярском Академгородке и 2) в эксперимен
тальном хозяйстве Института «Погорельский бор» 
в пригороде (в 28 км к северу) Красноярска. Мате
риалами исследования служили гербарные образ
цы пораженных частей лиственных древесных рас
тений, собранных во время планомерных выездов в 
2006-2009 годы. 

Фитопатологические обследования участков осу
ществляли ежегодно маршрутным методом, в ходе 

которых вели описание симптомов заболевания, учет 
распространенности и интенсивности развития па
тогена, проводили отбор пораженных частей расте
ния для дальнейшего изучения и определения возбу
дителя заболевания. Работы по идентификации гри
бов выполняли в ЦСБС СО РАН и БИН РАН. Интен
сивность поражения растений определяли по площа
ди поражения растений и выражали в процентах [8] . 

Р е з у л ь т а т ы и их обсуждение 

Фитопатологическому обследованию подверглись 
139 видов лиственных древесных растений из 49 ро
дов, на которых выявлено 43 возбудителя болезней 
листьев (табл. 1). 

Патогенные микромицеты обнаружены на рас
тениях 14 семейств и 28 родов. Наибольшее разно
образие патогенов зарегистрировано на растениях 
семейства Rosaceae - 14 видов; Berberidaceae - 6; 
Betulaceae - 5; Fabaceae и Salicaceae - по 4. М н о 
гие р а с т е н и я я в л я л и с ь с у б с т р а т о м д л я н е с к о л ь 
к и х в и д о в м и к р о м и ц е т о в . Н а и б о л ь ш е е к о л и ч е 
с т в о г р и б о в н а й д е н о на р а с т е н и я х р о д о в Berberis 
(6 видов патогенов), Betula, Caragana, Populus, Rosa 
и Sorbus (по 4). 

Из 43, выявленных микромицетов, 7 патогенов 
вызывает мучнистую росу, 6 - ржавчину и 27 - обра
зуют разнообразные пятна на листьях. Три микроми-
цета являются сапротрофами. 

Распределение патогенов на обследованных 
участках было разным. В целом доминировали пато
гены, вызывающие различные пятна (60 % и 59 % ) . 
Однако, в экспериментальном хозяйстве Института 
«Погорельский бор» ржавчинных грибов было боль
ше, чем в дендрарии Академгородка, а мучнисто-
росяных грибов меньше (рис. 1). 

Этот факт связан с тем, что воздух в городе суше, 
чем в окрестностях. Относительная влажность воз
духа в городе на 5-7 (а летом на 25-30) % ниже [9] . 
На участке экспериментального хозяйства Институ
та «Погорельский бор» в пригороде Красноярска бо
лее влажно, чем в Академгородке, который находит
ся в городе. Известно, что мучнисто-росяные гри
бы обладают ксерофитностью [10-11], а ржавчин
ные регистрируются в более влажных местообита
ниях [12-13] . 

Рисунок 1. Распределение групп грибов по участкам коллекции древесных растений Института леса им. В.Н. Сукачева 
СО РАН (Красноярск): А - в Академгородке; Б - в экспериментальном хозяйстве Института «Погорельский бор» 
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^ Й й © - ' © Защита растений 

Таблица 1. Патокомплексы древесных растений коллекции Института леса им. В.Н. Сукачева 

Род, вид растения 
Род и вид патогена 

Род, вид растения 
Участок 1 Участок 2 

1 2 3 

Асег barbinerve Maxim. П -
Асег campestre L. - * 
Асег ginnala Maxim. * П 

Асег glabrum Torr. п -
Асег mono Maxim. * * 
Acer negundo L. Sawadaea tulasnei (Fuckel) Homma П 

Acer platanoides L. * * 
Acer pseudosieboldianum (Pax.) Kom. 

Acer tatahcum L. * п . 

Acer ukurunduense Trautv. et С. A. Mey. - * 
Alnus incana (L.) Moench * п 

Amelanchier alnifolia (Nutt.)Nutt. - * 

AtYtplnytrViipf snipntn (\ я т ^ С Knrh Cladosporium herbarum (Pers.) Link 
Сосудистое увядание 

п 

Amorpha fruticosa L. 

Amygdalus папа L. Mycosphaerella cerasella Aderh. Mycosphaerella cerasella Aderh. 

Armeniaca mandhurica (Maxim) Skvorts. Stigmina carpophila (L6v.) M.B. Ellis 
Л yyyi OYtl Л Г* Л С 7 л) /V" 1ЛЛ 1 Т 1 Т ЯТП SirrrttZriiULU dlUiriCU у*-'') J—*«111. Stigmina carpophila 
А И I м« /5 1 Л1/%/ЛЛ/1*ЧЛЛ 1 \ Л 1 Л ГЛ V 1 1н 1 1 /™V±T 

лгопш meianocarpa ^ I V I I L I I X . ^ E I I O U 
Coryneum foliicola Fuckel 

Berberis amurensis Maxim. * 
Cladosporium sp., Alternaria sp., 
Phyllosticta westendrpii Thiim., 

Leptoxyphium fumago (Woron.) R.C. 
Srivast. 

Berberis aquifolium Pursh * 
Berberis nummularia Bunge П 

Berberis sibirica Pall. * 
Berberis sphaerocarpa Kar. et Kir. 
(B.heteropoda Schrenk) 

* Phyllosticta westendrpii 
Puccina graminis Pers. 

Berberis thunbergii DC. -
Berberis vulgaris L. Leptoxyphium fumago 

Gloeospohum berberidis Cooke 
Betula papyrifera Marsh. * _ 

Betula pendula Roth Cylindrosporium betulae Davis 
Phyllactinia guttata (Wallr.: Fr.) Lev. 

Gnomonia intermedia Rehm 

Betula sp. Melampsoridium betulinum (Pers.) 
Kleb. 

_ 

Caragana arborescens Lam. 
Etysiphe palczewskii (Jacz.) U.Braun 

et S.Takamatsu 
Ascochyta borjomi Bondartsev 

Erysiphe palczewskii 
Ascochyta borjomi 

Caragana frutex (L.) C.Koch Phyllosticta caraganae Sacc. 
Erysiphe trifolii Grev. 

Caragana spinosa (L.) Vahl ex Hornem П 

Chaenomeles maulei (Mast.) C.K.Schneid. * 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Chamaecytisus ruthenicus 
(Fisch. ех Woloszcz.) Klaskova 

Cjrysipne irijoni 

Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv. Phyllosticta coryli Westend. * 
Corylus mandshurica Maxim. — П 

Cotoneaster lucidus Schlecht. П П 

Cotoneaster melanocarpus Fisch. Ex Blytt П — 

Crataegus chlorosarca Maxim. 
(C. schroederi Koehne) 

Coryneum foliicola 
-

Crataegus maximowiczii Schneid. Leptoxyphium fumago -
Crataegus nigra Waldst. et Kit. — Coryneum foliicola 

Crataegus pinnatifida Bunge Leptoxyphium fiimago Leptoxyphium fumago 

Crataegus sanguinea Pall. 
(C. altaica (Loud.) Lange) 

Coryneum foliicola 
Leptoxyphium fiimago 

Coryneum foliicola 
Leptoxyphium fumago 

Elaeagnus commutata Bernth. - * 
Euonymus maackii Rupr. * * 
Euonimus sacrosancta Koidz. - * 
Forsythia ovata Nakai П -
Frangula alnus Mi l l . - Phyllosticta cathartici Allesch. 

Fraxinus mandshurica Rupr. * -
Fraxiinus rhynchophylla Hance -
Fraxinus pennsylvanica Marsh. * * 
Genista tinctoria L. - * 
Hippophae rhamnoides L. * 
Juglans mandshurica Maxim. * * 
Lonicera caprifolium L - П 

Lonicera chamissoi Bunge ех P. Kir. * -
Lonicera involucrata (Richards.) Banks -

Lonicera maackii (Rupr.) Herd. - * 
Lonicera pallasii Ledeb. * 
Lonicera tatarica L. П 

Maackia amurensis Maxim. et Rupr. — П 

Malus baccata (L.) Borkh. П Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter 

Menisprmum dauricum L. — * 
Penthaphylloides fruticosa (L.) O. 
Schwarz 

* n 11 

Phellodendron amurense Rupr. * Phyllosticta phellodendricoa Melnik 

Philadelphus coronarius L. - * 
Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim. 

Physocarpus amurensis (Maxim.) Maxim. П 

Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. * Seimatosporium lonicerae (Cooke) 
Shoemaker 

Populus x berolinensis Dipp. 
(P laurifolia Ledeb. *P pyramidalis Rozier.) Melampsora laricis-populina 
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3 а щи та растений 

Продолжение таблицы 1 

1 
1 

2 

Populus alba L.f. pyramidalis 

Pnllnrrin rndin<:n(\ ib ̂  F RalH & Cif 
Phyllosticta populina Sacc. 

Marssonina castagnei 
(Desm. & Mont.) Sacc. 

Populus balsamifera L. Melampsora laricis-populina Kleb. — 

Populus laurifolia Ledeb. — Melampsora larici-populina 

Populus nigra L. F. Pyramidalis Melampsora laricis-populina 

Prinsepia sinensis (Oliv.) Bean П Cladosporium sp. 

Prunus glandulosa (Thunb.) Loisel. -

Prunus maackii Rupr. * * 
Prunus pumila L. * 

Pruyiiiv /Tvium Mill 
/ I 1АГ114А UVlUrrl IVllll. 

Polystigma fulvum Polystigma fulvum Pers. ex DC. 
Stigmina carpophila 

Prunus japonica (Thunb.) Lois. — * 
Prunus tomentosa Thunb. * -
Prunus pensylvanica L. * П 

Prunus salicina Lindl. П 

Prunus virginiana L. П 

Pyrus ussuriensis Maxim. П * 
^/itercus monguucci пыль cx L C U C U . * * 

Quercus robur L. 
v*\>ctrth/y л/пиitrtiлос |ПпА/М1 /вг КДянЫ i 

Е/Гуырпе шрпиишел ^vJnilUIl ОС IVldUOl.^ 

U. Braun & S. Takam. 
Leptoxyphium fumago 

Erysiphe alphitoides 
вирус 

f? h лт kit/с ллл и if i л л Рям 
Puccinia coronata 

Phyllosticta cathartici Sacc. 

Rhamnus catartica L. * -
Rhododendron dauricum L. * -

Ribes alpimim L. — Cronartium ribicola J.C. Fisch. 

Ribes aureum Pursh. Cronartium hbicola -
Ribes pulchellum Turcz. * 
Rosa acicularis Lindl Cercospora rosicola Oidium sp. 

Rosa beggeriana Schrenk * -

Rosa davurica Pall. - Cercospora rosicola Pass. 

Rosa glauca Pourr. Cercospora rosicola * 

Рлр/т ГУ1Л1Л1 /С T l\UbU fTlUJUllo L>. 
Cercospora rosicola 

Diplocarpon rosae F.A. Wolf 
Diplocarpon rosae 

Phragmidium tuberculatum J. Mull . 

/tosa oxyacantha Bieb. * -
/?ОУЯ rugosa Thunb. * * 
/?asa spinisissima L. Cercospora rosicola Cercospora rosicola 

Rubus odoratus L. * 
&?/ct a/Aa L. * * 
Sa/ix caprea L. * * 
•Sa/ix ledebouriana Trautv. * * 
iSa/ix excelsior Host * 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Salix fragilis L. f. sphaerica * -

Salix viminalis L. -

Sambucus racemosa L. f. Laciniata Phoma exigua Sacc. 

Sepherdia argentea (Pursh) Nutt. * 
Sibiraea altaiensis (Laxm.) Schneid. * * 
Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br. - П 

Sorbaria lindlieyana (Wall.) Maxim Cercospora gotoana Togashi -

Sorbus aucuparia L. 
Phyllosticta sorbi Westend. 

Cladosporium herbarum 
Coryneum sorbi Peck., Cladosporium sp., 

Alternaria sp., Phyllosticta sorbi 

Spiraea beauverdiana Schneid. * — 

Spiraea betulifolia Pall. П 

Spiraea chamaedrifolia L. * — 

Spiraea crenata L. * — 

Spiraea japonica L. fil. * — 

Spiraea media Franz Schmidt * — 

Spiraea nipponica Maxim. — 

Spiraea salicifolia L. П — 

Spiraea trilobata L. * П 

Spirea longigemmis Maxim. П — 

Swida alba (L.) Opiz * * 
Swida sericea (L.) Holub * 
Symphorycarpos albus (L.) Blake * 
Syringa amurensis Rupr. * -

Syringa josikaeac Jacq. fil. Erysiphe syringae * 
Syringa villosa Vahl * -

Syringa vulgaris L. Erysiphe syringae Schwein. 
Cylindrosporium sp. 

* 

Tilia amurensis Rupr. — П 

777/Я cordata Mi l l . Leptoxyphium fumago * 
Ulmus glabra Huds. Phyllosticta ulmi Westend. — 

Ulmus japonica (Rehd.) Sarg. — * 
LJlmus laevis Pall. — * 
Ulmus pumila L. * * 
Viburnum lantana L. * * 
Viburnum opulus L. r ' Phyllosticta opuli Alternaha sp. -
Viburnum sargentii Koehne * Cladosporium sp. 

Общее количество растений 98 86 

Количество растений без признаков 
заболевания 50 42 

Общее количество патогенов 30 27 

Примечания: участок 1 - дендрарий в красноярском Академгородке; участок 2 - экспериментальное хозяйство 
Института «Погорельский бор» (28 км к северу от Красноярска); П - пятна неясной этиологии; * - растения без при
знаков заболевания; — растение отсутствует на данном участке. 
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Защита растений 

Н е с м о т р я на п р я м у ю з а в и с и м о с т ь между чис
лом видов растений и числом видов патогенов (ко
эффициент корреляции г = 0,85 по общему числу ви
дов растений и г = 0,95 - по поражаемым видам при 
уровне значимости р < 0,05), между двумя участка
ми не выявлено значительного сходства по видовой 
структуре микромицетов. 

В некоторой степени этот факт объясняется раз
личием в видовом составе растений (Ksc = 0,4). Из 
139 видов растений лишь 44 вида встречается на обо
их участках. Сходство состава грибов немного выше 

(Ksc = 0,52). Из 43 видов патогенов только 15 при
сутствовали в обоих объектах. Большая часть этих 
грибов относится к местным видам. 

Половина растений произрастающих в коллекци
ях дендрариев оказалась без видимых признаков за
болевания (50 и 42 вида растений) (табл. /). 

Анализ устойчивости растений показал, что наи
более восприимчивыми к патогенам оказались си
бирские (местные) виды растений. В дендрарии Ака
демгородка на 18 видах пораженных растений обна
ружен 21 патоген, а в экспериментальном хозяйстве 

Таблица 2. Интенсивность развития ежегодно обнаруживаемых патогенов в дендрологической коллекции Института леса 
им. В.Н. Сукачева 

Род, вид патогена 
Род и вид растения / интенсивность заболевания 

Род, вид патогена 
Участок 1 Участок 2 

Ascochyta borjomi Caragana arborescens 110-30 % Caragana arborescens 1 10-25 % 

Cercospora gotoana Sorbaria lindlieyana 110-25 % 

Cercospora rosicola 

Rosa glauca 15% 
A. UClCUlUrlb 1 IV—и /0 

R. spinisissima 1 10-15 % 
R. majalisl 10% 

Rosa spinosissima / 1 0 % 

Coryneum foliicola 
Crataegus chlorosarca 13-5 % 

C. sanguinea 15% 
C. pinnatifida 13 % 

Arnviifi tYipl(iYincnfT)fi 1 5—7 % 
/1» КЛИхЛ II f 14» 1 \J\* L4I L/ L4 1 *J 1 / \J 

Crataegus nigra 13% 
Coryneum sorbi Sorbus aucuparia / 5 - 1 0 % 

Cronartium ribicola Ribes aureum 130-50 % -

Erysiphe alphitoides Quercus robur 150-80 % Quercus robur 130-60 % 

Erysiphe palczewskii Caragana arborescens 170-90 % Caragana arborescens 140-60 % 

Erysiphe trifolii Caraganafrutex 170-90 % 

Gloeosporium berberidis Berberis vulgaris L. / 5-15 % 

Gnomonia intermedia Betula pendula 1 10-20 % 

Melampsora laricis-populina Populus balsamifera 160-100 % Populus laurifolia 130-50 % 

Melampsoridium betulinum Betulal 50-70% 

Mycosphaerella cerasella Amygdalus папа 15-15 % Amygdalus папа 15% 

Phragmidium tuberculatum Rosa majalis 110 % 

Phyllosticta caraganae Caragana frutex /5-10 % 

Phyllosticta cathartici Rhamnus davurica / 1 5 % 

Phyllosticta coryli Corylus heterophylla 13-5 % 

Phyllosticta sorbi Sorbus aucuparial 10-15 % 

Phyllosticta westendrpii 
Berberis amurensis / 1 0 % 

Berberis sphaerocarpa / 1 5 % 

Pollaccia radiosa Populus alba f. pyramidalis /20 % 

Puccinia coronata Rhamnus davurical 10-15 % 

Seimatosporium lonicerae Physocarpus opulifolius /5-10 % 

Stigmina carpophila Armeniaca mandhurica 120-50 % 
A. sibirical 10-30% 

Примечания: участок 1 - дендрарий в красноярском Академгородке; участок 2 - экспериментальное хозяйство 
Института «Погорельский бор» (28 км к северу от Красноярска); — возбудитель заболевания отсутствует на данном 
участке 
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Института «Погорельский бор» на 13 видах расте
ний - 20 патогенов. 

Из интродуцентов наибольшую устойчивость 
проявляют североамериканские (в Академгород
ке на 14 видах растений обнаружено 4 микроми-
цета, а в экспериментальном хозяйстве на 12 ви
дах - 2 патогена) и дальневосточные (в Академ
городке на 33 видах растений зафиксировано 
4 микромицетов, а в экспериментальном хозяйстве 
на 33- 8 патогенов) виды. Имеются невосприим
чивые растения среди европейских и центрально-
азиатских видов. 

Дальневосточные интродуценты, как и северо
американские поражаются в основном грибами-
полифагами (Coryneum foliicola, Leptoxyphium fu-
mago, Cladosporium herbarum и др.) или широкорас
пространенными патогенами (Stigmina carpophila, 
Cercospora rosicola, Melampsora laricis-populina, 
Cronartium ribicola и др.) . Только на дальневосточ
ном растении, Phellodendron amurense, обнаружен 
патоген (Phyllosticta phellodendricola), который рас
пространен только в Китае и на Дальнем Востоке 
России. 

Европейские виды растений в большей степени 
привнесли в Сибирь «своих» патогенов. Так, вслед 
за дубом черешчатым интродуцировался мучнисто-
росяной гриб Erysiphe alphitoides; за сиренью обык
новенной - Е. jaczewskii; за барбарисом обыкновен
ным - Gloeosporium berberidis. Для расселения этих 
грибов определяющим фактором, на данный момент, 
является лишь наличие их растений-хозяев. 

Систематические фитопатологические исследо
вания позволили выявить патогенов, которые появ
ляются ежегодно, однако интенсивность развития 
возбудителей болезней разная (табл. 2). 

Наибольшая интенсивность заболевания наблю
далась у ржавчинных и мучнисто-росяных грибов от 
30 до 100 %. Из трех грибов, вызывающих мучни
стую росу лишь один патоген является аборигеном. 
Erysiphe alphitoides пришел из Европы вместе со 
своим растением-хозяином. А Erysiphe palczewskii 
имеет дальневосточное происхождение. В последнее 
время многие исследователи отмечают продвижение 
гриба с Востока на Запад [14-16] . Все обнаруженные 
ржавчинные грибы являются местными видами. Од
нако наибольшая интенсивность заболевания наблю
дается на североамериканских интродуцентах: Рори-
lus balsamifera (60-100 % ) и Ribes aureum (30-50 % ) . 
Постоянное появление грибов свидетельствует как 
о высокой адаптации растений-интродуцентов , так 
и о закреплении новых видов грибов в данных усло
виях [17-18]. 

Микромицеты, вызывающие различные пятни
стости листьев в большинстве случаев являются або
ригенами. Исключение составляют три вида гриба 
имеющий дальневосточный ареал распространения: 
Cercospora gotoana, Phyllosticta coryli, Gloeosporium 

berberidis (последний, также отмечен и в Европе) . 
Несмотря на ежегодное появление, интенсивность 
заболевания регистрировалась невысокой (до 25 % ) . 
Исключением был патоген Stigmina carpophila, вы
зывающий дырчатую пятнистость листьев косточко
вых. В коллекции он ежегодно обнаруживался на ви
дах абрикоса. При этом интенсивность заболевания 
на виде Armeniaca mandhurica была выше (табл. 2). 

З а к л ю ч е н и е 

Таким образом, в дендрологической коллекции 
Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН в Крас
ноярске обнаружено 43 патогена, при этом отмечено 
преобладание грибов, вызывающие различные пят
на на листьях. 

В целом, можно сказать, что видовой состав ли
стовых патогенов в коллекции дендрария Институ
та леса находится на стадии устойчивого развития 
и состоит из специализированных грибов. Грибы-
полифаги отмечены на североамериканских и даль
невосточных интродуцентах, а также на листьях 
ослабленных растений или поврежденных насеко
мыми. Вероятнее всего, на интродуцированных рас
тениях видовой состав патогенов только начинает 
формироваться. 

Наибольшая восприимчивость к заболеваниям 
выявлена у аборигенных видов растений, при этом 
более высокая интенсивность заболевания отмечена 
на интродуцентах. 

Обнаружены малоизвестные (интродуцирован-
ные) патогены в сибирском регионе. Некоторые из 
них могут наносить существенный вред древесным 
растениям в Сибири, поэтому необходим дальней
ший постоянный мониторинг патогенов для оценки 
вредоносности и агрессивности выявленных возбу
дителей болезней. 
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Оценка 
фунгицидной активности 
некоторых видов растений 

У16 испытанных видов растений выявлена способность к ингибированию развития возбудителей грибных заболе
ваний - головни проса (Sphacelotheca cmenta) и ячменя (Ustilago nuda), снежной плесени (Microdochium nivale) и оомице-
та - фитофторы картофеля (Phytophthora infestans), принадлежащих к разным таксономическим группам. Установ
лено, что степень фунгицидной активности зависит от вида растения и патогена, его штаммовой принадлежно
сти, концентрации и технологии выделения экстрактивных веществ и экспозиции взаимодействия. 

Ключевые слова: фунгицидные свойства растений, растительные экстракты, фитопатогены, оомицеты, ро
зовая снежная плесень, головня. 
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Evaluation 
of Fungicidal Activity 
of Some Plant Species 

Presents results oftesting of16 species ofplants on ability to inhibit the development ofagents offungal diseases - bunt millet 
(Sphacelotheca cruenta) and bariey (Ustilago nuda), pink snow mold (Microdochium nivale) and potato late blight (Phytophthora 
infestans), belong to different taxonomic groups. It was also found that the degree offungicidal activity depends on the species of 
plant and the pathogen, the strain ofits accessohes, the concentration of extractives, their separation technology and exposure 
interaction. 

Keywords: fungicidal properties ofplants, plant extracts, phytopathogens, oomycetes, pink snow mold, smut. 

Неконтролируемое применение пестицидов спо
собствует уничтожению природных агентов, регули
рующих численность вредных видов, и стимулиру
ет развитие резистентности к ним, нарушая тем са
мым биологическое равновесие в экосистемах. Од
нако сельскохозяйственное производство не может 
в настоящее время полностью отказаться от приме
нения химических препаратов, так как потенциаль
ные потери урожая от вредных организмов составля
ют более 30%. Поэтому в целях минимизации отри
цательных последствий на окружающую среду и че
ловека разрабатываются технологии, предусматри
вающие включение биопестицидов в интегрирован
ные системы защиты растений, что позволяет сни
жать нормы расхода химических препаратов и крат
ность обработок при сохранении их биологической 
эффективности [1 -3] . Преимущества инсектицидов 

растительного происхождения заключается в отсут
ствии вредного воздействия на почву и растения при 
достаточно высокой токсичности их по отношению к 
целевым объектам. 

Имеющаяся информация свидетельствует о том, 
что практически все виды растений способны выра
батывать соединения, обладающие антибиотической 
активностью. В процессе совместного эволюционно
го развития патогенов и растений между ними скла
дываются взаимоотношения, характеризующиеся раз
ным уровнем влияния друг на друга. Одним из ре
зультатов этого может быть приобретение растением 
свойств, способных ингибировать развитие вредных 
организмов, использующих их в качестве субстра
та, что позволяет им выживать и занимать соответ
ствующую нишу в экосистеме. Выделение биологиче
ски активных веществ живыми растениями является 
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столь же нормальной функцией, как поглощение ми
неральных элементов и воды в процессе ассимиля
ции [4] . Поэтому степень взаимодействия различных 
видов растений через биохимическую среду опреде
ляется их количественным участием и специфично
стью химического состава выделений, а также сте
пенью адаптации к условиям ценоза. Более того, 
одной из причин сукцессий (смены фитоценоза) как 
раз и является изменение среды в результате жиз
недеятельности растений, равно как и других орга
низмов, входящих в состав биоценоза , способствую
щее произрастанию или, напротив, угнетению вида 
[5] . При этом важнейшим фактором, наряду с темпе
ратурным, водным и световым режимами, агрохими
ческими и физическими свойствами почвы, являет
ся аллелопатия, т.е. химическое взаимодействие ви
дов растений [6] . Сами растения способны активно 
регулировать численность вредных видов в биоце
нозах. Продукты их жизнедеятельности могут отпу
гивать или ингибировать развитие вредных видов и 
даже вызывать их гибель. Важно подчеркнуть, что в 
природных условиях отмечаются случаи стерилиза
ции и снижения жизненной активности взрослых на
секомых при посещении и питании на некоторых ви
дах растений. К основным механизмам такого дей
ствия относят вещества, которые после попадания в 
кишечник, способны, например, блокировать выра
ботку гормона экдизона у личинок насекомых и на
рушать процесс созревания яиц. Интерес к подоб
ным веществам в последнее время объясняется тем, 
что многие из них проявляют токсическое или инги-
бирующее действие в отношении опасных вредите
лей и возбудителей болезней сельскохозяйственных 
культур. В результате появляется возможность их ис
пользования в защите растений в качестве альтерна
тивы синтетическим химическим пестицидам [7, 8]. 

Инсектицидные свойства растений обусловлены 
наличием в них естественных химических соедине
ний - алкалоидов, гликозидов, сапонинов, сложных 
эфиров, эфирных масел, терпеноидов, флавоноидов и 
других веществ. 

Экстракты некоторых из них (типа никотина и пи
ретрума) использовались в борьбе с вредителями. 
Успех применения пиретроидов продемонстрировал 
потенциальные возможности растений с инсектицид
ными свойствами. Биоценотический подход при мо
ниторинге различных видов растений и оценке их пе-
стицидных свойств в отношении взаимодействующих 
с ними организмов позволил выделить целый ряд ви
дов, эффективно подавляющих вредителей и возбуди
телей болезней. Эти растения используются в насто
ящее время в качестве сырья многими фирмами, на
лаживающими производство новых, безвредных для 
теплокровных и окружающей среды биопестицидов. 
Получены лишь первые коммерческие препараты из 
их экстрактов (Margosan-O, Neem-Azal T/S, Azatin™, 
Neemazad™ и Neemix™ и другие). Растительные 

инсектициды действуют на насекомых и клещей как 
контактные или кишечные препараты [9] . 

Многие растительные инсектициды вызывают вы
сокую смертность вредных насекомых [10]. Уровень 
токсичности некоторых веществ из Eupatorium ad-
enophorum (= Ageratina adenophord) сем. Asteraceae 
в отношении хлопковой тли (Aphis gossypii) составил 
167,9, 224,7, 362,8 мг/л. Экстракты из Matricaria mat-
ricaroidesuM. chamomilla, содержащие фарнезин, зна
чительно снижали плодовитость Acyrthosiphon pisum 
и Myzus persicae. В частности, установлено, что гек-
сановые вытяжки 0,01 % фарнезина вместе с 0,05 % 
ролегоном способны подавлять их фертильность. Так, 
испытание экстрактов из растений Lantana сатага, 
Solanum nigrum выявило их стерилизующий эффект 
в отношении Tetranychus urticae. Отмечалось сниже
ние количества откладываемых яиц самкой вредите
ля и увеличение процента особей, не откладывающих 
яйца. Подобный эффект отмечен на вигне и нуте по
сле обработки их против четырех-пятнистой зернов
ки горчичным, арахисовым, кокосовым, кунжутным и 
подсолнечным маслами в концентрациях 0,1-0,3 %. 

Экстракты из растений дифференцировано дей
ствуют на разные фазы развития вредителей. В част
ности, у личинок колорадского жука (Leptinotarsa 
decemlineatd) и капустной совки (Mamestra brassicae) 
после питания на листьях нима наблюдались наруше
ния линьки. 

Нарушения морфогенеза отмечены у личиночных 
стадий мексиканского фасолевого жука 3 и 4-ого воз
растов под воздействием экстрактов из хвои тисса 
ягодного (Taxus baccatd). Ингибируется также обра
зование куколок и развитие взрослых особей. То же 
происходит с саранчой (Melanopus sanquinipes) и гу
сеницами Peridoma sausia при использовании азади-
рахтина. 

Сравнение экономической эффективности раз
ных растительных препаратов и химических инсек
тицидов, на примере Amrasca biguttulla, показало, 
что NSKE (3 % экстракт из семян нима) не уступает 
препаратам Endosulfan и Achook [11]. В системе ин
тегрированной защиты растений в настоящее время 
используются экстракты из семян нима (препараты 
Azatin и Neemazad) против тлей, бабочек, некоторых 
грибов, цикадок и минирующих молей, трипсов, бе-
локрылок и псиллид. 

В условиях приусадебного сада для защиты пло
довых и ягодных культур от тлей, клещей, личинок 
пилильщиков, блошек, гусениц совок, моли и ли
стоверток растения опрыскивают настоем ромаш
ки аптечной, далматской или кавказкой. Плодовые 
деревья иногда обрабатывают настоем хвои сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris), водно-скипидарной 
эмульсией живицы, практикуют обмазку штамбов 
смолистыми веществами, получаемыми при экстрак
ции бензином, мульчирование почвы хвоей против 
тлей, медяниц, яблонной и сливовой плодожорок, 
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огневок, тополевого пилильщика, ольхового листо
еда, а также против серой гнили земляники. Таким 
образом, можно заключить, что препараты, получа
емые на основе растительного сырья, нашли широ
кое практическое применение. В этой связи, созда
ние их синтетических аналогов или непосредствен
ное выделение из природных источников подобных 
веществ, продуцируемых растениями, относится к 
перспективным направлениям стабилизации агроэ-
косистем [12]. 

Имеющаяся информация о многообразном влия
нии растений на контактирующие с ними организ
мы из самых разных таксономических групп позво
ляет считать, что синтез ими соединений, способных 
подавлять развитие некоторых из них, указывает на 
существующую специфичность и универсальность 
указанного свойства. 

Вместе с тем, отмечается, что чувствительность 
патогенов к их действию дифференцируется в за
висимости от целого ряда факторов (фазы развития 
и биологических особенностей самого растения-
донора и его используемых частей, тканей, орга
нов, концентрации экстрактивных веществ , видов и 
штаммов возбудителей, против которых направлено 
их действие и др.) . Важно подчеркнуть , что выявля
емые различия четко проявляются и на таксономиче
ском уровне. 

М а т е р и а л ы и методы 

В качестве возможных источников семиохемиков 
исследовали виды тропических растений: Argemone 
mexicana L . , Withania somnifera (L.) Dunal, Calotro-
pis procera Ait . , Lawsonia inermis L . , Ocimum basili-
cum L . , Meriandra benghalensis (Hamit.) Benth., Rumex 
nervosus Vahl., Aloe tomentosa Deflers., Gnidia soma-
lensis Gilg. , Kelinia odora Berger, Psiadia arabica Jaup 
& Spach, Euryops arabicus Steud. ex Jaub & Spach, Do-
donaea viscosa L . , Alkanna orientalis L . , Chenopodium 
ambrosoides L . и Azadirachta indica Juss. 

Для приготовления исходных водных экстрактов 
порошок указанных растений, полученный из вы
сушенных при температуре 45 °С растений (или от
дельных их частей) и размельченных в гомогениза
торе, кипятили при 100 °С в течение 5 мин. (соотно
шение порошка и дистиллированной воды 1:10). По
сле остывания и настаивания суспензий при комнат
ной температуре в течение 24 час. их фильтровали 
через двойной слой марли. Затем проводили освет
ление с помощью низкоскоростного центрифугиро
вания при 3000 об. /мин. в течение 5 мин. Получен
ный экстракт использовали для экспериментов в раз
бавлениях 1:1, 1:2, 1:4 и 1:8. В качестве раствори
телей использовали воду, этиловый спирт, ацетон и 
хлороформ. 

Таблица 1. Действие экстрактов из дустов растений на прорастание спор головни проса и ячменя и возбудителя розовой 
снежной плесени 

Вид 
% прорастания спор, через 24 ч а с * 

Вид 
S. cruenta U. nuda М. nivale 

Argemone mexicana 84 53 93 

Withania somnifera 86 47 93 

Calotropis procera 87 55 93 

Lawsonia inermis 0 0 0 

Ocimum basilicum 92 50 98 

Meriandra benghalensis 96 47 95 

Rumex nervosus 0 0 91 

Aloe tomentosa 96 60 96 

Gnidia somalensis, 89 61 97 

Kelinia odora 96 70 99 

Psiadia arabica 0 0 0 

Dodonaea viscosa 0 0 0 

Alkarma orientalis 73 35 98 

Euryops arabicus 92 17 99 

Chenopodium ambrosoides 99 85 97 

Azadirachta indica 98 16 98 

Вода (контроль) 91,6 82.75 92,5 

* при комнатной температуре настаивали 1 часть дуста (г) в 1 мл воды. Исходная концентрация полученного экс
тракта принималась за 100 %. 
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Тест-объектами служили возбудители головни 
проса Sphacelotheca cruenta (Kilhn) Porter, отдел Ba-
sidiomycota, класс Ustilaginomycetes, сем. Ustilago-
пасеае и ячменя Ustilago nuda f. sp. hordei Schaffnit., 
отдел Basidiomycota, класс Ustilaginomycetes, сем. 
Ustilagonaceae, возбудитель розовой снежной плесе
ни Microdochium nivale (Fr.) Samuels & Hallett, класс 
Hyphomycetes, пор. Tuberculariales сем. Tubercularia-
cea, а также штаммы (OCB 12, Прил 2 и С/2) Phytoph-
thora infestans (Mont.) de Вагу, класс Oomycetes, поря
док Peronosporales, сем. Phytophthoraeae. 

Об эффективности действия против первых трех 
видов судили по активности прорастания спор в ка
пле экстрактов из испытуемых растений, интенсивно
сти роста колоний грибов (в % ) через 24 час. Влия
ние на Р. infestans оценивали по эффективности про
растания зооспорангиев, а также интенсивности об
разования некрозов на сегментах клубней картофе
ля сорта Удача. Анализ проводили через 5 дн. по
сле обработки клубней. Клубневые сегменты кар
тофеля толщиной в 5 мм раскладывали в стериль
ные чашки Петри диаметром 10 см, в которые затем 
в центр помещали по 50 мкл водных экстрактов из 

испытуемых растений (в соотношении 1:1) с зооспо-
рангиями Р. infestans [13]. При оценке фунгицидности 
экстрактов in vitro их добавляли в 1 % картофельно-
декстрозный агар (перед разливом в чашки Петри) и 
после его застывания высевали мицелий грибов. Кон
троль - среда с грибом без добавления экстрактов. 
Повторность 4-х кратная. 

Р е з у л ь т а т ы и обсуждение 

Практически все вытяжки из сухих порошков, по
лученных из листьев различных растений, испытан
ных нами, по сравнению с контролем, оказывали ин-
гибирующее действие на прорастание спор возбуди
телей грибных заболеваний (табл. 1). При этом най
дено, что токсическое действие экстрактов варьирует 
в зависимости от вида растения и тест-возбудителя. 
В целом, наибольший эффект наблюдался в отноше
нии облигатных паразитов - видов головни, особенно 
головни ячменя. Антимикотическое действие прояви
ли соответственно 75,0 и 62,5 % испытуемых экстрак
тов. Уровень ингибирования прорастания спор соста
вил 2,6-18,6 % и от 12,7 до 66,7 %. 

Таблица 2. Сравнительная активность различных экстрактов из дустов растений против возбудителей головни проса 
(S. cmenta) и розовой снежной плесени (М. nivale) in vitro* 

Вид 

% прорастания спор** в экстрактах: 

Вид ацетоновых хлороформных этанол овых Вид 

S. cruenta М. nivale •S. cruenta М. nivale 5. cruenta М. nivale 

Argemone mexicana 90,8 91,7 95,8 94,2 93,3 98,3 

Withania somnifera 88,3 95,0 86,5 91,7 95,0 95,0 

Calotropis procera 89,5 94,2 95,8 98,3 95,8 97,5 

Lawsonia inermis 0 0 0 0 0 0 

Ocimum basilicum 92,5 89,7 91,7 89,2 94,2 90,0 

Meriandra benghalensis 94,2 90,8 92,7 90,0 97,5 94,2 

Rumex nervosus 0 93,3 9,2 80,2 1,7 93,3 

Aloe tomentosa 93,3 60,8 90,8 71,7 98,3 94,2 

Gnidia somalensis, 95,8 85,8 96,7 91,7 94,2 95,0 

Kelinia odora 94,2 94,2 93,3 75,0 95,0 95,8 

Psiadia arabica 0 0 0 0 0 0 

Dodonaea viscosa 73,3 38,3 7,8 82,5 0 77,5 

Alkanna orientalis 92,5 58,3 95,0 45,8 90,8 52,5 

Euryops arabicus 88,3 84,2 91,7 77,5 90,0 79,2 

Chenopodium ambrosoides 91,7 92,5 93,3 80,82 91,5 97,5 

Azadirachta indica 84,2 96,7 89,2 91,3 90,0 97,5 

Вода (контроль) 97,3 

h c p 0 5 6,9 8,6 7,0 14,4 5,4 9,5 

* подсчет проросших спор проводили через 24 ч. Исходная концентрация составляла 1:1 (или 1 г дуста на 10 мл 
растворителя). 

** для стимулирования прорастания спор в раствор добавляли сахарозу (до 10 %) 

66 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 № 2. 2014 . 



Зарегистрирована также дифференциация их дей
ствия и в отношении разных возбудителей. Особенно 
контрастно это видно на примере М. bengalensis, экс
тракты из которого, подавляют прорастание спор го
ловни ячменя, но не проса. Таким образом, показа
но, что многие соединения, синтезируемые растени
ями, способны подавлять развитие патогенов из раз
ных систематических групп, препятствуя тем самым 
их накоплению и распространению. 

В наших экспериментах проводилась сравнитель
ная оценка биологической эффективности водных, 
этаноловых, ацетоновых и хлороформных экстрактов 
(табл. 2). 

Анализ полученных данных показывает, что при ис
пользовании разных растворителей для экстрагирова
ния веществ из растений наблюдается дифференциа
ция по их пестицидному действию. Так, из 16 испытан
ных ацетоновых вытяжек только для 4-х видов растений 
(L. inermis, R. nervosus, Р. arabica, D. viscosa) отмечает
ся полное подавление прорастания спор головни про
са S. cruenta (от 92 до 100 % ) . Хлороформные экстрак
ты этих растений также ингибировали прорастание от 
90 до 100%. Подобная тенденция прослеживается и для 
этаноловых экстрактов. Прорастание спор головни про
са в последнем случае не превышало 1,7 %. 

Прорастание спор М. nivale полностью ингиби
ровали только хлороформные и этаноловые вытяж
ки 2 видов растений (табл. 2). В целом же биологи
ческая эффективность ацетоновых экстрактов из раз
ных растений по сравнению с контролем колебалась 
от 2,9 до 37,7 %, хлороформных от 4,8 до 48,0 % и 
этаноловых от 4,8 до 44,0 %. Необходимо подчер
кнуть, что активность их в сравнении с водными вы
тяжками практически сохранилась для 3-х видов, кро
ме D. viscosa. 

Таким образом, результаты проведенных испы
таний свидетельствуют о том, что S. cruenta оказа
лась более чувствительной к вторичным метаболи
там всех тестируемых видов растений. Возбудитель 
снежной плесени (М. nivale), как патоген, приурочен
ный к подземным частям растений, проявил заметную 
устойчивость к экстрагируемым разными растворите
лями (ацетон, хлороформ и этиловый спирт) веще
ствам из 8, 13 и 6 видов растений соответственно. Бо
лее того, экстракты из R. nervosus и D. viscosa, эф
фективные против головни проса, поражающей над
земные органы культуры, практически не оказывали 
на него фунгицидного действия. Вместе с тем, сле
дует подчеркнуть, что среди всех изучавшихся ви
дов 100 % эффективность в отношении спор обоих 

Таблица 3. Влияние растительных препаратов на подвижность зооспор разных штаммов Р. infestans 

Вид растения* 

Жизнеспособность зооспор, в мин. 
Ср. по фактору А 

НСР„=1,0 
Вид растения* ш т а м м ы 

Ср. по фактору А 
НСР„=1,0 

Вид растения* 

ОСВ 12 Прил2 6,2 

Ср. по фактору А 
НСР„=1,0 

Argemone mexicana 5,6 3,0 4,0 4.2 

Withania somnifera 3,6 1,75 4,2 3,2 

Calotropis procera 10,6 6,6 5,6 7,6 

Lawsonia inermis 0 0 0 0 

Ocimum basilicum 5,0 10,1 6,0 7,0 

Meriandra benghalensis 4,5 3,5 4,6 4,2 

Rumex nervosus 2,1 2,5 2,0 2,2 

Aloe tomentosa 7,15 3,15 8,0 6,1 

Gnidia somalensis, 3,5 3,5 10,5 5,8 

Kelinia odora 6,6 6,6 7,6 6,9 

Psiadia arabica 0 0 0 0 

Dodonaea viscosa 0,2 0,2 0,5 0,3 

Alkanna orientalis 0 0 0 0 

Euryops arabicus 2,0 2,0 1,5 1,8 
Chenopodium ambrosoides 7,5 7,5 10,5 8,5 

Azadirachta indica 3,0 3,0 5,0 3,7 

Контроль 27 64,5 30 40,5 

Ср. по фактору Е НСР 0 5 = 2,3 
5,2 7,0 5,9 НСР0 5 для частных 

различий = 4,1 
Ср. по фактору Е НСР 0 5 = 2,3 

НСР 0 5 для А Е = 1,0 
НСР0 5 для частных 

различий = 4,1 

* фактор А - вид растения, фактор Е - подвижность зооспор, мин. 
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возбудителей - S. cruenta и M. nivale - отмечена для 
экстрактов из Р. arabica и L. inermis. 

Найдено, что штаммы Р. infestans дифференци
рованы по чувствительности к экстрактивным веще
ствам из растений, что фиксируется по размерам вы
зываемых поражений. К наиболее агрессивным сле
дует отнести ОСВ 12, некротическая зона на клуб
нях картофеля при инфицировании которым, достига
ет 32,9 мм, к наименее - Прил 2 (21,3 мм). Последний 
сильнее ингибируется экстрактами из А. orientalis, 
А. mexicana, L. inermis, W. somnifera, Р. arabica, A. in-
dica и D. viscosa. При этом их биологическая эф
фективность, в частности на сорте Удача, составля
ет 50-100 %. В отношении штамма ОСВ 12 наиболь
шая фунгицидность зарегистрирована для экстрактов 
из Р. arabica и L. inermis, и в меньшей степени - для 
Е. arabicus и D. viscosa. 

Проявление токсических свойств в отношении фи
тофторы наглядно видно при изучении подвижности 

ее зооспор в экстрактах из разных видов растений 
(табл. 3). 

Как показывают результаты, наиболее активно по
давляют стадию зооспор экстракты из видов L. iner-
mis, Р. arabica, D. viscosa и Е. arabicus. Затем следу
ют R. nervosus и А. orientalis, под действием которых 
зооспоры сохраняли жизнеспособность 1,5-2,5 мин. 
Экстракты из С. ргосега, А. tomentosa, К. odora и 
Chambrosoides оказались менее эффективными. Про
межуточное положение занимают варианты с О. Ьа-
cilicum, М. bengalensis и G. somalensis. Необходимо 
подчеркнуть, что штаммовые различия прслеживают-
ся во всех случаях, за исключением показавших абсо
лютный результат. Дифференциация по токсичности 
в отношении штаммов особенно наглядно проявляет
ся в вариантах с О. bacilicum (5,0-10,1 мин.), А. to-
mentosa (3,1-8,0 мин.) и G. somalensis (3,5-10,5 мин.). 
По мере разбавления фунгицидная активность экс
трактов снижается (табл. 4). 

Таблица 4. Жизнеспособность зооспор Р. infestans при разных концентрациях растительных экстрактов 

Вид растения 
Кон-ция 

экстрактов 

Время сохранения подвижности 
(в мин.) зооспор у разных штаммов: Ср. по фактору Д НСРМ=2,9 Вид растения 

Кон-ция 
экстрактов 

ОСВ 12 Прил 2 6.2 
Ср. по фактору Д НСРМ=2,9 

Psiadia arabica 

1:1 0 0 0 0 

Psiadia arabica 
1:2 0 0,1 0,1 0,1 

Psiadia arabica 
1:4 0,3 2,8 0,3 2,8 

Psiadia arabica 

1:8 1,7 1,2 0,9 1,2 
Ср. по фактору В НСР0 5 = 3,8 НСР 0 5 для взаимодействия ДЕ = 2,9 НСР 0 5 для частных различий = 6,6 

Dodonaea viscosa 

Ср. по фактору Д НСР 0 5 = 3,0 

Dodonaea viscosa 

1:1 0 0 0 0 

Dodonaea viscosa 1:2 0,7 1,0 1,1 0,9 Dodonaea viscosa 

1:4 2,4 2,8 1,5 2,2 

Dodonaea viscosa 

1:8 5,0 5,5 3,6 4,7 

Ср. по фактору В НСР 0 5 = 3,8 НСР 0 5 для взаимодействия АВ = 3,0 НСР 0 5 для частных различий = 6,6 

Lawsonia inermis 

Ср. по фактору Д НСР 0 5 = 3,0 

Lawsonia inermis 

1:1 0 0 0 0 

Lawsonia inermis 1:2 0,7 0,4 1,0 0,7 Lawsonia inermis 

1:4 1,0 1,2 1,3 1,2 

Lawsonia inermis 

1:8 1,8 2,9 2,4 2,4 
Ср. по фактору В НСР 0 5 = 3,8 НСР 0 5 для взаимодействия АВ =3,0 НСР 0 5 для частных различий = 6,7 

Euryops arabicus 

Ср. по фактору Д НСР0 5 =3,0 

Euryops arabicus 

1:1 0,4 0,3 0,3 0,3 
Euryops arabicus 1:2 2,2 1,7 1,5 1,8 Euryops arabicus 

1:4 2,8 2,9 2,4 2,7 

Euryops arabicus 

1:8 5,6 5,4 5,1 5,3 
Ср. по фактору В НСР 0 5 = 3,8 НСР0 5для взаимодействия АВ = 3,0 

НСР 0 5 для частных различий - 6,6 
Контроль (вода) 25,8 50,8 24,8 

НСР 0 5 для частных различий - 6,6 

* подвижность зооспор оценивали визуально под микроскопом 
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Защита 

Изучение характера влияния растительных экс
трактов на развитие Р. infestans выявило различия их 
действия в зависимости от технологии применения и 
вида донора, а также сроков инфицирования и штам
ма возбудителя. Экстракты из отобранных по резуль
татам испытаний 4 видов (из 16 исходных), прояви
ли абсолютный ингибирующий эффект в отношении 
штамма 6.2. Реакция штамма Прил 2 оказалась диф
ференцированной. Под влиянием экстрактов из Р. аг-
abica и D. viscosa спороношение гриба полностью по
давлялось. Причем ингибирование под действием вы
тяжек из L. inermis и Е. arabicus отмечалось лишь при 
использовании инфекционного материала в смеси с 
ними (табл. 4). В целом, сравнительная оценка чув
ствительности различных штаммов Р. infestans к экс
трактивным соединениям из изучавшихся видов рас
тений показала, что наиболее толерантным к их влия
нию оказался ОСБ 12. Следует подчеркнуть, что про
должительность их активности во времени, прежде 
всего, в связи с реальными сроками заражения, вызы
вает практический интерес. 

Подводя итог, можно заключить, что у 16 испытан
ных видов растений проявляется способность к ин-
гибированию развития возбудителей грибных забо
леваний - возбудителей головни проса (S. cruenta) и 
ячменя (U. nuda), снежной плесени (М. nivale) и фи
тофторы картофеля оомицета (Р. infestans), принадле
жащих к разным таксономическим группам. Найде
но, что степень фунгицидной активности зависит от 
вида растения и патогена, его штаммовой принадлеж
ности, концентрации экстрактивных веществ и экспо
зиции взаимодействия. 

Сравнительная оценка фунгицидных свойств рас
тений позволила отобрать наиболее эффективные их 
виды. Наибольшая активность в отношении патоген
ных грибов отмечена для водных экстрактов из Psi-
adia arabica, Dodonaea viscosa и Lawsonia arabicus. 
Действие экстрактивных веществ, полученных из 
растений с помощью разных растворителей, на про
растание спор и рост мицелия дифференцировано. 
Подавление головни проса S. cruenta (на 90-100 % ) 
отмечается при использовании вытяжек (ацетоно
вых и этаноловых) из 4-х видов растений (L. inermis, 
Р. arabica, R. nervosus, D. viscosa), тогда как прорас
тание спор М. nivale полностью ингибировали только 
вытяжки 2 первых видов растений. Их активность по 
сравнению с водными вытяжками практически не из
менилась для 3-х видов, кроме D. viscosa. 

Токсическое действие экстрактов варьирует в зависи
мости от вида растения, из которого они получены, их 
концентрации и времени с момента приготовления. Най
дено, что эффективность их действия находится в прямой 
корреляции с используемой концентрацией экстрактов. 

Отмечена различная чувствительность у возбуди
телей, приуроченных к надземной и подземной частям 
растений. Так, показано, что головня проса - S. сги-
enta - более восприимчива к вторичным метаболитам 

тестируемых видов растений по сравнению с возбуди
телем снежной плесени ( М nivale). Дифференциация 
чувствительности к экстрактивным веществам выяв
лена у Р. infestans и на штаммовом уровне. При этом 
штаммовые различия прослеживаются во всех слу
чаях, за исключением показавших абсолютный ре
зультат. При этом варьирование биологической эф
фективности на уровне сортов составило от 69,8 % 
до 96,7 % при использовании экстрактов из L. inermis 
и от 30,9 % до 70,0% из D. viscosa. 
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Сорта низкорослых 
бордюрных георгин, 
перспективные в средней 
полосе России 

Современное направление в мировой селекции - это новые сорта бордюрных георгин. В настоящее время ве
дущим специалистом в этой области является Ра Gerb. Verwer (Нидерланды). По итогам интродукции в ГБС РАН 
из 152 сортов георгин отобрано 51 культивар, высотой менее 90 см, относящихся к группе низкорослых. По биомор
фологическим особенностям выделены две группы сортов, низкорослые - 25-60 см, и бордюрные - 65-90см. На осно
ве многолетних фенонаблюдений и сортопроверок составлены краткие характеристики сортов. Предложены раз
личные комбинации по использованию в озеленении. 

Ключевые слова: георгины, низкорослые, сорт, классификация, автор, окраска, высота, бордюр, миксбордер. 
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Promising Varieties Dwarfs 
Fillets Dahlia in Central Russia 

The modem trend in the world selection - it curbs new vaheties ofdahlias. Currently, the leading expert in this field is the Fa 
Gerb. Verwer (Netherlands). According to the results of introduction ofMBG 152 varieties ofdahlia cultivar selected 51, less than 
90cm in height belonging to the group of undersized. By Biomorphological features two groups ofvarieties, 25-60cm - undersized, 
65-90cm - fillets. On the basis oflong-term and fenonablyudeny sortoproverok compiled a brief description of varieties. Offered 
various combinations for use in landscaping 

Keywords: dahlia, undersized, short, classification, author, coloring, height, border, mixborder. 

В настоящее время мировой ассортимент георгин со
ставляет около 15000 наименований. [1]. 

Основными недостатками этой культуры, существен
но ограничивающими ее распространение, являются: низ
кая декоративность в первой половине лета в результате 
активного роста побегов, восприимчивость к осенним за
морозкам, необходимость выкопки и сохранения в искус
ственных условиях в зимний период. Главные преимуще
ства георгин - сроки наступления фазы цветения (в Сред
ней полосе России - с начала августа до заморозков), не
прерывность цветения в течение длительного срока, вы
сокая скорость размножения, а также многообразие форм, 
размеров и расцветок.[1; 2]. Существуют сорта георгин с 
декоративными ажурными листьями: от светло до темно-
зеленых, есть сорта с темно-бордовой, почти фиолетовой 
окраской. 

Особое внимание стоит обратить на сорта низкорос
лых георгин. 

Наиболее распространенные низкорослые георгины -
это различные сортосмеси. Современные гибридные 

семена георгин обеспечивают получение фенотипически 
идентичных растений (с отсутствием вариабельности по 
габитусу кустов, ровной одинаковой окраской и формой 
соцветий, без колебаний сроков цветения). Наиболее рас
пространены 'Collaretto Dendy' - сортосмесь воротнич-
ковых георгин; 'Figaro' - сортосмесь пионовидных геор
гин; 'Quertz Mixture' - сортосмесь простых георгин раз
ной окраски с темной, почти фиолетовой декоративной 
листвой; 'Веселые Ребята ' - сортосмесь простых георгин; 
'Feuerferk' - сортосмесь простых георгин разной окраски 
с характерными штрихами и полосками. 

Наиболее интересны сорта бордюрных георгин, вы
сота которых не превышает 70 см. Основное преимуще
ство этих георгин - необходимость поведения минималь
ного количества агротехнических мероприятий (нет не
обходимости установки кольев, подвязывания и прищи
пывания растения). При этом, у сортов характерны высо
кие декоративные качества: крупные с красивой формой 
соцветия и широкий колористический спектр окрасок). 
Голландский селекционер Fa Gerb.Verwer (Нидерланды) 
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создал неповторимые сорта георгин «Gallery» и «Melody». 
Для подгруппы «Gallery» характерен диаметр соцветия 
10-12 см, высота растений 35-45 см. С 1994 г. выведено 
более 25 сортов с самой разнообразной окраской. В на
чале 2000 гг. у этого автора появилась новая подгруппа 
«Melody» - с диаметром соцветия 13-15 см, и высотой 
70-90 см. Известно 13 сортов ('Melody Allegro', 'Melody 
Allegro Rose', 'Melody Bolero', 'Melody Dixie', 'Melody 
Dora', 'Melody Fanfare', 'Melody Gipsy', 'Melody Har-
mony', 'Melody Latin', 'Melody Lizza', 'Melody Mambo', 
'Melody Swing') [3;9]. 

В коллекции георгин ГБС РАН прошли испытание 
13 сортов из этих серий: 12 подгруппа «Gallery» и один 
«Melody». В настоящее время в составе коллекции сохра
нилось 7 сортов. Сорта георгин из этих подгрупп рекомен
дуются для выращивания бордюров и посадки в контейне
ры. На 1 января 2014 г. в коллекции георгин ГБС РАН 51 
низкорослый сорт из 152, находящихся в сортоиспытании. 

Условно все низкорослые сорта георгин можно раз
делить по высоте растений на 2 подгруппы: не выше 25¬
50 см (табл. 1) и высотой 65-90 см (табл. 2). Правиль
ность написания, автор сорта георгин, год выведения, 

Таблица 1. Низкорослые сорта георгин коллекции ГБС РАН (первая подгруппа) 

Год 
выведения 

Автор 
сорта Название сорта Группа Диаметр 

цветка, см 
Высота 

растения, см 
Окраска язычковых 

цветков, листьев 

1 2 3 4 5 6 7 

1960 Turs Guinea АН 5 25 лимонно желтая 

1967 Bruidegom Inka АН 5 25 красная 

1996 Verwer Gallery Cezanne Д 10 30 желтая 

1962 Wagschal Alstergrus ВР 8 35 оранжевая 

1998 Verwer Gallery Monet Д 10 35 бело-розовая 

1975 Ященко Звёздный Мир тт 

д 
о 
8 35 бело-розовая 

2000 Bergman2 Famoso ВР 10 40 розово-белая 

1998 Verwer Gallery Art Nouveau Д 10 40 малиново-розовая 

1996 Verwer Gallery Rembrandt тт 

д 11 40 розово-белая 

1996 Verwer Gallery Singer д 
1 т 

И 40 красная яркая 

1996 Verwer Gallery Vincent д 11 40 оранжево-желтая 

1973 Lammerse Autumn Fairy ПК 10 40 оранжевая 

2004 Lamac Helios ПК 10 40 желтая 

1975 Россемовщ Веселые ребята ПР 6 40 разная (сортосмесь) 

2000 Turs Joyeux ПР 6 45 розовая 

2001 Verwer Classik Summertime ВР 12 50 желтая 

1991 Verwer Claudette Д 5 50 сиреневая 

2011 Vleut Darkarin Д 12 f Л 

50 темно сиреневая 

1994 Huston Ellen Houston Д 12 50 оранжево-красная, 
темнолистные 

1999 Ященко Кшв Веч1рн1й Д 9 50 сиреневая, 
темнолистные 

1973 Lammerse Red Pygmy К 12 50 красная 

2005 dahliagid Fire and Ice ПН 10 50 красная с белым пятном 

1999 Киев бот. 
сад Осень в Софиевке ПН 12 50 желтая с красной окантовкой 

и штрихами, темнолистные 

1999 Киев бот. 
сад Осеннее Золото ПК 15 50 темно желтая, темнолистные 

1998 Linden Bishops Children ПР 7 50 разная (сортосмесь) 
темнолистные 

1995 Германия Sisa Д 11 55 желтая 
2001 dahliagid Rock 'n Roll АН 11 60 желтая с красным 
2005 dahliagid Take Off АН 12 60 розово-красная 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 
1928 Treseder Bishop of Llandaff ПН 5 60 красная 

2008 Ruro Honka Surprise с м . 3B. 10 60 малиновая с желтым в центре 

2001 Германия Polka АН 11 70 желтая с темной окантовкой 

Примечание: АН - анемоновидные, Д - декоративные, ВР - воротничковые, ПК - полукактусовые, ПР - простые, 
К - кактусовые, ПН - пионовидные, СМ. ЗВ - звездчатые [2; 3] 

Таблица 2. Бордюрные сорта георгин коллекции ГБС РАН (вторая подгруппа) [2; 3; 9] 

Год 
выведения 

Автор 
сорта 

Название 
сорта Группа Диаметр 

цветка, см 
Высота 

растения, см 
Окраска язычковых 

цветков, листьев 

1999 Verwer Melody Swing Д 12 80 оранжево-красная, 
темнолистные 

1948 Hoek Giraffe СМ. OPX 11 80 желтая с темными штрихами 

1961 Burrows Pink Giraffe СМ. ОРХ 12 80 розовая с темными штрихами 

2001 dahliagid Jive АН 12 90 красная 

1979 Lindhout Garden Wonder Д 17 90 красная яркая 

1940 Kidd Kidd's Climax Д 25 90 сиренево-розовая 

1954 Maarse Musette Д 12 90 красная с белым 

<2000 Коревко Ксения д 14 90 оранжевая 

1988 Plumb Firepot н 15 90 розовая с желтым пятном в 
центре 

2008 Koot Mariska Hisko н 12 90 малиновая, кончики белые 

1990 Wirth Traute н 20 90 оранжевая 

1969 Ященко Вечный Огонь ПН 12 90 красная 

<1949 Bao Goldgarby ПП 9 90 желтая 

<1985 Латвия Jervinigchte ПП 7 90 красная 

1964 Lammerse Little Robert ПП 11 90 малиново-розовая 

1974 Stowell Marble Ball ПП 10 90 фиолетовая с штрихами 

1990 Коревко Купалинка ПП 8 90 желтая с розовой окантовкой 

1984 Алишоева Муха- цокотуха ПП 8 90 темно желтая 

1961 Vlen Garden Party к 16 90 розовая 

2011 Нидерланды White Aster к 16 90 белая 

Примечание: АН - анемоновидные, Д - декоративные, СМ.ОРХ- орхидеевидные, Н - нимфейные, П П - помпо-
нные, К - кактусовые, ПН - пионовидные [6; 7] 

группа - даны согласно «Classification of Dahlias» - The 
American Dahlia Society (ADS). 

Списки Американского общества любителей ге
оргин за 1959 г., 1981-1984 гг., 2006 г, 2012 г. и сайту 
www.ddfgg.de/start.htm [2; 3; 9]. 

Как видно из таблицы 1, среди низкорослых георгин 
первой подгруппы большинство представлено сортами из 
группы декоративные (12 культиваров). В меньшем коли
честве представлены культивары, принадлежащие к дру
гим садовым группам: анемоновидные (5 сортов), полу
кактусовые (3 сорта), воротничковые (3 сорта), пионовид
ные (3 сорта), простые (3 сорта). 

Кроме упомянутых выше низких георгин в настоящее 
время созданы сорта более высокие (60-80 см), но также 

не требующие различных опор, пасынкования и прищип
ки (табл. 2). Цветение культиваров этой группы длитель
ное (с середины июля непрерывно до заморозков) и очень 
обильное. Растения прекрасно выглядят как в одиночных, 
так и групповых посадках. 

Как видно из таблицы 2, среди низкорослых георгин 
второй подгруппы представлены сорта из 5 групп: пом-
понные (6 культиваров), декоративные (5 культиваров), 
нимфейные (3 культивара), кактусовые (2 культивара), ор
хидеевидные (2 культивара). 

Особое внимание привлекают георгины - декоратив
ный сорт Kidd's СНтах'Д\25\90 с огромным сиренево розо
вым соцветием и нимфейный сорт Traute 'Н\20\90 с оран
жевой окраской язычковых цветков. Несмотря на большой 
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диаметр соцветия, цветение раннее (начало августа), и 
очень обильное, что не характерно для сортов георгин с 
крупными соцветиями диаметром больше 20 см. 

Среди низкорослых георгин особое место занимают ане
моновидные сорта. Необычное соцветие, в котором сочета
ются широкие крупные краевые цветки с более мелкими в 
центре дает неповторимый декоративный эффект. Особенно 
интересны сорта, у которых окраска внешних цветков резко 
отличается от центральных: Polka, Jive, Take Off. [1]. 

Одни из наиболее перспективных сортов георгин объ
единены в подгруппу лилипуты (пот-георгины). Для них 
характерны соцветия, диаметром 3-5 см; язычковые цвет
ки очень мелкие, узкие завернуты по центру краями вверх 
или плоские; высота растений 20-30 см. Цветение с на
чала июля до заморозков, обильное. Гнездо корнеклуб-
ней небольшое, разрастается слабо, устойчивость в хране
нии средняя. Интересны сорта Claudette, Polar Glow, Secret 
Glow. Можно использовать для горшечной и контейнер
ной культуры. 

Рекомендуется выращивать георгины в качестве деко
ративных растений, украшающих цветочные клумбы во 
второй половине лета. Как в миксбордерах, так и в оди
ночных посадках георгины высоко декоративны. При этом 
декоративный эффект повышается по мере роста растений 
и их вступления в фазу цветения. Низкорослые георгины 
можно высаживать в модульные цветники, а также в виде 
бордюра вдоль дорожек или узкой полосой на газоне. [8]. 
Для георгин, высота которых больше 70 см, подойдет со-
литерная посадка. Георгины, выращиваемые из семян, вы
саживают в большие клумбы. Компактные и низкорослые 
сорта георгин пригодны для контейнерной посадки. Боль
шие керамические вазоны с георгинами украсят веранды, 
патио, террасы и ступени. Ежегодно высаживая констант
ный набор сортов на разных участках цветников или, ме
няя ассортимент георгин, создается возможность форми
рования различных цветочных композиций и радикально 
менять цветочное оформление участка [6; 8]. 
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Review of the Book 
«Plants of the Natural Flora 
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of. N.V. Tsitsin Russian Academy 
of Sciences: 65 Years of Introduction» 

A.H. Швецов, Н.В. Трулевич, B.M. Двораковская, 
Т.Ю. Коновалова, Т.С. Науменкова, Р.З. Саодатова, 
В.Г. Шатко, М.А. Галкина, Е.С. Казанцева, Л.А. Кра-
маренко, И.В. Павлова, Н.А. Шевырева, А.К. Мамон
тов. Растения природной флоры Главного ботани
ческого сада им. Н.В. Цицина Российской академии 
паук: 65 лет интродукции / Отв. редактор А.С. Де
мидов. М.: Товарищество научных изданий КМК, 
2013.657 с. 

В коллективной м о н о г р а ф и и , под руководством 
А.Н. Швецова , обобщен более чем 65 -летний опыт 
интродукции растений природной флоры в Глав
ном ботаническом саду им. Н .В . Цицина Россий
ской академии наук. В п р е д и с л о в и и кратко поды
тожена работа отдела флоры ГБС РАН со време
ни его создания в 1945 г. О с н о в н о й целью работы 
отдела являлось изучение р а з н о о б р а з и я раститель 
ного мира СССР, разработка т е о р е т и ч е с к и х основ 
и методов интродукции р а с т е н и й , их сохранения 
и практического использования . Начиная с 1946 г. 
экспедиционные работы по сбору материалов для 
формирования живых коллекций растений прово
дили по всей стране , во всех природных зонах, во 
всех основных типах р а с т и т е л ь н о с т и . Экспедици
онными исследованиями были охвачены Средняя 
Азия , Кавказ , Крым, А л т а й , Забайкалье , Саяны, 
Минусинская котловина, Д а л ь н и й Восток (в том 
числе Приморье , П р и а м у р ь е , Охотия , Камчатка , 
Командорские и Курильские о с т р о в а ) . В европей
ской части страны растения были собраны в запо
ведниках: Приокско - Террасном , Ц е н т р а л ь н о -
Черноземном им. В .В. Алехина , Аскания - Нова, 
Байбаковый, Галичья гора, В о р о н е ж с к и й , Лес на 

у V 

Растения 
природной флоры 

Главного ботанического сала 
им. HJL Цицина 

Российской академии наук 

65 лет 
интродукции 

Ворскле , Хоперский , Па-
расоцкий , Тульские за
секи , в лесах Карпат и 
Украинского полесья , а 
также на территории Мо
сковской, Брянской, Ка
лужской , Смоленской 
и Волгоградской обла
стей. Основное внима
ние было уделено видам, 
наиболее характерным 
для изученных ботанико-
географических регио
нов, а также доминантам 
и субдоминантам обсле

дованных ф и т о ц е н о з о в . Все собранные растения 
прошли первичные и н т р о д у к ц и о н н ы е испытания , 
были разработаны приемы их выращивания . 

М . В . К у л ь т и а с о в ы м б ы л и с ф о р м у л и р о в а н ы 
п р и н ц и п ы , к о н ц е п ц и я и р а з р а б о т а н п р о е к т с о з 
д а н и я ж и в ы х к о л л е к ц и й р а с т е н и й п р и р о д н о й 
ф л о р ы , к о т о р ы е б ы л и р е а л и з о в а н ы в о р и г и н а л ь 
ных б о т а н и к о - г е о г р а ф и ч е с к и х э к с п о з и ц и я х , от
р а ж а ю щ и х о с н о в н ы е з о н а л ь н ы е и в ы с о т н ы е ва
р и а н т ы р а с т и т е л ь н о г о п о к р о в а т е р р и т о р и и б ы в 
шего С С С Р . Б ы л и с ф о р м и р о в а н ы у н и к а л ь н ы е в 
м и р о в о й п р а к т и к е э к с п о з и ц и и флоры и р а с т и 
т е л ь н о с т и е в р о п е й с к о й ч а с т и с т р а н ы , К а в к а 
за , С р е д н е й А з и и , С и б и р и и Д а л ь н е г о В о с т о 
ка, о с н о в а н н ы е на п р и н ц и п а х с т р у к т у р н о й о р 
г а н и з а ц и и п р и р о д н ы х ф и т о ц е н о з о в , о с о б е н н о 
стях б и о л о г и и и э к о л о г и и э к с п о н и р о в а н н ы х ви
дов р а с т е н и й . 
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О д н о в р е м е н н о с в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы м и ж и в ы 
ми к о л л е к ц и я м и В .Н . В о р о ш и л о в ы м б ы л а с ф о р 
м и р о в а н а э к с п о з и ц и я д и к о р а с т у щ и х п о л е з н ы х 
р а с т е н и й , которые б ы л и о б ъ е д и н е н ы по п р и н 
ципу п р а к т и ч е с к о г о и с п о л ь з о в а н и я : л е к а р с т в е н 
ные , п и щ е в ы е , э ф и р о м а с л и ч н ы е и т .д . , н е з а в и 
с и м о от ц е н т р о в их п р о и с х о ж д е н и я и х а р а к т е р а 
р а с п р о с т р а н е н и я . 

В целом, за в р е м я р а б о т ы о т д е л а флоры ин-
т р о д у к ц и о н н ы м и и с п ы т а н и я м и б ы л о о х в а ч е н о 
более 4000 видов р а с т е н и й , в том ч и с л е из С р е д 
ней Азии - 1326 в и д о в , Д а л ь н е г о В о с т о к а - 1285, 
К а в к а з а - 1108, С и б и р и - 927, е в р о п е й с к о й ча
сти страны - 917. В ф и т о ц е н о т и ч е с к о м о т н о ш е 
нии среди в и д о в , п р о ш е д ш и х и н т р о д у к ц и о н н ы е 
э к с п е р и м е н т ы , п р е о б л а д а ю т л е с н ы е и л у г о в ы е 
виды. 

В настоящее время коллекции живых растений 
составляют около 1800 видов, входящих в 132 се
мейства, из которых ведущими по числу видов явля
ются семейства Rosaceae, Asteraceae, Ranunculaceae, 
Apiaceae, охватывающие в совокупности более тре
ти всего состава коллекций. Основу экспозиций со
ставляют травянистые многолетние растения (71 % 
от общего числа видов) , однолетние и двулетние 
растения представлены незначительно (2 % ) , сре
ди древесных растений преобладают кустарники (15 
% ) , менее значимо представлены деревья (10 % ) , на 
долю полудревесных форм приходится менее 2 % от 
общего числа видов коллекций. 

В настоящее время наибольшим числом видов 
представлены живые коллекции дикорастущих по
лезных растений (около 580 видов) и флоры Даль
него Востока (около 430 видов) , в составе которой 
83 вида занесены в Красные книги России и регио
нов страны. 

В п р е д и с л о в и и д а н н о й м о н о г р а ф и и крат 
ко о х а р а к т е р и з о в а н ы о с н о в н ы е д о с т и ж е н и я с о 
т р у д н и к о в о т д е л а : з н а ч и т е л ь н ы й в к л а д в м е 
т о д о л о г и ю и н т р о д у к ц и и М . В . К у л ь т и а с о в а , 
Н . В . Т р у л е в и ч и А . К . С к в о р ц о в а , ф л о р и с т и ч е 
с к и е р а б о т ы В . Н . В о р о ш и л о в а и м н о г и х д р у г и х 
с о т р у д н и к о в о т д е л а , и с с л е д о в а н и я по с и с т е м а 
т и к е и м о н о г р а ф и ч е с к и е о б р а б о т к и м н о г и х р о 
д о в , р а б о т ы по о х р а н е р а с т и т е л ь н о г о м и р а и с о 
х р а н е н и ю б и о р а з н о о б р а з и я , и з у ч е н и е в о з м о ж 
н о с т е й р е п а т р и а ц и и р а с т е н и й , и м н о г и е д р у г и е 
н а п р а в л е н и я . 

В м о н о г р а ф и и д о с т а т о ч н о полно о х а р а к т е р и 
зованы п р и р о д н ы е у с л о в и я т е р р и т о р и и Главного 
б о т а н и ч е с к о г о сада РАН: т е м п е р а т у р н ы й р е ж и м , 
в л а ж н о с т ь , к о л и ч е с т в о о с а д к о в , г е о м о р ф о л о г и 
ч е с к и е и п о ч в е н н ы е у с л о в и я , речная сеть . З а в е р 
шает п р е д и с л о в и е м о н о г р а ф и и п е р е ч и с л е н и е всех 
сотрудников отдела , у ч а с т в о в а в ш и х в ф о р м и р о в а 
нии и п о д д е р ж а н и и у н и к а л ь н ы х живых коллекций 
р а с т е н и й . 

Г л а в н о е с о д е р ж а н и е м о н о г р а ф и и - с и с т е м а т и 
ч е с к и й с п и с о к б о л е е чем 4000 в и д о в р а с т е н и й , 
п р о ш е д ш и х и н т р о д у к ц и о н н ы е и с п ы т а н и я в о т д е 
ле флоры ГБС РАН, за и с т е к ш и е 70 лет. Для каж
дого в и д а п р и в е д е н ы х а р а к т е р исходного м а т е р и 
ала , в р е м я и м е с т о с б о р а ( п о л у ч е н и я ) , с в е д е н и я 
об о с о б е н н о с т я х с е з о н н о г о р и т м а р а з в и т и я , д л и 
т е л ь н о с т и в ы р а щ и в а н и я , с п о с о б а х р а з м н о ж е н и я , 
о ц е н к а и н т р о д у к ц и о н н о й у с т о й ч и в о с т и вида . 

В целом, монография исчерпывающе подытожи
вает 70-летний опыт интродукционных исследова
ний, достойно подводя итоги уникальной работы по 
созданию живых коллекций растений отдела фло
ры ГБС РАН. 
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Рецензия на книгу 
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Review of the Book 
«Chemosystematics and Evolutionary 
Biochemistry of Seed Plants» 

В.Ф. Семихов, O.A. Новожилова, Л.П. Арефьева. 
Хемосистематика и эволюционная биохимия се
менных растений. М.: ГЕОС, 2013. 351 с. 

В наше время, в период активной трансформа
ции филогенетических систем Spermatophyta, моно
графии, посвященной проблемам хемотаксономии и 
эволюционной биохимии семенных растений, гаран
тировано внимание заинтересованной аудитории. Тем 
более что рецензируемая книга является плодом мно
голетних исследований коллектива замечательной 
школы профессора А.В. Благовещенского - одного из 
основателей и бесспорных лидеров хемосистематики 
растений. 

Коллективная монография В.Ф. Семихова, О.А. Но
вожиловой и Л.П. Арефьевой имеет традиционную для 
подобных изданий структуру: она состоит из введе
ния, восьми глав и списка литературы. Правда, главы в 
книге не обозначены цифрами или литерами, поэтому 
ниже я пронумеровал их согласно тому, как они обра
зуют текст монографии. 

Во введении кратко обрисована история хемотак-
сономических исследований в Главном ботаническом 
саду, конспективно изложены важнейшие теоретиче
ские обобщения, увенчавшие многолетние исследова
ния авторского коллектива. 

Глава первая представляет собой попытку - на 
мой взгляд, весьма удачную - обоснования интегра
ции данных изучения всех признаков высших расте
ний для построения их истинно филогенетической 
системы. Авторы обсуждают трансформацию поло
жения хемотаксономии в комплексе научных дисци
плин, образующих систематику растений. Показа
тельно, что В.Ф. Семихов с соавторами последова
тельно настаивают на необходимости использования 
трех равноправных источников систематической ин
формации - морфология (при широком понимании: 

структурные признаки фенотипа), биохимия (функци
ональные признаки фенотипа) и молекулярная биоло
гия («признаки» генотипа). Эта точка зрения доволь
но резко контрастирует с общепринятой, согласно ко
торой признаки организма подразделяют на семанти-
ды («сущностные» черты = генотип) и эписеманти-
ды («поверхностные» черты = фенотип). Дискуссион-
ность данного, практикуемого авторами подхода, по 
моему убеждению, - одна из сильных сторон рецен
зируемой монографии. 

Во второй главе рассмотрены вопросы эволюции 
белкового комплекса семян, освещена роль пролами-
нов в эволюции одного из важнейших семейств од
нодольных - злаков, проанализировано разнообразие 
альбуминов и глобулинов семян Роасеае. Большой ин
терес представляет разработанная авторами методика 
оценка относительной эволюционной продвинутости 
таксонов высоких рангов, базирующаяся на анали
зе белкового комплекса семян. Несколько неудачным 
композиционным решением выглядит рассмотрение 
логически связанной с освещенными в данном разде
ле проблемами адаптивной роли проламинов, проана
лизированной в отдельной, пятой главе книги. 

Результаты изучения аминокислотного состава се
мян голосеменных и цветковых растений изложены в 
следующей, третьей главе монографии. Авторы проа
нализировали феномен вариабельности аминокислот
ного состава семян, что представляется необходимым 
условием использования данного признака при реше
нии вопросов филогенетической систематики. Объек
тивный анализ ограничений использования аминокис
лотного состава семян, как таксономического призна
ка, базирующийся на многочисленных литературных 
источниках и обширных оригинальных материалах, 
выгодно отличает методологию авторов рецензируе
мого труда от большинства подобных исследований 
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(чьи авторы, как правило, не утруждают себя поиском 
аргументов pro et contra используемых ими методов). 
Корректное использование результатов изучения ами
нокислотного состава семян позволяет авторам сфор
мулировать в данной главе интересные идеи о фило
генетических взаимоотношениях триб Роасеае - се
мейства, которое является в многолетних изысканиях 
коллектива модельной группой. 

Биохимическим особенностям зародыша и эндо
сперма посвящена четвертая глава, в которой просле
жены изменения изученных характеристик не толь
ко в филогенезе (на примере злаков, отдельных групп 
двудольных и однодольных, а также голосеменных), 
но и в процессе эмбриогенеза. Авторы анализиру
ют, в частности, одну из важнейших проблем эволю
ции высших растений - происхождение магнолиофи-
тов, используя оригинальные данные об аминокис
лотном составе зародыша и эндосперма различных 
представителей рецентных Gymnospermae и цветко
вых. И вновь корректность и определенная сдержан
ность в оценке результатов собственных исследова
ний характеризует стиль изложения, оставляя необхо
димое и редкое на нынешнем этапе развития система
тики пространство для дискуссий. 

Шестая глава монографии посвящена прикладным 
результатам исследований биохимических особенно
стей семян - отдаленной гибридизации, перспекти
вам повышения адаптивного потенциала растений-
интродуцентов, практике имплантации проламинов, 
экстрагированных из семян Triticum, в семена Zea 
(Роасеае). Сожаление вызывает то, что важные, могу
щие иметь широкое практическое использование ре
зультаты исследований авторов остались в «академи
ческом поле». 

Выявленные закономерности статики и динами
ки биохимических признаков послужили основой 
для филогенетического анализа ряда таксонов Sper-
matophyta разных рангов, представленного в седь
мой главе. Проанализированы, например, эволюци
онные взаимоотношения триб Poaceae-Panicoideae, 
родов типовой трибы этого большого подсемейства 
злаков, положение семейств Сурегасеае и Juncaceae в 

системе однодольных, а также Ginkgo biloba L . , по
рядков Podocarpales, Cephalotaxales и Taxales - в си
стеме голосеменных. Авторы последовательно реали
зуют декларированный интегративный подход к оцен
ке филогенетических взаимоотношений таксонов се
менных растений, уделяя значительное внимание со
поставлению оригинальных материалов по хемотак
сономии с литературными данными о морфологии и 
«молекулярной систематике» изученных групп. 

В последней, восьмой, главе описаны иммунохи-
мические и электрофоретические методы исследова
ний филогенетической систематики высших расте
ний. В фокусе внимания авторов монографии - мо
дельное семейство Роасеае, но также и представи
тели голосеменных (семейство Pinaceae, порядок 
Cycadales s. / . ) ; в этой же главе проанализирова
ны серологические взаимоотношения голосемен
ных с «базальными» подклассами двудольных систе
мы А.Л. Тахтаджяна - Magnoliidae s. 1., Ranunculidae, 
Caryophyllidae, Hamamelididae. Результаты серологи
ческих исследований показывают тесные связи меж
ду Gymnospermae и Dicotyledoneae, что согласует
ся с господствующей концепцией монофилии семен
ных растений. Большой интерес представляет заклю
чение авторов, что по данным сравнительной биохи
мии подкласс Magnoliidae не может рассматриваться 
в качестве анцестральной группы для всех остальных 
цветковых растений. 

Завершает монографию обширный (более 800 наи
менований) список литературы, включающий работы 
по хемотаксономии, морфологии, «молекулярной си
стематике» семенных растений. 

Подводящая итоги многолетних исследований 
одной из ведущих школ отечественной биохимии рас
тений, определяющая перспективы изысканий в пред
метной области рецензируемая монография, несо
мненно, представляет значительный интерес для бо
таников, филогенетиков, экологов, преподавателей и 
студентов вузов, а также более широкого круга специ
алистов, так или иначе соприкасающихся с изучением 
проблем эволюции. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

1. При направлении материалов для публикации в журнале необходимо заполнить карточку «Сведения об авторе» (на 
русском и английском языках). Пример. Адрес регистрации: 111222, Москва, ул. генерала Авдеева, дом 2, корпус 4, квар
тира 444. 111222, Moscow, street of General Avdeeva, the house 2, building 4, apartment 444. 
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Отчество 
Дата и место рождения 
Адрес регистрации (прописки) по паспорту с указанием почтового индекса 
Адрес фактического проживания с указанием почтового индекса 
Контактная информация (домашний, служебный и мобильный телефоны, электронный адрес) 
Название организации (место работы (учебы)) вместе с ведомством, к которому она принадлежит, занимаемая 

должность, адрес организации с указанием почтового индекса  
Ученая степень и звание (№ диплома, аттестата, кем и когда выдан) 
2. Объем статьи не должен превышать 20 страниц машинописного текста. Текст необходимо набирать в редакторе 

Word шрифтом № 12, Times New Roman; текст не форматируется, т.е. не имеет табуляций, колонок и т.д. Статьи должны 
быть свободны от сложных и громоздких предложений, математических формул и особенно формульных таблиц, а так
же промежуточных математических выкладок. Нумеровать следует только те схемы и формулы, на которые есть ссылка 
в последующем изложении. Все сокращения и условные обозначения в схемах и формулах следует расшифровать, раз
мерности физических величин давать в СИ, названия иностранных фирм и приборов - в транскрипции первоисточни
ка с указанием страны. 

3. Отдельным файлом должны быть присланы рисунки (формат * . t i f с разрешением не менее 300 dpi, *.pdf, *.ai или 
*.cdr) и подписи к ним. Аннотация и ключевые слова на русском и английском языках - также отдельными файлами. 
В аннотации полностью должна быть раскрыта содержательная сторона публикации и полученные результаты (выво
ды). Аннотация должна иметь объем от 100 до 250 слов. После аннотации дается перечень ключевых слов - от 5 до 10. 

4. Список использованной литературы (лишь необходимой и органически связанной со статьей) составляется в по
рядке упоминания и дается в конце статьи. Ссылки на литературу в тексте отмечаются порядковыми цифрами в квадрат
ных скобках, а именно: [1 , 2]. Желательно, чтобы список литературы содержал не менее 10-12 источников, в том чис
ле как минимум - 3 зарубежные публикации (желательно из трех стран) в данной области за последние 5-10 лет. Спи
сок литературы представляется на русском, английском языках и латинице (романским алфавитом). Вначале дается спи
сок литературы на русском языке, имеющиеся в нем зарубежные публикации - на языке оригинала. Затем приводится 
список литературы в романском алфавите, который озаглавливается References и является комбинацией англоязычной 
[перевод источника информации на английский язык дается в квадратных скобках] и транслитерированной частей рус
скоязычных ссылок. В конце статьи приводится название статьи, фамилия, имя, отчество автора (ов), ученая степень, 
ученое звание, должность и место работы, электронный адрес хотя бы одного из авторов для связи и точный почтовый 
адрес организации (место работы автора) на русском и английском языках, при этом название улицы дается транслите
рацией. Список литературы следует оформлять в соответствии с Международными стандартами: 

Любая статья, поступающая в редакцию журнала, независимо от личности автора (ов) направляется рецензенту, 
крупному специалисту в данной области. 

Статья рецензенту передается безличностно, т.е. без указания фамилии автора (ов), места работы, занимаемой долж
ности и контактной информации (адреса, телефона и E-mail адреса). 

Рецензент на основе ознакомления с текстом статьи обязан в разумный срок подготовить и в письменной форме пере
дать в редакцию рецензию, в обязательном порядке содержащую оценку актуальности рассмотренной темы, указать на 
степень обоснованности положений, выводов и заключения, изложенных в статье, их достоверность и новизну. В конце 
рецензии рецензент должен дать заключение о целесообразности или нецелесообразности публикации статьи. 

При получении от рецензента отрицательной рецензии статья передается другому рецензенту. Второму рецензенту 
не сообщается о том, что статья была направлена рецензенту, и что от него поступил отрицательный отзыв. При отри
цательном результате повторного рецензирования статья снимается с рассмотрения и об этом сообщается автору (ам). 

Автору (ам) редакция направляет копии рецензии без указания личности рецензента. 
В исключительных случаях, по решению редакционной коллегии, при получении от двух рецензентов отрицатель

ного отзыва, статья может быть опубликована. Такими исключительными случаями являются: предвзятое отношение 
рецензентов к рассмотренному в статье новому направлению научного нововведения; несогласие и непризнание ре
цензентами установленных автором фактов на основе изучения и анализа экспериментальных данных, результатов 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других работ, выполненных на основании и в рамках Националь
ных и государственных программ и принятых заказчиком; архивных и археологических изысканий, при условии предо
ставления автором документальных доказательств и т.д. 

ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАТЕЙ 
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и выпускаемые им журналы объединяют крупные предприятия 

и ученых России, СНГ и стран дальнего зарубежья. 
Издательство выпускает периодические подписные журналы, 
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