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

У Д К 631.529:58.002.006 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ КОЛЛЕКЦИЙ 
В ОРАНЖЕРЕЯХ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ 

С. Е. Коровин, А. С. Демидов 

Ботанико-географическая литература последних лет богата материала
ми исследований, касающихся различных аспектов проблемы освоения 
растительных ресурсов земного шара. Эта проблема приобрела особое зна
чение в связи с усиливающимся влиянием антропогенных факторов на 
природу. При освоении растительных ресурсов предусматривается как 
обязательное условие их рациональное использование, восстановление и 
обогащение. Известно, что производительность природной сырьевой базы 
в результате интенсивной эксплуатации во многих случаях снижается. 
Тем не менее ее использование не снято с повестки дня и, видимо, не бу
дет снято в будущем, несмотря на широкое внедрение в самые различные 
области производства синтетической химии и достижений растениеводства. 
Поэтому справедливо считать, что мобилизация мировых растительных 
ресурсов на нужды народного хозяйства и ресурсоведение в целом должны 
быть ориентированы как на рациональное использование производитель
ной сырьевой базы, так и на широкое использование в растениеводстве ге
нофонда полезных растений. 

Большое значение в решении данной проблемы приобретают, с одной 
«стороны, инвентаризация этого генофонда, а с другой — создание очагов 
флористических богатств методами интродукции. 

Как известно, основные базы сосредоточения растительного генофон
да—это коллекции растениеводческих учреждений. Несмотря на специа
лизацию этих учреждений, их мобилизационные работы осуществляются 
в основном по единому плану: выявление полезных растений природных 
и культурных флор, их первичный анализ (география, экология, генети
ческие связи), первичное испытание в культуре, оценка хозяйственных 
перспектив и применение интродуцентов в тех или иных практических 
целях. Таким путем создавались и создаются коллекционные фонды ВИР 
им. Н. И. Вавилова, отраслевых учреждений (ВИЛР, сельскохозяйственные 
институты, работающие в области лесоводства, цветоводства, хлопковод
ства, виноградарства, эфиромасличных культур, селекционные станции. 

Если оставить в стороне элементы стихийности и случайности, кото
рые в прошлом были характерны для садоводства, то формирование кол
лекций ботанических садов и арборетумов шло по тому же пути, хотя 
перед ботаническими садами как научно-интродукционными учреждения
ми ставятся более широкие задачи. Как неоднократно подчеркивалось 
в решениях Совета ботанических садов СССР, предметом изучения бота
ническими садами являются интродукционные ресурсы флоры в целом. 
При этом ставится задача изучения мировых флористических богатств, 
выявление перспективных в научном и практическом отношении расте
ний, определение и обоснование путей и методов их интродукции, изуче
ние адаптивных реакций к новым условиям (включая морфологическую 
изменчивость, физиолого-биохимические реакции), разработка методов и 
приемов интродукционного прогнозирования на основе конкретных пред
ставлений об амплитуде их приспособительных свойств и, наконец, интро-
дукционное районирование. Естественно, что с ботанических садов никогда 
не снимались практические задачи, однако здесь они решаются именно на 
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основе использования потенциальных возможностей, скрытых в генофон
де таксонов различного ранга. Такая постановка проблемы обусловила 
появление крупных методических обобщений в интродукции растений 
(эколого-исторический метод, методы родовых комплексов, доминантов, 
эдификаторов и др.) и наметила новые направления научного коллекцио
нирования [1—4]. В современном представлении коллекционные фонды 
ботанических садов должны являться материальной базой для решения 
конкретных теоретических проблем, имеющих ближайший выход в прак
тику, для разработки общей теории и методов освоения мировых расти
тельных ресурсов. 

Говоря о принципиальной стороне комплектования коллекций в бота
нических садах, следует отметить одно важное обстоятельство. В условиях 
открытого грунта по сравнению с закрытым масштабы интродукционных 
работ оказываются более узкими, так как в этом случае приходится стал
киваться с некоторыми неконтролируемыми экологическими факторами 
(температура, долгота дня, освещенность и в известной степени влаж
ность) . В закрытом грунте практически не контролируется лишь световой 
фактор. Поэтому понятно, что в каждом из этих случаев имеются какие-то 
свои пределы возможностей для выращивания растений. В открытом грун
те создание коллекций различной целенаправленности, как правило, 
обеспечивается либо экологическим потенциалом растений, либо экологи
ческой аналогией родины интродуцента и района интродукции; особым 
случаем является снятие критических для растений режимов путем вре
менных укрытий, притенок и т. д. Поэтому коллекции растений открытого 
грунта, какую бы цель они не преследовали, всегда будут региональными 
или экологическими. 

Уточняя это положение, заметим, что региональные коллекции созда
ются на основе флористического материала данного региона или регио
нов, близких по природным условиям району интродукции. По этому 
принципу созданы коллекции ботанического сада АН Киргизской ССР,, 
республиканского ботанического сада АН Узбекской ССР, в которых боль
шой удельный вес имеют представители местной среднеазиатской флорыг 
а также коллекции причерноморских ботанических садов (Сухуми, Ба
туми, Ялта), в которых содержится большой флористический материал 
субтропических стран-аналогов. 

Экологические коллекции строятся на основе использования потен
циальной экологической амплитуды растений. Элементы таких коллекций 
занимают значительное место в ГБС АН СССР (дендрарий экспозиции 
Отдела флоры СССР) и в других ботанических садах. Здесь культиви
руется целый ряд видов растений, интродукция которых с точки зрения 
теории климатической аналогии представляется невозможной (например, 
древесные и травянистые растения аридных районов, виды флоры Даль
него Востока, Крайнего Севера и т. д.). 

В условиях закрытого грунта, особенно в оранжереях умеренной зоны, 
существует, как уже указывалось выше, возможность широкого регули
рования экологических режимов техническими средствами. Здесь за 
сравнительно короткое время удается сосредоточить растительный мате
риал, происходящий из различных климатических регионов, в том числе 
тропических и субтропических. Однако и в этом случае существуют 
субъективные и объективные причины, ограничивающие масштабы интро
дукционных работ. К числу субъективных относятся причины техниче
ского характера. При современном уровне техники, конечно, можно с боль
шим приближением моделировать природную экологическую среду, но 
если учесть экономическую сторону дела и разнообразие требований 
растений к условиям произрастания, то это оказывается практически не
реальным. Можно говорить лишь о каком-то усреднении режимов в пре
делах, приемлемых для растений достаточно широких экологических ам
плитуд. Такой прием практиковался раньше и широко практикуется сей
час в оранжерейном хозяйстве, в результате чего в оранжереях, напри
мер, умеренной зоны сложился традиционный ассортимент экзотов. 

4 



К числу объективных причин следует отнести лимитирующее действие 
светового фактора, который в условиях оранжерей оказывается практи
чески нерегулируемым. Сюда же относятся и вынужденные потери интен
сивности света от конструкций, остекления, которые достигают даже при 
самых совершенных технических решениях около 7з [5] . 

В результате этого режимы существующих оранжерей оказываются 
неприемлемыми для огромного числа растений. Так, например, в коллек
циях тропических и субтропических растений ГБС АН СССР из 3620 ви
дов более 700 не достигают репродуктивной фазы. Можно определенно 
сказать, что число видов таких растений увеличилось бы в несколько раз 
при более широком привлечении в эксперимент растений экзотических 
флор. В связи с этим возникают два вопроса: 1) если современная интро
дукция призывает к максимальному использованию мирового флористи
ческого разнообразия, то следует ли оставлять вне поля зрения весь этот 
богатейший ассортимент тропических и субтропических растений, имею
щих в условиях оранжерей умеренной зоны неполный цикл развития, тем 
более что среди него много видов растений с высокими хозяйственными 
достоинствами? 2) Каковы же пути и направления освоения такого ма
териала? 

Второй вопрос, казалось бы, просто решить путем районирования этого 
материала в оранжереях, расположенных в различных климатических зо
нах, либо в открытом грунте в районе с условиями, близкими к родине 
интродуцента. Но этот путь практически нереализуем в пределах одной 
страны, а возможно, и одного континента с присущими только им клима
тическими режимами. Конечно, возможна и целесообразна зональная спе
циализация оранжерей, на что в свое время обратил внимание Совет бо
танических садов СССР на выездной сессии в Ашхабаде (1980 г.), однако 
этим далеко не решается существо всей проблемы. Следует выяснить при
чины непрохождения растениями полного цикла развития, изучить влия
ние отдельных факторов на ход онтогенеза растений, определить среди 
них лимитирующие факторы либо их сочетания. Только после решения 
этих вопросов можно будет дать какие-либо практические рекомендации 
по освоению мировых флористических богатств. Отметим, что выпадение 
из коллекций огромной по числу видов эколого-биологической группы 
растений существеннейшим образом снижает научное и практическое зна
чение коллекционных фондов, ограничивая внимание исследователя отры
вочными участками флорогенетических линий. 

Наши исследования по выявлению причин нарушения нормального 
цикла развития у растений субтропиков [6—9], а также накопленный 
опыт интродукции субтропических растений показывают, что один из ре
шающих факторов нормализации хода онтогенеза у этих растений — это 
сезонные температурные перепады, свойственные субтропическим клима
тическим режимам в период протекания у растений префлоральной фазы. 
Особенно четко это прослеживается у растений предгорных и горных 
местообитаний субтропиков, где, как известно, сосредоточено наибольшее 
число видов этой климатической области. Равнинные виды субтропиче
ской флоры менее специализированы в отношении требований к темпе
ратурным перепадам. Однако и в этом случае значение температурных 
перепадов очевидно. 

Таким образом, освоение флористических богатств субтропиков сопря
жено с вычленением в оранжерейном хозяйстве нового элемента — поме
щений с регулируемым термическим режимом, обеспечивающим сезонные, 
а возможно, и суточные перепады температур. 

Такие возможности существуют лишь в фитотронах и отсутствуют 
в оранжереях. Именно поэтому в оранжереях умеренной зоны нет пред
ставителей местной флоры, хотя привлечение их в коллекцию часто не
обходимо для работ по экспериментальной морфологии и интродукцион-
ного прогноза. Отметим, что создание температурных перепадов не сопря
жено с техническими сложностями; амплитуды этих перепадов, как мы 
отмечали ранее [8] , могут быть установлены путем применения метода 
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Эколого-географических сопоставлений. Этим же методом удается полу
чить полную экологическую характеристику интродуцентов в отношении 
их требований и к другим факторам среды (освещенность, долгота дня, 
почвы, влажность воздуха и т. д.). 

В оранжерейных коллекциях, помимо упомянутых выше, можно вы
делить еще две специализированные группы — географические коллекции, 
создаваемые на основании относительно широкоамплитудного материала, 
и систематические. 

Коллекции первой группы, в которых обычно представлены более или 
менее полно доминанты широко распространенных растительных тропи
ческих и субтропических сообществ, можно строить по различным прин
ципам. В последнее время в оранжерейной практике все шире применя
ется ботанико-географический принцип — группировка растительного ма
териала на основе объективных схем районирования земного шара. По 
такому принципу построены и совершенствуются географические коллек
ции отдела тропической флоры ГБС АН СССР, которые содержат мате
риал, передающий в географической последовательности флористические 
черты территориальных подразделений ранга климатической зоны и про
винции (по районированию, разработанному в отделе тропической фло¬
ры) [10]. 

Эти коллекции, несущие на себе основную информационную нагрузку, 
сосредоточены в экспозиционных отделениях, что отнюдь не снижает их 
научного значения. Экспонируемый материал представляет широкие воз
можности для морфологических, биологических, физиологических и других 
исследований, необходимых для решения теоретических и практических 
задач интродукции растений. Естественно, что создание географических 
коллекций экспозиционного плана требует инвентаризации и привлечения 
в культуру видов, типичных для того или другого региона. Методической 
основой этой работы следует признать упомянутые выше методы доми-
нантов, эдификаторов. Однако в этом случае корректирующим моментом 
должен быть специальный анализ региональных флор, направленный на 
вычленение в их составе вторичных флористических элементов и отграни
чение первичного флористического звена, которое, являясь потенциальным 
доминантом, очень часто подавляется антропогенным фактором. 

Систематические коллекции составляют одну из основных баз научных 
экспериментальных работ. При всех различиях их состава, определяемых 
целенаправленностью и задачами исследования, они имеют одно общее — 
таксономическую целостность (это могут быть семейственные, родовые 
комплексы и т. д.). Практически оказывается, что в коллекциях удается 
представить полностью лишь таксоны, содержащие небольшое число ви
дов. Для полиморфных таксонов большей частью приходится ограничи
ваться ведущими элементами наибольшей эволюционной значимости. 

Конечно, при решении специальных задач, в частности генетических, 
следует допускать временное содержание в систематических коллекциях 
максимального разнообразия таксонов, однако постоянным звеном этих 
коллекций должен быть флористический материал, передающий дискрет
ные эволюционные звенья таксонов. 

Следует .отметить еще несколько аспектов комплектования коллекций 
ботанических садов. Так, в связи с проблемой охраны редких и исчезаю
щих видов растений особое внимание интродукторов должно быть обращено 
на флористические элементы этой категории. При этом, конечно, нет ни
какой необходимости для раритетов (ставших таковыми под влиянием 
либо антропогенных, либо исторических причин) выделять какие-то осо
бые участки, да и вряд ли это возможно в связи с их различной экологи
ческой природой. Привлечение этих видов в географические, экологические 
и систематические коллекции следует признать важной задачей интродук-
ционных работ. 

Другой аспект — информативный. Пропаганда ботанических знаний 
является такой же важной функцией ботанических садов, как и их учеб
ные функции. Однако при существующем положении дел они далеко не 

в 



всегда соответствуют требованию педагогического процесса и возросшим 
запросам садоводов-любителей. Создание климатических коллекций учеб
ного назначения возможно не в каждом ботаническом саду, но их эле
менты должны занимать определенное место в каждой коллекции. Речь 
идет о привлечении в коллекцию растительного материала, наглядно де
монстрирующего те или иные формы растительной жизни, например раз
нообразие биоморф, экологических типов и т. д. 

Таковы основные принципы создания и комплектования коллекций 
в ботанических садах. Они в полной мере отражают методические уста
новки современной интродукционной науки, взятой на вооружение совет
ской школой прикладной ботаники. 
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Г л а в н ы й б о т а н и ч е с к и й с а д А Н СССР 

У Д К 631.529:635.977 (477.95 

ИТОГИ ИНТРОДУКЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ 
ВИДОВ РОДА CLEMATIS НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА 

М. А. Бескаравайная 

Род клематис (ломонос, лозинка) Clematis L. относится к семейству 
лютиковых Ranunculaceae. Представители этого рода весьма разнообразны 
по жизненным формам (кустарниковые, полукустарниковые, травянистые 
лианы, прямостоячие кустарники, полукустарники, травянистые поликар-
пики), размерам, окраске, форме и фактуре листьев и цветков, строению 
соцветий и т. п. Клематисы делят на крупноцветковые и мелкоцветковые. 
Большинство мелкоцветковых клематисов — это дикорастущие виды с цвет
ками до 4—5 см в диаметре. Лазающие (вьющиеся) клематисы длиной до 
5—10 м и более могут применяться для вертикального озеленения и стать 
отличным украшением садов и парков благодаря красочному, обильному 
и длительному цветению. Таких видов большинство. Прямостоячие 
(кустовые) виды клематиса высотой до 0,6—1 м можно использовать для 
групповых и одиночных посадок, на газонах, для каменистых горок, бор
дюров. Многие виды клематиса нетребовательны к условиям произраста
ния и сравнительно легко размножаются семенами. Согласно данным Зи-
ман [1] и Тамура [2] , на земном шаре насчитывается около 300 видов 
клематиса. 

В нашей стране интродукцией клематиса занимаются в ряде ботани
ческих садов, например в Киевском республиканском, Алма-Атинском, 
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Каунасском, Днепропетровском, Куйбышевском и некоторых других [3, 
4 5] Широкое интродукционное испытание клематиса проводится в Госу
дарственном Никитском ботаническом саду (Южный берег Крыма), где 
по инициативе А. Н. Волосенко-Валенис собрана крупная коллекция его 
видов и форм [6] . В настоящее время в ней насчитывается 55 мелкоцвет
ковых видов и форм и около 150 крупноцветковых видов, сортов и гибрид
ных форм своей селекции. Целью интродукционной работы было всесто
роннее изучение видов и форм клематиса и выделение наиболее перспек
тивных из них как для селекционных целей, так и для непосредственного 
использования в вертикальном озеленении. 

Среднемесячные метеорологические показатели за 1975—1979 гг. 

М е с я ц 

Т е м п е р а т у р а в о з д у х а , °С 
О с а д к и , 

мм 

О т н о с и т е л ь н а я в л а ж -
н о с т ь в о з д у х а , % Т е м п е р а т у р а 

п о ч в ы н а 
г л у б и н е 
15 с м , °С 

М е с я ц 
с р е д н я я м а к с и 

м а л ь н а я 
м и н и м а л ь н а я 

О с а д к и , 
мм 

с р е д н я я м и н и м а л ь 
н а я 

Т е м п е р а т у р а 
п о ч в ы н а 

г л у б и н е 
15 с м , °С 

Я н в а р ь 1,6-4,5 8,0-13,4 -10 ,1- ( -1 ,8) 30,0-129,9 70-77 28-41 1,9-4,1 
Ф е в р а л ь 1,0-7,4 6,9-16,4 -9,4-(+3,7) 44,6-83,1 67-76 23-36 3,9-6,9 
М а р т 3,7-7,1 10,8-18,1 -0,3-(+2,9) 9,0-56,5 67-78 19-42 6,1-8,3 
А п р е л ь 9,6-13,3 17,1-25,3 2,4-6,9 23,3-66,0 61-69 15-38 11,0-15,2 
Maii 13,8-17,5 21,3-27,0 8,3-11,1 5,2-26,7 53-78 22-44 15,9-20,6 
И ю н ь 18,2-23,3 24,7-29,7 11,3-16,8 3,3-68,4 49-71 23-44 21,2-26,5 
И ю л ь 21,1-24,7 26,2-31,6 15,3-18,3 5,8-38,7 49-62 28-35 24,3-28,2 
А в г у с т 20,1-23,8 25,7-31,6 15,3-18,2 6,3-75,8 45-62 22-34 23,0-27,2 
С е н т я б р ь 16,8-20,7 23,0-28,1 10,1-13,0 6,3-89,0 47-71 24-42 18,5-23,5 
О к т я б р ь 10,1-13,6 17,1-21,9 _0,1-(+7,5) 11,9-88,6 66-77 34-38 12,3-15,0 
Н о я б р ь 7,1-10,1 13,6-20,0 -2,0-(+4,6) 6,6-49,3 69-85 28-48 8,2-10,1 
Д е к а б р ь 2,8-6,6 10,3-15,1 —3,9—(—1,0) 36,6-119,0 69-75 20-32 3,6-6,3 

Интродукционное изучение клематиса проводилось на коллекционном 
участке (в условиях культуры). Почвы участка коричневые карбонатные 
мощные легкоглинистые, среднещебнистые, сформированные на серовато-
бурых или желтовато-бурых щебенчатых продуктах выветривания гли
нистых сланцев и известняков, окультуренные; мощность гумусового го
ризонта 50—60 см. 

Метеорологические показатели за 1975—1979 гг. по данным метеостан
ции [Никитский сад] представлены в таблице. 

Примерный возраст изучаемых растений от 3 до 10 лет и более, но 
преобладали 5—6-летние саженцы. 

Работу проводили по методикам, разработанным в Никитском ботани
ческом саду, несколько измененным нами применительно к клематисам 
[7, 8 ] , биометрические и фенологические наблюдения проводили в тече
ние 3—7 лет. 

На Южном берегу Крыма (ЮБК) рост и вегетация у многих видов 
клематиса нередко начинаются в феврале. Поэтому цифровой материал 
по ряду показателей обработан с использованием таблицы Ф. Шнелле, где 
дни года отсчитываются с 1 января (а не с 1 марта), для перевода кален
дарных дат в непрерывный ряд [9 ] . 

Приводим результаты интродукционного испытания 27 видов и форм 
клематиса разного географического происхождения в условиях культуры 
за 1969—1979 гг. Из них 2 вида аборигены (С. integrifolia и С. vitalba) и 
25 интродуцированы, причем С. flammula дичает на ЮБК. 

Виды клематиса распределяются по географическим группам следую
щим образом [10]: южнопалеарктическая — С. glauca, С. hexapetala и 
С. integrifolia; древнесредиземноморская — С. fruticosa /. lobata, С. orien-
talis, С. rehderiana, С. songarica и. asplenifolia, С. tangutica; собственно 
средиземноморская — С. flammula, С. ispahanica, С. viticella, С. cirrhosa 
v. balearica; европейско-средиземноморская — С. recta, С. vitalba; восточно-
и центральноазиатская — С. armandii, С. brevicaudata, С. fusca, С. heraclei-
folia, С. mandshurica, С. montana, С. paniculata, С. peterae, С. serratifolia, 
С. stans; североамериканская — С. ligusticifolia, С. texensis, С. virginiana\ 
африканская — С. brachiata. 
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Фенологический спектр видов клематиса на Южном берегу Крыма 
J — п е р и о д роста; 2 — в е г е т а ц и я ; з — ц в е т е н и е ; 4 — п л о д о н о ш е н и е 

Многолетние фенологические наблюдения за клематисами показали, 
что на ЮБК начало и продолжительность фаз роста и цветения значи
тельно отличаются у разных видов и во многом зависят от биологических 
особенностей, географического происхождения, а также агротехники вы
ращивания [11]. На рисунке приведен фенологический спектр, характе
ризующий ритмы роста и цветения 27 видов и форм клематиса в усло
виях ЮБК. 

Большинство видов клематиса на ЮБК начинает вегетировать в тече
ние марта. 

В апреле начинают расти С. armandii, С. peterae, С. rehderiana ( I де
када), С. brachiata ( I I декада). Прирост побегов у многих видов заканчи
вается в июне. Продолжительность периода роста побегов неодинакова 
у разных видов клематиса. Самым коротким (2—3 мес.) этот период ока
зался у кустовых видов (С. hexapetala, С. integrifolia, С. recta), а самым 
продолжительным (4,5—5 мес.) — у лазающих видов (С. glauca, С. peterae, 
С. serratifolia). 

Продолжительность вегетации у большинства видов клематиса свыше 
200 дней. 

Многие виды клематиса отличаются продолжительным и ярким цвете
нием. Декоративность у ряда видов сохраняется и в период созревания 
семян, например у С. flammula, С. ispahanica, С. paniculata, С. serratifolia, 
С. tangutica. 

По срокам наступления цветения на ЮБК изучавшиеся виды клема
тиса разделены нами на 8 групп [11]: весеннего цветения (С. armandii, 
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С. moniana); поздневесенне-летнего цветения (С. hexapetala, С. integrifo-
lia, С. mandshurica, С. recta); раннелетнего цветения (С. fusca, С. songa-
rica var. asplenifolia, С. tangutica, С. texensis, затем цветут С. flammula, 
С. orientalis, С. viticella, С. ispahanica, С. vitalba); летнего цветения (при
мерно в такой последовательности — С. heracleifolia, С. serratifolia, С. vir-
giniana, С. brevicaudata); позднелетне-осеннего цветения (С. ligusticifolia, 
С. brachiata, С. fruticosa f. lobata); раннеосеннего цветения (С. paniculata, 
С. rehderiana); осеннего цветения (С. peterae); позднеосенне-зимнего цве
тения (С cirrhosa var. balearica). 

Цветение разных видов клематиса продолжается от 2—2,5 недель до 
3—4 мес; большинство видов цветет в течение 1—2 мес (например, С. flam-
mula, С. glauca, С. mandshurica, С. paniculata, С. peterae, С. serratifolia, 
С. virginiana, С. vitalba, С. viticella). Все изучаемые виды клематиса на 
ЮБК проходят полный цикл развития. Семенная продуктивность интро-
дуцентов — один из показателей перспективности их в данном районе. 
Отметим, что С. orientalis и С. serratifolia дают самосев на участке (в куль-
Туре). 

Таким образом, различные виды клематиса на ЮБК цветут с апреля 
по ноябрь, т. е. более 7 мес, а С. cirrhosa var. balearica цветет с конца но
ября до апреля. 

Известно, что термофильность интродуцируемых видов растений уста
навливается экспериментальным путем. Для получения объективных све
дений об устойчивости различных видов клематиса к низким температурам 
й засухе (в новых условиях культуры), мы наряду с визуальной оценкой 
Применяли эколого-физиологические методы исследования. Это позволяет 
установить потенциальные районы культуры различных видов и форм 
клематиса и значительно ускорить интродукционный процесс. 

Визуальная оценка зимостойкости клематиса, проведенная в течение 
ряда лет, показала, что на ЮБК он практически не повреждается отри
цательными температурами (—14—15°), кроме вечнозеленых видов 
(С. armandii и С. cirrhosa var. balearica), у которых в отдельные годы с 
экстремальными зимними температурами страдали листья и концы моло
дых побегов. Для выявления потенциальной морозостойкости у 18 видов 
й форм клематиса разного географического происхождения в течение 
осенне-зимне-весенних периодов 1975—1978 гг. проводилось искусствен
ное промораживание срезанных однолетних побегов по методике, разра
ботанной отделом физиологии растений Никитского ботанического сада, 
которая позволяет определить начальную и критическую температуру 
повреждения почек и побегов [7 ] . Морозостойкость не изучали у видов 
клематиса с отмирающими на зиму побегами, например у С. fusca, С. he-
xapetala, С. integrifolia, С. mandshurica, С. recta, С. texensis. 

Искусственное промораживание однолетних побегов в холодильных 
камерах показало, что С. glauca, С. heracleifolia, С. ligusticifolia, С. serra-
tifolia, С. virginiana перенесли понижение температуры до —25—27° без 
повреждения тканей побегов и почек; С. brevicaudata, С. fruticosa /. lobata, 
С. ispahanica, С. jackmanii, С. songarica var. asplenifolia, С. tangutica — 
до —23—25°; С flammula, С. orientalis, С. vitalba, С. viticella — до —17— 
19°. Неморозостойкими оказались С armandii (вечнозеленый) и С топ-
tana, у которых почки уходят в зиму на V этапе органогенеза, и С. peterae, 
имеющий короткий период покоя. Полученные данные позволяют реко
мендовать морозоустойчивые виды клематиса для интродукционного ис
пытания в более северных районах страны. Менее морозостойкие виды 
следует испытывать тем же, но с обрезкой побегов на зиму. Отметим, что 
у многих видов клематиса цветковые почки закладываются на молодом 
приросте текущего года и поэтому осенняя обрезка побегов не влияет на 
Цветение, а следовательно, и на декоративность. 

При интродукции клематиса на ЮБК определяющее значение имеет 
устойчивость растений к почвенной и воздушной засухе, которая харак
терна для субаридного климата средиземноморских субтропиков. Лими
тирующим фактором здесь является летняя засуха. В данной статье при-
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водятся результаты изучения в течение летних периодов 1974—1978 гг. 
водоудерживающей способности и влажности листьев у 25 видов клематиса 
различного эколого-географического происхождения, находящихся в куль
туре. 

На основании экспериментальных данных, учета биологических осо
бенностей и эколого-географического происхождения 25 видов клематиса 
отнесены нами к 3 группам по степени засухоустойчивости (мезофиты, 
ксеромезофиты и гемиксерофиты). Это важно и для практических целей, 
так как определяет их требования к условиям выращивания, в частности 
к поливу. 

Мезофиты требовательны к почвенной и воздушной влаге. К ним от
носятся С. ispahanica, С. songarica var. asplenifolia, С. rehderiana, у кото
рых водоудерживающая способность листьев резко падает во второй по
ловине лета (до 20—40%). На ЮБК они страдают от засухи и требуют 
обязательного регулярного полива. 

Большинство видов клематиса относится к ксеромезофитам различной 
степени засухоустойчивости, которые более или менее устойчивы к воз
душной засухе, но требовательны к почвенной влажности. Это С. armandii, 
С. montana, С. mandshurica, С. cirrhosa var. balearica, С. hexapetala, С. fru-
ticosa /. lobata, С. heracleifolia, С. ligusticifolia, С. virginiana, С. lanug\nosa 
/. candida, C. orientalis, C. recta, C. integrifolia, C. tangutica и др. 

Водоудерживающая способность листьев у них обычно выше, чем у ме
зофитов (от 40 до 60%). Эти виды отличаются разной степенью засухо
устойчивости и нуждаются в систематическом или поддерживающем по
ливе в течение лета. 

Гемиксерофиты переносят почвенную и воздушную засуху и типичны 
для субаридных условий произрастания. К ним относятся С. flammula, 
С. paniculata, С. peterae, С. vitalba (местный вид), С. viticella. Водоудер
живающая способность листьев у них больше, чем у 2 других групц 
(60—80%). На ЮБК эти виды устойчивы к засухе и способны расти без 
полива, но при его наличии развиваются лучше. 

Устойчивыми к засухе на ЮБК оказались гемиксерофиты и многие 
ксеромезофиты, приспособленные к условиям сухих субтропиков, имею
щие хорошо развитую корневую систему. 

В процессе интродукционного испытания клематиса было установлено, 
что самым опасным заболеванием является мучнистая роса, вызываемая 
грибом Erysiphe communis Grev. /. clematidis. Устойчивость к ней клема
тиса мы изучали совместно с отделом защиты растений Никитского бота
нического сада. Оценку 30 видов и форм клематиса на устойчивость 
к мучнистой росе проводили в полевых условиях на естественном инфек
ционном фоне. Установлено, что подавляющее большинство (24 вида и 
формы) иммунны или высокоустойчивы к мучнистой росе на ЮБК: С. cir-
rhosa var. balearica, С. flammula, С. heracleifolia, С. paniculata, С. peterae, 
С. vitalba и др. Сильно поражались мучнистой росой С. texensis и С. viorna, 
13 1975 г. был создан иммунологический участок, где на фоне искусствен
ного заражения было изучено 17 видов и форм клематиса [12]. 

Обследование коллекции клематиса в Прибалтике, Краснодарском 
крае, Подмосковье показало, что он, как правило, не поражается в этих 
местах мучнистой росой или поражается ею значительно слабее, чем на 
ЮБК. Устойчивые к мучнистой росе виды клематиса представляют инте
рес в селекции на иммунитет и для непосредственного использования 
в озеленении. 

Результаты интродукционного испытания клематиса позволяют обо
снованно рекомендовать как самые перспективные для вертикального 
озеленения следующие виды: С. armandii, С. flammula, С. glauca, С. ispa-
hanica, С. ligusticifolia, С. mandshurica, С. montana, С. orientalis, С. panicu-
lata, С. serratifolia, С. tangutica, С. texensis (кроме ЮБК, где он поражается 
мучнистой росой), С. vitalba, С. viticella и некоторые другие. Рекомендуе
мые виды клематиса высокодекоративны. 
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Следует провести широкое интродукционное испытание клематиса в 
разных зонах нашей страны, которое позволит выявить для них наиболее 
устойчивые и декоративные виды и формы, перспективные для верти
кального озеленения. 
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У Д К 631.529:58.036.5 (470.13) 

О ПЕРЕЗИМОВКЕ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
В ДЕНДРАРИИ КОМИ ФИЛИАЛА АН СССР В 1978/79 Г . 

Л. Г. Мартынов 

Наблюдения за перезимовкой древесных и кустарниковых растений 
проводили в дендрарии Института биологии Коми филиала АН СССР, рас
положенном на северо-востоке Европейской части СССР (близ Сыктывка
ра). Климатические условия здесь суровые, резко континентальные. Кол
лекция древесных растений насчитывает 280 ботанически проверенных 
видов, форм и сортов, многие из которых успешно акклиматизировались 
и широко используются в озеленении городов и поселков Коми АССР [1 ] . 
В то же время некоторые виды растений, интродуцированные из южных 
районов нашей страны, подвержены выпадению, особенно зимой. 

Ограничивает интродукцию того или иного вида растения в северные 
районы низкая температура. Однако успешная перезимовка древесных 
растений зависит не только от условий зимы, но и от того, насколько они 
подготовились к зиме в предшествующий вегетационный период [2—4]. 

Метеорологические условия вегетационного периода 1978 г. и зимы 
1978/79 г. сложились крайне неблагоприятно для перезимовки интроду-

центов. 
Апрель и первые две декады мая 1978 г. характеризовались очень хо

лодной и сухой погодой. Среднесуточная температура воздуха составила 
3,1°, что ниже нормы на 4°. Ночью в этот период имели место регулярные 
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заморозки до —4°, которые привели к гибели почек в состоянии набухания 
у таких рано начинающих вегетацию интродуцентов, как Padus asiatica, 
Syringa amurensis, частично Malus baccata, M. cerasifera, M. prunifolia. 
Первые две декады июня также были холодными, дождливыми; средне
суточная температура воздуха составила 8°, что ниже нормы на 3,1°. Не
благоприятные погодные условия затормозили рост и развитие растений 
до 20-х чисел июня. Только высокая температура воздуха (30°) в течение 
нескольких дней вызвала интенсивное распускание листьев до полного 
формирования листовой пластинки и ускоренный рост побегов. Конец 
июня и начало июля были наиболее благоприятными для роста и развития 
растений. Во второй половине июля и в августе также преобладала холод
ная погода. Среднемесячная температура воздуха в июле составила 14,2°. 
Эффективные температуры накапливались медленно, и сумма их (выше 
5°) за месяц не превышала 258—285° (78—90% нормы). В ночь с 19 на 
20 июля на почве отмечался заморозок. Среднесуточная температура воз
духа за август месяц составила 10,4°, что на 2—3° ниже нормы. Осадки 
выпадали преимущественно в виде ливней, сумма их за месяц составила 
72—99 мм (100—134% нормы). Такие погодные условия августа способст
вовали увеличению периода роста побегов до августа-сентября. Из 175 
изучаемых видов продолжительный рост годичных побегов имели 85 видов. 
Сентябрь был умеренно теплым. Средние суточные температуры воздуха 
перешли через 5° 24—25 сентября, т. е. на 5 дней позже обычного. В ок
тябре преобладала холодная погода. В середине месяца температура воз
духа понижалась до —14°. Завершение вегетации у растений отмечено 
лишь в октябре-ноябре. Листопад проходил постепенно, даже после на
ступления устойчивых холодов. Осенняя окраска листьев была выражена 
слабо, преобладали главным образом желтые тона. 

На смену холодному лету пришла исключительно суровая зима 
1978/79 г., которая отличалась резкими перепадами температуры. Сильные 
и продолжительные морозы имели место в третьей декаде декабря, а так
же в первой и третьей декадах января. Абсолютный минимум в районе 
дендрария доходил до —52°. Промерзание почвы в середине зимы отмеча
лось до глубины 100 см (превышало норму на 15—30 см). Высота снежного 
покрова за эти месяцы составила 52 см (выше нормы на 20—30 см), что 
в какой-то мере способствовало защите растений, в первую очередь кус
тарников. Но, несмотря на большой и устойчивый снеговой покров, многие 
деревья и кустарники в эту зиму значительно пострадали. Из обследован
ных 175 видов только 112 перенесли указанную зиму вполне благополучно. 
Анализ причин повреждений растений низкими температурами выявил, 
что растения, не успевшие завершить вегетацию и тем более рост однолет
них побегов, как правило, зимой пострадали больше тех видов, которые 
закончили вегетацию в оптимальные сроки. По результатам перезимовки 
растения в зависимости от степени зимних повреждений можно распре
делить на 6 групп: 

/ группа. Растения, перезимовавшие без повреждений: 
Abies sibirica Ledeb. *, Amelanchier florida Lindl., A. ovalis Medik., A. spi-

cata (Lam.) C. Koch., Atragene sibirica L., Betula pubescens Ehrh., B. pendu-
la Roth, B. pendula f. carelica., Caragana arborescens Lam., Cotoneaster inte-
gerrimus Medik., C. melanocarpus Fisch. ex Blytt, Crataegus chlorosarca Ma-
xim., C. dahurica Koehne ex Sclmeid., C. sanguinea Pall., Hippophae rhamnoi-
des L., Lonicera altaica Pall. ex DC, L. caerulea L., L. xylosteum L., Malus 
bactata (L.) Borkh., Mahonia aquifolium (Pursh.) Nutt., Padus asiatica Kom., 
P. avium Mil l . , P. maackii (Rupr.) Kom., Pentaphylloides fruticosa (L.) 
O. Schwarz, Picea abies (L.) Karst., P. obouata Ledeb., Populus balsamife-
ra L., P. laurifolia Ledeb., P. suaveolens Fisch., Bibes alpinum L., B. nig-
rum L., B. rubrum L., Bosa acicularis Lindl., R. amblyotis С. А. Mey., B. da-
vurica Pall., R. glabrifolia С. A. Mey. ex Rupr., B. gymnocarpa Nutt., R. maja-

1 Латинские названия растений даны по кн.: Черепанов С. К. Сосудистые растения 
СССР. Л.: Наука, 1981. 
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lis Herrm., R. rugosa Thunb., R. rugosa f. rubro plena Regel, R. spinosissi-
та L., R. virginiana Mil l . , Rubus idaeus L., Salix alba L., Sambucus race-
mosa L., S. racemosa 'Laciniata.', Spiraea betulifolia PalL, S. beauverdiana 
Schneid., S. corymbosa Raf., S. hypericifolia L., S. media (Franz Schmidt, 
S. nipponica Maxim., Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br., Sorbus americana 
Marsb., S. aucuparia L., S. sibirica Hedl., Syringa josikaea Jacq. f i l . , Tilia 
cordata Mil l . , Viburnum opulus L. 

// группа. Растения с подмерзанием однолетних побегов и цветоч
ных почек: 

Acer tataricum L., Amelanchier alnifolia Nutt., Berberis amurensis Rupr.f 
B. sieboldii Miq., Berberis thunbergi DC, Caragana frutex (L.) C. Koch.r 
Cornus alba L., C. alba Sibirica, Cotoneaster lucidus Schlecht., Crataegus та-
ximowiczii Schneid., Cytisus ruthenicus Fusch. ex Woloszez., Eleutherococcu? 
senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim., Euonymus maacki Rupr., E. verruco-
sa Scop., Juglans manshurica Maxim., Lonicera maakii Maxim., L. tatarica L . t 
Malus cerasifera Spach, M. prunifolia (Willd.) Borkh., Padus pensyluanica 
(L. f.) Sok., P. virginiana (L.) Mill. , Parthenocissus inserta (A. Kerner) 
Fritsch, Picea glauca (Moench) Voss, P. glehnii (Fr. Schmidt) Mast., P. pun-
gens Engelm. 'Argentea', P.p. 'Glauca/, P. p. ,Viridis / , Philadelphus coro-
narius L. f. папа Mill. , Rosa spinosissima L. f. plena, Sorbus hybrida L . t 
Spiraea gemmata Zbl., S. humilis Pojark., Spiraea latifolia (Ait.) Borkh.> 
S. menziesii Hook., S. salicifolia L., S. irichocarpa Nakai, Syringa amurensis. 
Rupr., S. komarowi Schneid., S. uillosa Vahl, S. wolfii Schneid., Thuja occi-
dentalis L., Ulmus laevis Pall. 

/// группа. Растения с обмерзанием двух-трехлетних побегов: 
Acer ginnala Maxim., А. campestre L., А. platanoides L., Aesculus hippo-

castanum L., Aralia elata (Miq.) Seem., Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot, 
Berberis japonica С. K. Schneid., B. vulgaris L., B. v. 'Atropurpurea\ Cornus-
alba L. 'Argenteo-marginata', Crataegus monogyna Jacq., С. X prunifolia 
(Poir.) Pers., C. submollis Sarg., Elaeagnus argentea Pursh., Fraxinus ame-
ricana L., F. pennsylvanica Marsh., Lonicera caprifolium L., Malus domestica 
Borkh., Philadelphus coronarius L., Ph. microphyllus Gray, Ph. schrenkii 
Rupr. et Maxim., Ph. tenuifolius Pupr. et Maxim., Physocarpus opulifolius 
(L.) Maxim., Ph. ribesifolius Kom., Prunus spinosa L., Pyrus ussuriensis 
Maxim., Quercus robus L., Ribes aureum Pursh., Rosa alba L., R. canina L., 
R. dumetorum Thuill., R. glauca Pourr., R. myriacantha DC, R. pendulina L . r 
R. turcica Rouy, R. villosa L., Sorbus aria (L.) Crantz, S. mougeotii Soy.— 
Willem. et Godr., Spiraea billiardii Dipp., S. X bamalda Burv., S. chamae-
dryfolia L., S. rosthornii Pritz., S. trilobata L., Symphoricarpus albus Blake.> 
Syringa vulgaris L., Ulmus glabra Huds, U. pumila L., Viburnum lantana L.y 

V. lentago L., V. opulus L. / . sterilis DC. 
IV группа. Растения с подмерзанием многолетних побегов и стволов: 
Acer negundo L., Amygdalus папа L., Berberis canadensis Mill . , Cra-

taegus arnoldiana Sarg., C. curvisepala Lindm., Corylus avellana L., Euony-
mus europaea L., Fraxinus excelsior L., F. lanceolata Borkh., Genista tincto-
ria L., Malus X purpurea (Barbier) Rehd., Philadelphus latifolius Schrad. 
ex DC., Ulmus carpinifolia Rupp. ex Suchow. 

V группа. У растений регулярно вымерзает вся надземная часть, но за 
лето отрастают новые побеги: 

Fraxinus raibocarpa Regel, Pyrus communis L., Sambucus nigra L., Spi-
raea albiflora (Miq.) Zbl., S. japonica L. f., Vitis amurensis Rupr. 

VI группа. Растения вымерзают целиком: 
Fraxinus mandshurica Rupr. 
В суровую зиму 1978/79 г. сильные повреждения, вплоть до полного 

вымерзания, получили растения, возраст которых насчитывал десятки лет, 
виды которых раньше считались вполне зимостойкими. Так, целиком вы
мерзли сорокалетние растения Fraxinus mandshurica дальневосточного об
разца, считавшегося самым перспективным видом ясеня в условиях Коми 
АССР. Главные скелетные побеги и стволы вымерзли у наиболее зимо
стойких образцов Acer ginnala и А. negundo, произраставших в дендрарии 
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на протяжении 35—40 лет (восстановление кроны идет за счет отрастания 
новых побегов от нижней части стволов). У таких зимостойких в усло
виях Коми АССР видов яблони, как Malus baccata, М. prunifolia и М. се-
rasifera, вымерзли одно-двулетние побеги, а старые экземпляры погибли 
(на их устойчивости, как указано выше, отрицательно сказалось влияние 
весенних заморозков). Впервые отмечено обмерзание многолетних побегов 
у Aronia melanocarpa, Spiraea chamaedryfolia, Viburnum lantana, V. lenta-
go, Physocarpus opulifolius, Corylus auellana. В эту зиму значительно по
страдали периодически подмерзающие виды, например Euonymus еигораеа, 
Philadelphus latifolius, Ribes аигеит. У листопадных растений — Аronia 
melanocarpa, Amelanchier alnifolia, Acer platanoides, A. campestre, Ulmus 
glabra — в датах сезонного развития побегов, развившихся из почек, зи
мовавших под снегом и над снегом, наблюдалась существенная разница. 
В весенний период она составила 10—15 дней, в летне-осенний — несколько 
сгладилась, но разница в сроках сбрасывания листьев составила 6—10 
дней. 

Удовлетворительно перенесли перезимовку 16 видов и форм хвойных 
интродуцентов. Вымерзание однолетних побегов, помимо верхушечных по
чек на побегах-лидерах и однолетней хвои, отмечалось у некоторых эк
земпляров Picea pungens и Р. glauca (возраст 25 лет, образцы ГБС). 
За лето растения вновь хорошо отросли и приняли изящный вид. Инте
ресное влияние оказала суровая зима на Picea glehnii московского образца. 
Весной на растениях не было видимых повреждений, но в начале вегета
ции почки распустились на 5—8 дней позднее средних многолетних дан
ных, причем прирост побегов за лето составил всего 1 см, а хвоя на побе
гах была скрученной. У Thuja occidentalis (московский образец) обмерзли 
лишь концы однолетних побегов. 

Связав результаты перезимовки интродуцентов с их географическим 
происхождением, мы выявили, что наиболее зимостойкими оказались пред
ставители дендрофлоры Сибири (успешно перезимовали 20 видов из 23, 
имеющихся в коллекции, т. е. 86%) и Дальнего Востока (72%). Из пред
ставителей дендрофлоры Европейской части СССР, высокозимостойкими 
являются виды, происходящие из северной полосы (сюда относятся и мест
ные виды), недостаточно зимостойкими — виды более южного происхож
дения. Недостаточно зимостойки североамериканские деревья и кустар
ники (50%) и еще менее устойчивы к пониженным температурам виды, 
происходящие из районов с мягким и теплым климатом — из Западной 
Европы, Японии, Китая. 

Для зимостойкости вида в новых условиях важно конкретное место 
происхождения семенного материала. Устойчивость к низкой температуре 
оказалась выше у тех растений, которые выращены из семян, полученных 
из более северных районов естественного и культурного ареалов. В зиму 
1978/79 г. вымерзли трехлетние побеги туи западной (Thuja occidentalis) 
образца Лесостепной опытной станции, в то время как у растений туи 
московского образца обмерзли лишь концы однолетних побегов. 

Лучше перезимовали растения Euonymus еигораеа, выращенные из 
семян, приобретенных в северных местах его естественного произрастания, 
по сравнению с растениями более южного происхождения (Липецкая обл.). 

Весьма различна зимостойкость растений, выращенных из семян мест
ной репродукции, и растений исходного образца. Примером этому могут 
служить результаты перезимовки растений Acer platanoides, А. ginnala, 
А. tataricum, Crataegus maximowiczii, Padus virginiana, Genista tinctoria, 
Physocarpus opulifolius, Rosa glauca. Растения, выращенные из семян мест
ной репродукции, оказались более зимостойкими. Выявлено также, что из 
поколения в поколение зимостойкость их повышается. 

Таким образом, условия лета 1978 г. и зимы 1978/79 г. были испыта
нием интродуцентов на зимостойкость. Для широкого использования в озе
ленении городов и сел Коми АССР могут быть рекомендованы деревья и 
кустарники I и I I групп, а также кустарники, подмерзающие лишь в су
ровые зимы. 
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ИНТРОДУКЦИЯ РОДА IPOMOEA L . 
В ДОНЕЦКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

Д. Р. Костырко 

Среди огромного разнообразия цветочно-декоративных растений особое 
место принадлежит травянистым лианам, многие из которых отличаются 
изящностью, красивой листвой, необычайной яркостью цветков. Быстрый 
рост, высокая декоративность, многообразие приемов использования и воз
можность легкой смены композиций с их участием могут обеспечить тра
вянистым лианам широкое применение в насаждениях. Их можно исполь
зовать для украшения изгородей, стен домов, трельяжей, пергол, для 
декорирования пологих склонов, для создания цветочных пирамид. 

Ассортимент травянистых лиан, испытанных в Донецком 
ботаническом саду в 1974—1980 гг. 

С е м е й с т в о Р о д 
ВИДОВ 

Ч и с л о 

р а з н о в и д н о с т е й , 
ф о р м , с о р т о в 

Convolvulaceae Ipomoea L . 11 3 (10 форм) 
Quamoclit M i l l . 3 1 (2 формы) 

Fabaceae Phaeeolus L . 1 3 формы 
Lablab Adans. 1 1 сорт 
Lathyrus L . 2 

Cucurbitaceae Momordica L . 2 
Lufta L . 3 
Bryonia L . 2 
Echinocy^tis 2 
Torr. et Gray 
Lagenaria Ser. 6 форм 
Citrullus Forsk. 
Sicyos L . 

Solanaceae Lycopersicon H i l l . 1 сорт 
Tropaelaceae Tropaeolum L . 

В Донецком ботаническом саду с 1974 г. проводится работа по сбору 
и изучению травянистых лиан (наряду с деревянистыми) с целью попол
нения видового разнообразия лиан в коллекциях и экспозициях сада, 
а также включения наиболее перспективных из них в ассортимент насаж
дений городов и населенных пунктов Донецкой области. 

К 1980 г. испытаны 32 вида, 10 разновидностей, 15 форм и 2 сорта тра
вянистых лиан, относящихся к 5 семействам и 14 родам (таблица). 

Наиболее полно в коллекции представлено семейство вьюнковых, 
и прежде всего род Ipomoea. Этот обширный и полиморфный род включает 
более 400 видов, происходящих из теплых областей земного шара, особен
но из тропической Америки [1 , 2 ] . Из садово-декоративных видов рода 
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в культуре наиболее распространены 25 видов [3 ] , из которых чаще других 
встречается /. purpurea (L) Roth. [4, 5, 6 ] . Это подтверждают также де-
лектусы, имевшиеся в нашем распоряжении в период с 1974 по 1980 г., 
согласно которым в ботанических садах мира выращивается около 30 ви
дов ипомеи с преобладанием среди них L. ригригеа. 

Из 96 образцов (25 наименований), поступивших в Сад в указанные 
годы из 11 ботанических садов СССР и 10 зарубежных, более 35% наиме
нований относилось к этому виду. 

Нами была предпринята попытка уточнить и проверить ботаническую 
принадлежность представителей рода Ipomoea, прошедших испытание в 
Саду в течение 7 лет. Это оказалось делом очень трудным в связи с отсут
ствием четкой идентификации отдельных видов и наличием большого 
числа их синонимов [7—9], а также значительным варьированием морфо
логических признаков, возникающим в результате легкой скрещиваемости 
видов ипомеи. 

Тщательное описание и анализ морфологических признаков растений 
из различных образцов показали, что изученный ассортимент рода (96 об
разцов 25 наименований) представлен в основном однолетними гибрид
ными растениями ипомеи пурпурной и ее формой Scarlett О'Нага [1] , 
гибридными растениями ипомеи плющевидной (I. hederacea Jacq.), а так
же / . bona-nox Linn., известной под названием Colonyction aculeatum 
House, / . rubro-coerulea Hook., / . hirsutula Jacq., I. uersicolor Meissn. 
(Mina lobata Llav. et Lex.) и многолетней / . cairica Sweet (palmata), кото
рая выращивается в саду как летник. 

Наибольшим разнообразием гибридных форм представлена ипомея 
пурпурная, несколько меньшим — ипомея плющевидная. Принимая за 
главные диагностические признаки опушенность, наличие и интенсивность 
антоциановой окраски частей растения, предлагаем ключ для определения 
гибридных форм ипомеи пурпурной. 

Ключ для определения гибридных форм / . ригригеа (L.) Roth. 
1. Растения с интенсивной или слабой антоциановой окраской стеб

лей, черешков, цветоносов, иногда чашелистиков . . .2 
— Растения без антоциановой окраски 3 

2. Растения с интенсивной антоциановой окраской и сильным опу
шением побегов, черешков, цветоносов и чашелистиков ... 

группа I (Atroviolacea-hirsuta Kost.) 
— Растения со слабой антоциановой окраской и сильным опуше
нием органов группа 2 (Violacea-hirsuta Kost.) 

3. Растения без антоциановой окраски и сильным опушением . . . 
группа 3 (Virens-hirsuta Kost.) 

— Растения без антоциановой окраски и со слабым опушением 
.группа 4 (Virens-pubescens Kost.) 

Для определения гибридных форм ипомеи плющевидной основным 
диагностическим признаком является наличие или отсутствие антоциа-
нового пятнышка в выемке листа. 

Ключ для определения гибридных форм Ipomoea hederacea Tacq. 
1. Растения с антоциановым пятнышком в выемке листа 

группа 1 (punctum atroviolaceum Kost.) 
— Растения без антоцианового пятнышка в выемке листа . . . . 

.группа 2 (apunctum Kost.) 

Внутри каждой из приведенных в ключах групп наблюдается варьиро
вание по размерам и колеру цветков: пурпурные, розовые, синие, белые, 
пестрые; по форме и размерам листовой пластинки —с более или менее 
заостренной, усеченной и вдавленной верхушкой, с более или менее рас
сеченными лопастями, сердцевидной или почковидной, более или менее 
глубокой и тупой выемкой основания и т. д. 

Гибридный материал исключительно декоративен. Однако практиче
ское использование ипомеи в озеленении должно быть тесно связано с 
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максимальным сохранением чистоты материала, что может быть достигну
то путем обеспечения пространственной изоляции. 

Приводим характеристику двух видов и форм ипомеи, наиболее деко
ративных и перспективных для широкого использования в озеленении 
Донецка и области. 

I. ригригеа (L.) Roth f. Scarlet О'Нага. В коллекции Сада испытывается 
с 1974 г. Семена получены из Томска. Выращивается посевом семян в от
крытый грунт в третьей декаде апреля. В первый период появления всхо
дов растения растут медленно. В дальнейшем, особенно при обеспечении 
вертикальной опоры, растут быстро и достигают 2,5—3 м высоты. Побеги 
слабоветвистые, но хорошо облиственные. Цветет с июля до первых осен
них заморозков. 

Декоративны темно-зеленые листья и крупные, 5,2 (4,5—6,0) см в диа
метре, воронковидные, пурпурные, бархатистые цветки, собранные в кисть 
по 4—5, реже 6 штук. Продолжительность декоративного эффекта в зави
симости от погодных условий от 52 (1976 г.) до 68 (1975 г.) дней. 

Семенная продуктивность высокая, растения дают самосев. Отличаясь 
высокой жизнеспособностью, семена в связи с длительным периодом цве
тения и разновременным созреванием к моменту сбора неоднородны по 
степени спелости. При проращивании в чашках Петри при температуре 
23—25° мы выявили две группы семян: 

I группа — семена, полученные, по-видимому, от первых сроков цвете
ния; их число, по нашим данным, составляет 52% от общего количества 
созревших семян, наибольшее прорастание (28%) наблюдается в первые 
два дня после начала проращивания; 

I I группа — семена, полученные, по-видимому, от поздних сроков цве
тения; имеют период прорастания 562 дня (считая со дня закладки опыта). 

Наличие в сборах таких семян в сочетании с самосевом обусловливает 
появление всходов растений ипомеи (в данном случае / . ригригеа f. Scar-
lett О'Нага) в течение ряда лет на одном и том же месте без дополнитель
ных посевов, что может иметь практическое значение. 

/. rubro-coerulea Hook. По окраске и обилию цветков растения этого 
вида не имеют себе равных и известны под названием божественно-голу
бой ипомеи [7 ] . 

Испытывается в Саду с 1975 г. Семена местной репродукции были со
браны на одном из приусадебных участков города, один образец семян 
был получен в 1976 г. из Харькова.. 

Выращивается семенным и рассадным способами. В первом случае 
зацветает в августе (15—18.VIII), во втором — на месяц раньше —в цюле 
(12—18.VII). Цветет до первых осенних заморозков. Наиболее обильно 
и долго цветет при среднесуточной температуре воздуха выше 20° (1975, 
1979 гг.). На каждом растении в отдельные теплые дни насчитывается 
до 110 раскрывшихся цветков. Декоративны крупные, ярко-зеленые листья 
и крупные, 8,8 (8,0—9,5) см в диаметре, лазорево-голубые цветки, по 2— 
12 собранные в трехвильчатую кисть. Продолжительность декоративного 
эффекта от 39 (1978 г.) до 56 (1976 г.) дней. 

Плодоношение неустойчивое, семенная продуктивность низкая. Расте
ния исключительно декоративны и поэтому, несмотря на определенные 
затруднения с размножением, заслуживают большого внимания. 

Из других представителей рода, прошедших интродукционное испыта
ние в Саду, обращают на себя внимание / . bona-пох с декоративными 
густо-зелеными листьями и крупными (до 15 см в диаметре) белыми ду
шистыми цветками, раскрывающимися ночью, и / . cairica с глубоко рассе
ченными листьями и крупными (до 7 см в диаметре) нежно-сиреневыми 
цветками с темно-фиолетовым зевом и волнистым краем. 

Оба вида выращивают рассадой. Цветут они в августе—сентябре, до 
первых осенних заморозков. 

Использование в насаждениях гибридных растений и Перечисленных 
видов и форм рода Ipomoea может способствовать обогащению ассорти
мента цветочных растений Донецка и Донецкой области изящными расте-
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ниями, отличающимися длительным периодом декоративного эффекта 
и возможностью разнообразного применения. 
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ИНТРОДУКЦИЯ ИРИДОДИКТИУМА В ХАРЬКОВЕ 

Н. М. Прокопенко 

В течение 1969—1980 гг. в ботаническом саду Харьковского государст
венного университета проводили интродукционное испытание в культуре. 
9 новых малораспространенных декоративных видов 1 и 13 сортов2 из рода 
Iridodictyum Rodionenko: I. reticulatum (Bieb.) Rodionenko и его сорта. 
Cantab, Purple Gem, Spring Time, J. S. Dijt, Joyce, Violet Beauty, Clairette, 
Wentworth, Jeannine, Rojal Blue, Pauline, Blue Veil, Harmony; / . winogra-
dowii (Fomin) Rodionenko, / . danfordiae (Boiss.) Rodionenko, / . kolpakow-
skianum (Regel) Rodionenko, I. bakeranum (Foster) Rodionenko, L hystrio 
(Reichb. f.) Rodionenko, I. hystrioides (Foster) Rodionenko, L pamphylicum 
( I . C. Hedge) Rodionenko, L vartanii (Foster) Rodionenko. Луковицы для 
опыта были получены из Нидерландов от Ван Едена и 3 вида (/. reticula-
tum, I. winogrodawii, I. kolpakowskianum) привезены из экспедиционных 
поездок по Кавказу и Средней Азии. 

Представители рода иридодиктиум — многолетние луковичные расте
ния, ранее относившиеся к роду Iris L. Учитывая морфологические при
знаки и биологию иридодиктиума, Г. И. Родионенко выделил его в особый 
род Iridodictyum Rodionenko [1 ] . В настоящее время многие дикорасту
щие виды иридодиктиума находятся под угрозой исчезновения, слабо пред
ставлены они и в коллекциях ботанических садов. Например, последние 
гербарные образцы I. winkleri (Regel) Rodionenko, описанного с перевала 
Яссы на Ферганском хребте, датированы лишь 1962 г. 

Большинство видов рода распространено в Закавказье, Иране, Турции, 
2 вида (7. kolpakowskianum и / . winkleri) — эндемики Средней Азии. Все 
виды отличаются очень ранней вегетацией, в природе произрастают в са
мых разнообразных условиях: среди злакового разнотравья, на каменистых 
склонах холмов, в горах на высоте 650—4000 м над уровнем моря. 

Луковица иридодиктиума состоит из одной полностью сросшейся мя
систой питающей чешуи, в центре расположено несколько мелких зача
точных чешуй. Снаружи она покрыта сетчато-волокнистыми сухими че-

1 Названия видов приводятся по кн.: Декоративные травянистые растения. Л.: 
Наука, 1977, т. 1, с. 219-225. 

2 Названия сортов даны по кн.: Classified list and international register of Hyacinths 
and other bulbous and tuberous-rooted plants. Haarlem, Holland, May, 1963, 
p. 126-149. 
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шуями. Луковицы небольшие, высотой 3—4 см. Чешуи и корни лишены 
регенерационной способности. 

Размножается иридодиктиум семенами и вегетативно. Материнская 
луковица к концу вегетации дает несколько дочерних луковиц: в первый 
год — 1—2, на третий-четвертый год — 5—8. В отдельные годы, когда мате
ринская луковица погибала от неблагоприятных климатических условий, 
у I. danfordiae в условиях Харькова в одном гнезде сохранялось до 50 жи
вых луковиц — деток. У других видов иридодиктиума при неблагоприят
ных условиях также в первую очередь погибает материнская луковица. 

При семенном размножении дикорастущие виды иридодиктиума пол
ностью сохраняют свои особенности, а гибридные формы могут давать раз
личные отклонения. Сеянцы в условиях Харькова, как правило, цветут 
на третий год. Высевать семена нужно сразу после сбора или осенью 
того же года. 

Прикорневые листья у иридодиктиума четырехгранные, реже восьми
гранные, желобчатые. Цветонос одноцветковый, недоразвитый, цветение 
начинается через 3—4 дня после выноса бутона на поверхность почвы. 
Листья в это время достигают длины 12—15 см и возвышаются над цвет
ком на 1—2 см. Исключение составляет I. hystrio, у которого к началу 
цветения листья еще не развиты. Цветок ирисовидный, до 8 см в диаметре. 
У /. danfordiae в отличие от других видов внутренние доли околоцветника 
недоразвиты. Окраска цветков очень разнообразна — от белого и желтого 
до густо-лилового и пурпурного. Цветки некоторых видов обладают тонким 
запахом. Завязь нижняя, трехгнездная. В гнезде от 8 до 20 семян. Со вре
мени окончания цветения до созревания семян в условиях Харькова про
ходит 60—80 дней. Отличительной особенностью иридодиктиума является 
интенсивный рост листьев в течение 2—3 недель после окончания цвете
ния. За это время длина листьев достигает 35—50 см. 

В условиях Харькова вегетация иридодиктиума начинается обычно 
в середине—конце марта, цветение — в первой половине апреля. Вегета
ция продолжается 70—95 дней (см. таблицу). 

Показатели сезонного развития Iridodictyum reticulatum в Харькове 
(число, месяц) 

Г о д н а б л ю д е 
н и я 

Н а ч а л о ве
г е т а ц и и 

Ц в е т 

н а ч а л о 

е н и е 

к о н е ц 
К о н е ц в е г е т а ц и и 

Д л и т е л ь н о с т ь п е 
р и о д а в е г е т а ц и и , 

ДНИ 

1975 1 0 . I I I 30.111 4 . I V 8 . V I 91 
1976 9 . I V 16.IV 22. I V 20. V I 73 
1977 1 0 . I I I 2 9 . I I I 5 . I V 12 .VI 95 
1978 2 0 . I I I 1.IV 15 . IV 10 .VI 83 
1979 1 8 . I I I 3 1 . I I I 13.IV 3 . V I 78 
1980 8 . I V 18.IV 27. I V 25. V I 79 

Обычно цветение иридодиктиума в Харькове длится 10—12 дней. От
дельный цветок сохраняет декоративность в течение трех дней. После цве
тения в луковицах начинается активное накопление питательных веществ. 
К концу вегетации луковица имеет наибольшую массу (от 3 до 5 г ) . 
К этому времени заканчивается и созревание семян. В начале—середине 
июня вся надземная часть растения и корни отмирают. Луковицы выка
пывают в середине—конце июня, обычно один раз в 4—5 лет, и помещают 
в хранилище до осени. Хранить луковицы рекомендуем в песке. 

Культура иридодиктиума в отличие от других мелколуковичных расте
ний в Харькове требует особой агротехники. Растения плохо переносят 
избыток влаги, предпочитают легкие дренированные почвы, однако хорошо 
растут и на черноземах, суглинках, если перед посадкой внести в почву 
песок или устроить искусственный дренаж. В средней полосе СССР выса
живать луковицы следует в начале—середине сентября, чтобы до морозов 
они успели укорениться. Глубина посадки 10 см. При посадке необходимо 
вносить полное минеральное удобрение. На зиму следует делать легкое 
укрытие из сухих листьев, лапника, подсолнечной лузги слоем 5—8 см. 
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В снежные зимы большинство видов и сортов иридодиктиума может зимо
вать и без укрытия. 

В почвенно-климатических условиях Харькова различные виды и сорта 
иридодиктиума проявили себя по-разному. Мы определяли коэффициент 
семенификации у 3 ежегодно плодоносящих видов как один из показате
лей успешности интродукции [2 ] . У / . reticulatum он составил 0,88, 
у / . kolpakowskianum — 0,77, у / . winogradowii — 0,53. Мы также в 1979— 
1980 гг. определили коэффициент вегетативного размножения у 6 видов 
и 12 сортов иридодиктиума: 

К о э ф ф и ц и е н т 
В и д , с о р т 

К о э ф ф и ц и е н т 
В и д , с о р т р а з м н о ж е н и я В и д , с о р т р а з м н о ж е н и я 

Iridodictyum reticulatum 2,05 7. reticulatum 'Wentworth ' 1,2 
I. reticulatum 'Cantab' 3,5 7. r . 'Pauline' 1,5 
/ . г. 'Blue V e i l ' 3,7 7. r. 'Jeannine' 0,97 
7. г. 'Joyce' 1,7 7. r . 'Harmony' 1,11 
7. r . 'Clairette' 4,3 7. baceranum 1,18 
7. r . 'Purple Gem' 1,6 7. danfordiae 7,2 
7. r . 'ViolelBeauty ' 2,2 7. hystrio 4,1 
7. r. ' J . S. D i j t ' 3,7 7. hystrioides 4,75 
7. r . 'Spring Time' 2,4 7. winogradowii 0,75 

Примечательно, что высокий коэффициент вегетативного размножения 
показал редкий вид флоры Малой Азии — 7. danjordiae, отличающийся 
яркими золотисто-желтыми цветками. 

В процессе интродукции в Харькове луковицы почти всех сортов ири
додиктиума проявили тенденцию к накоплению питательных веществ, 
увеличению размеров и массы, что также свидетельствует об успешности 
интродукции иридодиктиума в условиях северо-восточной части Украины. 
Два вида (I. pamphylicum и 7. vartanii) оказались неперспективными в 
условиях Харькова. У них наблюдалось постепенное измельчание луковиц 
и отсутствие цветения и плодоношения, что указывало на их угнетенное 
состояние. 

Для сходных с нашими условий мы можем рекомендовать 7. reticulatum, 
I. hystrio, I. danfordiae, а также сорта / . reticulatum — Cantab, J. S. Dijt, 
Spring Time. Применять иридодиктиум можно для оформления каменис
тых садов, а также пятен на газоне, сочетать вместе с другими ранневе-
<сенними луковичными (галантус, сцилла, хионодокса и др.). 

выводы 
В условиях Харькова проведено интродукционное испытание 9 видов 

и 13 сортов иридодиктиума. 
Выявлена возрастная разнокачественность луковиц — при неблагопри

ятных условиях прежде всего погибает материнская луковица, выживают 
дочерние Луковицы — детки. 

Иридодиктиум лучше развивается на легких дренированных почвах. 
В условиях, сходных с условиями Харькова, перспективны для озеленения 
I. reticulatum, I. hystrio, I. danfordiae и сорта / . reticulatum — Cantab, Clai-
rette, J. S. Dijt, Spring Time. 
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У Д К 631.529:635.977 ( 477: 

ИНТРОДУКЦИЯ БАГРЯНИКА ЯПОНСКОГО 
НА ЗАПАДЕ УССР 

А. А. Божок 

О багрянике японском (Cercidiphylliim japonicum Sieb. et Zucc.) во-
многих популярных учебниках по дендрологии не упоминается [1 ] , хотя 
этот вид за последние годы получил распространение и своей декоратив
ностью заслуживает пристального внимания. Его интродукция в условиях 
запада УССР началась с конца X I X в. Первые экземпляры этого вида 
были высажены в парке с. Подгорцы Стрыйского района, в дендропарке 
Львовского лесотехнического института. Более молодые деревья имеются 
также в Стрыйском парке Львова, в парках Ивано-Франковска, Терно-
поля и в других местах. Наиболее старые экземпляры в настоящее время 
достигли возраста 70—90 лет. 

Следует отметить, что багряник японский — это двудомное растение 
и для получения полноценных высококачественных семян необходимо 
совместное произрастание мужских и женских экземпляров. По-видимому,, 
это обстоятельство и вызвало некоторые затруднения при его интродукции. 
В Львовской области плодоносящий женский экземпляр багряника япон¬
ского находится в парке с. Подгорцы. В отдельные годы семена его дают 
всхожесть до 90%. Это пока единственное плодоносящее растение в пар
ках западных областей УССР. 

Красивая окраска листьев, меняющаяся осенью, а также пирамидаль
ная форма кроны придают багрянику японскому особую декоративность 
на протяжении всего вегетационного периода. 

В условиях запада УССР багряник японский довольно морозоустойчив. 
По данным А. А. Щербины [2] , в условиях Львова он без признаков по
вреждений перенес зиму 1928/29 г., когда мороз доходил до —32°. За по
следние годы мы также не наблюдали случаев повреждения молодых 
листьев и побегов весенними заморозками. Не повреждается багряник 
японский и грибковыми болезнями, даже когда рядом растут болезненные 
деревья клена, дуба, граба и других пород. 

Следует отметить, что багряник японский требует плодородных свежих 
и глубоких почв. Его молодые деревья переносят небольшое притенение 
другими породами. В настоящее время отдельные экземпляры багряника 
японского в возрасте 70—90 лет достигли высоты 20—21 м. В последние 
годы его стали разводить и высаживать в парках, скверах; используется 
он и для озеленения новых микрорайонов Львова (ул. Советской Консти
туции). В 1980 г. Львовский трест зеленого строительства имел около 
4000 саженцев багряника японского различного возраста. 

Учитывая способность багряника японского к плодоношению и устой
чивость к климатическим факторам, следует признать успешной его ин
тродукцию в условиях запада УССР. 

Багряник японский хорошо переносит городской микроклимат и может 
быть рекомендован для посадок в парках, скверах и уличных посадках 
как единичными деревьями, так и группами не только на западе УССР, 
но и в других районах СССР. 
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У Д К 631.529:577.49:634.74 (479.24-25) 

СЕЗОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЛЕПИХИ 
В УСЛОВИЯХ АПШЕРОНА 

Н. П. Гасанова, К. М. Кулиев 

Для внедрения облепихи в производство и создания целевых планта
ций в Азербайджане необходимо детальное изучение ее биологических 
особенностей. 

Растения проходят жизненный цикл в условиях постоянно меняющейся 
среды и во взаимодействии с нею. Последовательность и продолжитель
ность всех этапов в развитии растений следует определенному ритму [1 ] . 
В связи с этим большое значение имеют выявление особенностей разви
тия растения и его устойчивость в конкретных пунктах интродукции. 

О фенологии облепихи в различных районах СССР имеется немало дан
ных [2—5 и др.] . 

Изучение сезонного развития культурных сортов (Масличная, Вита
минная, Дар Катуни, Золотой початок, Новость Алтая) в ботаническом 

Таблица 1 
Средние даты наступления фенофаз у сортов облепихи в условиях 

Ботанического сада АН АзССР (1975—1979 гг.) 
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« S 3 ее S Я 
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Масличная 1 7 . I I I 9 . IV 30. I I I 11 . IV 8 . V I I 2 4 . V I I I 2 9 . V I I I 
2 7 . I I I 10. IV 11.IV 26 . IV 27. V I I 2 8 . V I I I * 2 2 . I X * 

Витаминная 1 8 . I I I 10. IV 2 9 . I I I 12.IV 7. V I I 2 1 . V I I I 2 4 . V I I I 
2 6 . I I I 11.IV И . I V 25. IV 2 6 . V I I 2 6 . V I I I 23. I X 

Д а р Катуни 1 8 . I I I 12.IV 30.111 14.IV 1 0 . V I I 1 9 . V I I I 2 3 . V I I I 
2 5 . I I I 13. IV И . I V 26 . IV 2 9 . V I I 2 2 . V I I I 2 1 . I X 

Золотой поча 1 9 . I I I И . I V 1.IV 13.IV У.VII 2 0 . V I I I 2 2 . V I I I 
ток 2 8 . I I I 12.1V И . I V 27 . IV 2 6 . V I I 2 3 . V I I I 24. I X 
Новость Алтая 1 8 . I I I 12.IV 30. I I I 14. IV 9 . V I I 2 3 . V I I I 2 6 . V I I I 

2 8 . I I I 13.IV 12.IV 25 . IV 2 8 . V I I 2 5 . V I I I 20. I X 
П р и м е ч а н и е . В ч и с л и т е л е — д а т а н а ч а л а ф а з ы , в з н а м е н а т е л е — д а т а о к о н ч а н и я . 
* П р о х о ж д е н и е ф а з ы п р е р в а н о м о р о з о м . 

саду АН АзССР мы начали с 1975 г. Фенологические наблюдения прово
дили (с некоторым сокращением) по методике И. Н. Бейдеман [6 ] . Расте
ния осматривали ежедневно во время распускания почек и в период цве
тения, в остальное время вегетации через каждые 2—3 дня. За начало 
вегетации принята дата наступления фазы набухания листовых почек 
(табл. 1). 

По нашим наблюдениям, растения этих сортов облепихи начинают 
вегетировать во второй декаде марта, когда температура воздуха в Баку 
в среднем равна 6,2°. Зеленеют листовые почки в третьей декаде марта, 
листья распускаются во второй декаде апреля (с разницей в 1—2 дня). 
От фазы набухания до фазы полного распускания почек проходит 25— 
27 дней. 

Первое цветение наблюдалось на третьем году жизни у всех сортов. 
Цветение проходило почти одновременно с распусканием листьев. На

чало раскрытия цветочных почек отмечалось 11—14 апреля, массовое цве
тение— 13—16 апреля. Продолжалось цветение 11—16 дней. 
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В Сибири и на Алтае облепиха цветет в первой декаде мая при темпе
ратуре 16° в течение всего 4—5 дней [7 ] . 

Более раннее и продолжительное цветение облепихи в Баку указывает 
на то, что климатические условия Апшерона благоприятны для ее 
развития. 

Облепиха растет в высоту до конца второй декады июля, затем закла
дываются верхушечные почки. Рост побегов, таким образом, продолжается. 

Таблица 2 
Показатели роста пятилетних растений облепихи 

в условиях ботанического сада Баку (в см) 

С о р т В ы с о т а Д и а м е т р с т в о л а 

Масличная 123—55 (104) 2 , 5 - 0 , 8 (1,6) 
Дар Катуни 138—91 (114) 3 , 3 - 1 , 1 (2,2) 
Витаминная 107—90,9 (98,9) 3 , 1 - 1 , 1 (2,1) 
Новость Алтая 146—91 (118) 3 , 3 - 1 , 1 (2,2) 
Золотой початок 98—63 (80,5) 2 , 1 - 1 , 0 (1,5) 

83—88 дней. Пятилетние растения достигают в зависимости от сорта к 
среднем 80,5—118,0 см высоты при диаметре стволиков 1,5—2,2 см 
(табл. 2). Наблюдения показали, что внесение удобрений и обильный полив, 
ускоряют рост деревцев облепихи. 

При сравнительно медленном росте растений в высоту на них формиро
валось большое количество боковых побегов. 

На пятилетних кустах облепихи 'Масличная' насчитывалось 49—16S 
боковых побегов, сортов: Новость Алтая — 143—184, Витаминная — 136— 
196, Дар Катуни — 36—183, Золотой початок — 143—306. На концах прош
логодних побегов образовалось по 3—16 новых побегов текущего года. 
Хорошо ветвящиеся растения обильно цвели и плодоносили. Лучшими по
казателями роста (при одинаковом поливе) отличались растения, расту
щие на местах, освещенных и защищенных от ветров. 

Растения облепихи рано перестают расти, их побеги успевают одревес
неть до наступления холодов, поэтому зимуют они нормально, без обмер
зания побегов. 

В летний период на Апшероне наблюдалось усыхание однолетних по
бегов от засухи и недостатка полива. 

Таким образом, проведенные фенологические наблюдения показывают^ 
что при обеспечении хорошего ухода (главным образом нормального по
лива) исследуемые сорта облепихи хорошо адаптируются в засушливых 
условиях Апшерона. 
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ЭНДЕМИКИ ФЛОРЫ УРАЛА В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 
В СВЕРДЛОВСКЕ 

Л. И. Томилова ^ 

Обеднение флоры — процесс, неуклонно возрастающий под влиянием 
деятельности человека. Эндемичные виды, имеющие узкие ареалы, чаще 
других становятся редкими и исчезающими элементами флоры. Для более 
эффективного решения задачи их сохранения охрана естественных по-
луляций должна сочетаться с широким привлечением этих видов в куль
туру в ботанических садах. 

Сведения об интродукции эндемичных растений весьма противоречивы. 
Вопреки утвердившемуся мнению о невысокой интродукционной способ
ности эндемиков по сравнению с широко распространенными видами [1] 
в ряде работ [2—4] приводятся данные об успешном культивировании 
-эндемиков в разных географических зонах. В настоящей работе анализи
руются результаты интродукции 34 эндемов флоры Урала в ботаническом 
«саду Уральского государственного университета (Свердловск). 

Эндемиков Урала, представленных в коллекции, на основе литератур
ных данных [5—7] и наблюдений автора можно отнести к категории ред
ких видов (категория I I ) согласно классификации Комиссии МСОП по 
•редким и исчезающим видам. Эти виды являются редкими в силу истори
ческих причин, поскольку уральские эндемики были гораздо шире рас
пространены в прошлом, но теперь находятся в состоянии угасания и со
хранились в немногих местах с особыми эдафическими условиями [5 ] . 
Сокращение ареалов и численности многих уральских эндемиков вызвано 
и антропогенным влиянием на их местообитания. 

Для территории Урала в ранге видов описано 116 эндемичных таксонов, 
что составляет около 5% флоры данного региона. Уральские эндемики по 
эколого-ценотическим связям подразделены П. Л. Горчаковским [5] на 
высокогорные, скально-горно-степные, широколиственно-лесные. Высоко
горные эндемики обитают выше границы леса в сообществах горных тундр, 
мелколесий, высокотравных подгольцовых, низкотравных околоснежных 
лугов наиболее высоких горных вершин Урала. По своей экологии это 
психрофиты разной степени специализации. Высокогорные эндемики в кол
лекции представлены 5 психрофитами и 6 психропетрофитами. При интро
дукции высокогорные эндемики попадают в среду, резко отличающуюся 
от природной по климатическим и экологическим условиям. Скально-гор
но-степные эндемики обитают на щебнистом субстрате в каменистых гор
ных степях Южного Урала, на береговых известняковых и гипсовых 
обнажениях и выходах других горных пород в горно-лесном поясе Сред
него Урала. В состав коллекции входит 20 скально-горно-степных энде
миков. Среди интродуцированных видов имеются представители разных 
экологических групп: 15 петрофитов, 4 ксеромезофита, 1 ксерофит. Высо
когорные и скально-горно-степные эндемики коллекции относятся к све
толюбивым растениям. Широколиственно-лесные эндемики характерны 
для дубовых, липовых, ильмовых и смешанных лесов западного склона 
Южного и Среднего Урала. Широколиственно-лесные эндемики коллекции 
являются мезофитами и гигромезофитами. При интродукции на Среднем 
Урале широколиственно-лесные и скально-горно-степные эндемики по
падают в сходные климатические условия, наибольшие отличия от естест
венных мест обитания заключаются в эдафической среде. Принадлежность 
эндемиков к экологической группе определяет основные требования к ус
ловиям их культивирования. 

Коллекционный питомник эндемичных растений в ботаническом саду 
Уральского государственного университета расположен на выровненном 
участке с дерново-подзолистой среднесуглинистой почвой. Участок нахо
дится в условиях полного солнечного освещения и защищен от ветров 
крупными деревьями и кустарниками. Условия освещения удовлетворяют 
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требованиям всех экологических групп растений. Мезофиты хорошо растут 
на солнечном местоположении благодаря защищенности от ветров. Де
лянка с гигромезофитом Апетопе uralensis после плодоношения растений 
укрывается свежескошенной травой. При подготовке участка для посадки 
психрофитов и широколиственно-лесных эндемиков механический состав 
почвы улучшался добавлением в посадочные места равного количества 
песка, листовой и торфянистой земли. Для предотвращения быстрого 
высыхания почвы делянки с психрофитами мульчировали рубленым сфаг
новым мхом. Психропетрофиты и скально-горно-степные эндемики плохо 
переносят избыточное, особенно застойное, увлажнение. Делянки для их 
культивирования имеют искусственный дренаж из слоя щебня (0,5 м) . 
Растения выращивали на почвенной смеси, состоящей из равных частей 
дерновой, листовой, торфянистой земель и крупного речного песка. Поч
венная смесь под скально-горно-степные растения, приуроченные в при
роде к известнякам и мелам, дополнительно известковалась. Психрофиты 
требуют регулярного полива. Виды остальных экологических групп в ус
ловиях Свердловска нуждаются в дополнительном поливе только в очень 
засушливые годы. Интродукционный материал был собран в природных 
местообитаниях видов на Северном, Среднем и Южном Урале большей 
частью в виде семян, реже — живых образцов. 

Для оценки практических результатов интродукционного испытания 
использована методика, разработанная в ГБС АН СССР [8] , в несколько 
модифицированной форме. По трехбалльной системе определяли состоя
ние вида по следующим семи показателям: 

1) интенсивность плодоношения. Баллом 1 оценивали виды, у которых 
плодоношение отсутствует, несмотря на ежегодное цветение; баллом 2 — 
виды, слабо ежегодно или нерегулярно плодоносящие; 3 —устойчиво и 
обильно плодоносящие; 

2) всхожесть семян. Виды, образующие семена с низкой лабораторной 
всхожестью (ниже 50%), оценивали баллом 1; виды, дающие семена сред
ней всхожести (50—80%),— баллом 2; виды с высокой всхожестью семян 
(выше 80%) — баллом 3; 

3) способность к семенному размножению в культуре путем самосева. 
1 балл получали виды, не дающие самосева в питомнике; 2 балла — видыг 
дающие слабый или неежегодный самосев; 3 балла получали виды, у ко
торых в питомнике отмечен обильный самосев; 

4) способность к вегетативному размножению. Вегетативно неподвиж
ные виды, у которых нет вегетативного размножения, оценивали баллом 1. 
Вегетативно слабоподвижные виды, не способные к вегетативному размно
жению в культуре без помощи человека, получали балл 2. Вегетативна 
подвижные виды, самостоятельно размножающиеся вегетативно, способ
ные к активному захвату окультуренного пространства, оценивали 
баллом 3; 

5) состояние растения в культуре, их габитус. Виды растений, не до
стигающие в культуре присущих им размеров, слабо цветущие, оценивали 
баллом 1. Виды, габитус и обилие цветения которых не отличались от при
родных, оценивали баллом 2. Растения, размеры которых в культуре пре
восходят обычные в природе размеры и более обильно цветущие, оцени
вали баллом 3; 

6) устойчивость растений против вредителей и болезней. Неустой
чивые, сильно повреждаемые виды оценивали баллом 1, баллом 2 — изред
ка повреждаемые, 3 — неповреждаемые виды; 

7) состояние растений после перезимовки оценивали баллом 1 при зна
чительном весеннем выпаде особей (около 50%), 2 —при незначительном 
отпаде (15—20%), 3 —при полной сохранности образца или выпадении 
единичных особей. 

Успешность интродукции и перспективность культивирования вида 
определяются суммой баллов, полученных по каждому показателю: к не
перспективным в культуре (НП) относятся виды, получившие сумму бал
лов меньше 10, к малоперспективным (МП) — 10—13 баллов, к перспек-
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Тивным (П) — 14—17 баллов, к очень перспективным (ОП) — 18—21. 
В таблице приведены данные по всем оценочным показателям, суммар

ная оценка видов и группа перспективности испытанных эндемиков по ре
зультатам не менее пятилетней интродукции в Свердловске. 

У 29 видов наблюдается устойчивое обильное цветение и плодоношение, 
отношение коэффициента завязывания семян в культуре к коэффициенту 
завязывания семян в природе приближается к единице или выше единицы, 
что является показателем надежной адаптации к условиям интродукции. 
Пять видов цветут ежегодно, но слабо плодоносят, что обусловлено низким 
коэффициентом завязывания семян. 

Высокое качество семян отмечено у 23 видов коллекции, семена сред
него качества имеют 8 видов, семена пониженной жизнеспособности — 
3 вида. 

По способности давать жизнеспособный самосев в пределах обрабаты
ваемого участка виды коллекции можно разделить на 3 группы: 19 видов 
регулярно дают довольно обильный самосев, 10 видов — значительный са
мосев, но у части видов он наблюдается неежегодно, у 5 видов самосев на 
зарегистрирован. Семена всех видов местной репродукции, высеваемые 
осенью в грунт, дают плодоносящие растения. Это еще раз подтверждает, 
что интродуцированные виды в условиях ботанического сада, очевидно, 
могут возобновляться самосевом. 

Испытанные растения — травянистые многолетние поликарпики. Исклю
чение составляют Silene baschkirorum — двулетний монокарпик и Thymus 
talijevii — полукустарничек. Морфологический анализ изучаемых видов, 
показал, что способность к вегетативному разрастанию и размножению 
отсутствует у 28 вегетативно неподвижных каудексовых, кистекорневых, 
стержнекорневых и короткокорневищных видов. Вегетативно малоподвиж
ными являются дерновинные Cerastium igoschiniae, С. krylovii, Agropyron 
reflexiaristatum и корневищная Rhodiola iremelica. При делении дерновин 
и корневища после плодоношения в конце августа—начале сентября при
живаемость этих видов составляет почти 100%. Корнеотпрысковый вид 
Scorzonera ruprechtiana и длиннокорневищная Апетопе uralensis обла
дают большой способностью к активному вегетативному размножению 
в культуре. 

Растения большинства видов коллекций, различных по своей экологи
ческой природе, положительно отзываются на условия культуры и по сте
пени развития превосходят растения природных местообитаний, прояв
ляя потенциальные возможности к высокой биологической продуктивности 
вегетативной и генеративной сфер. Шесть видов коллекции отличаются 
меньшей биоморфологической изменчивостью и сохраняют в культуре га
битус, близкий к природному. 

При визуальных осмотрах растений не обнаружено никаких поврежде
ний болезнями и вредителями, только в очень дождливое лето 1980 г. от
мечено незначительное повреждение слизнями листьев растений отдельных 
видов. 

Эндемики в ботаническом саду хорошо переносят весенние и осенние 
заморозки и кратковременный снежный покров в начале вегетации (на
пример, 20—26 апреля и 20—23 мая 1978 г.). Выпад растений после пере
зимовки вызывается весенним выпреванием при сильном переувлажнении 
почвы ранней весной. 

Таким образом, из 34 испытанных эндемичных видов при интродукции 
в Свердловске малоперспективными оказались 4: Lagotis uralensis, Astra-
galus helmii, A. kungurensis, Schivereckia kusnezovii. В культуре они плохо 
плодоносят, их семена имеют низкую и среднюю всхожесть, численность 
особей после перезимовки значительно сокращается. В связи с этим для 
поддержания этих видов в коллекции ежегодно производится восстанов
ление численности образца семенами местной репродукции. Сохранение 
малоперспективных эндемиков в настоящее время, по-видимому, возможно 
лишь в природных условиях, в то же время их интродукционные способ
ности нуждаются в дальнейшем изучении. 
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Перспективны для культуры и размножения в ботанических садах уме
ренной зоны 5 видов испытанных эндемиков, но их нельзя рекомендовать 
для широкого внедрения в практику в связи с невысокой полевой всхо
жестью их семян, гибелью большого количества молодых сеянцев, медлен
ным развитием и длительным виргинильным периодом, особенно у Апето-
пе biarmiensis, А. uralensis, Saussurea X uralensis. Культивирование этой 
группы эндемиков в ботанических садах будет способствовать их охране, 
изучению биологии и предотвращения запасов вида в природе. 

Очень перспективны в условиях культуры 25 видов. Они ежегодно хо
рошо плодоносят, имеют высокий процент завязывания семян, в культуре 
увеличивается их биологическая продуктивность, они легко размножают
ся семенами, регулярно плодоносят со второго года жизни, весьма устой
чивы в почвенно-климатических условиях Среднего Урала, что свидетель
ствует об их экологической пластичности и высокой интродукционной спо
собности. 

Для широкого внедрения в озеленение из группы очень перспектив
ных видов можно рекомендовать низкорослые высокодекоративные (как 
в вегетативном, так и в цветущем состоянии) Cerastium igoschiniae, Gyp-
sophila uralensis, Linum boreale, Scorzonera ruprechtiana, Dianthus acicu-
laris, D. uralensis, Minuartia helmii, M. krascheninnikouii, Schivereckia berte-
roides, Sch. monticola, Thymus talijevii. Эти светолюбивые и засухоустой
чивые растения можно использовать в озеленении каменистых садов, для 
оформления ландшафтных экспозиций, скальных выходов, каменистых 
участков, открытых щебнистых склонов с малым почвенным слоем с вклю
чением дресвы, элювия, для которых мало приемлемы традиционные прие
мы озеленения. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Базилевская Н. А. Теории и методы интродукции растений. М.: Изд-во МГУ, 1964.. 
2. Белолипов И. В. О сохранении и размножении редких, реликтовых, эндемичных 

видов растений природной флоры Средней Азии на примере интродукционных 
работ ботанического сада АН УзССР.—Узб. биол. журн. , 1974, № 1, с. 34—37. 

3. Сердюков Б. А. Опыт интродукции дикорастущих декоративных растений Кавказа 
на разных широтах — В кн.: Успехи интродукции растений. М.: Наука, 1973, 
с. 206—215. 

4. Томилова Л. И. Опыт интродукции некоторых эндемичных и реликтовых растенийг 
Урала.— В кн.: Успехи интродукции растений на Урале и в Поволжье. Свердловск: 
УНЦ АН СССР, 1977, с. 123-131. 

5. Горчаковский П. Л. Основные проблемы исторической фитогеографии Урала .— 
Труды Ин-та экологии растений и животных, 1969, вып. 66, с. 1—286. 

6. Красная книга. Дикорастущие виды флоры СССР, нуждающиеся в охране. Л.: 
Наука, 1975. 

7. Красная книга СССР. М.: Леси, пром-сть, 1978. 
8. Былое В. Н., Карписонова Р. А. Принципы создания и изучения коллекции мало

распространенных декоративных многолетников.— Бюл. Глав, ботан. сада, 1978,. 
вып. 107, с. 77—82. 

9. Черепанов С. К. Сосудистые растения СССР. Л.: Наука, 1981. 
У р а л ь с к и й о р д е н а Т р у д о в о г о К р а с н о г о З н а м е н и 

г о с у д а р с т в е н н ы й у н и в е р с и т е т и м . А . М. Г о р ь к о г о , 
С в е р д л о в с к 

31 



Ф Л О Р И С Т И К А И С И С Т Е М А Т И К А 

У Д К 582.734:634.017 

НОВЫЕ ТАКСОНЫ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
С ГОР ТЯНЬ-ШАНЯ И ПАМИРО-АЛАЯ 

В. И. Ткаченко 

При изучении коллекций древесной флоры Средней Азии, в том числе 
и Киргизии, собранной в дендрарии-заповеднике ботанического сада 
АН Киргизской ССР, нами были выявлены популяции растений, видовая 
принадлежность которых оказалась неизвестной в ботанической лите
ратуре. 

Сопоставление данных растений с гербарием, собранным в природных 
местах произрастания, показало, что они идентичны. Это послужило ос
нованием для выделения их в новые виды. 

Resa kokijrimensis V. Tkaczenko sp. nov. (sectio Cinnomomeae). Frutex 
ad 1,6 m altus. Rami ramulique aculeis geminis rectis 0,7—1,3 cm longis, 
ad basin complenato-dilatatis tecti. Folia imparipinnata, foliolis lateralibus 
tri- , rarius quadrijugis, foliolo terminali lateralibus superioribus aequimagno, 
foliolis late ovalibus vel obovatis, rotundatis vel apice apiculatis (1,0) 1,4— 
1,7 (2,3) cm longis, (0,5) 0,7—1,2 (1,8) cm latis, utrinque glabris, margine 
serrato-rarius biserrato-dentatis, denticulis minoribus glandulis sessilibus 
praeditis, rachide glabra, haud crebre glandulosa. Stipulae angustae sursum 
directae, margine glandulis sessilibus obsitae. Flores singuli, rarius bini. Co-
rolla flava. Pedicelli 1,5—3,0 cm longi, setis glandulisque stipitatis haud 
crebris obsiti. Hypanthia oblonge-ovata, apice in coleum protracta, summo 
apice subdilatata, setosa, rarius ргаегегеа glandulis stipitatis vestita. Sepala 
integra, 1,7—2,2 cm longa, extus glandulis stipitatis dense obsita, intus dense 
pilosa post anthesin sursum directa, persistentia. Fructus maturi brunnescenti-
rubri. 

Floret Majo exeunte — Julio, fructiferat Augusto exeunte Septembri. 
Typus: In fluxu superiore lacus Кага-Su fracturae Talassico-Ferganensis, 

5 .VI I I 1976, a L. M. Andrejczenko lectum N 24/85518 (Frunze). 
Paratypus: 126a/85518a; jugum Kok-Ijrim-Too, in fluxu superiore lacus 

Кага-Su, 6 .VII I 1976, V. I . Tkaczenko et L. M. Andrejczenko (Moskow). 
Habitatio: in regione arboreo-fruticosa ad declivia. 
Distributio: juga Ferganense, Kok-Ijrim-Too, Kavak-Too et Usunachma-

tense (Tian-Schan Centralis et Occidentalis). Species endemica. 
Affinitas: a Rosa fedtschenkoana Regel, cui affinis est, foliolis mollioribus, 

corolla flava, bractea pinnata (nec integra) differt. 
Observatio: species origine hybrida Rosa fedtschenkoanaXRosa pla-

tyacantha. 
Rosa kokijrimensis V. Tkaczenko sp. nova (секция Cinnamomeae). 

Кустарник до 1,5 м высотой. Ветви и веточки покрыты прямыми 
0,7—1,3 см длиной, парными, к основанию сплюснуто-расширенными ши
пами. Листья непарноперистые, с тремя, реже с четырьмя парами боковых 
листочков и одним верхушечным листочком, равным по величине верхним 
боковым. Листочки широкоовальные или обратнояйцевидные, закруглен
ные или с небольшим заострением на верхушке (1,0) 1,4—1,7 (2,3) см дли
ны, (0,5) 0,7—1,2 (1,8) см ширины, снизу и сверху голые, по краю пиль-
чато-, реже дважды пильчато-зубчатые с сидячими железками на малых 
зубцах. Ось листа голая с редкими железками. Прилистники узкие, вверх 
направленные, по краю с сидячими железками. Цветки одиночные, реже 
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по два. Венчик желтый. Цветоножки 1,5—3,0 см длины с щетинками и ред
кими стебельчатыми железками. Гипантии продолговато-яйцевидные, 
кверху вытянутые в шейку, на самой верхушке несколько расширенные, 
покрытые щетинками, реже и стебельчатыми железками. Чашелистики 
цельные 1,7—2,2 см длины, снаружи густо стебельчато-железистые, внутри 
густо опушенные, по отцветании направлены вверх, неопадающие. Зрелые 
плоды коричневато-красные. 

Цветет во второй половине V — V I I . Плодоносит во второй половине 
V I I I - I X . 

Тип: Верховье оз. Кара-Су Таласо-Ферганского разлома 5 .VII I 1976 г. 
Л. М. Андрейченко, № 24/85518 (Фрунзе). 

Паратип: Хр. Кок-Ийрим-Тоо. Верховье оз. Кара-Су, 6 .VII I 1976 г., 
В. И. Ткаченко и Л. М. Андрейченко, № 126а/85518а (Москва). 

Местообитание: в древесно-кустарниковом поясе по склонам. 
Распространение: Ферганский, Кок-Ийрим-Тоо, Кавак-Тоо и Узунах-

матский хребты (Западного и Центрального Тянь-Шаня). Эндем. 
Родство: от близкого вида Rosa fedtschenkoana Regel отличается более 

мягкими листочками, желтой окраской венчика, перистым, а не цельным, 
как у Rosa fedtschenkoana, прицветником. 

Примечание. Данный вид, по всей вероятности, гибридного происхож
дения (Rosa fedtschenkoana RegelXRosa platyacantha Schrenk.). 

Rosa sogdiana V. Tkaczenko sp. nova (sectio Cinnamomeae). Frutex 
1—1,2 m altus. Rami perennes brunnei, annotini et biennes rubeole-brunnei, 
glauco-pruinosi. Aculei recti vel subincurvati ad 1 cm longi, conici, basi 
subcomplanati, pallide grisei, foliolis magnis breviores, ad basin ramorum 
annotinorum et biennium aculiolis aciculiformibus rectis vel subincurvatis 
brevibus immixti. Folia imparipinnata, tr i- , rarius bijuga, foliolo apicali 
lateralibus superioribus aequimagno, foliolis late obovatis 0,8—1,9 (2,2) cm 
longis, 0,6—1,3 (1,7) cm latis, subtus sparse pilosis supra glabris, margine 
haud crebre pilosis, serrato-dentatis, rarius biserrato-dentatis, dentibus infe-
rioribus et mmoribus glandulis sessilibus pallidis obsitis, superioribus eglan-
dulosis, rachide pilis longis haud crebris et glandulis sparsis breviter sessili-
bus tecta. Stipulae angustae, supra glabrae, subtus secus nervum longe 
pilosae, margine glandulosae. Flores singuli, rarius bini. Corolla plena, rubro-
rosea, ad 7,5 cm in diam. Pedicelli glabri ad 2 cm longi. Hypanthia elongato-
ovata, glabra. Sepala integra 1,7—1,9 cm longa, extus glandulis stipitatis 
haud crebris et pilis longis sparsis tecta, intus dense breviter pilosa, post 
anthesin sursum directa, persistentia. Fructus maturi aurantiaco-rubri. 
Bractea una elongato-ovalis, serrato-dentata, margine glandulosa, supra glabra, 
subtus pilis longis haud crebris glandulis singulis praeditis vel eglandulosis 
vestita, basi stipulis daubus angustis eis foliorum similibus praedita. 

Floret Majo exeunte — Junio ineunte, fructus maturescunt Augusto 
exeunte — Septembri. 

Typus: specimen N 718/52104 e seminibus in vicinitate horti Botanici 
Chorogensis, 28.IX 1969, а V. I . Tkaczenko lectis enatum (Frunze). 

Habitatio: species ut videtur vi hominis asservata; in hortis et prope locos 
habitatos 1600—2300 m s. m. obvia. 

Distributio: Pamir Occidentalis, probabiliter Afghanistan. 
Rosa sogdiana V. Tkaczenko sp. nova (секция Cinnamomeae). Кустар

ник 1—1,2 м высоты. Многолетние побеги коричневые, одно-двулетние — 
красновато-коричневые с сизым налетом. Шипы прямые или слегка 
изогнутые до 1 см длины, конические, у основания слегка сплюснутые, 
светло-серые, короче крупных листочков. У основания одно-двулетних по
бегов с примесью мелких игловидных прямых или слабо изогнутых ши-
пиков. Листья непарноперистые, с тремя, реже с двумя парами листочков 
и одним верхушечным листочком, равным по величине верхним боковым. 
Листочки широко-обратнояйцевидные 0,8—1,9 (2,2) см длины, 0,6—1,3 
(1,7) см ширины, снизу рассеянно волосистые, сверху голые, по краю 
редковолосистые, пильчато-зубчатые, реже дважды пильчато-зубчатые 
с сидячими светлыми железками на нижних и малых зубцах, на верхних 
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без железок. Ось листа покрыта ред
кими длинными волосками и рассе
янными коротко сидячими железка
ми. Прилистники узкие, сверху го
лые, снизу по жилке покрыты длин
ными волосками, по краю желези
стые. Цветки одиночные, реже по 
два. Венчик махровый красно-розо
вый, до 7,5 см в диаметре. Цветонож
ки голые, до 2 см длины. Гипантии 
удлиненно-яйцевидные, голые. Ча
шелистики цельные, 1,7—1,9 см дли
ны, снаружи редко стебельчато-же-
лезистые с редкими длинными волос-
ками,со внутри густо коротко опу
шенные, по отцветании кверху нап
равленные, неопадающие. Зрелые 
плоды оранжево-красные. Прицвет
ник один, удлиненно-овальный, пиль-
чато-зубчатый, с железками по краю, 
сверху голый, снизу покрыт редкими 
длинными волосками с единичными 
железками или без них, у основания 
с двумя узкими прилистниками, по 
добными прилистникам листьев. 

Цветет во второй половине V— 
первой половине V I ; плоды созрева
ют в конце V I I I — I X . 

Тип: образец 718/52104, выращен
ный из семян, собранных в окрестно
сти Хорогского ботанического сада, 
28 сентября 1969 г., В. И. Ткаченко 

(Фрунзе). 
Местообитание: сохранилась, по-видимому, благодаря человеку; встре

чается в садах и вблизи населенных пунктов на высоте 1600—2300 м над 
уровнем моря. 

Распространение: Западный Памир, возможно, Афганистан. 
Crataegus trilobata. V. Tkaczenko sp. nova. Arbuscula, rarius frutex 

compactus 3,5—4,5 m altus. Rami juveniles rubescentibrunnei, vetustiores 
grisei, glabri. Spinae breves, 6—11 mm longae, haud ramosae, in ramis steri-
libus 20—35 mm longae, ramosae. Folia ramorum fertilium late ovata, apice 
truncata vel subrotundata, trilobata, basi late cordata, rarius cuneiformia, pal-
lide viridia, glabra, lobo superiore plerumque in lobostres breves partitio; folia 
ramorum sterilium ovato-rhombea, profunde bi-tripartita, basi cuneiformia, 
apice grosse inciso-dentata, utrinque glabra. Petioli glabri, supra interdum 
pilosiusculi, 1,5—3,5 cm longi. Stipulae semifalciformes, rarius subrectae, 
margine grosse dentatae, glandulosae. Inflorescentiacorymbosus compositus. 
Pedicelli glabri. Sepala triangulari-lanceolata. Stamina 10. Fructus flavi, glo-
bosi, ad 8 mm longi. Putamina 5. 

Floret Majo, fructus maturescunt Augusto exeunte — Septembri. 
Typus: In angustiis Schive-saj ad septentrionen a lacu Kara-Su jugi Kok-

Ijrim-Too, 18.VIII 1973, V. I . Tkaczenko et V. B. Kuznetzov N 72 (Frunze). 
Paratypus: Jugum Ferganense, in fluxu superiore lacus Kara-Su 29.VIII 

1977, а V. I . Tkaczenko, L. M. Andrejczenko, N 30 a (Moskow). 
Habitatio: loca aperta regionis arboreo-fruticosae. 
Distributio: juga Ferganense, Kok-Ijrim-Too. Species endemica. 
Observatio: species nostra a speciebus ceteris florae indigenae propa-

gatione per soboles (praeter semina) distinguitur. 
Crataegus trilobata V. Tkaczenko sp. nova. (см. рисунок). Деревце, реже 

компактный кустарник 3,5—4,5 м высотой. Побеги: молодые красновато-

Crataegus trilouata V. 
nov. 

Tkaczenko sp. 
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коричневые, более старые серые, голые. Колючки короткие, 6—11 мм 
длины, неветвистые, на стерильных побегах 20—35 мм длины, ветвистые. 
Листья фертильных побегов широкояйцевидные, с усеченной или слабо 
округлой верхушкой, трехлопастные, с широкосердцевидным, реже клино
видным основанием, светло-зеленые, голые. Верхняя лопасть обычно раз
делена на три короткие лопасти. Листья стерильных побегов яйцевидно-
ромбические, дважды-трижды глубокораздельные с клиновидным основа
нием, на верхушке крупнонадрезанно-зубчатые, сверху и снизу голые. 
Черешки голые, сверху иногда редковолосистые, 1,5—3,5 см длины. При
листники полусерповидные, реже почти прямые, по краю крупнозубчатые 
с железками. Соцветия сложнощитковидные. Цветоножки голые. Чаше
листики треугольно-ланцетные. Тычинок 10. Плоды желтые, шаровидные, 
до 8 мм длины. Косточек 5. 

Цветет в V, плоды созревают во второй половине V I I I — I X . 
Тип: ущелье Шиве-сай севернее оз. Кара-Су на хребте Кок-Ийрим-Тоо, 

18.VIII 1973 г., В. И. Ткаченко и В. Б. Кузнецов, № 72 (Фрунзе). 
Паратип: Ферганский хр. Верховье оз. Кара-Су, 29.VIII 1977 г., 

В. И. Ткаченко, Л. М. Андрейченко Москва, № 30 а. 
Местообитание: открытые участки древесно-кустарникового пояса. 
Распространение: хребты Ферганский, Кок-Ийрим-Тоо. Эндем. 
Примечание. Данный вид в отличие от других видов боярышника 

местной флоры дополнительно размножается корневыми отпрысками. 
Б о т а н и ч е с к и й с а д 

А Н К и р г и з с к о й С С Р , 
г . Ф р у н з е 

У Д К 582.734:634.017 

ОБ ОТЛИЧИЯХ 
КУЛЬТУРНОЙ ЧЕРНОПЛОДНОЙ АРОНИИ 

ОТ ЕЕ ДИКИХ РОДОНАЧАЛЬНИКОВ 

А. К. Скворцов, Ю. К. Майтулина 

Род Арония (иногда включаемый в состав рода Sorbus на правах под-
рода или секции) распространен в восточной части Северной Америки от 
о-ва Ньюфаундленд и южной части провинций Квебек и Онтарио на се
вере до п-ова Флорида на юге. 

Арония встречается преимущественно во влажных местообитаниях: на 
болотах, топях, на берегах ручейков и озер, в низинных лесах, на сырых 
песчаных равнинах. Ее можно найти также на дюнах, скалистых откосах, 
крутых утесах, на травянистых или голых скалах [1] . В Америке аронию 
считают малодекоративным кустарником и искусственно ее почти не раз
водят, а иногда даже уничтожают химическими методами, как сорняк [2] . 

Большинство американских авторов [1 , 3J различают два вида аронии: 
Aronia arbutifolia (L.) Elliott (с красными плодами) и А. melanocarpa 
(Michx.) Elliott (с черными плодами) (рис. 1). При этом они указывают 
на значительную изменчивость обоих видов, особенно второго. 

Оба вида аронии культивировали в европейских садах уже в начале 
прошлого века; различные формы их описывали неоднократно в качестве 
отдельных видов, отличающихся от названных выше высотой, характером 
опушения, оттенками окраски плодов и т. д. [4, 5 ] . В настоящее время 
почти все эти «виды» (А. depressa Lindl., А. grandifolia Lindl., А. pubens 
Lindl и др.) рассматриваются как садовые формы А. arbutifolia или А. те-
lanocarpa [3 ] . Исключение составляет лишь А. floribunda Spach, которая 
описывается как садовый гибрид между А. arbutifolia и А. melanocarpa [6] 
или как отдельный вид. 
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В природе также существуют расте
ния, как будто промежуточные между 
А. arbutifolia и А. melanocarpa; их при
нимают либо за гибриды [1 ] , либо за 
третий вид — А. prunifolia (Marsh.) 
Rehd. [ 3 ] . Установление сходства меж
ду природной А. prunifolia и садовой 
А. floribunda [3] позволило употреблять 
эти два названия как синонимы. 

Существует также точка зрения [7 ] , 
что род Aronia включает лишь один 
очень полиморфный вид — А. arbutifo-
lia. 

В то же время черноплодная аро
ния, широко культивируемая в нашей 
стране и причисляемая к виду А. mela-
посагра, отличается чрезвычайно слабой 
изменчивостью [8, 9 ] . Вследствие этого 
дальнейшее селекционное улучшение 
культурной аронии по обычной схеме 
(отбор—скрещивание—отбор) беспер
спективно; надежды возлагаются толь
ко на помощь химического мутагенеза 
[Ю]. 

Во время первой Советско-амери
канской ботанической экспедиции по 
восточным районам США (1976 г.) 
\ . К. Скворцову удалось установить, что 
А. melanocarpa в ряде ее естественных 
местонахождений (и в разных типах 
местообитаний: на скалах, открытых 
песках, на сфагновом болоте) в штатах 

Вирджиния и Нью-Йорк резко отличается от нашей культурной аронии. 
Отмеченные обстоятельства побудили нас изучить более подробно: 

1) изменчивость культурной аронии; 2) отличия культурной аронии от 
диких американских родоначальников; 3) историю интродукции аронии 
в нашей стране; 4) биологию ее цветения и семеноношения. 

В настоящем сообщении излагаются результаты исследований по пер
вым двум разделам намеченной программы. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ К У Л Ь Т У Р Н О Й ЧЕРНОПЛОДНОЙ А Р О Н И И 

В задачи исследования входило: 
— обследовать некоторые популяции аронии в центре и на краях 

ареала ее в СССР с целью оценки их жизнеспособности и изменчивости; 
— изучить изменчивость морфологических признаков плодов; 
— изучить морфологию, фенологию, ритм роста и развития растений, 

выращенных в однородных почвенно-климатических условиях из семян 
различного географического происхождения, определить амплитуду из
менчивости данных признаков и выяснить характер и закономерности 
внутривидового полиморфизма. 

Исследования проводили в отделе флоры СССР Главного ботанического 
сада АН СССР с 1976 по 1980 г. 

Семенной материал был собран в 1977 г. вдоль широтного профиля 
вторичного ареала аронии — от крайних северных до крайних южных то
чек произрастания ее на территории СССР: в Архангельске, Петрозаводске, 
Вологде, Москве и Астрахани. 

В целях получения однородного семенного материала собирали плоды 
одинаковой степени зрелости с растений, растущих примерно в одинако
вых условиях и сходных по габитусу: с молодых кустов высотой до 1,5 м. 

Рис. 1. Дикорастущая североаме
риканская арония (А. melanocar-
ра) со зрелыми плодами 

Ф о т о с г е р б а р н о г о о б р а з ц а ( С Ш А , с е 
вер ш т а т а Н ь ю - Й о р к . Adirondack 
Mountains, near Newcomb, Huntington 
Porest, Sphagnum bog. 24.VIII 1976, 
A . Skvortsov) 
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В каждом географическом пункте собирали по 10—15 образцов плодов, 
каждый с одного экземпляра материнского растения. 

Был использован также семенной материал, присланный из США 
(штаты Вашингтон, Вирджиния, Массачусетс), а также из ряда районов 
СССР [Барнаул, Гирионис (Литовская ССР), Рига, Саранск, Сахалин, 
Яункалснава (Латвийская ССР), Волгоград]. 

Из каждого образца репрезентативно брали пробу по 50 свежих пло
дов и измеряли их диаметр, затем высушивали и на торсионных весах 
определяли воздушно-сухую массу. Поскольку количество плодов, прислан
ных по обменным каталогам ботанических садов, было невелико, при опре
делении их массы приходилось брать пробу по 10 плодов. Среднее значе
ние определяемых параметров для каждого образца вычисляли после 
измерения и взвешивания трех различных проб плодов, после чего нахо
дили среднее значение признаков для каждого пункта сбора, вычисляли 
амплитуду изменчивости, среднее квадратическое отклонение и ошибку 
репрезентативности. При определении достоверности разности средних 
значений признака для каждой пары географических образцов применяли 
критерий Стьюдента. 

При создании сравнительных культур аронии использовали семенной 
материал сбора 1977 г. (как собранный нами, так и присланный по де-
лектусам). Семена стратифицировали в сфагновом мху при 0—2° в тече
ние четырех месяцев. Весной 1978 г. на экспериментальном участке Глав
ного ботанического сада было высеяно по 10 образцов семян из четырех 
географических пунктов, где плоды были собраны авторами, и по 1 образ
цу семян, присланных по делектусам. Каждый образец содержал 30—50 г 
семян. Каждый образец высевали отдельно, в двух повторностях. На 
участках были одинаковые почвенный субстрат и условия освещенности, 
Уход за посевами заключался в прополке и рыхлении почвы и однократ¬
ном прореживании всходов. Полив проводили только в исключительно за¬
сушливые периоды. 

В течение двух вегетационных периодов изучали ритм развития и 
темпы роста растений. Высоту растений и диаметр стволиков измеряли 
в конце вегетации у всех особей (около 50 растений из одного географи
ческого пункта) в двукратной повторности. В середине вегетационного 
периода определяли биомассу сеянцев: измеряли воздушно-сухую массу 
30 растений из каждого пункта сбора в двукратной повторности. 

Измерения изучаемых параметров проводили для каждого образца от
дельно. Визуально установлено, что индивидуальная изменчивость образ
цов из одного пункта сбора невелика, поэтому среднее значение признаков 
вычисляли для отдельного географического пункта. Для статистической 
обработки результатов измерения высоты растений, их диаметра и био
массы вычисляли среднее значение признака, среднее квадратическое 
отклонение, ошибку репрезентативности и критерий Стьюдента для одно
родных признаков каждой пары сравниваемых географических образцов. 

Морфология вегетативных органов аронии изучалась как в природе, 
так и на гербарных образцах. Использовали гербарий аронии, собранный 
как в пределах ее естественного ареала, так и с культурных растений, 
растущих в Архангельске, Петрозаводске, Москве, Волгограде и Астраха
ни, а также материалы гербариев Московского государственного универ
ситета, Главного ботанического сада АН СССР, Ботанического института 
им. В. Л. Комарова АН СССР, Института ботаники им. Н. Г. Холодного 
АН УССР, Тартуского государственного университета и Государственного 
Никитского ботанического сада. Большой гербарий из Риги был любезно 
прислан Р. Циновскисом, которому авторы выражают свою призна
тельность. 

Масса и размер плодов, собранных в различных районах СССР, 
варьируют незначительно: один плод весит от 115 до 125 мг (табл. 1). 
Возможно, это частично объясняется не только биологическими особен
ностями вида, но и влиянием культуры, при которой уходом сглаживается 
разница в почвенно-климатических условиях произрастания. 

37 



Таблица 1 
Воздушно-сухая масса плодов аронии черноплодной из разных пунктов 

С е в е р н а я А м е р и к а Е в р о п а СССР 

С р е д н я я м а с  С р е д н я я м а с 
П у н к т с б о р а 

С р е д н я я м а с 
П у н к т с б о р а с а 10 п л о д о в , 

г 
П у н к т с б о р а с а 10 п л о д о в , 

г 
П у н к т с б о р а с а 10 п л о д о в , 

г 

Монреаль 0 , 4 5 ± 0 , 0 5 Лондон 0 , 3 4 ± 0 , 0 8 Архангельск 1 , 1 9 ± 0 , 0 2 
(Канада) 

0 , 4 5 ± 0 , 0 5 
(Англия) 

0 , 3 4 ± 0 , 0 8 1 , 1 9 ± 0 , 0 2 

Гуэлф (Канада) 0 , 5 2 ± 0 , 0 4 Уисли 0 , 6 2 ± 0 , 0 3 Астрахань 1 , 2 3 ± 0 , 0 3 
Вирджиния 0 43 + 0 03 (Англия) 
(США) 

0 43 + 0 03 
Лейден 0 , 8 2 ± 0 , 0 3 Волгоград 1,21 ± 0 , 0 2 

0 , 7 0 ± 0 , 0 0 (Нидерланды) 
Волгоград 

Иллинойс 0,38+0,00 Утрехт 0 , 9 5 ± 0 , 0 5 Вологда 1 , 2 2 ± 0 , 0 1 
(США) 

0,38+0,00 
(Нидерланды) 

Массачусетс 0 , 8 4 ± 0 , 0 3 Льеж 0 , 9 8 ± 0 , 0 3 Москва 1 , 2 2 ± 0 , 0 1 
(США) 

0 , 8 4 ± 0 , 0 3 
(Франция) 
1 иссен ( f V P f i ) 0,Ь9 ± 0,04 4 О Л 4 - П HQ 

Прага (ЧССР) 0 , 8 1 ± 0 , 1 1 Рига 1,21 ± 0 , 0 2 
Костелец 0 , 7 0 ± 0 , 0 6 

1,21 ± 0 , 0 2 

(ЧССР) 
Базель 0 , 4 6 ± 0 , 0 2 
(Швейцария) 

В различных районах Советского Союза морфологические признаки ве
гетативных органов аронии оказались абсолютно константными. Даже 
форма и размер листьев варьируют незначительно (табл. 2). 

К сожалению, семена, привезенные и присланные из Северной Аме
рики, всходов не дали. Семена, собранные в различных районах нашей 
страны, дружно проросли через 10 дней после посева. 

На первом году жизни у растений разных семенных репродукций 
Измеряли общую биомассу надземных органов (табл. 3). Установлено, что 

Таблица 2 
Размер листозой пластинки аронии черноплодной 

П у н к т с б о р а г е р б а р и я Д л и н а , м м Ш и р и н а , м м 
О т н о ш е н и е д л и н ы 

л и с т а к е г о ш и р и н е 

СССР 
Рига 4 1 , 7 ± 0 , 4 2 3 , 8 ± 0 , 3 1 , 8 3 ± 0 , 2 1 
Москва 5 1 , 7 ± 0 , 9 3 4 , 0 ± 0 , 8 1 , 5 4 ± 0 , 0 1 
Вологда 5 5 , 7 ± 1 , 6 3 4 , 3 ± 1 , 1 1 , 5 8 ± 0 , 0 3 

США 
В и р д ж и н и я 1* 5 6 , 2 ± 2 , 8 1 9 , 9 ± 1 , 1 2 , 8 9 ± 0 , 1 2 
В и р д ж и н и я 2 5 9 , 1 ± 5 , 8 2 0 , 1 ± 2 , 4 3 , 0 9 ± 0 , 2 1 
Вирджиния 3 5 7 , 1 ± 3 , 2 2 0 , 6 ± 1 , 1 2 , 7 8 ± 0 , 1 1 
В и р д ж и н и я 4 5 0 , 3 ± 7 , 4 1 7 , 8 ± 3 , 0 2 , 9 7 ± 0 , 2 5 
Квебек 1 5 1 , 9 ± 3 , 1 22,1 ± 2 , 0 2 , 4 3 ± 0 , 1 9 
Квебек 2 1 8 , 9 ± 0 , 9 9 , 3 ± 0 , 6 2 , 0 6 ± 0 , 0 4 
Квебек 3 3 1 , 5 ± 1 , 5 1 6 , 5 ± 0 , 8 1 , 9 2 ± 0 , 0 5 
Индиана 3 3 , 4 ± 3 , 0 1 7 , 0 ± 2 , 7 2 , 0 4 ± 0 , 1 3 

* Н о м е р с б о р а . 

биомасса отдельного растения варьирует в пределах от 40 до 60 мг, но 
среднее значение биомассы для растений различного семенного происхож
дения практически одинаково. 

На втором году жизни растений биомассу стволиков и листьев изме
ряли отдельно. Отмечено, что масса листьев была несколько больше массы 
стволиков. При некоторой вариабельности биомассы сравнительных куль-
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Таблица Ъ 
Ход роста растений сравнительных культур аронии черноплодной в СССР 

TTTTIXLfH Л ^ Л П в ТТ ТТЛ ТТЛТ1 

пункт ииира. плодов 

Р а с т е н и я п е р в о г о г о д а 
ж и з н и Р а с т е н и я в т о р о г о г о д а ж и з н и 

TTTTIXLfH Л ^ Л П в ТТ ТТЛ ТТЛТ1 

пункт ииира. плодов Б и о м а с с а 
н а д з е м н ы х 

о р г а н о в , мг 
В ы с о т а , с м Б и о м а с с а 

л и с т ь е в , м г 
Б и о м а с с а 

с т в о л и к о в , м г 
В ы с о т а , с м 

Архангельск 52 3 , 8 ± 0 , 2 320 225 5 , 2 ± 0 , 8 
Астрахань 46 4,1 ± 0 , 2 335 250 5 , 4 ± 0 , 8 
Барнаул 44 4 , 2 ± 0 , 1 340 270 7 , 6 ± 0 , 6 
Гирионис 33 3,7 ± 0 , 1 270 220 8 , 0 ± 0 , 5 
Москва 40 3 8 ± 0 2 200 140 5 4 ± 0 5 
Петрозаводск 37 3 , 9 ± 0 , 2 265 185 7 , 2 ± 0 , 4 
Рига 28 3 , 9 ± 0 , 1 250 210 6 , 5 ± 0 , 5 
Саранск 51 4 , 0 ± 0 , 2 310 290 6 , 9 ± 0 , 6 
Сахалин 73 3 , 8 ± 0 , 1 280 200 6 , 8 ± 0 , 3 
Яункалснава 54 3 , 8 ± 0 , 1 275 245 6 , 6 ± 0 , 4 
П р и м е ч а н и е . З н а ч е н и е б и о м а с с ы п р и в о д и т с я д л я о д н о г о р а с т е н и я . 

тур применение критерия Стьюдента показало недостоверность разности 
средних значений биомассы различных образцов. 

Измерения годового прироста сравнительных культур аронии 
(см. табл. 3) показали сходный результат: различий между образцами 
различного географического происхождения не наблюдалось. 

Вариабельность определяемых параметров оказалась небольшой (коэф
фициент вариации 10%). Эти данные показывают высокую генотипиче-
скую стабильность признаков аронии на всем протяжении ее вторичного 
ареала. 

О Т Л И Ч И Я К У Л Ь Т У Р Н О Й А Р О Н И И 
ОТ Д И К И Х АМЕРИКАНСКИХ РОДОНАЧАЛЬНИКОВ 

Измерение диаметра и воздушно-сухой массы плодов показало, что 
плоды из первичного и вторичного ареалов аронии по этим параметрам 
достоверно различаются. Масса плодов, собранных в ряде пунктов СССР, 
в 2—3 раза превышает массу плодов, полученных из Северной Америки 
(см. табл. 1). У экземпляров, растущих в ботанических садах Западной и 
Средней Европы, плоды также в 1,5—2 раза легче, чем у нашей культурной 
аронии. Сходные результаты были получены и В. И. Проценко [9] . 

У плодов установлены также морфологические и качественные раз
личия: у североамериканской аронии плоды преимущественно овальные 
или несколько грушевидные блестящие. У культурной аронии они шаро
видные, большей частью немного сплюснутые (по крайней мере на вер
хушке) и всегда матовые. Плоды у культурной аронии более сочные, чем 
у дикорастущей, и при высыхании сильно сморщиваются, поэтому резкое 
различие в размерах свежих плодов дикой и культурной аронии на сухом 
материале частично сглаживается. 

Просмотр гербарных образцов показал, что цветки североамериканской 
аронии мельче, а соцветие содержит меньше цветков, чем у культурной 
аронии. Установлено также достоверное различие по форме и размерам 
листовой пластинки (см. табл. 2). Отмеченная американскими исследова
телями внутривидовая изменчивость морфологических признаков аронии 
наблюдалась и нами. Гербарные образцы аронии из Северной Америки 
резко различались по размерам и форме листьев — от мелких и округлых 
до более крупных, ланцетных, с заостренным концом. 

Североамериканская арония — растение лишь умеренно холодостойкое 
(зона IV по Редеру), тогда как культурная арония чрезвычайно холодо
стойка и может быть отнесена к зоне И. 

Таким образом, культивируемую в СССР аронию не удается иденти
фицировать ни с одной из форм, встречающихся в естественном ареале 
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вида, от которых культурная 
арония достоверно отличается 
по ряду количественных и ка
чественных признаков. 

Поскольку культурная аро
ния отчетливо отличается от 
своих диких родоначальников, 
постоянна в своих признаках и 
очень широко распространилась 
в Северной Евразии, представ
ляется достаточно оправданным 
описать ее в качестве нового 
вида (рис. 2). 

Aronia mitschurinii Skvortsov 
et Maitulina sp. nova.— Frutex 
sat robustus, ad 3 m (vulgo 1,25— 
2 m) altus, ramulis, foliis pedi-
cellisque plus minusve cinereo-
tomentosis, foliis late ovalibus, 
corymbo multifloro, baccis sphae-
ricis vel apice ± applanatis, atro-
fuscis opacis in vivo 9—12 mm 
in diametro-

Habitat: in hortis numerosis-
simis in URSS culta, specimina 
silvestria abhuc ignota. 

Typus: Mosqua, Hortus bota-
nicus principalis, culta, 10.9.1980 
leg. J. Maitulina, MHA. 

A specie affini (et verosimi-
liter parentali), A. melanocarpa (Michx.) Elliott habitu robustiore, pubescen-
tia fere omnium partium, corymbo conspicue majore necnon fructibus multo 
majoribus opacis manifeste discernitur. 
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Г л а в н ы й б о т а н и ч е с к и й с а д А Н СССР 

Рис. 2. Культурная арония (А. mitschuri-
nii) 

Ф о т о с г е р б а р н о г о о б р а з ц а (СССР, М о с к в а . Б о т а 
н и ч е с к и й с а д М Г У н а Л е н и н с к и х г о р а х . В к у л ь 
т у р е . 6.VIII 1973 г . , А . С к в о р ц о в ) 
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У Д К 572.2:5814.. 

ОБ ИЗМЕНЧИВОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЛЮТИКА 
В ПИТОМНИКЕ И ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

Л. Е. Курлович 

В 1978—1980 гг. мы проводили наблюдения над изменчивостью мор
фологических признаков лютика кашубского Ranunculus cassubicus L. s. 1. 
и лютика золотистого R. auricomus L. s. 1. в различных микроклиматиче
ских условиях [1] . Были установлены морфологические различия между 
растениями этих видов, растущими в различных естественных местооби
таниях. Данная работа предпринята с целью подтвердить, что эти разли
чия свидетельствуют о существовании различных биотипов, а не явля
ются чисто модификационными. Кроме того, мы хотели выяснить, какие 
признаки и каким образом будут изменяться при выращивании растений 
из различных биотипов в одинаковых условиях. Для этого весной 1978 г. 
в Серебрянопрудском районе Московской области и в районе поселка Гре-
мячего Тульской области были взяты растения 9 биотипов лютика кашуб
ского и 6 биотипов лютика золотистого и высажены (по 15—20 растений 
каждого биотипа) на двух участках (теневом — влажном и лесном; све
товом — расположенном на открытом, ярко освещенном месте) на терри
тории Главного Ботанического сада АН СССР. 

В течение первого сезона вегетации (1978 г.) на растениях сказыва
лись условия природных местообитаний, поэтому никаких измерений не 
проводилось. В дальнейшем у растений учитывали показатели 11 призна
ков. Измеряли высоту стебля; диаметр венчика; число розеток стеблевых 
листьев; число листьев в первой стеблевой розетке; длину и ширину 
листьев в первой стеблевой розетке (сначала измеряли длину и ширину 
каждого листа розетки, затем выводили среднюю для каждого экземпляра 
и составляли вариационно-статистический ряд); отношение длины листа 
к его ширине в первой стеблевой розетке; длину черешка прикорневого 
листа; длину и ширину пластинки прикорневого листа; отношение длины 
к ширине пластинки прикорневого листа. Данные измерений для некото
рых биотипов лютика кашубского приведены в табл. 1, для лютика золо
тистого — в табл. 2. 

Как показывают данные этих таблиц, общее направление изменчи
вости у всех биотипов одинаково. Все растения, попавшие на теневой и 
влажный участок, становятся выше, листья у них крупнее. На световом 
участке растения большинства биотипов уменьшаются в размерах. Однако 
степень изменения признаков различна. Например, биотипы V I и IX лю
тика кашубского, взятые из сырых и тенистых мест, на световом участке 
оказались в явно угнетенном состоянии. Так, высота и размер листьев 
первой стеблевой розетки у биотипа IX уменьшились почти в 2 раза. На 
теневом же участке эти биотипы остались практически неизмененными. 
Наоборот, биотипы I и I I I лютика кашубского, взятые из более освещен
ных и сухих местообитаний, на световом участке изменялись в гораздо 
меньшей степени, чем на теневом участке. 

Следует также отметить, что под влиянием перемены условий сущест
вования растений различные признаки изменялись в различной степени. 
Длина и ширина стеблевых листьев, высота растения, длина черешка при
корневого листа, длина и ширина пластинки прикорневого листа значи
тельно варьируют в зависимости от условий произрастания, тогда как 
диаметр венчика, отношение длины к ширине листьев в первой стеблевой 
розетке (т. е. форма стеблевых листьев), число листьев в первой розетке 
остаются и у пересаженных растений практически неизменными у боль
шинства биотипов. Отношение длины пластинки прикорневого листа к ее 
ширине (т. е. форма прикорневого листа) у всех биотипов очень близкое 
и на обоих участках остается неизменным. 

Биотипы лютика золотистого аналогичным образом изменяются в за
висимости от характера участка и микроклиматических условий природ-
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пых местообитаний (см. табл. 2). Однако эти изменения выражены у них 
в гораздо меньшей степени, что, вероятно, связано с тем, что в природных 
популяциях морфологическое разнообразие этого вида значительно мень
ше, чем лютика кашубского. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Курлович Л. Е. Исследование корреляций между факторами среды и морфологи
ческими признаками лютика.— Бюл. Глав, ботан. сада, 1982, вып. 125. 

Г л а в н ы й б о т а н и ч е с к и й с а д А Н СССР 

У Д К 582.893:581.45 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЧЕРЕШКОВ 
У ВИДОВ FERULAGO (UMBELLIFERAE) 
И ИХ ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Л. П. Томкович, М. Г. Пименов 

Данная работа предпринята нами как часть критической ревизии рода 
Ferulago Koch. Мы стремились выявить в анатомической структуре че
решков новые таксономические признаки, особенно такие, которые мини
мально варьируют в пределах вида и четко позволяют различать виды и 
надвидовые таксоны. При этом мы учитывали, что в систематике ряда 
крупных родов Umbelliferae, как было показано в специальных работах, 
определенное таксономическое и диагностическое значение имеют призна
ки структуры черешка. Петиолярные признаки видов и внутриродовых 
таксонов Angelica L. [1] , Peucedanum L. [2] , Seseli L. [3] , Heracleum L. 
[4] значительно различаются в каждом из этих родов, в то же время 

в роде Ferula L. [5] петиолярная анатомия дает мало таксономических 
критериев, так как черешки видов разных секций и подродов устроены 
довольно сходно. Другое обстоятельство, несколько ограничивающее так
сономическое значение петиолярных признаков в систематике Umbellife-
гае,— это их определенная, а иногда и значительная изменчивость в пре
делах вида. Поэтому в каждом крупном роде можно наблюдать своеобраз
ное соотношение между меж- и внутривидовой изменчивостью петиоляр
ных признаков и классификацией видов, при этом петиолярные признаки 
могут быть преимущественно родовыми, внутриродовыми и видовыми кри
териями, а некоторые могут не выдерживаться и на уровне вида. 

У представителей рода Ferulago (триба Peucedaneae) было изучено 
•строение черешка. Этот род насчитывает 43 вида, из которых только 4 
встречаются на территории СССР. Центр видового разнообразия рода на
ходится в Передней Азии, в частности в Турции. Мы исследовали значи
тельную часть рода, а именно 37 видов, большинство по гербарным ма
териалам, отечественные виды изучались более подробно и на живом, 
и свежефиксированном материале. Поскольку черешки листьев Ferulago 
не имеют полости, они подвергаются при гербаризации лишь сравнительно 
небольшой деформации. Наиболее существенно при этом изменяется на
ружная поверхность черешка, ребристость которой может несколько по
вышаться из-за большего сжатия паренхимы между ребрами по сравне
нию с колленхимой ребер. 

Для исследования петиолярной анатомии были взяты черешки прикор
невых листьев. Образцы с гербарных листов размачивали в смеси воды 
спирта, глицерина ( 1 : 1 : 1 ) , а образцы, собранные в природе или на 
участке ботанического сада МГУ, фиксировали в 70°-ном спирте и иссле
довали в свежем виде. Срезы делали от руки в средней части черешков и 
окрашивали флороглюцином и соляной кислотой. 

Строение черешков у изученных видов Ferulago оказалось сходным по 
многим признакам. У растений всех видов черешки имеют билатеральное 
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Рис. 1. Анатомическое строение-
черешка F. aucheri 
а — схема строения; б — участок че
решка с проводящим пучком и коль
цом сильно одревесневшей паренхимы; 

Г — проводящий^пучок; — ксилема; 
з— флоэма; 4 — склеренхима; 5 — сек
реторный каналец; 6 — одревесневшая 
паренхима 

Рис. 2. Анатомическое строение 
черешка F. thyrsiflora 

а — схема строения; б — участок ч е 
решка с проводящим;нучком и слегка 
одревесневшей п а р е н х и м о й . Остальные 
обозначения те ж е , что на рис. 1 

Рис. 3. Схема наиболее вероят
ных направлений эволюции че
решков в роде Ferulago Koch 
/ —F. amani, F. aucheri, F. bemardii 
F. confusa, F. humilis, F. nodosa, F. pla~ 
tycarpa, F. slellata, F. silaifolia, F. seti-
folia, F. sylvatica, F. serpentinica, F. 
Bartorii\ II — F. cassia, F. contracta, 
F. brachyloba, F. galbanifera, F. grana-
iensis, F. isaurica, F. longistylis, F. mac-
rocarpa, F. macrosciadia, F. pauciradiata;. 
III — F. angulata, F. bracteata, F. fri-
gida, F. subvelutina, F. trachycarpa\ 
IV — F. lutea; V — F. latiloba, F. sy-
riaca; VI — F. asparagifolia, F. mugh-
lae; VII — F. carduchorum, F. trifida; 
VIII—F. pachyloba; IX—F.thyrti-
flora\ А — секция Anizothaenia; F — 
Ferulago; E — Aeuthaenia; цифрьГпри 
б у к в а х — количество видов 



дорсовентральное строение, т. е. у них легко можно отличить абаксиаль-
ную и адаксиальную стороны. У тех черешков, которые не имеют выра
женной выемки с адаксиальной стороны, ориентация черешка устанавли
вается по взаимному расположению ксилемы и флоэмы. Снаружи черешки 
покрыты эпидермисом, клетки которого нередко имеют выросты, образую
щие короткие волоски. Под эпидермисом по периферии черешка распо
ложены колонки колленхимы, у всех видов не подвергающиеся вторичной 
склерификации. Для многих видов Ferulago характерно значительное 
одревеснение основной паренхимы черешка, причем особенно сильное 
в периферической части, между проводящими пучками. Обычно в резуль
тате этого образуется хорошо заметное кольцо, четко отграниченное от 
центральной паренхимы, которая или совсем не одревесневает, или изме
няется в значительно меньшей степени. Степень одревеснения паренхимы 
неодинакова у различных видов (рис. 1, 2). Проводящая система черешка 
у разных видов довольно однородна и всегда состоит из периферических 
и центральных пучков. Некоторые центральные пучки иногда сложные,, 
но эта особенность не имеет диагностического значения. Гистологический 
состав пучков у разных видов сходен: они состоят из флоэмы, ксилемы и 
окружающей их склеренхимы. Степень развития склеренхимы пучков не
сколько варьирует в роде Ferulago. Секреторная система состоит из много
численных канальцев, которые приурочены не только к колонкам коллен
химы, но могут располагаться также около проводящих пучков в толще 
паренхимы. 

До самого последнего времени существовала лишь одна система Fe-
rulago, предложенная Э. Буассье [6] , в которой род разделен на две сек
ции: Euferulago и Anisotaenia. Однако невозможность выбрать в качестве 
лектотипа рода Ferulago galbanifera (Mill.) Koch [7] приводит к измене
нию номенклатуры секций. Кроме того, система Буассье, как показали,, 
в частности, работы Пешмена [8] , является слишком общей, и поэтому 
мы не могли принять ее за основу анализа структуры черешка. 

В новейшей монографии рода Ferulago Л. Бернарди [9] внес мала 
изменений в классификацию видов рода. В дополнение к двум секциям 
Буассье он выделил третью секцию — Eutaenia Bernardi (тип: F. nodosaL.), 
в которую вошла часть видов секции Euferulago Буассье. Эта классифика
ция весьма искусственна, основана практически лишь на числе канальцев 
и отчасти особенностях строения соцветия. Л. Бернарди приходит к вы
воду, что во внутриродовой систематике Ferulago строение черешков и 
влагалищ листьев не имеет значения и может быть использовано лишь 
для сопоставления этого рода с Peucedanum и Ferula. Система Бернарди, 
не выявившая мелких естественных групп в пределах рода (достаточно 
сказать, что в конспекте виды расположены по алфавиту), для нашего 
анализа также оказалась мало подходящей. Поэтому мы выделили груп
пы видов, сходных по петиолярной анатомии, вне зависимости от их отне
сения к двум секциям. Эти группы, не представляющие собой, конечно, 
внутриродовых таксонов, мы постарались связать в ряды и составить схему 
наиболее вероятных направлений эволюции петиолярпых признаков в этом 
роде (рис. 3). 

Описания черешков составлены по следующим признакам, вырьирую-
щим в пределах рода: 

I . Форма поперечного сечения черешка 
1. Желобовидный с широкой выемкой 
2. Округлый билатеральный с узкой выемкой 
3. Радиальный без выемки 

I I . Ребристость черешка 
1. Ребра почти не выражены 
2. Ребра хорошо развиты 

I I I . Ребра с адаксиальной стороны 
1. Длинные, узкие, резко выступающие 
2. Не длинные, слабо выступающие 
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IV. Опушение черешка 
1. Черешки голые 
2. Черешки опушены короткими одноклеточными волосками 

V. Обкладка периферических проводящих пучков 
1. Склеренхима равномерно окружает пучки со всех сторон 
2. Склеренхима окружает пучки только с внутренней стороны 
ксилемы и наружной стороны флоэмы 

V I . Расположение секреторных канальцев 
1. По одному (редко по 2) только около колонок колленхимы 
2. Около колонок колленхимы и около проводящих пучков 

V I I . Одревеснение паренхимы 
1. Паренхима равномерно слабо одревесневает 
2. Четко выражено кольцо сильно одревесневающей паренхимы 
между периферическими проводящими пучками 

V I I I . Размеры периферических проводящих пучков 
1. Наблюдается чередование крупных и мелких пучков 
2. Пучки равномерно уменьшаются от главного ребра к адакси
альной стороне 

Из этих признаков наиболее ценны в таксономическом отношении 
форма поперечного сечения черешка ( I ) , наличие или отсутствие опуше
ния ( I V ) , степень развития склеренхимы пучков (V) , степень одревесне
ния паренхимы между периферическими проводящими пучками ( V I I ) . 
Как видно из таблицы, форма поперечного сечения черешка у некоторых 
видов может варьировать от желобовидных с широкой выемкой до округ
лых с узкой выемкой. Такие черешки мы условно объединяем в одну 
группу в противовес черешкам, имеющим на поперечном срезе радиальное 
строение и не имеющим выемки с адаксиальной стороны. 

По этим основным четырем признакам ( I , IV, V, V I I ) , имеющим таксо
номическое значение, можно выделить 9 типов строения черешка. Число 
видов в каждом типе различно. Схема (см. рис. 3), показывающая возмож
ные пути перехода от одной структуры черешка к другой, составлена та
ким образом, что соседние структуры отличаются лишь на один из этих 
четырех признаков. 

Самым распространенным типом черешка является черешок желобо-
видный с широкой или узкой выемкой, как правило, опушенный мел
кими шипиками или короткими волосками, у него четко выражено 
кольцо одревесневшей паренхимы между периферическими пучками, ко
торые в свою очередь равномерно окружены склеренхимой. Сюда относят
ся следующие виды: F. amani, F. aucheri, F. bernardii, F. confusa, F. humi-
>lis, F. nodosa, F. platycarpa, F. stellata, F. silaifolia, F. setifolia, F. syluatica, 
F. serpentinica, F. sartorii. 

Вторую большую группу, имеющую сходное строение черешка, но без 
опушения, образуют виды F. cassia, F. contracta, F. brachyloba, F. galbani-
fera, F. granatensis, F. issaurica, F. longistylis, F. macrocarpa, F. macroscia-
dia, F. pauciradiata. 

К третьему типу относятся виды, имеющие опушенные черешки с узкой 
выемкой на адаксиальной стороне, с пучками без равномерной склерен-
химной обкладки, у которых нет четко выраженного кольца одревесневшей 
паренхимы: F. angulata, F. bracteata, F. frigida, F. subvelutina, F. tra-
chycarpa. 

Четвертый тип черешка сходен с предыдущим типом, но отличается 
от него степенью развития склеренхимной обкладки периферических 
пучков. К нему относится один вид — F. lutea. 

Пятый тип строения черешка сходен с четвертым типом, но здесь от
сутствует опушение. К этому типу относятся F. latiloba и F. syriaca. 

Шестой тип — черешки голые, имеют выемку с адаксиальной стороны, 
четко выраженное кольцо одревесневшей паренхимы, склеренхима в пуч
ках развита лишь с наружной стороны флоэмы и внутренней стороны кси
лемы (F. mughlae и F. asparagifolia). 
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Признаки анатомической структуры черешков видов Ferulago 

В и д I II III IV V V I VII V I l l 

F. angulata (Schlecht.) Boiss. 2 2 2 2 2 2 1 1 

F. amani Post 2 1 2 2 1 2 2 1 
F. asparagifolia Boiss. 2 2 2 1 2 2 2 1 

F. aucheri Boiss. 1 2 1 2 1 2 2 1,2' 
F. bernardii M . Pimen. et L . Tomkov. 1 2 1 2 1 2 2 
F. brachyloba Boiss. 2 2 2 1 1 2 2 1 

F. bracteata Boiss. et Hausskn. 2 2 2 2 2 1 1 

F. cassia Boiss. 1,2 2 2 1 1 2 2 1 

F. carduchcrum Boiss, et Hausskn. 3 2 2 2 2 1 1 

F. confusa Ve l . 1,2 2 2 2 1 2 2 
F. contracta Boiss. et Hausskn. 1 1 2 1 1 2 2 1 

F. frigida Boiss. 2 2 2 2 2 1 
F. galbanifera ( M i l l . ) Koch 2 2 2 1 1 U 2 2 1,2 
F. granatensis Boiss. 2 2 2 1,2 1 2 2 1 

F. humilis Boiss. 1,2 2 2 1,2 1 1,2 2 
F. isaurica Pesmen 2 2 2 1 1 2 2 1 

/ , latiloba Schischk. 2 1 2 1 1 2 1 
F. longistylis Boiss. 1 2 2 1 1 2 2 
F'. lutea (Poiret) Grande 1,2 2 2 2 1 1,2 1 
F. macrccarpa (Fenzl.) Boiss. 2 2 ' 2 1 1 2 2 1,2 
F. macrosciadia EQ ss. et Bal . 1 2 0 1,2 1 2 2 
F. mughlae Pesmen 1,2 2 2 1 2 2 1 

F. nodosa (L.) Boiss. 2 2 2 2 1 1 2 
/ . pachyloba (Fenzl —) Boiss. 2 1 2 1 2 1 
F. pauciradiata Bo ss. et Heldr. 2 2 2 1 1 2 2 1 

F. platycarpa Boiss. et Bal. 2 2 2 2 1 l-,2 2 2 
F. sartcri Boiss. 1 2 2 2 1 2 2 2 
F. serpentinica Rech. f i l . 1,2 2 2 1,2 1 2 2 2 

setifolia C. Koch 2 2 2 1,2 1 2 2 2 1 

/ . silaifolia Boiss. 1 2 2 2 1 1 2 2 
F. stellata Boiss. 1 2 2 2 1 2 2 2 
F. subvelutina Rech. f . l . 2 1 2 2 2 1 1 
F. sylvatica (Bess.) Re chenb. 1,2 2 2 1,2 1 2 2 l r 2 
F. syr аса Boiss. 2 2 2 1 2 1 2 
F. thyrsiflcra (S bth. et Smith) Koch 3 i о 1 9 2 \ i 1 

F. trachycarpa Boiss. 2 1 2 2 2 2 1 1 
/ . trifida Boiss. 3 2 2 2 2 2 1 1 

К седьмому типу относятся черешки, как правило, опушенные, ра
диального строения, с равномерно одревесневающей паренхимой, перифе
рические пучки имеют склеренхимные обкладки с двух сторон — F. саг-
duchorum и F. trifida. 

Черешки восьмого типа отличаются от черешков предыдущего типа 
наличием узкой выемки с адаксиальной стороны и отсутствием опу
шения (F. pachyloba). 

Близкий к нему — девятый тип строения черешка, включающий также 
только один вид — F. thyrsiflora, имеющий радиальное строение, по осталь
ным признакам сходен с предыдущим. 

При сравнении этой схемы с системой Бернарди [9] выявляется почти 
полное разделение, с одной стороны, секции Anisotaenia и секций Eutaenia 
и Ferulago — с другой. Виды, имеющие структуру черешка третьего, седь
мого, восьмого и девятого типов строения, относятся к секции Anisotaenia. 
Лишь в одном случае вид секции Anisotaenia по Бернарди (F. contracta) 
имеет структуру черешка иного типа [9] . Между секциями Eutaenia и 
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Ferulago больших различий не найдено: самые распространенные типы 
черешка (первый и второй) встречаются в равной мере в пределах обеих 
этих секций. В связи с этим нельзя не отметить, что различие секций по 
Бернарди сводится только к числу комиссуральных и спинных канальцев 
в мерикарпиях (Eutaenia — комиссуральных канальцев меньше 30, спин
ных канальцев меньше 40; Ferulago — комиссуральных канальцев боль
ше 30, спинных канальцев больше 40). 

Приведенные данные свидетельствуют о таксономической ценности пе-
тиолярных признаков для систематики рода Ferulago и позволяют при
влечь для этих целей признаки, не находившие ранее применения в систе
матике рода, но успешно используемые в других таксонах семейства зон
тичных. Остальные признаки из-за их внутривидовой вариабельности вряд 
ли могут иметь таксономическое значение для классификации видов рода 
Ferulago Koch. 
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Ц В Е Т О В О Д С Т В О , З Е Л Е Н О Е С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О 

У Д К 635.966:631.811 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 
ПОД ГЕРБЕРУ 

Е. 3. Мантрова, Г. В. Николаева, В. В. Дворцова 

Гербера — красиво и непрерывно цветущий многолетник, с успехом мо
жет восполнить дефицит цветочной продукции в осенне-зимнее время, но 
из-за недостаточной изученности агротехники выращивания и особенно
стей питания гербера является редкой культурой в цветочных хозяйствах. 

Большое влияние на декоративность герберы оказывают минеральные 
удобрения. 

Опыты с герберой группы Джемсона мы проводили в ботаническом саду 
МГУ. Растения выращивали на верховом плохоразложившемся торфе 
с добавлением суглинистой перегнойной почвы и песка ( 3 : 1 : 1 ) . Удобре
ния вносили в разных дозах и соотношениях по фазам роста, общая доза 
составляла 0,1 г действующего вещества на 1 кг почвы. Повторность опыта 
40—12-кратная. 

Для управления ростом и развитием герберы важно знать, как посту
пают питательные элементы в растение, как происходит образование угле
водов и как меняется их содержание в разных органах под влиянием раз
личных удобрений. Углеводы, как известно, являются источником образо
вания многих других соединений. 

Полученные данные (табл. 1) показывают, что основная часть углево
дов в растениях герберы содержится в корнях. Листья, соцветия и цвето
нос отличаются, как правило, весьма низким содержанием углеводов. 
Корни у герберы сильноразвитые, шнурообразные, проникают в почву на 
глубину 30—40 см, лишены корневых волосков, питательные элементы 
всасываются всей поверхностью корня. Поэтому гербера нуждается в хо
рошо растворимых формах питательных элементов. В корнях герберы 
скапливаются не только углеводы, но и другие питательные вещества, чего 
не наблюдается ни у одной культуры закрытого грунта. В периоды острого 
недостатка питательных элементов их содержание понижается прежде 
всего в корнях. Среди Сахаров, содержащихся в корнях герберы, преобла
дает фракция сахарозы (ее количество в 1,8—2 раза выше по сравнению 
С моносахарами). Содержание сахарозы заметно изменяется в зависимости 
от применяемых удобрений и фаз развития растений герберы (особенно 
в корнях). На начальных этапах роста действие удобрений проявляется 
мало. Некоторое повышение сахарозы (до 13,98%) отмечается в корнях на 
фоне N 0 , 5 P i K o , 5 , т. е. когда в составе подкормки преобладает фосфор. 

Положительное влияние удобрений на синтез углеводов возрастает 
в фазе бутонизации и начале первого цветения. Максимум содержания 
Сахаров в растениях герберы наблюдается во время полного цветения, 
когда преобладающей фракцией является сахароза. Наиболее благоприят
ные условия для образования Сахаров создаются при дифференцированном 
внесении удобрений ( N , N K , N P , N P K , РК) , когда йа начальных этапах 
роста вносится один азот, в фазе интенсивного вегетативного роста — азот 
с калием (с преобладанием последнего), во время перехода к образованию 
первых бутонов — азот с фосфором и в начале цветения — азот, фосфор и 
калий. Общее содержание Сахаров (сумма Сахаров) в корнях в этом случае 
доходит до 21,03%; фракция сахарозы составляет 17,61%, а моносахара — 
всего лишь 2,6 % (вариант 4). 
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Низким содержанием Сахаров отличаются листья и цветонос герберы, 
причем количество сахарозы в них даже ниже, чем количество моносаха¬
ров. Последнее свидетельствует о том, что углеводы из листьев быстро 
мигрируют в корни. Высокое содержание Сахаров в растении отмечается 
под влиянием азотных, фосфорных и калийных удобрений, внесенных 
в разных дозах по фазам роста, т. е. в начале роста,— 0,25 дозы NPK, 
в фазе интенсивного вегетативного развития герберы — 0,5 дозы NPK, на
чиная со времени образования первых бутонов и во время цветения — пол
ную дозу 1 NPK (одна доза составляет 0,1 г действующего вещества и 
I кг почвы) (вариант 3). 

Систематическое внесение удобрений с преобладанием того йли иного 
питательного элемента не дает желаемого результата и вызывает пони
жение образования Сахаров, особенно в корнях. Наиболее заметное пони
жение количества сахарозы в корнях, а также в листьях и цветоносах 
отмечается при систематических подкормках с преобладанием азота над 
калием и фосфором (NiPo.sKo.s) . Содержание сахарозы в соцветиях в этом 
случае доходит до 0,73%, в листьях —до 1,97%, в корнях —до 11,7%, 
тогда как в оптимальных вариантах содержание сахарозы в корнях 17,6%, 
в листьях и цветоносах 2,15—2,41%. Последнее свидетельствует о необ
ходимости дифференцированного подхода к питанию герберы. На разных 
этапах органогенеза гербера нуждается в разных соотношениях и дозах 
питательных элементов. 

Следует отметить, что гербера хотя и отзывчива на азотное и азотно-
калийное питание в первой половине вегетации, однако сильное преобла
дание азота над фосфором и калием в течение всей вегетации подавляет 
синтез углеводов, особенно во время бутонизации и цветения. Кроме того, 
интенсивное азотное питание на всех этапах роста ведет к сильному раз
растанию вегетативной части растения и уменьшению генеративной. Под 
влиянием указанных удобрений образуется гораздо меньше соцветий. 

Эта особенность более заметна во время полного цветения (19.VIII) . 
Интенсивное азотное питание в течение всей вегетации (NiPo.sKo.s) при
вело к резкому понижению общей суммы Сахаров в корнях — 6,49%, 
а из них фракция сахарозы составляла всего лишь 4,47%, тогда как 
в оптимальных вариантах (N, NK, NP, NPK, РК) общая сумма Сахаров 
в корнях равнялась 19,4%, из них фракция сахарозы — 16,73%. У расте
ний герберы, которые в течение всей вегетации подкармливали азотом 
с калием (NK), в первой половине вегетации отмечалось сравнительно вы
сокое содержание Сахаров. Фракция сахарозы в корнях на фоне подкормок 
NK составляла 8,85%, в цветоносе и листьях—1,36—2,12%. Во второй 
половине вегетации гербера сильно нуждается в фосфоре и исключение 
его из питательной смеси ведет к понижению содержания Сахаров. Из
вестно, что фосфор активизирует процесс образования углеводов и их 
передвижение в другие органы. 

Однако было бы неправильным считать, что между содержанием угле
водов и продуктивностью герберы существует прямо пропорциональная 
зависимость. Не менее важным фактором является наличие азотистых и 
других веществ. Опытные данные показывают, что внесение под герберу 
удобрений в оптимальных сочетаниях по фазам роста не только активизи
рует процесс образования углеводов, но и обусловливает получение 
наивысшей продуктивности растений (табл. 2). 

В вариантах с дифференцированной подкормкой образовались наибо
лее мощные растения с большим числом соцветий. Здесь гербера зацвела 
на 5—7 дней раньше по сравнению с растениями других вариантов и на 
I I дней раньше контрольных. 

Положительная роль дифференцированного внесения удобрений осо
бенно заметна на втором году, когда растения зацвели на 14 дней раньше 
контрольных и образовали до 12 соцветий. Весьма существенное влияние 
на второй год оказывают удобрения, в составе которых преобладали фос
фор и калий (No.sPiKo.s и N0.5P0.5K1). На фоне указанных вариантов на 
растениях герберы образовалось по 12—13 цветоносов, соцветия были 
крупные и яркие, вполне отвечающие стандартам. 
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Таблица 2 

Влияние удобрений на рост и продуктивность растений герберы 
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Растения первого года (1977 г.) 
Без удобрений (конт 22,0 16.VIII 5 20,1 10,0 3 ,6 7 5 4 7 
роль) 

22,0 20,1 10,0 3 ,6 7 5 4 7 

NK 36,0 8.VIII 1 2 43 ,4 21,2 10,9 10,4 8 ,95 
NPK 31 ,0 15.VIII 12 44 ,8 19,7 11,5 10,2 10,3 
TTtTfbfbpЛРТТТТТТп ш я н - 33,5 5.VIII 1 0 46 ,4 19,1 4 Л £ 1U,0 1 о , о 8,7 
ная подкормка: N , 

33,5 46 ,4 19,1 4 Л £ 1U,0 1 о , о 8,7 

NK, NP, NPK, Р К * 
NiPo,5K0 ,5 32,0 10.VIII 8 26,5 13,3 5,9 5,8 5 ,7 
No,5PiKo,5 29,5 12.VIII 9 24,5 9,6 6 ,2 9 ,8 5 ,9 
N0,5^0,5^1 30,5 12.VIII 8 23,5 8,6 5,8 8,8 7 ,3 

Растения второго года (1978 г.) 

Без удобрений (конт 30,0 40,5 15.VI 7 19,6 7,4 3,5 3,8 2 , 4 
роль) 

30,0 40,5 19,6 7,4 3,5 3,8 2 , 4 

NK 39,0 42 ,0 8.VI 1 0 33,3 18,3 9,3 5,3 6 ,2 
NPK 34,0 55,0 5 - 6 . V I 9 20,5 9,3 6 ,0 5,2 3 ,8 
Дифференцирован 38,0 50,0 1.VI 12 25,6 12,3 6,0 7,2 4 , 9 
ная подкормка: N , 

25,6 12,3 6,0 

NK, NP, NPK, Р К * 
NlP0 ,5^0,5 37 ,0 55,0 5 - 6 . V I 1 0 32,2 16,7 7,3 8,2 6 ,3 
No,5PiK0 ,5 43,5 50,0 12.VI 12 42 ,7 21,5 10,5 10,8 8,5 
NO,5PQ,5KI 38,0 57,0 13.VI 13 39,3 18,0 8,8 12,5 8,5 

* Д и ф ф е р е н ц и р о в а н н у ю п о д к о р м к у в н о с и л и в с л е д у ю щ и х с о о т н о ш е н и я х : N; N K (I : 1,5); N P 
(1 : 1); N P K ( 1 : 1 : 2,1); Р К (1 : 2,3). 

Не менее важно для регуляции и развития растений герберы изучить 
процесс поступления питательных элементов — азота, фосфора, калия г 
кальция и магния — и определить правильное соотношение между ними. 
Опыты показали (табл. 3), что в отличие от многих декоративных культур 
закрытого грунта гербера отличается сравнительно низким содержанием 
азота во всех органах растения. Она высокотребовательна к калию и 
потребляет его в больших количествах на протяжении всей вегетации. 
Более всего калия содержат черешки и корни (в отдельных случаях до 
5—6%). Содержание калия в растениях герберы (в отличие от азота и 
фосфора) сильно изменяется в зависимости от внесенных удобрений. 
В вариантах, где в подкормках одним из компонентов был калий, его со
держание в растениях герберы резко возрастало, особенно в черешках. 

Содержание фосфора в отличие от калия в растениях герберы ниже. 
Его количество под влиянием удобрений изменяется весьма незначитель
но, однако исключение его из питательной смеси в фазе бутонизации и 
цветения ведет к понижению декоративности герберы. 

Следующая характерная особенность герберы —это очень высокое со
держание кальция во всех органах растения, особенно в листьях (до 
3—4,5%). С наличием большого количества кальция, очевидно, связана 
упругость листьев и цветоноса герберы. Кальций, как известно, соединяясь 
с пектиновыми веществами, образует пектинат кальция, который придает 
растениям упругость и прочность [1 ] . В черешках количество кальция 
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Таблица 3 

Влияние удобрений па содержание питательных элементов 
(в % на сухую массу) (цветение 22.1X 1978 г.) 

Вариант подкормки 4 1 р Г а Н 
растений к KtO Са Mg 

л / л п б п р н и и / к п н т - -ТТПРТКСТ 1 ,2о П С-1 
и , ы 

О А П 

2,17 
£ оо Э,2У О ОП 

2,оУ роль) Т~» п Г, и т т 
- 1 I U pnjr l 

\ ПС п / с О ПС Q ГГС О , / О П С1 

iN Листья 2,07 0,50 2,08 4,09 1,71 
Т"С Л ТЛ ТТ T I 

П и р х Ш 
А ОС 
1 ,оо 

Г\ КА 

0,51 
о с / 
2,Ь4 

О ПА 

о,01 
А 

1 ,ЭО 
кг Листья 1,90 0,52 2,16 3,72 1,50 

Черешки 0,59 0,55 3,70 3,62 1,33 
Корни А ОС 1 , 0 0 п с * 

0,51 
о / л 2,40 Q ПА 

о, 01 
А RO 
1 ,эо 

JNIV Листья 2,12 0,49 4,29 3,46 1,97 
Черешки 1,33 0,53 5,03 3,26 1,56 
Корни А КС 

1 , 0 0 
л / о U, 42 4,2о Q ОП 

о, 20 
А ПО 
1 ,Оо 

кгК Листья 1,76 0,56 3,50 3,95 1,49 
Черешки 1,09 0,63 4,80 3,50 1,58 
Корни 1,39 0,51 2,40 2,64 1,54 

Л Р К Листья 1,65 0,56 3,53 4,35 1,54 
Черешки 1,27 0,58 4,82 3,39 1,59 
Корни 1,52 0,51 1,68 3,34 1,37 

Дифференцированная Листья 1,68 0,53 3,50 4,05 1,58 
подкормка: N , NK, NP, 
JMPK, Р К Черешки 1,87 0,81 4,6 5,22 1,60 подкормка: N , NK, NP, 
JMPK, Р К 

Корни 1,63 0,59 3,20 4,60 1,03 

несколько понижено. Известно, что калий и кальций — антагонисты: при 
усиленном поступлении в организм одного из них другой не поступает. 
Поэтому черешки, особенно в области прикрепления к корневой шейке, 
хрупкие и при небрежном прикосновении к листьям быстро обламыва
ются. Кроме того, кальций оказывает большое влияние на образование 
углеводов и азотистых веществ в растениях. С помощью кальция уста
навливается физиологическая уравновешенность раствора. Поэтому столь 
высокое потребление кальция играет важную роль в росте и развитии 
растений герберы. Сравнительно высоким содержанием кальция отлича
ются даже корни. 

В растениях герберы содержится много магния, хотя сравнительно 
меньше, чем кальция. Магний сосредоточивается в листьях (до 
1,97—2,39%), меньше всего магния в корнях. 

Физиологическая роль магния огромна. Прежде всего он входит в со
став хлорофилла, т. е. принимает непосредственное участие в процессах 
ассимиляции. Магний способствует поступлению и передвижению фосфора. 
Он играет большую роль в углеводном обмене и, как и кальций, входит 
в состав пектиновых веществ, обусловливающих прочность и упругость 
растений [2] . 

Дальнейшие опыты с герберой (1979—1980 гг.) показали, что в зави
симости от удобрений, внесенных в разных соотношениях в подкормки, 
изменяется продуктивность растений. Так, при систематических подкорм
ках азотом с калием и полным минеральным удобрением на растениях 
образовалось по 14 соцветий. Соцветия были крупные, цветоносы прочные 
и утолщенные, вполне отвечающие стандарту. Несколько уступают по 
эффективности удобрения, содержащие один элемент — фосфор или калий 
(табл. 4). 

Большую роль в росте и развитии герберы играет азот, под влиянием 
которого развиваются мощные темно-зеленые растения, образующие на 
первом году сравнительно много соцветий. Однако при подкормках только 
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Таблица 1 

Влияние дозы облучения и величины луковиц тюльпана на их прорастание 
и выживаемость 

Ч и с л о 
в ы с а ж е н н ы х 

л у к о в и ц 

П р о р о с л о л у к о в и ц , % 
Ч и с л о 

в ы к о п а н н ы х 
г н е з д 

К о л и ч е с т в о 
в ы ж и в ш и х 

л у к о в и ц , % 

Ф р а к ц и я 
( р а з б о р ) 

Д о з а 
о б л у ч е н и я , к Р 

Ч и с л о 
в ы с а ж е н н ы х 

л у к о в и ц н а 11 м а р т а н а 25 м а р т а 

Ч и с л о 
в ы к о п а н н ы х 

г н е з д 

К о л и ч е с т в о 
в ы ж и в ш и х 

л у к о в и ц , % 

'Оксфорд' 
Экстра Контроль 45 0 100 45 100 

0,3 45 0 100 45 100 
и , о ои о 2 \ ПП 1UU Zft QA n 

yo,u 1,0 20 0 100 8 40,0 
I Контроль 60 8 3 100 53 88,3 

0,3 60 25 0 100 54 90,0 
0,5 60 1fi 6 98 3 80 0 
1,0 20 5,0 100 5 25,0 

т т т т т 11—111 Контроль 90 15,6 97,7 67 74,4 
0,3 90 15,6 100 65 72,2 
0,5 90 98 8 72 2 

1 Ud , u. 1,0 20 10,0 100 2 10,0 

'Парад' 

Экстра Контроль 45 6,7 100 41 91,1 
0,3 50 4,0 100 48 86,0 
0,5 50 0 100 47 94,0 
1,0 20 0 100 9 45,0 

I Контроль 40 7,5 100 38 95,0 
0,3 40 20,0 100 31 77,5 
0,5 40 17,5 100 32 80,0 
1,0 20 5,0 95,0 8 40,0 

Н - Ш Контроль 100 13,0 99,0 85 85,0 
0,3 100 16,0 100 88 88,0 
0,5 100 21,0 100 87 87,0 
1,0 20 0 95,0 3 15,0 

у сорта Парад — луковиц мелкой фракции при дозе облучения 0,5 кР. 
В конце марта прорастают все луковицы, как облученные, так и кон
трольные. 

Сильное действие на выживание луковиц всех фракций, и особенно 
мелких, оказывает доза радиации 1 кР. При этой дозе выживает от 45 до 
25% луковиц крупных и средних фракций и 15—10% мелких луковиц 
в зависимости от сорта. Сильно повреждаются луковицы тюльпана 'Окс
форд'. Погибают луковицы постепенно — в конце вегетации и во времена 
хранения в хранилищах. Растения, получившие большую дозу облучения, 
вегетируют, цветут, но рост их значительно отстает (на 14—26 см) от 
роста растений контрольных и облученных в малых дозах. Особенно дей
ствует радиация на способность растений к вегетативному размножению. 
Замещающие луковицы практически не образуются у тюльпана 'Оксфорд', 
а у сорта Парад имеются единичные луковицы, но они очень мелкие и 
весят в 2—7 раз меньше, чем контрольные. Дочерних луковиц нет. Весовая 
детка образуется только у крупных и средних луковиц. 

Меньшие дозы радиации (0,3 и 0,5 кР) оказывают на тюльпаны раз
личное действие в зависимости от величины луковиц и сорта. 

Облученные луковицы фракции экстра сорта Оксфорд нормальнб 
растут и цветут. Влияние радиации сказывается лишь в уменьшении мас
сы луковиц при дозе 0,5 кР. Облучение в дозах свыше 0,5 кР луковиц 
1 разбора подавляет рост и развитие растений. Высота растений обоих 
сортов ниже, чем в контроле, на 4—5 см, масса замещающих луковиц на 
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Таблица 2 

Влияние радиации на реет растений тюльпана 

В ы с о т а р а с т е н и й Л и с т , с м 

Д о з а о б л у ч е н и я , к Р 
с м % к к о н т р о л ю 

В ы с о т а 
ц в е т о н о с а , с м 

д л и н а ш и р и н а 

'Оксфорд' 
Экстра 

Контроль 4fi о о 100 23 21 16 
0,3 37 102,7 26 99 10 
0,5 31 94,4 26 21 10 
1,0 '19 52,8 9 16 10 

I разбор 
Конттюль ОО 100 25 21 15 

0,3 33 91,7 24 21 14 
0,5 29 80,6 21 18 12 
1,0 19 52,8 9 16 9 

I I — I I I разборы 
и» 
Контроль 33 100 24 20 12 

0,3 27 81,8 21 18 11 
0,5 27 81,8 19 17 10 
1,0 19 57,6 10 14 8 

'Парад' 

Экстра 

I i U х11 р и л х> 4/ 100 33 2о Л с* 
16 0 ч 

VJ у о 
ЛА 
*±г± 

93,6 31 97 1 ^ 1о 
\J у О чч 

оо 
70,2 27 9А 1 Ч 

1 о 1 ,и 91 44,7 12 90 

I разбор 
Контроль 40 100 30 24 13 

0,3 37 92,5 29 22 И 
0,5 32 80,0 25 21,5 10 
1,0 20 50,0 11 17 9 

I I — I I I разборы 
Контроль 35 100 26 19 9 

0,3 32 91,4 24 19 9 
0,5 27 77,1 19 19 9 
1,0 16 45,7 9 15 7 

9 г. меньше. У сорта Оксфорд дочерних луковиц образуется в 3 раза меньше 
(табл. 2 и 3). 

На второй год вегетации отмечено некоторое увеличение коэффициента 
размножения у обоих сортов тюльпана, особенно у луковиц, облученных 
в дозах от 0,3 до 0,5 кР. Однако средняя масса луковиц семьи у сорта 
Парад снижается соответственно на 15—25 г, у сорта Оксфорд — на 10—61 г 
(табл. 4). С увеличением дозы радиации несколько уменьшается коли
чество цветущих растений в семьях (экстра: контроль — 66%, 0,3 кР — 
62%, 0,5 к Р - 5 9 % ; I разбор: контроль - 68%, 0,3 к Р - 6 5 , 0 , 5 к Р - 5 6 % ) . 

На третий год вегетации у облученных растений появилась многосте-
бельность. Облучение способствовало также ускорению развития боковых 
луковиц. Растения с 2—4 цветоносными побегами цвели одновременно. 

Количество гнезд с. многостебельными растениями колебалось от 20 
до 70%, а число стеблей —от 4 до 29 (в зависимости от сорта и величины 
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Таблица 3 

Влияние радиации на вегетативное размножение тюльпана 

ТТ Л ПО Л ^ ТТ Х7ТТО_ 
jj^vod. оилучс-

НИЯ, к Р 

З а м е щ а ю щ и е 
л у к о в и ц ы 

Д о ч е р н и е 
л у к о в и ц ы С ч е т н а я д е т к а В е с о в а я д е т к а 

М а с с а 
семьи, 

г 

ТТ Л ПО Л ^ ТТ Х7ТТО_ 
jj^vod. оилучс-

НИЯ, к Р Ч и с л о М а с с а Ч и с л о М а с с а Ч и с л о М а с с а Ч и с л о М а с с а 

М а с с а 
семьи, 

г 

'Оксфорд' 
Экстра 

Контроль 42 33 36 25 30 14 96 5,5 77,5 
0,3 36 31 28 24 31 15 83 6,0 76,0 
0,5 44 25 39 19 44 10 69 3,5 57,5 
1,0 •О 0 0 0 2 И 14 5,0 16,0 

I разбор 

Контроль 51 38 15 22 29 12 106 4,0 76,0 
0,3 47 34 4 19 9 14 118 3,7 70,0 
0,5 45 29 5 16 4 10 118 3,6 58,6 
1,0 2 5,8 0 0 0 0 9 3,7 9,5 

I I — I I I разборы 

Контроль 67 33 0 0 9 12 113 3,2 48,2 
0,3 63 29 0 0 0 0 97 2,0 31,0 
0,5 64 25 0 0 0 0 99 2,0 27,0 
1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

'Парад' 
Экстра 

Контроль 41 39 53 22 24 12 49 3,8 76,8 
0,3 36 40 31 19 32 11 43 3,0 73,0 
0,5 41 39 34 18 34 И 10 3,6 71,6 
1,0 8 12 0 0 3 9 22 2,5 23,5 

I разбор 
Контроль 32 46 1 26 9 14 41 4,7 90,7 

0,3 31 41 0 0 9 12 44 4,0 57,0 
0,5 32 37 0 0 1 10 5 3,3 50,0 
1,0 8 7 0 0 0 0 5 3,3 10,3 

I I — I I I разборы 
Контроль 80 32 0 0 0 0 115 3,0 35,0 

0,3 75 25 0 0 0 0 142 3,0 28,0 
0,5 85 24 0 0 0 0 133 2,6 27,6 
1,0 3 0 0 0 0 0 0 0 14,0 

луковиц), в то время как среди необлученных растений многостебельных 
не было. 

Многостебельные тюльпаны с двумя или несколькими цветоносными 
побегами, выходящими из одной луковицы, встречаются в природе доволь
но редко. Луковицы фракции экстра при дозе облучения 0,5 кР давали 
большее количество многостебельных растений по сравнению с луковица
ми последующих разборов. Многостебельность у сорта Парад наблюдалась 
во всех вариантах опыта, а у сорта Оксфорд —в основном у луковиц 
фракции экстра и I разбора. 

На четвертый год после облучения действие радиации прекратилось, 
растения росли и развивались так же, как и контрольные. 
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Таблица 4 

Последействие радиации на вегетативное размножение тюльпана 
(второй год вегетации) 

Д о з а 
о б л у ч е н и я , к Р 

Ч
и

сл
о 

г
н

е
зд

4
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и
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С
р
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н

я
я
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ас


са

 
се

м
ь
и

, 
г 

'Парад' 'Оксфорд' 

Экстра Экстра 

Контроль 10 67 6,7 А 7 / Контроль 10 88 8,8 1 их. 
0,3 10 72 7,2 А QO 0,3 9 82 9,1 
0,5 10 95 9,5 155 0,5 9 109 12,0 162 

I разбор I разбор 

Контроль 10 56 5,6 137 Контроль 10 83 8,3 153 
0,3 10 59 5,9 131 0,3 10 77 7,7 И З 
0,5 9 47 5,2 НО 0,5 10 89 8,9 92 

I I — I I I разбор I I — I I I разбор 

Контроль 9 40 4,4 107 Контроль 8 38 4,8 72 
0,3 10 52 5,2 99 0,3 9 55 6,1 76 
0,5 10 60 6,0 92 0,5 9 53 5,9 62 

ВЫВОДЫ 

Чем меньше величина луковиц тюльпана, тем более они подвержены 
влиянию радиации. 

По мере увеличения дозы облучения от 0,3 до 1 кР действие радиации 
усиливается. В первый год вегетации отмечено лишь некоторое ускорение 
начала прорастания луковиц при дозах облучения, показатели роста расте
ний понижаются. 

Летальная доза для луковиц сортов Парад и Оксфорд равна 1 кР. Сти
мулирующим эффектом обладают дозы 0,3 и 0,5 кР. 

Последействие радиации сказывается в повышении коэффициента 
размножения луковиц на второй год вегетации и в появлении многосте-
бельности у растений на третий год вегетации. 

На четвертый год вегетации действие радиации прекращается, расте
ния растут и размножаются так же, как и контрольные. 
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У Д К 581.44:633.811 

О РАЗВИТИИ ГЕНЕРАТИВНЫХ ПОБЕГОВ 
ЭФИРОМАСЛИЧНОЙ РОЗЫ 

Л. Г. Назаренко 

Эфиромасличная роза имеет разветвленные (сложные) почки. Каждая 
почка состоит из центральной, или верхушечной, и боковых, или дочерних 
почек. Последние закладываются на втором этапе органогенеза в пазухах 
двух первых чешуй центральной почки и являются органами замещения 
[1] . Из боковых почек в случае гибели верхушечной развиваются новые 
побеги — вегетативные или генеративные. Качественное соотношение побе
гов этих типов различно у разных сортов. Например, у Казанлыкской розы 
в случае гибели центральной почки из боковых развиваются в основном 
вегетативные побеги, у 'Крымской Красной' в аналогичных условиях из 
боковых почек возникают, кроме вегетативных, в значительном количестве 
генеративные побеги [2] . 

Образование цветочных побегов из боковых почек у различных сортов 
эфир о масличной розы в случае гибели центральных 

(средние данные за 1972—1975 гг.) 

С о р т 

Ч и с л о 
у д а л е н 

н ы х цент
р а л ь н ы х 

п о ч е к 

О б р а з о в а 
л о с ь 

п о б е г о в о т 
у д а л е н 

н ы х 
ТТПИРК о/ 1 1 и чс 1\ | /о 

Ц в е т о ч н ы е п о б е г и 

Ч и с л о 
у д а л е н 

н ы х цент
р а л ь н ы х 

п о ч е к 

О б р а з о в а 
л о с ь 

п о б е г о в о т 
у д а л е н 

н ы х 
ТТПИРК о/ 1 1 и чс 1\ | /о 

Ч и с л о 

О т н о ш е 
н и е 

к ч и с л у 
у д а л е н 

н ы х п о ч е к , 
% 

О т н о ш е 
н и е 

к ч и с л у 
о б р а з о 

в а в ш и х с я 
п о б е г о в , % 

А ОС / о о 2 1,6 2,5 
А АН 

14/ 
/Q А 

4У, 1 
2 1,4 2,3 

1ади А1 1 41 , 1 17 13,5 25,3 
TZT 
141 

М \ Ч 4U, О 12 8,5 25,9 
1О0 и 1 , 4 22 16,3 27,9 
147 4 М о т 

27 18,4 23,4 
162 36,0 27 16,6 52,1 
141 2779 20 14,2 49,4 
129 53,3 22 17,0 29,6 
147 44,2 20 13,6 27,8 
132 44,4 23 17,4 33,5 
129 45,5 21 16,3 31,3 
135 72,1 28 20,7 27,5 
12У 55,5 28 21,7 31,5 
144 76,3 34 23,6 33,2 
138 64,8 27 19,6 29,2 
135 70,0 32 23,7 33,0 
120 54,6 29 24,2 45,8 
123 50,0 32 26,0 50,2 
156 42,4 34 21,8 51,8 
138 66,7 38 27,5 37,1 
138 60,5 34 24,6 33,6 
123 58,8 35 28,4 43,8 
150 57,8 38 25,3 42,8 
138 42,0 54 39,1 57,7 
135 68,8 56 41,5 57,8 
141 68,7 63 44,7 57,6 
147 57,6 49 33,3 54,5 

Казанлыкская 

Таврида 

Ка вказская К р а с н а я 

Молдавская К р а с н а я 1 

Б у к у р и я 

Июльская 

Мичуринка 

Кооператорка 

Джалита 

Фестивальная 

Украина 

Крымская Красная 

Пионерка 

Белая 

П р и м е ч а н и е . В ч и с ш т е л е - д а н н ы е п е р в о г о о п ы т а , в з н а м е н 1теле - в т о р о г о о п ы т а . 
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В связи с тем что большинство эфиромасличных сортов розы не изу
чено по этому показателю, мы в течение 4 лет (1972—1975 гг.) проводили 
специальное исследование, целью которого было определение способности 
ведущих сортов эфиромасличной розы образовывать цветочные побеги из 
дочерних почек в случае гибели центральных. 

В период начала весеннего развития на однолетнем побеге после под
резки в первом опыте удаляли центральные почки только с 3 верхних 
сложных почек как наиболее подверженных гибели в результате действия 
внешних неблагоприятных факторов и механических повреждений, во вто
ром — эту операцию проделывали со всеми почками. В первом и во втором 
случаях у каждого сорта удаляли более 120 почек (по 40—50 в каждом из 
трех повторений). В период цветения подсчитывали число генеративных 
и вегетативных побегов, образующихся из боковых почек. 

Из данных таблицы видно, что изучаемые сорта в обычных условиях 
произрастания имеют различную способность образовывать цветочные по
беги из боковых почек в случае гибели центральных. У сорта Казанлык-
ская из дочерних почек появляются в основном только ростовые, у других 
же образуются как вегетативные, так и генеративные побеги. Количество 
последних неодинаково у разных сортов. Наибольшее число цветочных побе
гов (в процентах от количества удаленных центральных почек) образует
ся у сортов Пионерка и Белая. Остальные изучаемые сорта по этому по
казателю занимают промежуточное положение. 

Полученные нами данные имеют определенное практическое значение, 
так как позволяют прогнозировать возможность получения урожая цвет
ков по сортам в случае, если по каким-либо причинам погибли централь
ные почки. 
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У Д К 581.165.71 

О ВЛИЯНИИ ТИПА ПРИБОЙНОГО ЩИТКА 
НА ПРИЖИВАЕМОСТЬ ПРИВИВОК КЛЕНА 

М. Кръсшев 

При всех способах окулировки щиток можно использовать в двух мо
дификациях. В одном случае он состоит только из вегетативной почки и 
прилегающего к ней участка коры, в другом — при срезе щитка захваты
вается тонкий слой древесины. В отношении указанных модификаций 
привойного щитка в литературе имеются различные мнения. Так, 
И. Ф. Гавришева [1] отмечает, что срастание прививочных компонентов 
при прививке без древесины происходит быстрее и бывает более полным, 
чем при прививке с древесиной. Гартман и Кестер [2] также указывают, 
что прививка декоративных растений, в том числе некоторых садовых 
форм клена остролистного, щитком без древесины дает лучшие результаты 
но приживаемости. 

Противоположные данные сообщает Волкер [3] . По его мнению, оку
лировка многих плодовых и декоративных древесных растений щитком 
с древесиной более эффективна и с экономической точки зрения является 
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более дешевым способом размножения, обеспечивающим высокую прижи
ваемость привоев, причем прививки в этом случае растут лучше и реже 
отламываются. 

Эти разногласия могут объясняться тем, что приживаемость прививок 
при окулировке щитком с древесиной или без древесины зависит, по-ви
димому, от биологических особенностей конкретных испытуемых растений, 
и поэтому указанные модификации, так же как и способы прививки, 
должны подбираться в каждом случае экспериментальным путем, особен
но при работе с новыми мало изученными в этом отношении видами и 
формами декоративных древесных растений. 

В связи с этим задачей настоящей работы было выяснить, какое влия
ние оказывает прививка щитка с древесиной и без древесины на прижи
ваемость привоя у двух садовых форм клена остролистного — А сет plata-
noides L. 'Crimson King' и 'Drummondii'. Исследования проводили с 1976 
по 1978 г. в Главном ботаническом саду АН СССР под руководством члена-
корреспондента АН СССР П. И. Лапина. 

В качестве подвоя использовали сеянцы клена остролистного двух-
трехлетнего возраста. Прививочную операцию выполняли на побегах те
кущего прироста способом боковой окулировки спящим глазком. 

Для каждой садовой формы были выполнены окулировки как щитком 
с древесиной, так и без древесины, по 20 прививок в каждом случае. При
вивочные операции выполнялись в 3 срока с интервалом в 20 дней в период 
с 10 июля по 25 августа. Всего было сделано 720 прививок. Учет и оценку 
приживаемости проводили весной следующего года. Прижившимися счи
тались прививки, почки которых трогались в рост. 

Таблица 1 

Результаты окулировки двух садовых форм клена остролистного щитком 
с древесиной и без нее (в %) 

Г о д 
п р и в и в к и С р о к и * 

П р и ж и в а е м о с т ь 
п р и в и в о к , % 

Г о д 
п р и в и в к и С р о к и * 

П р и ж и в а е м о с т ь 
п р и в и в о к , % 

Г о д 
п р и в и в к и С р о к и * 

щ и т к о м 
с д р е в е 
с и н о й 

щ и т к о м 
б е з д р е 
в е с и н ы 

Г о д 
п р и в и в к и С р о к и * 

щ и т к о м 
с д р е в е 

с и н о й 

щ и т к о м 
б е з д р е 
в е с и н ы 

Привой — 'Crimson K i n g ' Привой — 'Drummondii 
1976 1 75 65 1976 1 85 80 

2 90 75 2 90 90 
3 80 65 3 80 85 

Среднее 81,7 68,3 Среднее 85,0 85,0 
1977 1 80 70 1977 1 80 75 

2 90 75 2 90 85 
3 85 65 3 80 75 

Среднее 85,0 70,0 Среднее 83,3 78,3 
1978 1 75 65 1978 1 75 70 

2 . 85 70 2 85 75 
3 80 60 3 75 70 

Среднее 80,0 65,0 Среднее 78,3 71,7 

* 1—10—15.VII; 2 - 1 - 5 . V I I I ; 3-20-25.VIII . 

Из данных табл. 1 видно, что приживаемость прививок зависит от осо
бенностей привойного щитка. Так, для А. platanoides 'Crimson King' про
цент прижившихся прививок при использовании щитка с древесиной на 
10—25% выше, чем при использовании щитка без древесины. Значительно 
меньшие различия результатов прививки наблюдались у А. platanoides 
'Drummondii'. В 1976 г. в третьем сроке приживаемость щитков без дре
весины была даже на 5% выше, чем щитков с древесиной. Однако в целом 
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у обеих садовых форм клена приживаемость щитков с древесиной выше, 
чем без древесины. 

Как у А. platanoides 'Crimson King', так и у А. platanoides 'Drummondii' 
в процессе исследования наблюдали колебания процента приживаемости 
прививок по годам. Это указывает на то, что условия конкретного года 
также оказывают определенное влияние на срастание привоя с подвоем. 
Наибольшее среднее количество прижившихся прививок для А. platanoides 
'Crimson King' было отмечено в 1977 г.—85% (в модификации щитком 
с древесиной), а наименьшее — в 1978 г.— 80%. При прививке щитком без 
древесины наибольший средний процент приживаемости (70) наблюдался 
в 1977 г., а наименьший (65) — в 1978 г. Для А. platanoides 'Drummondii' 
средние результаты приживаемости по годам при обеих модификациях 
уменьшались с 1976 к 1978 г. 

Таким образом, по данным визуальной оценки можно считать, что для 
изучаемых садовых форм клена остролистного окулировка щитка со слоем 
древесины способствует лучшей приживаемости прививок по сравнению 
с использованием щитка без древесины. 

Полученные результаты были подвергнуты математической обработке 
методом дисперсионного анализа [4] . При этом влияние особенностей года 
на приживаемость было принято за фактор 1 ( 0 0 , а влияние особенностей 
привойного щитка — за фактор 2 ( в 2 ) , кроме этого, определялось варьиро
вание, вызванное взаимодействием факторов 1 и 2 (6 3 ) , варьирование па 
повторностям — в 4 (в данном случае повторностями считали 3 срока вы
полнения прививочных операций) и остаточное варьирование за счет 
неучтенных факторов ( 0 5 ) . # 4 = 6 (число слагаемых в каждой сумме для 
каждого года). 

Оценку достоверности влияния факторов проводили по критерию Фи
шера (F), оценку достоверности различий между средними арифметиче
скими — по критерию Стьюдента (£); кроме того, вычисляли точность опы
та (F) и коэффициент вариации (V). 

В результате находили общее суммарное варьирование: 

бобщ = 9i + 02 + 0 з + 04 + 65» 

( 2 х ) 2 . 0 = 2 * . N 

02 = S2 п2 

03 = — ~ г ^ ~ ~ : —0i — 02; 

04 = ^ 4 ' ^ * ' , 

05 = 0 01 02 03 04» 

где S — сумма квадратов сумм по градациям того фактора, для которого 
вычисляется 0; х — сумма процентов прижившихся прививок; п — объем 
выборки (в нашем случае равно 18); 72t — число лет проведения прививок 
(3 года); п2 — количество вариантов, т. е. щиток с древесиной и без дре
весины (2 варианта); п3 — количество вариантов за три года (3X2=6); 
гс4 — число сумм по повторностям (3); &i — число вариант, составляющих 
каждую сумму S. В нашем случае fci=6 (2 варианта за 3 года); /с2=9 
(3 повторности за 3 года); &3=3 (число повторностей по каждому ва
рианту) . 

Результаты проведенного дисперсионного анализа представлены 
в табл. 2. 

Сравнивая найденные значения критерия Фишера с табличными при 
доверительном уровне P i= 0 , 9 5 % , получаем, что влияние фактора 1 можно 
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Таблица 2 

Результаты дисперсионного анализа данных табл. 1 
для А. platanoides 'Crimson K i n g ' 

С у м м а к в а д 
К р и т е р и й Ф и ш е р а 

Д о л я 
Я Я П Ь И П П В Я Н И Й пяннмт 
иароп 11 LB JD ci п «ж ̂  далпшл 

С у м м а к в а д  С т е п е н ь Д и с п е р 
с и я б 2 

в л и я н и я 
Я Я П Ь И П П В Я Н И Й пяннмт 
иароп 11 LB JD ci п «ж ̂  далпшл 

р а т о в о т к л о  с в о б о д ы V 
Д и с п е р 

с и я б 2 F' н а о б ъ е к т , 
н е н и й с в о б о д ы V 

Д и с п е р 
с и я б 2 

F (Pi = 0,95) 0/ 
/0 

Об ГПРР 0 = 1423,61 V = 17 83,74 7,92 2,70 100 
I H J i p a j t v i u p y 1 \i и д п р и Ф

 

о 0
0

 

1 1 — ^ O l , оУ 4,87 3,98 7 О 

7 ,2 вивок) 
По фактору 2 (особен 0 2 = 863,06 V t = i 865,06 81,92 4,84 60,8 
ности щитка привоя) 

81,92 4,84 

За счет взаимодействия 0з = 5,77 Из = 2 2,87 3,68 3,98 0,4 
факторов 1 и 2 

2,87 3,68 3,98 0,4 

По повторностям 04 = 344,45 И4 = 2 172,23 16,31 3,98 24,1 
Остаточное 

о II Ф
 И 5 = 10 10,56 1,00 7,4 

считать доказанным, так как вычисленная величина F больше чем таблич
ная. Однако доля влияния невелика и составляет только 7,2%. По факто
ру 2 найденное значение критерия Фишера значительно превышает таб
личное. Доля влияния особенностей привойного щитка на процент при
живаемости составляет 60,8% от общего варьирования данных. Заслужи
вает внимания варьирование по повторностям, составляющее 24,2%. Это 
указывает на тот факт, что изменение сроков прививок на 20 дней сущест
венно сказывается на их приживаемости. В данном случае влияние сроков 
можно выделить как фактор 3. 

Оценка достоверности различий между средними арифметическими по 
приживаемости между годом с самой низкой приживаемостью (1978 г.— 
71,6%) и годом с самой высокой (1977 г.—77,5%) и между вариантами 
окулировки щитком с древесиной (81,6%) и без древесины (67,8%) по
казала, что фактические значения критерия Стьюдента по фактору 1 
(3,145) и по фактору 2 (9,013) превышают табличное (2,201). Это позво
ляет считать выявленные различия по обоим факторам достоверными. 
Точность опыта при Р 4 =1,02% можно считать удовлетворительной. Най
денный коэффициент вариации опытных данных составляет 4,35%, 

Таблица 3 

Результаты дисперсионного анализа данных табл. 1 для А. platanoides 'Drummondi i ' 

В а р ь и р о в а н и е д а н н ы х 
С у м м а 

к в а д р а т о в 
о т к л о н е н и й 

С т е п е н ь 
с в о б о д ы V 

Д и с п е р 
с и я б 2 

К р и т е р и й Ф и ш е р а 
Д о л я 

в л и я н и я 
н а о б ъ е к т , 

% 
В а р ь и р о в а н и е д а н н ы х 

С у м м а 
к в а д р а т о в 

о т к л о н е н и й 

С т е п е н ь 
с в о б о д ы V 

Д и с п е р 
с и я б 2 

F F' 
(Pi = 0,95) 

Д о л я 
в л и я н и я 

н а о б ъ е к т , 
% 

•Общее 0 = 723,61 V = \1 42,56 10,56 2,70 100 
По фактору 1 (особен 0! = 302,78 Уг = 2 151,39 39,02 3,98 41,8 
ности года прививки) 

39,02 3,98 41,8 

По фактору 2 (особен 0 2 = 68,06 v2 = \ 68,06 17,54 4,84 9,5 
ности щитка привоя) 

68,06 17,54 4,84 9,5 

З а счет взаимодействия 03 = 36,10 Vs = 2 18,05 4,65 3,98 5,0 
факторов 1 и 2 

18,05 4,65 3,98 5,0 

По повторностям 04 = 277,78 

см II 138,89 35,79 3,98 38,4 
Остаточное 0 5 = 38,89 К5 = 10 3,88 1,00 5,3 

т. е. варьирование данных незначительное, что позволяет считать методику 
полевого опыта удовлетворительной. 

Результаты дисперсионного анализа данных для сорта Drummondii 
представлены в табл. 3. Несмотря на то что распределение процента цри-
живаемости по годам приблизительно такое же, как и для 'Crimson King', 
математическая обработка позволила выявить отличия в отношении влия-
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ния изучаемых факторов на процент приживаемости прививок. Оценка 
по F показала, что действия обоих факторов являются существенными, 
Однако для клена 'Drummondii' влияние фактора 1 составило 41,8%, 
а влияние фактора 2 —только 9,5%. Влияние по повторностям — 38,4%, 
т. е. и для этой садовой формы сроки прививок существенно влийют на 
приживаемость. 

Влияние неучтенных факторов, как и для сорта Crimson King, незна
чительное (5,3%), что косвенно подтверждает сделанные выше выводы 
о достоверности влияния факторов 1 и 2, а также выделенного фактора 3. 

Достоверность различий между средними арифметическими по при
живаемости между самым низким процентом (75) приживаемости в 1978 г. 
ж самым высоким (85) в 1976 г. подтверждается критерием Стьюдента. По 
фактору 1 (£=8,795, а по фактору 2 £=4,228. Точность опыта можно счи
тать удовлетворительной, так как Р=0 ,578%, т. е. меньше 5%. Коэффи
циент вариации составил всего 2,45 %. 

Таким образом, результаты дисперсионного анализа показали, что 
достоверность влияния факторов можно считать доказанной, а точность 
опыта — удовлетворительной. То же самое подтверждают и низкие коэф
фициенты вариации, полученные для обеих садовых форм. Влияние фак
торов 1 и 2 хотя и можно считать существенным, однако для разных садовых 
форм это влияние проявляется неодинаково. Так, если для 'Crimson King' 
особенности года оказывают меньшее влияние на приживаемость приви
вок по сравнению с влиянием особенностей привойного щитка, то у сорта 
Drummondii, наоборот, особенности года влияют на приживаемость значи
тельно больше, чем модификации щитка. По-видимому, эта садовая форма 
сильнее реагирует на внешние воздействия. В то же время выяснилось, 
что для обеих садовых форм значительное влияние на приживаемость ока
зывают сроки проведения прививочных операций. 

ВЫВОДЫ 

При боковой окулировке щитком с древесиной и без древесины при
живаемость прививок у А. platanoides 'Crimson King', А. platanoides 
'Drummondii' выше при использовании щитка с древесиной. 

Приживаемость прививок у изучаемых садовых форм в различной сте
пени зависит от особенностей привойного щитка и условий конкретно
го года. 

Доля влияния фактора 1 (особенности года) для 'Crimson King' состав
ляет 7,2%, а фактора 2 (особенности привойного щитка) — 60,8%, для 
'Drummondii' влияние фактора 1 составляет 41,8%, а фактора 2 — 9,5%, 
что требует индивидуального подхода при их изучении. 

Изменение сроков выполнения прививок на 20 дней оказывает сущест
венное влияние на приживаемость. Для А. platanoides 'Crimson King' доля 
влияния сроков составила 24,2%, а для 'Drummondii' — 38,4%. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИПЛОИДНЫХ ФОРМ 
У ЦЕРАТОСТИГМЫ СВИНЧАТКОВИДНОЙ 

Ну Ф. Андреева, В. Д. Работягов, В. И. Машанов 

Цератостигма свинчатковидная (Ceratostigma plumbaginoides Bunge, 
сем. Plumbaginaceae) культивируется как декоративное растение. В по
следние годы она получила известность в качестве продуцента плюмбаги-
на, консерванта безалкогольных напитков и сухих вин [1 , 2 ] . 

Никитским ботаническим садом с 1973 г. ведется работа по внедрению 
этого ценного растения в производство и созданию более продуктивных 
его форм. Оказалось, что исходный материал характеризуется генотипи-
ческой стабильностью, поэтому очень трудно получить новые формы, ко
торые существенно превосходили бы по комплексу хозяйственно-полезных 
признаков исходную форму. Стало очевидным, что цератостигма не обна
руживает большого генетического разнообразия форм. Поэтому эффектив
ность использования имеющегося материала как основы для дальнейшего 
отбора маловероятна. 

Возникла необходимость создания качественно нового исходного ма
териала и поисков более эффективных путей селекции. Одним из методов 
получения генетической изменчивости служит полиплоидия, перспектив
ность использования которой в селекции растений уже показана в ряде 
работ [3—7]. Есть все основания ожидать, что получение полиплоидов 
у цератостигмы даст практические результаты. Это перекрестноопыляемое 
растение, с небольшим числом хромосом (2гс=14); надземная масса расте
ния у цератостигмы — промышленное сырье. 

Задачей наших исследований было получение полиплоидов у церато
стигмы свинчатковидной. 

Точки роста укорененных и неукорененных корневищных черенков 
обрабатывали раствором колхицина в различных концентрациях (от 0,01 
до 1,0%) при экспозиции от 6 до 48 ч. Всего обработано около 3000 че
ренков и получено свыше 30 полиплоидных растений. 

Систематические наблюдения за колхицинированными растениями 
цератостигмы показали, что действие алкалоида вызывает у них харак
терные морфологические изменения. Уже на самых ранних стадиях раз
вития растений хорошо заметно влияние колхицина. Точки роста обрабо
танных корневищных черенков заметно утолщаются, рост первичных 
листьев задерживается, после отрастания листья приобретают уродливый 
вид (рис. 1). 

При дальнейшем развитии диплоидных и тетраплоидных растений це
ратостигмы обращает на себя внимание их различный габитус. Своеобра
зие фенотипа тетраплоидного растения проявляется весьма отчетлива 
в увеличении высоты растений и толщины стеблей, в более толстых ши
роких темно-зеленых листьях и более крупных цветках. 

Нами были детально изучены особенности листового аппарата тетра
плоидных и диплодных форм цератостигмы как основного промышлен
ного сырья — плюмбагина. На каждом растении подсчитывали числа 
листьев, измеряли их длину, ширину и толщину, определяли площадь 
листовой пластинки. 
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Рис. 1. Уродливые листовые плас
тинки тетраплоидных растений це
ратостигмы свинчатковидной 

Рис. 2. Листья цератостигмы 
а — т е т р а п л о и д н ы х р а с т е н и й ; б 
п л о и д н ы х р а с т е н и й 

д и -

Тетраплоидные растения по сравнению с диплоидными имеют более 
крупные темно-зеленые жестковатые на ощупь листья. Длина листовой 
пластинки диплоидов составляет 88% от длины листьев тетраплоидов. 

Заметно изменяются величина, ширина и форма листовых пластинок 
у тетраплоидов (рис. 2). Ширина пластинок у тетраплоидных растений 
всегда больше, чем у диплоидов (120%). Измененную форму листьев тет
раплоидов хорошо отражает индекс формы листа. Промеры показывали 
всегда меньшее его значение у тетраплоидных растений, что характеризу
ет более округлую форму листьев. 

Менее четкие данные получены в отношении толщины листьев. Однако 
в целом листья у тетраплоидных растений толще, чем у диплоидных. Пер
воначально площадь листа диплоидных и тетраплоидных растений при
мерно одинакова. В дальнейшем нарастание листовой поверхности у тетра
плоидов идет более интенсивно, и в третьей декаде июня тетра-
плоиды по этому признаку уже достоверно превосходили диплоидные 
растения, а начиная с третьей декады августа и до момента уборки раз
ница в величине их листьев составила 25—30%. Площадь листа у тетра
плоидных растений в среднем равна 17,7 см2, в то время как у диплоидов — 
всего 13,7 см2. 

Число листьев у ди- и тетраплоидов в начале вегетации также было 
одинаковое, но к концу вегетации тетраплоидные растения имели листьев 
в среднем на 3—5% меньше, чем диплоиды. 

В конце августа количество листьев на тетраплоидных растениях со
ставляло лишь 81—87% от количества листьев на диплоидных растениях; 
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Рис. 3. Цветки цератостигмы свннчатковидной. 
а — т е т р а п л о и д н о й формы; б — д и п л о и д н о й 

в конце сентября различия в числе функционирующих листьев уменьши
лись вследствие быстрого отмирания листьев у диплоидов. 

Интенсивность листообразования у тетраплоидов ниже, чем у диплои
дов. В пределах первого десятка листья у обеих форм образовывались че
рез каждые 7—8 дней; в дальнейшем новые листья у тетраплоидов стали 
появляться лишь через 9—10 дней. По числу завядших листьев различий 
между диплоидными и тетраплоидными растениями до начала августа не 
наблюдалось, но к концу сентября число засохших листьев у диплоидов 
стало больше (16), чем у тетраплоидов (13). 

Имеются четкие особенности и в развитии других органов у полиплои
дов. Увеличивается диаметр стебля, междоузлия становятся короче по 
сравнению с исходными растениями. Особенно четкие различия наблю
даются в размерах соцветий и цветков, диаметр которых у тетраплоидов 
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в среднем в 1,5 раза больше, чем у диплоидов, при этом конфигурация: 
лепестков несколько иная (рис. 3). 

Результаты изучения 30 тетраплоидных растений показали, что по 
морфологическим признакам экспериментально полученные полиплоиды 
представляют новые формы, сильно отличающиеся от исходных. Они ха
рактеризуются более мощным габитусом, листьями более интенсивной 
темно-зеленой окраски, более крупными соцветиями и цветками. Отме
ченные изменения морфологии отдельных органов тетраплоидных расте
ний цератостигмы отражают изменения, произошедшие в цитоанатомиче-
ских деталях их структуры. Прежде всего это касается размеров клеток. 

Сравнительные анатомические исследования листьев диплоидных и 
тетраплоидных форм показали, что величина клеток столбчатой и губча
той паренхимы листа закономерно увеличена у тетраплоидных форм 
в среднем более чем в 1,2 раза. Это приводит к тому, что толщина пласти
нок листьев тетраплоидов также оказывается больше. 

Существенно изменяются особенности морфологии устьичного аппарата 
у полиплоидов цератостигмы. Почти на 30% уменьшается число устьиц 
на единицу поверхности листа, но зато они становятся значительно 
крупнее. 

Величина замыкающих клеток устьиц эпидермиса нижней стороны 
чистовой пластинки цератостигмы, а также число хлоропластов в них ха
рактеризуются следующими показателями: 

Д л и н а Ш и р и н а Ч и с л о х л о р о -
X±Sx td X±Sx td п л а с т о в 

26,4+0,37* 4 Q 18,5+0,6 1 Q 0 18 
30,2+0,37 ' 20,8+0,7 ' 29 

* В ч и с л и т е л е — п о к а з а т е л и д и п л о и д н ы х р а с т е н и й , в з н а м е н а т е л е — 
т е т р а п л о и д н ы х . 

Площадь устьиц у тетраплоидного растения вдвое больше, чем у ди
плоидов. Соответственно этому увеличивается и количество хлоропластов 
в замыкающих клетках, их становится также почти в 1,6 раза больше. 
Под влиянием полиплоидии значительно увеличивается число хлоро
пластов в мезофилле листа и, что особенно заметно, возрастает их объем. 
Это совместно с увеличением толщины пластинок листьев и обусловли
вает более интенсивный темно-зеленый цвет листьев тетраплоидных форм 
церотостигмы. > 

Последствия полиплоидии у цератостигмы, так же как и у многих дру
гих растений, отчетливо отражаются на размерах пыльцевых зерен: 

Э к в а т о р и а л ь - Д л и н а п о л я р 
н ы й д и а м е т р , td н о й о с и , td Ч и с л о 

м к м м к м б о р о з д 

64,5 + 1,9* 70,4 + 2,2 3 
86,1+3,7 8 ' ° 95,2+2,9 1 1 , 0 4 

* В ч и с л и т е л е — п о к а з а т е л и д и п л о и д н ы х р а с т е н и и , в з н а м е н а т е 
л е — т е т р а п л о и д н ы х . 

Пыльцевые зерна у тетраплоидов достоверно крупнее, чем у диплоид
ных растений. Это видно на рис. 4, а, б, где показаны также отличия поли
плоидов и по числу ростковых пор. Установлено, что пыльцевые зерна 
диплоидных растений цератостигмы меридиально-трехбороздные, а экспе
риментально полученных тетраплоидов — меридиально-четырехбороздные. 
Подсчет числа хромосом у полиплоидов с измененным типом пыльцы 
выявил, что все формы с меридиально-четырехбороздными пыльцевыми 
зернами содержат удвоенное число хромосом (2гс=28; рис. 4, в). 

Число ростковых борозд пыльцевого зерна можно использовать как 
один из достоверных косвенных признаков при идентификации полиплои
дов у цератостигмы. 

Экспериментально полученные формы цератостигмы свинчатковид-
ной — ценный источник изменчивости, качественно новый исходный ма
териал для селекции. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМБРИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПРИ ГИБРИДИЗАЦИИ ДИПЛОИДНОЙ РЖИ С ПЫРЕЕМ 

П. О. Драгневич 

Как известно, основная задача селекции ржи — создание сортов, ха
рактеризующихся наряду с высокой продуктивностью высоким качеством 
зерна. Решению этой задачи посвящена работа по гибридизации ржи 
с пыреем, которая в течение ряда лет ведется в отделе отдаленной гибри
дизации ГБС АН СССР для получения высококлейковинных форм ржано-
пырейных гибридов. Идея скрещивания ржи с пыреем с целью получения 
новых сортов ржи принадлежит Н. В. Цицину [1] . Схема получения клей-
ковинных ржано-пырейных гибридов разработана Н. В. Цициным и 
М. А. Махалиным [2, 3] и сводится к следующему. Диплоидную рожь 
(Secale cereale L., 2гс=14), используемую в качестве материнского роди
теля, скрещивают с пыреем сизым (Agropyron glaucum Roem et Schult, 
2n=42). 

Первое поколение ржано-пырейных гибридов (2м=28) стерильно. Пу
тем колхицинирования из них получают плодовитые амфидиплоиды 
(2я=56) , затем путем последовательного беккроссирования с тетраплоид-
ной рожью получают клейковинные формы с 2я=28 . 

Гибриды от скрещивания диплоидной ржи с пыреем сизым впервые 
были получены в 1935 г. [4] . 

При скрещивании пырея сизого с диплоидной рожью завязывается 
в среднем 10—14% зерновок от числа опыленных цветков [3] , в зависи
мости от сорта ржи и условий года [2, 5 ] . Зерновки обычно бывают дли
ной 4—5 мм, щуплые, их всхожесть колеблется от 45 до 65% [6] . При 
скрещивании диплоидной ржи с пыреем удлиненным (А. elongatum 
(Host) Р. В., 2гс=70) и гибридным (А. glael Cicin = A. glaucumXA. elon-
gatum, 2я=56) процент удачи гораздо ниже: 3,0—4,5 и 7 соответственно 
[ 5 - 8 ] . 

Гибриды от скрещивания диплоидной ржи с пыреем удлиненным впер
вые были получены в отделе отдаленной гибридизации в 1961 г. [7] . По 
сравнению с гибридами ржи с пыреем сизым они обладают пониженной 
жизнеспособностью и на 2—3-й год жизни в полевых условиях обычно 
погибают. Соматические клетки этих гибридов содержат 42 хромосомы 
(7 от ржи и 35 от пырея), мейоз очень нарушен [9] . 
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Гибриды от скрещивания диплоидной ржи с А. gcael не исследованы. 
В данной работе представлены результаты изучения характера эмбрио

нальных процессов при гибридизации диплоидной ржи с тремя видами 
пырея. 

Материал был собран летом 1977 и 1979 гг. Скрещивания проводили 
на опытных полях отдела отдаленной гибридизации Главного ботаниче
ского сада АН СССР (НЭХ «Снегири»). 

Материнским растением служила озимая диплоидная рожь сорта 
Гибридная-2. В качестве опылителей использовали пырей сизый, пырей 
удлиненный и пырей гибридный. С цельк} сопоставления результатов про
водили контрольные скрещивания — рожь Тибридная-2' опыляли пыльцой 
растений того же сорта. 

Колосья диплоидной ржи кастрировали за 4—5 дней до цветения. Опы
ление производили свежесобранной пыльцой пырея, фертильность которой 
была предварительно проверена. У пырея сизого она была равна 89,8%, 
у пырея удлиненного — 96,4%, у пырея гибридного — 41,9—63,9%. Опы
ленные пестики фиксировали по Карнуа и Навашину темпорально. Про
растание пыльцы на рыльцах изучали на временных препаратах, окра
шенных ацетокармином и хлоралгидратом с иодом. Для исследования 
процессов оплодотворения, эмбрио- и эндоспермогенеза изготовляли по
стоянные микротомные препараты с толщиной среза 15—20 мкм. Препа
раты окрашивали реактивом Шиффа по Фёльгену, генциановым фиолето
вым по Ньютону и железным гематоксилином по Гайденгайну. 

Процент завязываемости семян учитывали дважды: путем подсчета 
недозрелых зерновок на колосьях, срезанных не позже 18—20 сут после 
опыления, и путем подсчета зрелых зерновок. Делалось это для того, что
бы определить разницу между количеством завязавшихся и созревших 
зерновок. 

Микрофотографии выполнены с помощью микроскопа «Амнливал» 
с фотонасадкой, на пленке «Микрат-200». 

Известно, что при межродовой гибридизации растений генетическая 
несовместимость между ними проявляется в сильном нарушении эмбрио
нальных процессов. 

Изучение прорастания пыльцы пырея на рыльцах диплоидной ржи 
показало, что процесс этот во всех трех комбинациях (Тибридная-2' X 
Х А . glaucum, 'Гибридная-2'X А. elongatum и 'Гибридная-2'X А. glael) 
замедлен. Образование коротких пыльцевых трубок мы наблюдали через 
20 мин после опыления. В процессе роста пыльцевых трубок отмечались 
остановки роста пыльцевых трубок в тканях рыльца и завязи, образова
ние вздутий, поворот на 180° в сторону, противоположную семяпочке. 
Аналогичные нарушения отмечались в литературе и для других комби
наций скрещивания [10, И и др.] . 

Несмотря на слабый рост пыльцевых трубок в комбинации 'Гибрид
ная-2 'X А. glaucum на колосьях, срезанных через 5—15 сут после опыле
ния, завязалось довольно много зерновок: в 1977 г.—28,1%, в 1979 г.— 
30,5%. 

В 1977 г. в комбинациях 'Гибридная-2'X А. elongatum и 'Гибрид
ная-2' X А. glael зерновки не развивались. В 1979 г. на колосьях, срезан
ных через 5—20 сут после опыления, мы обнаружили 5,4% завязавшихся 
зерновок в комбинации с А. elongatum и 0,7% в комбинации с А. glael. 
Низкая завязываемость зерновок в последней комбинации, по-видимому, 
явление случайное. 

Наши наблюдения показали, что начальные этапы развития гибридной 
зерновки протекают сходно с развитием зерновки диплоидной ржи 
'Гибридная-2', но более медленно. Через 24 ч после опыления в комбина
ции 'Гибридная-2' X пырей сизый наблюдались деление первичного ядра 
эндосперма или 2 свободных ядра эндосперма и зигота. В контроле в это 
время ядер эндосперма больше (до 8). Наряду с нормальным оплодотво
рением мы наблюдали отклонения от нормы, описанные и для других 
гибридных комбинаций [12, 13 и др.],—оплодотворение полярных ядер 
5 Б ю л л е т е н ь ГБС, в. 126 73 



при отсутствии оплодотворения яйцеклетки, а также случаи, когда спер
мин входили в яйцеклетку и в полярные ядра, но дальнейшего развития не
происходило. 

Во всех описываемых комбинациях гибридные зерновки ржи различа
лись между собой по степени развития зародыша и эндосперма. Эти раз
личия проявлялись уже через 4 сут после опыления. В это время эндосперм 
находится в ядерной фазе, но в одних случаях он образует регулярный 
постенный слой, в других немногочисленные ядра эндосперма не связаны 
между собой и в редких случаях они дегенерируют. Количество клеток 
в зародышах варьирует. В четырехсуточной гибридной зерновке, как и 
в контроле, идет процесс разрушения тканей, окружающих зародышевый 
мешок. В клетках паренхимы завязи содержится много крахмальных 
зерен. 

Формирование клеточного эндосперма в гибридных и контрольных 
ржаных зерновках начинается на 5—6-е сутки после опыления. Клетки 
образуются вначале в микропилярной части зерновки. В центральной и 
халазальной частях зерновки эндосперм становится клеточным позже. 

В шестидневных гибридных зерновках отмечено отложение суберина 
в клетках внутреннего интегумента. 

Дифференциация эндосперма и отложение в нем крахмальных зерен 
как в гибридных, так и в контрольных зерновках начинались через 
7—8 сут после опыления. В контроле эти процессы происходили более 
интенсивно. В комбинации с А. elongatum крахмал в эндосперме не откла
дывался и не было признаков дифференциации эндосперма. Как в контро
ле, так и в опыте зародыш в это время многоклеточный, но не дифферен
цированный (см. рисунок, а), однако число клеток у гибридных зароды
шей значительно меньше, чем у контрольных. С этого срока различия 
в развитии гибридных и контрольных зерновок становились более резкими. 

Через 10—12 сут после опыления у большинства гибридных зерновок 
на периферии эндосперма обособлялся слой более мелких клеток с густой 
цитоплазмой, по морфологическому строению напоминавших алейроновые. 
Ни в одном случае в гибридных зерновках мы не наблюдали образования 
настоящего алейронового слоя. Количество крахмала в гибридных зер
новках варьировало в пределах каждой комбинации. В зерновках, полу
ченных от скрещивания ржи с А. elongatum, не наблюдалось образования 
периферического слоя в эндосперме; отложение запасных питательных 
веществ в эндосперме практически не происходило. Почти во всех комби
нациях отдаленных скрещиваний злаков темпы развития эндосперма 
у гибридных зерновок заметно медленнее, чем у негибридных [14, 15]. 
Во всех гибридных зерновках зародыши были не дифференцированы 
(см. рисунок, б), тогда как зародыши диплоидной ржи в это время уже 
дифференцировались. 

Необходимо отметить, что в комбинациях ' Гибридная-2' X А. glael и 
'Гибридная-2' X А. elongatum мы обнаружили множество семяпочек с за
росшими или дегенерировавшими (полностью или частично) зародыше
выми мешками. По-видимому, это обусловлено тем, что скрещивания ржи 
с А. glael и А. elongatum (особенно в 1977 г.) проводили на подгонах ввиду 
значительного несовпадения сроков цветения компонентов этих комбина
ций. Этим же обстоятельством в значительной мере объясняется и факт 
отсутствия завязываемости при скрещивании ржи с А. glael и А. elongatum 
в 1977 г. 

В литературе есть данные о существенном снижении процента завя
зываемости зерновок при скрещивании пшеницы с А. elongatum по сравне
нию с комбинацией пшеница X А. glaucum [16, 17]. Авторы объясняют 
это явление тем, что гибридизация пшеницы с А. elongatum проводится 
на подгонах из-за несовпадения сроков их цветения. 

Худшзе развитие эндосперма в комбинации 'Гибридная-2'X А. elonga-
tum по сравнению с комбинацией 'Гибридная-2'X А. glaucum, наблюдав
шееся нами, очевидно, указывает на большую степень генетической не
совместимости диплоидной ржи с А. elongatum, нежели с А. glaucum. 
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Гибридная-2/ X А. ghtucurn 
а — 8 сут п о с л е о п ы л е н и я : многоклеточный г р у ш е в и д н ы й ^ з а р о д ы ш и клеточный э н д о с п е р м ; б — 
10 с у т п о с л е о п ы л е н и я : многоклеточный н е д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы й з а р о д ы ш ; в — 20 сут п о с л е о п ы л е 
н и я : з а р о д ы ш , д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы й на основные о р г а н ы ; г — 20 сут после о п ы л е н и я : фрагмент 
э н д о с п е р м а 
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В гибридных зерновках мы иногда наблюдали аномальные зародыши 
неправильной формы, безусловно не способные к дальнейшему развитию. 
Отмечены единичные случаи образования зародышей не в микропилярной 
части семяпочки, а ниже — у стенки зародышевого мешка, которые, по-
видимому, образовались из клеток нуцеллуса или интегументов (нуцелляр-
ная эмбриония), а также случаи полиэмбрионии. Подобные отклонения 
от нормального эмбриогенеза у диплоидной ржи описаны украинскими 
эмбриологами [18]. 

Соотношение количества нормальных зерновок и зерновок с дефектами 
зародыша и эндосперма в комбинации 'Гибридная-2' X пырей сизый на 
5—12-е сутки после опыления показано в таблице. 

К аномалиям мы отнесли адвентивные зародыши, зародыши неправиль
ной формы и дегенерирующие, а также слабо развитый и дегенерирующий 
эндосперм. Понятие «нормальный эндосперм» в отношении гибридных 
зерновок принято нами условно, так как в гибридных зерновках эндосперм 
развит значительно слабее, чем в негибридных. 

Из таблицы видно, что более 40% завязавшихся в 1977 г. зерновок 
оказались без зародышей или с аномальными зародышами и около трети 
зерновок содержали слабо развитый или дегенерирующий эндосперм. 
В 1979 г. зерновок с аномальными зародышами не было, но зерновки без 

Состояние зародышей и эндосперма в гибридных зерновках 
ржи ('Гибридная-2' X пырей сизый) через 5—12 сут после опыления 

Г о д 
с к р е щ и в а 

н и я 

К о л и ч е с т в о з е р н о в о к * 
Г о д 

с к р е щ и в а 
н и я 

О б щ е е ч и с л о 
без з а р о д ы ш а 

с а н о м а л ь н ы м 
з а р о д ы ш е м 

с а н о м а л ь н ы м 
э н д о с п е р м о м 

с н о р м а л ь н ы м 
з а р о д ы ш е м 

с н о р м а л ь н ы м 
э н д о с п е р м о м 

1977 
51 11 13. 16 27 35 

1977 1U0 21,6 25,5 31,4 52,9 68,6 

1979 32 6 12 26 20 1979 
100 18,8 37,5 81,2 62,5 

* В ч и с л и т е л е — ч и с л о з е р н о в о к , в з н а м е н а т е л е — к о л и ч е с т в о , % 

зародышей и с аномальным эндоспермом встречались довольно часто 
(18,8 и 37,5% соответственно). Среди зерновок этого возраста не было та
ких, в которых эндосперм отсутствовал. 

Некоторая часть завязавшихся гибридных зерновок погибает до созре
вания в результате нарушений, возникающих в процессе их развития, 
поэтому процент завязавшихся гибридных зерновок всегда бывает выше, 
чем процент созревших. В 1977 г. в комбинации 'Гибридная-2' X пырей 
сизый завязалось 28,1% зерновок от числа опыленных цветков, а созрело 
20,4%, а в 1979 г.—соответственно 30,5 и 19,3%. Естественно, что в зре
лых зерновках нарушения отмечаются гораздо реже, чем в незрелых. 
В 1979 г. среди молодых зерновок в комбинации 'Гибридная-2' X пырей 
сизый было 18,8% зерновок без зародышей и 37,5% зерновок с аномаль
ным эндоспермом (см. таблицу), а в зрелых зерновках — только 2,6% зер
новок без зародышей и 12,1% без эндосперма. 

Дифференциация зародышей в гибридных зерновках всех комбинаций 
начинается на 15-е сутки после опыления. Развитие пятнадцатисуточных 
гибридных зародышей варьирует от стадии многоклеточного недифферен
цированного зародыша до стадии заложения колеоптиле и центрального 
корешка. В эндосперме пятнадцатисуточных зерновок, завязавшихся от 
скрещивания диплоидной ржи с пыреем сизым, появляются белковые 
включения. Анализ 35 зародышей в возрасте 15—20 сут от комбинации 
'Гибридная-2' X пырей сизый дал нам возможность разделить их на 3 груп
пы по степени развития. К первой группе мы отнесли те, у которых на 
15-е сутки намечались щиток и колеоптиле, а на 20-е — главный корешок, 
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почечка, сомкнутый валик колеоптиле и щиток с признаками заложения 
сосудистого пучка (см. рисунок, в). Таких зародышей было 10 (28,5% от 
общего числа анализированных зародышей). Ко второй группе мы отнесли 
зародыши, у которых на 15-е сутки уже намечалась асимметрия, а на 
20-е —начало дифференциации. Таких зародышей оказалось 12 (34,3%). 
В третью группу вошли многоклеточные недифференцированные зароды
ши (37,2%). Приведенные данные дают основание полагать, что только 
из 28,5% зародышей (1 группа) могут образоваться полноценные расте
ния. У части зародышей 2-й группы, вероятно, еще могут сформироваться 
основные органы, а зародыши 3-й группы полностью развиться уже не 
успеют. Таким образом, только около трети образующихся гибридных за
родышей ржи потенциально способны дать нормальные проростки. 

Для эндосперма двадцатисуточных зерновок характерно разрушение 
его центральной и халазальной частей (см. рисунок), в результате чего 
к моменту созревания все гибридные зерновки становятся щуплыми. 

Таким образом, при гибридизации диплоидной ржи с пыреем несовме
стимость проявляется на всех этапах эмбрионального развития (прораста
ние пыльцы, оплодотворение, развитие семени). Частота оплодотворения 
выше при опылении ржи пыреем сизым, чем в комбинациях с пыреем 
удлиненным и пыреем гибридным. Часть завязавшихся зерновок, имею
щих аномалии развития, погибает до созревания. Темпы развития заро
дышей во всех гибридных комбинациях приблизительно одинаковы, однако 
зародыш и эндосперм гибридных зерновок развиваются значительно мед
леннее, чем зерновок диплоидной ржи. Наиболее сильно отстает развитие 
эндосперма в комбинации ржи с пыреем удлиненным. Трудности гибри
дизации диплоидной ржи с А. elongatum и А. glael обусловлены более 
сильной генетической несовместимостью этих видов пырея с диплоидной 
рожью по сравнению с А. glaucum, а также значительным несовпадением 
сроков цветения А. elongatum и А. glael со сроками цветения ржи. 
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Г л а в н ы й б о т а н и ч е с к и й с а д А Н СССР 

У Д К 581.46:582.952.8 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ПАРЦИАЛЬНЫХ СОЦВЕТИЙ 
В СЕМЕЙСТВЕ GESNERIACEAE 

В. С. Житков, Э. Т. Мамедова 

Признаки соцветий прямо или косвенно затрагиваются при решении 
многих морфологических и филогенетических проблем семейства гесне-
риевых (Gesneriaceae). 

Семейство геснериевые, в котором почти все виды представлены травя
нистыми жизненными формами,— очень удобный объект для изучения 
соцветий с применением типологии В. Тролля [1] , так как последняя 
позволяет описать строение сферы всех растений по одной системе терми
нов. Это дает возможность более достоверно определить гомологичные 
элементы в побеговой системе различных эколого-морфологических групп, 
построить реальные морфогенетические ряды по большому числу призна
ков, связанных единым структурно-функциональным типом семейства, 
обосновать направление эволюционных преобразований и наметить фило
генетические отношения таксонов геснериевых. 

В монографии семейства геснериевые [2] и частных работах по этому 
семейству содержатся принципиально отличающиеся определения соцве
тий — одиночные цветки, дихазий, кисть, колос, метелка. В кратком обзоре 
этого семейства для демонстрации разнообразия способов модификации 
элементов сборного соцветия Тролль отмечает однотипность строения со
цветий у геснериевых, представленных открытым тирсом или его редуци
рованными формами — кистью, колосом. Опираясь на общие закономер
ности строения соцветий геснериевых, Вебер [3] выясняет способ про
исхождения однолистных жизненных форм в роде Monophyllaea. 

При едином плане строения соцветия геснериевых характеризуются 
большим разнообразием элементов за счет вариабельности пропорций их 
частей. 

В настоящем сообщении рассмотрены особенности структуры самого 
простого элемента в системе сборного соцветия — парциального соцветия. 

Парциальное соцветие у цветковых растений может быть дихазием 
или монохазием с разным числом ярусов или одиночным цветком. Все 
эти структуры однотипны, так как представляют собой ограниченную 
терминальным цветком ось, на которой имеется только два листа со сте
рильными (одиночный цветок) или фертильными (дихазий) пазушными 
почками. Совокупность парциальных соцветий образует главное соцветие, 
которое отделяется от вегетативной части главного побега удлиненным 
междоузлием. У розеточных растений этого не наблюдается, поэтому пар
циальное соцветие можно отличить от других боковых побегов, прежде 
всего побегов обогащения, по их принципиальным особенностям — нали
чию терминального цветка и акропетальному порядку зацветания. В связи 
С принципиальными различиями парциальных соцветий и побегов обога
щения вряд ли можно согласиться с предложением А. А. Федорова и 
3. А. Артюшенко [4] обозначать все боковые оси в системе сложного 
соцветия одним термином «парциальное соцветие». 

При анализе признаков парциальных соцветий геснериевых возникла 
необходимость конкретизации существующих терминов для обозначения 
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их осевых и листовых структурных единиц. Листья в области соцветиц 
обозначаются различно: профиллы, предлистья, прицветники, брактеи. 
Первые два термина являются общими для обозначения первых листьев 
на побегах всех формаций и не отражают специфичности осей соцветия, 
тем более парциального, в котором листья и первые и единственные и 
расположены перед цветком. В отечественной морфологической литературе 
[5] русский термин «прицветник» считается эквивалентным латинскому 
«брактея», однако это можно оспаривать, так как первый термин отражает 
положение листа в структуре соцветия, а второй — степень его развития. 
Несоответствие этих терминов приводит к неоднозначности их применения 
при описании соцветий. Так в «Атласе по описательной морфологии 
высших растений» [4, с. 22, рис. 11] листья на главном и боковых побегах 
обозначены как прицветники (брактеи). Однако там же для различения 
соцветий с неизмененными ассимилирующими и редуцированными листья
ми предлагаются два определения — «фрондозное» и «брактеозное». Тролль 

Соцветия геснериевых 
А — с х е м а с т р о е н и я п а р ц и а л ь н о г о с о ц в е т и я г е с н е р и е в ы х * и о б о з н а ч е н и е его элементов: цн — ц в е т о 
н о ж к а , гп — г и п о п о д и й , эп — э п и п о д и й , пщ — пця — п р и ц в е т н и к и н а ц в е т о н о ж к а х п е р в о г о и п о с 
л е д у ю щ и х п о р я д к а х в е т в л е н и я , mt — m a — т е р м и н а л ь н ы е ц в е т к и ! н а * о с я х п е р в о г о и п о с л е д у ю щ и х 
п о р я д к о в , dt — д з — д о п о л н и т е л ь н ы е ц в е т к и н а т е х ж е о с я х , кл — к р о ю щ и е л и с т ь я н а г л а в н о м 

п обе ге ; 
Б — с х е м а э в о л ю ц и и п а р ц и а л ь н ы х с о ц в е т и й г е с н е р и е 
вых [Weber, 1978]: а — гипотетическая и с х о д н а я ф о р м а , 
б — д в у х ц в е т к о в а я ц и м а , в — н о р м а л ь н а я ц и м а , г — 

о д н о ц в е т к о в о е п а р ц и а л ь н о е соцветие , х — р е д у ц и р о в а н 
ные у з л ы ; В — п о р я д о к з а ц в е т а н и я цветков [1, 2, 3] в 
д в у х ц в е т к о в о й циме г е с н е р и е в ы х (а) и в з а к р ы т о м к о р о т 
ком м о н о п о д и и (б); Г — с о о т н о ш е н и е д л и н ы м е ж д о у з л и й 
ц в е т о н о ж к и : а — н о р м а л ь н о р а з в и т ы г и п о - и э п и п о д и й , 
б — р е д у ц и р о в а н г и п о п о д и й , в — р е д у ц и р о в а н э п и п о 
д и й , г — р е д у ц и р о в а н ы о б а м е ж д о у з л и я ; Д — х а р а к 
тер симметрии п а р ц и а л ь н ы х соцветий: а — с и м м е т р и ч н ы й 
д и х а з и й , о д н о с т о р о н н и й д и х а з и й , в — м о н о х а з и й 

1 
g Z 

А 

эп 

гп 
б 

Q ЭП 

гп 
эп 

гп 

6 г 

79 



использует для обозначения листьев на главном побеге термин «Tragblatt-
Deckblatt» (несущий-кроющий), в парциальном соцветии — «Vorblatt» 
(предлист), а для характеристики степени их развития — прилагательные 
«фрондозный», «брактеозный». Мы отдаем предпочтение отечественному 
термину «прицветник», более конкретному, на наш взгляд, чем «предлист» 
(см. рисунок, А). . 

Такая же неясная ситуация в описательной морфологии сложилась от
носительно обозначения осей парциального соцветия. Определения двух 
терминов для различения осей, связанных с цветком,^- «цветонос» и «цве
тоножка» — очень нечеткие. Считается, что «каждый цветок расположен 
на цветоносе... или небольшом его ответвлении — «цветоножке» [6, с. 33] 
или цветоножка определяется как «конечное ответвление боковых осей» 
[6, с. 22]. Согласно этим определениям цветоножкой в одноцветковом пар
циальном соцветии следует называть ось первого порядка, а в дихазиаль-
ном — ось самого последнего порядка ветвления. 

При описании соцветий геснериевых трибы Gesnerioideae Ског [7] при
меняет термин «цветонос» (peduncle) для обозначения нижнего междо
узлия оси, если оно удлинено, и термин «цветоножка» (pedicel) — для 
верхнего междоузлия, расположенного перед цветком. Такой же способ 
описания соцветий применялся и для других таксонов геснериевых [8] . 

Можно заметить, что в том случае, когда парциальное соцветие имеет 
форму одиночного цветка, цветоножка определяется как структура, имею
щая два междоузлия, а когда парциальное соцветие сложное (дихазий) — 
как имеющая одно междоузлие. В связи с гомологичностью осей первого 
порядка парциальных соцветий любой степени развития цветоножку 
можно определить как структуру, состоящую из трех междоузлий (гипо-
подия, мезоподия, эпиподия) или двух при супротивном расположении 
прицветников. 

Конкретизация термина «цветоножка» позволяет уточнить определения 
«сидячий цветок», «цветок с цветоножкой». Цветки всегда имеют цвето
ножку. «Сидячий цветок» является следствием сокращения длины обоих 
междоузлий цветоножки. При редукции одного междоузлия цветоножки 
мы предлагаем применять определение «полусидячий цветок», при всех 
нормально развитых междоузлиях — «удлиненная цветоножка». 

Парциальные соцветия геснериевых имеют уникальную для цветковых 
растений особенность, которая проявляется и у некоторых представителей 
семейства норичниковых: каждая ось этого соцветия кончается не одним 
(терминальным) цветком, а двумя. Для обозначения этой особенности при
меняется термин «двухцветковая цима». Дополнительный цветок, который 
расположен медианно по отношению к терминальному и внепазушно, 
т. е. не имеет кроющего листа, обозначается как «дополнительный цветок», 
или как «предцветок». 

При анализе структуры парциальных соцветий геснериевых и обозна
чении его элементов определяющее значение имеет характер оценки мор
фологической сущности дополнительного цветка. О природе этого цветка 
существует несколько точек зрения. По одной гипотезе, основанной на тео
рии дополнительного ветвления, которой придерживались немецкие мор
фологи [1 , 9, 10], дополнительный цветок является сериальным образо
ванием, сформировавшимся из сериальной почки в пазухе кроющего листа 
главного побега и смещенным на уровень нормальных осей цимы благо
даря срастанию. Такое объяснение подразумевает обычную для цветковых 
структуру парциальных соцветий, оригинальность которых у геснериевых 
связана только с явлением метатонии. Некоторые исследователи [8, 11] 
полагают, что дополнительный цветок возникает вследствие раздвоения 
апекса оси цимы и двуцветник состоит из равноценных цветков. Такое 
ветвление не характерно для цветковых растений, и поэтому эта точка 
зрения не нашла поддержки у морфологов. 

Вебер [12, 13] сделал попытку обосновать взгляды на природу допол
нительного цветка, которые высказали еще братья Брево [14] и незави
симо от них Ирмшер [15]. Они считают, что дополнительный цветок яв-
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ляется такой же боковой осью, что и две другие. У некоторых видов из 
родов Achimenes, Chirita, Recchsteineria Вебер обнаружил дополнительный 
лист, который он рассматривает как рудимент второй мутовки пред-
листьев, приближенной к первой за счет сокращения длины междоузлия. 
Случаи образования на оси предцветка боковых осей дали возможность 
автору считать этот лист результатом редукции разветвленной системы 
осей, а двухцветковые парциальные соцветия в целом — короткими закры
тыми моноподиями, которые произошли из закрытой метелки за счет ба-
яитонного усиления ее ветвления, а не акротонного (как при возникнове
нии настоящего цимоида). 

Вебер [13] высказывает также гипотезу происхождения нормальной 
цимы, по которой она является звеном редукционного ряда от сложного 
метельчатого соцветия через этап двухцветковой цимы к одиночному цвет
ку (см. рисунок, Б). Это представление о природе дополнительного цветка 
и происхождении двухцветковой цимы позволило автору считать геснерие
вых по признакам соцветий менее подвинутыми, чем норичниковые, хотя 
большинство авторов придерживаются противоположной точки зрения 
[2, 16,17]. 

Несмотря на солидное обоснование гипотезы Вебера, с ней трудно 
согласиться, так как представить парциальное соцветие геснериевых реду
цированной метелкой или коротким закрытым моноподием мешают неко
торые факты. Прежде всего обращает на себя внимание необычность, не
похожесть предцветка на нормальные оси парциального соцветия. Допол
нительный цветок выделяется порядком зацветания. Если бы парциальное 
соцветие геснериевых было редуцированной метелкой, то должен был бщ 
осуществляться акропетальный порядок зацветания боковых осей, т. е. сна
чала должны распускаться терминальные цветки нормальных осей, по
том — дополнительный цветок. Однако предцветок распускается раньше, 
чем цветки на других боковых осях,— вторым после терминального цвет
ка главной оси (см. рисунок, В). 

Особое положение предцветка в структуре парциального соцветия про
является и при рассмотрении обычной для геснериевых онтогенетической 
редукционной серии от сложной двухцветковой цимы к одиночному 
цветку: 

Д 2 Т 2 Т 1 Т 2 Д 2 Т 2Т!Т 2 Ti_ т 

Дх Дг Дх г ' 

Предцветок в этой серии редуцируется в последнюю очередь, после Тг, 
а должно было бы быть наоборот, так как Вебер утверждает, что предцве
ток является рудиментом редуцированной мутовки осей и поэтому стадия 
двуцветника Т4/Д1 не должна быть представлена у геснериевых. 

Дополнительный цветок присутствует на всех порядках осей сложного 
парциального соцветия. Этот факт также противоречит представлению 
о происхождении двухцветковой цимы от метелки, так как в этом случае 
дополнительные цветки могли бы образоваться на осях не выше второго 
порядка (см. рисунок, Б, а). 

Вызывает сомнение и метод определения эволюционных преобразова
ний парциального соцветия без учета изменения его положения в системе 
соцветия в целом. В данном случае неясно, был ли главный побег у пред
ков геснериевых открытым или он заканчивался терминальной закрытой 
метелкой, элементом которой была предполагаемая Вебером пазушная 
метелка. Сочетание открытого главного побега и пазушного метельчатого 
соцветия, судя по современным формам соцветий, маловероятно. Поэтому 
следует предположить существование второго варианта — терминальной 
метелки, но в таком случае отпадает необходимость выводить парциаль
ное соцветие от пазушной метелки, так как цима — непременный струк
турный элемент таких сложных соцветий, по крайней мере у современных 
растений. В связи с этим вряд ли правомерно рассматривать происхожде
ние цимы только в одном семействе цветковых. 
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Таким образом, ряд фактов противоречит гипотезе Вебера о морфоло
гической природе дополнительного цветка как нормальной боковой оси и 
происхождении парциального соцветия геснериевых от пазушной метелки. 
Более обоснованной представляется точка зрения, по которой дополни
тельный цветок представляет собой сериальное образование, а двухцвет-
ковая цима — новообразование. 

Сделанное заключение о том, что парциальное соцветие у геснериевых 
морфологически является нормальной для цветковых растений цимой, а до
полнительный цветок — самостоятельной осью, присоединенной к циме за 
счет срастания, позволяет применять предложенную выше систему тер
минов для обозначения его элементов (см. рисунок). 

Степень сложности парциальных соцветий в этом семействе обусловле
на не только интенсивностью ветвления осей дихазия, но и наличием 
сериальных образований — дополнительных цветков. По интенсивности 
бетвления парциальные соцветия геснериевых образуют обычный редук
ционный ряд от весьма сложного многоярусного дихазия (некоторые виды 
Gesneria, Rhytidophyllum, Corytoloma, Streoptocarpus) до одиночного цвет
ка (Columnea, Klugia, Hypocyrta и др.). Виды, у которых парциальное 
соцветие состоит из двух цветков (Т/ДО, по этому признаку относятся 
к последнему этапу редукции. 

Число и расположение дополнительных цветков как производные при
знаки эволюционируют параллельно во всех таксонах, за исключением тех, 
в которых дополнительные цветки отсутствуют (Loxonia hirsuta Jack, 
Stauranthera umbrosa С. В. Clarke и др.). 

Парциальные соцветия геснериевых различаются характером симмет
рии, т. е. степенью развития и размерами осей дихазия. У одних видов 
дихазий симметричны, так как одинаковые оси образуются в пазухах 
обоих прицветников на всех порядках ветвления (Saintpaulia, Petrocosmea) 
(см. рисунок, Д, а). У других (Streptocarpus, Monophyllaea) одна ось ди
хазия на всех ярусах ветвления редуцирована до одиночного цветка, 
а вторая образует оси следующего порядка (рисунок, Д, б). У некоторых 
видов Whytockia оси следующего порядка формируются только в пазухе 
одного прицветника, при этом образуется монохазий (рисунок, Д, в) . 
По этому признаку также можно построить редукционный ряд 
Т 1Т2Т2ТзТзТзТзТ4Т4Т4Т4Т4Т4Т 4Т4-Т 1Т2Т2ТзТзТ4Т4-Т 1Т2ТзТ4-Т 1 . 

Разнообразие внешних признаков парциальных соцветий геснериевых 
в значительной степени обусловлено разным соотношением размеров 
структурных единиц — цветоножки и прицветников. 

Виды семейства геснериевые различаются размерами осей (цветоно
жек) парциальных соцветий и соотношением длин их междоузлий — гипо-
подия и эпиподия (мезоподий не выражен, так как прицветники в этом 
семействе супротивные). Укорочение цветоножки является следствием ре
дукции обоих междоузлий, что наблюдается как у видов с одноцветковыми 
парциальными соцветиями (Columnea, см. рисунок, Г ) , так и у видов 
с многоярусными дихазиями (Episcia, Crantzia). У последних парциаль
ные соцветия выглядят как пучки пазушных сидячих цветков. Длинная 
цветоножка может состоять из двух одинаково или неодинаково удлинен
ных эпи- и гипоподия (Gesneria, Streptocarpus, см. рисунок, Г, а) или 
только одного удлиненного междоузлия (Sinningia, Alloplectus, см. рису
нок, Г, б). В последнем случае цветок можно обозначить как полусидячий, 
хотя длина цветоножки может достигать нескольких сантиметров и даже 
быть длиннее цветоножек у видов с обоими удлиненными междоузлиями. 
Этот факт отражает качественный характер признака — соотношение раз
меров эпи- и гипоподия. Следует отметить, что в тех случаях, когда реду
цировано только одно междоузлие цветоножки, это явление, за исключе
нием рода Mitraria, осуществляется за счет нижнего междоузлия. По 
этому признаку геснериевые противоположны близкому семейству акан
товых, у представителей которого редуцируется в таком случае всегда 
верхнее междоузлие цветоножки (см. рисунок, Г, в). 
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Прицветники у геснеривыех обычно в большей или меньшей степени 
редуцированы и отличаются от кроющих листьев главного побега разме
рами и формой пластинки, т. е. они брактеозные. У некоторых видов 
прицветники редуцированы без остатков (парциальные соцветия абракте-
озные). 

По признакам цветоножки и прицветников редукционные ряды тоже 
состоят из нескольких этапов: цветоножка удлиненная — цветок полуси
дячий — цветок сидячий, парциальные соцветия брактеозные — абрак-
теозные. 

Анализ парциальных соцветий у геснериевых с позиции общего плана 
их строения у цветковых растений позволил построить дополнительные 
сравнительно морфологические ряды, которые могут способствовать по
знанию филогенетических отношений в этом семействе. Привлечение ма
териалов по признакам главного и сборного соцветий, охватывающих 
большее число представителей семейства геснериевые, необходимо для 
дальнейшего развития исследований в этом направлении. 
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АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГЛАДИОЛУСА ГИБРИДНОГО 

В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ВЫРАЩИВАНИЯ 

Л. Л. Седельникова 

В литературе имеются данные о росте и развитии гладиолусов при 
различном температурном режиме выращивания и облучении клубнелу
ковиц [1—4], о биологических особенностях, анатомическом строении 
вегетативных органов, способах ускорения их цветения [5—7]. 

В настоящей работе представлены результаты изучения морфогенеза, 
анатомического строения листа и корня гладиолуса гибридного, выращи
ваемого в открытом и закрытом грунте, при различных способах предпо
севного содержания клубнелуковиц, проведенного в условиях Новоси
бирска. 

В качестве объекта исследования использовали сорт Шнеепринцессин. 
Сравнительное изучение клубнелуковиц в открытом и закрытом грунте 
проводили в трех вариантах: 

1) контроль: хранение клубнелуковиц в зимний период при темпера
туре 7, 8°; 

2) хранение клубнелуковиц в зимний период при температуре 7—8° 
и их предпосадочное прогревание в течение 30 дней при 25°; 

3) хранение клубнелуковиц в зимний период при температуре 7—8° 
и их предпосадочное содержание при низкой положительной температуре 
(3, 4°) в течение 30 дней. 

Закрытым грунтом служили малогабаритные, каркасные, пленочные 
теплицы размером 1,5X5 м. В каждом варианте опыта использовали по 
50 клубнелуковиц первого разбора, диаметром от 3,6±0,3 до 4,6±0,3 см. 
Клубнелуковицы высаживали одновременно в открытый грунт и пленоч
ную теплицу. При появлении у растений пятого настоящего листа пле
ночные укрытия снимали. 

Морфогенез изучали по методике, разработанной в МГУ [3, 4 ] . Образ
цы для анализа брали еженедельно с мая по июль одновременно во всех 
трех вариантах опыта из открытого и закрытого грунта. Конус нарастания 
центрального побега клубнелуковицы просматривали под микроскопом 
МБС-2 и одновременно делали рисунки. Для изучения анатомического 
строения листа и корня готовили временные препараты. Материал фикси
ровали в смеси глицерин + дистиллированная вода + 96 % -ный этиловый 
спирт ( 1 : 1 : 1 ) . Срезы толщиной 30 мкм готовили на замораживающем 
микротоме без предварительной окраски и заключали в глицерин. Рас
сматривали поперечные срезы средней части пятого листа и питающих 
корней второго порядка клубнелуковицы. Препараты просматривали на 
микроскопе МБИ-3, фотографировали на микроскопе марки Цейс при уве
личении 8X10, 8X20. 

В жизненном цикле взрослого растения гладиолуса гибридного еже
годно повторяются следующие периоды: надземной жизни (вегетация, 
цветение, плодоношение), подземной — развитие замещающей клубнелу
ковицы и вегетативных органов размножения (клубнепочек) и перези
мовка (зимнее пребывание клубнелуковиц в хранении). Как известно, 
клубнелуковица гладиолуса ежегодно возобновляется и образуется из 
листовых подземных междоузлий, которые утолщаются в процессе роста 
вегетирующих листьев [4] . 

Клубнелуковицы сорта Шнеепринцессин перед началом опыта в ап 
реле имели 1 центральный побег возобновления и 1—2 боковых. В цент
ральном побеге было сформировано .до 5 листьев, которые находились 
в зачаточном состоянии и имели в длину 0,04—0,07 см. Конус нарастания 
центрального побега был не дифференцирован и находился на I I этапе 
органогенеза (рис. 1, А) . 
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Рис. 1. Развитие почки возобновления и побега у контрольных растений гладиолуса 
гибридного 'Шнеепринцессин' 
А — п е р е д п о с а д к о й ; Б — ч е р е з 25 д н е й п о с л е п о с а д к и ; В — ч е р е з 51 д е н ь п о с л е п о с а д к и ; о — 
р а с т е н и я в открытом г р у н т е ; б — в т е п л и ц е 

СП с Ь . 

4 /СП А=*> 

Сл гП 

д 
Гнс. 2. Развитие конуса нарастания у опытных растений гладиолуса гибридного 
'Шнеепринцессин' в открытом (А) и закрытом (Б) грунте 
а — к о н т р о л ь ; б — 2 в а р и а н т опыта; в — 3 вариант; г — с о с т о я н и е к о н у с а н а р а с т а н и я в п е р в о й 
д е к а д е и ю н я ; д — то ж е в н а ч а л е т р е т ь е й д е к а д ы и ю н я ; е — в к о н ц е т р е т ь е й д е к а д ы и ю н я ; ж — 
в п е р в о й д е к а д е и ю л я 



После тридцатидневного прогревания и пребывания клубнелуковиц 
при низкой положительной температуре перед посадкой (вторая декада 
мая) конус нарастания центрального побега у растений всех вариантов, 
опыта округлился, в его основании было до 7 зачатков листьев длиной от 
0,02 до 0,8 см. 

У растений всех вариантов опыта, находившихся под пленкой, в конца 
первой декады июня сформировалось до 9—10 листьев. Один-два первых 
листа (низовых, неассимилирующих) имели в высоту от 0,85 до 5,1 см. 
Рост низовых листьев в течение всего вегетационного периода был замед
лен, они играли защитную роль, предохраняя ассимилирующие листья и 
клубнелуковицы от повреждения. Далее рассматривали рост и развитие 
только ассимилирующих листьев. Взрослые растения гладиолуса имели да 
3—4 ассимилирующих листьев длиной от 7,0 до 26,0 см. Каждый после
дующий лист выходит из основания предыдущего, поэтому нижняя часть 
листьев влагалищная и все листья расположены в одной плоскости. 

У растений, клубнелуковицы которых были предварительно прогреты 
(2 вариант) и выращивались под пленкой, в конце первой декады июня 
на конусе нарастания главного побега начинали дифференцироваться бу
горки цветков и наступал I I I этап органогенеза. У растений, клубнелуко
вицы которых хранились обычным способом (1-й вариант), и растений,, 
подвергавшихся действию пониженной положительной температуры 
(3-й вариант), конус нарастания находился все еще на I I этапе, он был 
немного вытянут, и в его основании продолжали формироваться листья. 

Растения, выращиваемые в открытом грунте, в первой декаде июня 
имели до 3 ассимилирующих листьев, в контроле сформировалось до 4 за
чаточных листьев, у растений 2-го варианта — до 5. 

В начале второй декады июня, через 25 дней после посадки клубнелу
ковиц, у контрольных растений в закрытом грунте конус нарастания на
ходился уже на I I I этапе органогенеза (рис. 1, Б. б). В открытом грунта 
конус нарастания увеличился в объеме, но находился еще на I I этапе 
органогенеза (рис. 1, Б, а). У прогретых клубнелуковиц (2 вариант) 
в открытом грунте конус нарастания центрального побега находился на 
I I I этапе органогенеза и имел до 2 цветочных сегментов (рис. 2, А, б/д), 
а в теплице — на IV этапе (рис. 2, Б, д/д). Центральный побег клубне
луковицы растений 3-го варианта в открытом и закрытом грунте нахо
дился на I I этапе органогенеза (рис. 2, А, в/д, Б, в/д). 

К концу третьей декады июня в конусах роста растений открытого и 
закрытого грунта происходят значительные изменения. У растений ва
риантов 1 и 2 заканчивается формирование цветочных бугорков (начало 
IV этапа) (рис. 2, А, а/еу А, б/е, ж). В теплице у растений 1-го варианта 
в это время наблюдается конец IV этапа, уже сформировано соцветие — 
колос (рис. 2, Б, а/е). Во 2-м варианте отмечалось образование генера
тивных органов цветка и прицветников — V этап (рис. 2, Б, б/е). Конус 
нарастания растений 3-го варианта в теплице в конце июня вступает 
в I I I этап органогенеза (рис. 2, Б, в/е); в открытом грунте у растений 
отмечалась его сегментация (рис. 2, А, в/е). Возрастают длина и число 
ассимилирующих и зачаточных листьев. 

В фазе развития пятого-шестого листа (первая декада июля) материн
ская клубнелуковица гладиолуса постепенно истощается и замещается 
дочерней, имеющей 2—3 кроющие чешуи (недоразвитые низовые листья 
центрального побега) и собственные корни второго порядка (веретеновид-
ный — втягивающий и мочковатые — питающие). У основания главного-
побега закладывается зачаток центральной почки возобновления будуще
го года. 

Растения 1-го варианта, выращенные под пленкой, в первой декаде 
июля имели до 6—7 настоящих листьев длиной от 13 до 60 см. У отдель
ных растений наблюдался V этап органогенеза — образование цветочных 
бугорков (рис. 1, В у б). Растения 2-го варианта, выращенные в закрытом 
грунте, имели такое же число листьев, что и растения 1-го варианта, на 
побег имел сформированное соцветие и находился на V—VI этапах органо-
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тенеза. Растения 3-го варианта имели 5 настоящих листьев, а в побеге 
было сформировано до 3—4 цветочных бугорков. 

В открытом грунте в первой декаде июля растения всех вариантов 
опыта имели по 5—6 ассимилирующих листьев от 9 до 46 см длиной. На 
центральном побеге растений 1-го и 2-го вариантов было от 3 до 5 цве
точных сегментов (см. рис. 2, А, а/ж, А, б/ж). Сравнительное развитие 
конуса нарастания центрального побега гладиолуса 'Шнеепринцессин' во 
всех вариантах со I I по V I этап органогенеза представлено на рис. 2. 

Отмечено, что в течение июля у растений формируется центральное 
•соцветие, в цветках которого в акропетальном порядке закладываются 
андроцей и позднее гинецей ( V I I этап органогенеза). Соцветие быстро 
развивается, выходит из основания верхнего (9—10-го ассимилирующего) 
листа, достигает 50—60 см высоты. Длина ассимилирующих листьев дости
гает 60—65 см, ширина листовой пластинки — 4 см. В первой декаде ав
густа наступает V I I I этап органогенеза, для которого характерно окра
шивание лепестков первых 2—3 бутонов соцветия. В это же время размер 
дочерней клубнелуковицы сильно увеличивается, достигая 3,0—3,5 см. 
В основании клубнелуковицы, у донца, формируются клубнепочки. Мате
ринская клубнелуковица отмирает. I X этап соответствует фазе цветения 
и оплодотворения растений, а X — X I I этапы —фазам отцветания, форми
рования и созревания семян (конец августа — сентябрь). 

Продолжительность отдельных этапов органогенеза в разных вариан
тах опыта показана в таблице. 

Средняя продолжительность этапов органогенеза у гладиолуса 
гибридного 'Шнеепринцессин' (в днях) 

В а р и а н т о п ы т а 
Т е м п е р а т у р а , 

°G 

Э т а п о р г а н о г е н е з а 

В а р и а н т о п ы т а 
Т е м п е р а т у р а , 

°G 
II I I I - I V V - V I I V I I I I X х - х и 

Открытый грунт 
1. Контроль 7 - 8 42 14 24 9 21 28 
2. Прогревание 25 36 16 22 13 23 28 
3. Охлаждение 3 - 4 48 12 33 10 13 28 

З а к р ы т ы й грунт 
1. Контроль 7 - 8 34 18 22 8 27 25 
2. Прогревание 25 23 15 18 6 27 25 
3. Охлаж-дение 3 - 4 48 19 32 7 21 28 

Изучение анатомического строения листа и корня растений гладиолуса, 
выращенных в пленочной теплице и открытом грунте, показало, что верх
няя и нижняя поверхности листа покрыты однорядным эпидермисом. 
Основную ткань листа составляет палисадная паренхима. В мезофилле 
располагается до 8—10 проводящих пучков, число которых соответствует 
числу жилок листа. Проводящие пучки состоят из сосудов ксилемы и си
товидных трубок флоэмы. Губчатая паренхима выражена слабо. Проводя
щие пучки окружены механической тканью. Эпидермис обеих сторон 
листа имеет устьица. 

Таким образом, наши исследования подтверждают данные Тамберг 
[6, 7] об изолатеральном строении листа гладиолуса. У растений закры
того грунта для корня характерно разбросанное радиальное строение про
водящих пучков. У растений открытого грунта сосуды ксилемы смыка
ются. Установлено, что у растений, выращенных в теплице, палисадная 
ткань располагается по всей поверхности листа, устьичные щели открыты 
шире, а стенки клеток эпидермиса более толстые, чем у растений в откры
том грунте. 
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выводы 
Изучение анатомо-морфологических признаков гладиолуса гибридного 

'Шнеепринцессин' в разных условиях выращивания и предпосадочной 
обработки клубнелуковиц показало, что органогенез у него протекает с мая 
по сентябрь. В малогабаритных пленочных теплицах, а также при допол
нительном предпосадочном прогревании клубнелуковиц органообразова-
тельный процесс ускоряется. 

Признаки анатомического строения листа и корня гладиолуса несколь
ко варьируют в зависимости от условий выращивания. 
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И Н Ф О Р М А Ц И Я 

У Д К 581.9(74) 

ПЯТАЯ СОВЕТСКАЯ БОТАНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В США 

И. М.Красноборов, Е.Ф.Молчанов 

Экспедиция проведена по плану реализации межправительственного 
соглашения между СССР и США о сотрудничестве в области охраны окру
жающей среды по теме «Виды растений, находящиеся под угрозой исчез
новения, и интродукция экзотических видов» (руководитель темы член-
корреспондент АН СССР П. И. Лапин). 

Экспедиция состоялась с 29 июля по 10 сентября 1980 г. С советской 
стороны в работе экспедиции приняли участие доктор биологических наук 
И. М. Красноборов (руководитель экспедиции, Центральный Сибирский 
ботанический сад СО АН СССР) и директор Никитского ботанического 
сада кандидат биологических наук Е. Ф. Молчанов. С американской сто
роны помощь экспедиции оказывали сотрудники Кэри Арборетума Нью-
Йоркского ботанического сада, Нью-Йоркского ботанического сада в Бронк
се, Сиракузского (штат Нью-Йорк), Вермонтского (штат Вермонт), Ныо-
Гэмпширского (штат Нью-Гэмпшир) университетов, Арнольд Арборетума 
(штат Массачусетс) и др. 

В задачи экспедиции входило ознакомление с флорой и раститель
ностью северо-восточной части США (штаты Нью-Йорк, Вермонт, Нью-
Гэмпшир, Мэн, Массачусетс), обмен опытом по охране редких и находя
щихся в угрожаемом состоянии видов, сбор материалов (живых растений, 
семян) для коллекций ботанических садов СССР и постановки интродук-
ционных экспериментов по введению в СССР новых ценных для народного 
хозяйства растений, знакомство с организацией и работой национальных 
парков, парков штатов, биологических отделов университетов и, в част
ности, гербариев и арборетумов. 

Район, в котором работала экспедиция, простирается от верховий 
р. Гудзон до Атлантического океана на востоке и до границы с Канадой 
на севере. Это область хвойно-широколиственных лесов умеренной зоны. 
В северной части этого района вблизи границы с Канадой (около 45° с. ш.) 
распространены широколиственно-елово-пихтовые леса, в средней — широ
колиственные леса с тсугой канадской, белой сосной и в южной — широко
лиственные леса с тсугой канадской, можжевельником виргинским. В юго-
восточной части штата Массачусетс (п-ов Кейп-Код) на 42° с. ш. преобла
дают сосново-дубовые леса с сосной жесткой, дубом белым и в подлеске 
с дубом падуболистным. Во времена начала колонизации Америки боль
шие массивы лесов были сведены и земли использованы под сельскохо
зяйственные угодья. В настоящее время 80% территории названных шта
тов заняты лесами, находящимися на разных стадиях восстановительного 
процесса. В ледниковый период территория всех пяти штатов подвергалась 
оледенению, следы которого распространены повсюду в виде морен, озер, 
болот, сглаженных холмов. 

Имеющиеся горные массивы (Адирондакские, Зеленые, Белые горы) 
невысокие. Только гора Вашингтон и окружающие ее вершины выходят 
в пределы альпийского пояса. 

Основные лесообразующие породы —пихта бальзамическая [Abies bal-
samea (L.) Miller] 4, ель красная (Picea rubens Sarg.), белая [Р. glauca 

1 Латинские названия растений даны по [1—5]. 
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(Moench) Voss], черная [Р. mariana (Miller) BSP], тсуга канадская [Tsu-
ga canadensis (L.) Сагг.], туя западная (Thuja occidentalis (L.) , можже
вельник виргинский, или красный кедр (Juniperus virginiana L . ) , сосна 
белая (Pinus strobus L . ) , сосна острая (Р. rigida Miller), лиственница лист-
венничновидная [Larix laricina (Du-Roi) К. Koch.], клен красный (Acer 
rubrum L . ) , сахарный {A. saccharum Marsh.), серебристый (A. sacchari-
num L . ) , дуб красный (Quercus rubra L . ) , белый (Q. alba L . ) , черный 
(Q. velutina Lam.), бук американский (Fagus grandifolia Ehrh.), каштан 
зубчатый [Castanea dentata (Marsh.) Borkh.], береза бумажная (Betula 
papyrifera Marsh.), белая (В. populifolia Marsh.), вишневая, или сладкая 
(В. lenta L . ) , тополь осиновидный (Populus tremuloides Mx.), крупнозуб
чатый (Р. grandidentata Мх.) и др. 

В ботанико-географическом отношении Новая Англия и прилегающий 
к ней штат Нью-Йорк, где работала экспедиция, относятся, по А. Л. Тах-
таджяну [6] , к Атлантическо-североамериканской флористической обла
сти, а именно к ее Аппалачской провинции, отличающейся высоким ви
довым эндемизмом. 

Во время экспедиционных работ основное внимание уделялось сбору 
и обработке для последующей транспортировки в СССР семян, черенков, 
корневищ, луковиц, саженцев, гербарных образцов. По всем видам, семена 
которых были собраны, имеются гербарные образцы, взятые с тех же 
растений или из одной и той же популяции. 

За время работы собрано 150 образцов семян (около 130 видов). Не
которые виды собраны из разных экотипов. Собраны черенки, луковицы, 
корневища 25 видов, около 3700 листов гербария. Эти сборы пополнили 
фонды гербариев ГБС АН СССР, Центрального Сибирского ботанического 
сада СО АН СССР (Новосибирск), Никитского ботанического сада 
ВАСХНИЛ (Ялта) и Ботанического института им. В. Л. Комарова (Ле
нинград) . 

Среди собранных семян особую ценность представляют семена плодово-
ягодных растений из родов Vaccinium, Oxycoccus, Prunus. 

Значительное внимание уделено сбору семян и живых растений, а так
же гербария эндемов Аппалачской провинции Атлантическо-североамери-
канской флористической области. 

Здесь собраны семена и посадочный материал Picea rubens, Myrica 
pensylvanica Loisel., Actaea pachypoda Ell., Anemone canadensis L., A. cy-
lindrica G., A. virginiana L., Caulophyllum thalictroides (L.) Mx., Hyperi-
cum canadense L., Populus grandidentata, Rhododendron maximum L., 
Gaylussacia baccata (Wang.) K. Koch., Potentilla tridentata Ait., Rosa pa-
lustris Marsh., Acer pensyluanicum L., Allium tricoccum Ait., Trillium erec-
tum L., T. undulatum Willd и др. 

Особый интерес среди них представляют декоративные виды ветрени
цы, рододендрона, розы, клена и виды рода Trillium. 

Собраны гербарные образцы других эндемов Аппалачской провинции — 
Tsuga canadensis, Pinus rigida, Asarum canadense L., Menispermum cana-
dense L., Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., Hepatica americana (DC.) Ker., 
Ulmus thomasii Sarg., Celtis occidentalis L., Castanea dentaia, Carya ovata 
(Miller) K. Koch, Chimaphila maculata (L.) Pursh., Tilia americana L., 
Tiarella cordifolia L., Parnassia grandiflora, Acer saccharum, Viburnum alni-
folium Marsh., некоторых видов родов Solidago, Aster, Lisimachia, Ame-
lanchier, Crataegus, Polygonatum pubescens (Willd.) Pursh. 

Собраны представители эндемичных для Атлантическо-североамери-
канской флористической области родов Sanguinaria, Sarracenia, Leiophyl-
lum, Dirca, Neviusia, Nemopanthus, Chelone, Epifagus, Medeola, Uvularia, 
Peltandra и др. 

По составу флоры все 5 штатов существенным образом не отличаются 
друг от друга. 

Экспедиционные работы были начаты в долине р. Гудзон в основном 
в пойме и первых надпойменных террасах. Все склоны долины покрыты 
лесом из Quercus rubra, Juniperus virginiana, Sassafras albidum (Nutt.) 
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Neus, Carya ovata, C. glabra (Miller) Sweet, Celtis occidentalis L., Tsuga 
canadensis, Acer rubrum, Pinus strobus. 

В заводях р. Гудзон господствуют гигро- и гидрофиты Trapa natans L., 
Peltandra virginica (L.) Schott et Endl., Vallisneria americana Mx., Nuphar 
variegatum Engm., N. microphyllum (Pers.) F. и др. 

В августе экспедиционные работы были продолжены на территории 
штатов. В штате Нью-Йорк проведены работы в правобережье р. Гудзон 
в окрестностях оз. Мохнк на плато, сложенном гранитами (сглаженными 
в ледниковый период). 

Склоны долины покрыты смешанными лесами из Quercus rubra, Асег 
rubrum, Fagus grandifolia, Castanea dentata, Tsuga canadensis, Pinus stro-
bus; в подлеске Acer pensylvanicum, Viburnum alnifolium и др. На плоских 
вершинах — редколесья из Pinus rigida, Picea mariana, Betula populifolia, 
Quercus ilicifolia Wang.; в подлеске — Vaccinium corymbosum L., V. an-
gustifolium Ait., Gaylussacia baccata, Nemopanthus mucronata (L.) Trel. 
По берегам озер — редколесье из Picea mariana, Larix laricina; в подлеске — 
Vaccinium corymbosum, Chamaedaphne calyculata (L.) Moench, Myrica 
gale L., Spiraea latifolia (Ait.) Borkt., Rhododendron viscosum (L.) Torr. 
Из травянисто-кустарничковых растений по берегу обычны Dulichium 
arundinaceum (L.) Britt., Xyris montana Ries, Rhynchospora alba (L.) Vahe, 
Eriophorum virginicum L., Oxycoccus macrocarpus (Ait.) Pers., Sarracenia 
ригригеа L., часто встречается папоротник Woodwardia uirginica (L.) Sm. 

В этих местах собран гербарий основных представителей раститель
ного покрова и семена разных видов Vaccinium, Aralia hispida Vent, Nemo-
panthus mucronata и других растений. 

На севере штата Нью-Йорк в Адирондакских горах в окрестностях 
города Ньюкомб в Ньюкомб кампосе, на относительно сглаженной терри
тории с многочисленными озерами и болотами, расположенными между 
хребтами, редко превышающими 1000 м., господствуют широколиственно-
темнохвойные леса из Abies balsamea, Picea rubens, Tsuga canadensis, Pi-
nus strobus, Acer rubrum, A. saccharum, Castanea dentata, Fagus grandifolia. 
Под пологом — Acer pensylvanicumy A. spicatum Lam.y Viburnum alnifolium^ 
В травяном покрове — папоротники из родов Dryopteris, Cystopteris, Osmun-
da, Athyrium, Dennstedtia punctilobula (Michx.) Мооге., обильны Viola, 
Linnaea borealis L., Cornus canadensis L., Aralia nudicaulis L., Clintonia 
borealis (Ait.) Raf. 

Болота в основном осоковые с участием видов Solidago, Rynchospora 
alba, Andromeda glaucophylla Link, Drosera rotundifolia L., Sarracenia риг
ригеа, Utricularia cornuta Michx., красивоцветущего орхидного Pogonia 
ophioglossoides (L.) Кег., ряда видов рода Habenaria, также из орхидных. 
Они окружены лесом из Larix laricina, Picea mariana, Thuja occidentalis, 
Tsuga canadensis. 

Здесь наши коллекции пополнились семенами видов Prunus, Viola, 
Vaccinium, Cornus, Chiogenes и др., живыми растениями из родов Picea, 
Sarracenia, Medeola. Собран большой гербарий. 

В штате Вермонт основные работы проходили по берегам оз. Шамп
лейн, протянувшегося вдоль границы этого штата со штатом Нью-Йорк. 
Вдоль берегов господствуют хвойно-широколиственные леса, во многих 
местах нарушенные вследствие их рекреационного использования. Основ
ное внимание уделено сбору коллекций водных и прибрежных растений, 
а также знакомству с местообитаниями редких и находящихся в угрожае
мом состоянии видов растений — Asplenium ruta-muraria, Allium tricoccum, 
Ulmus thomasii, видов рода Isoetes, Camptosorus rhisophyllus (L.) Link и др. 

На мелководьях оз. Шамплейн, особенно в его южной части, обычны 
Zizania aquatica L., Sagittaria rigida Pursh, S. latifolia Willd., Trapa natans, 
Najas flexilis (Willd.) Rosth. et Schmidt, Nuphar microphyllum, Nymphaea 
odorata Ait., Vallisneria americana, Elodea canadensis L. C. Richard, Sium 
suaue Walter, Pontederia cordata L. 

В Зеленых горах (штат Вермонт) наибольшее внимание было уделено 
району Волкот Понд и редким видам, растущим около оз. Воллоби. 
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В районе Волкот Понд экспедиция работала в темнохвойном лесу и 
по берегам водоемов. Леса темнохвойные из Abies balsamea, Picea rubens, 
Р. glauca, Р. mariana, Tsuga canadensis, Acer saccharum, Quercus 
rubra и др. В травостое наряду с папоротниками часто встречаются Lyco-
podium obscurum L., L. sabinaefolium Willd., Trillium undulatum, Uvularia 
sessilifolia L., Coptis groenladica (Oeder) F. и др. По берегам водоемов 
обычны Myrica gale, Spiraea latifolia и S. tomentosa L., Rosa palustris, 
Viburnum cassinoides L., Juncus effusus L., Calla palustris L., Hypericum 
uirginicum L., Osmunda cinnamomea L., 0. claytoniana L. Из водных расте
ний растут представители рода Potamogeton, Sparganium angustifolium 
Мх., S. multipedunculatum (Morong) Rydb., Nymphaea odorata, Dulichium 
arundinaceum и др. 

В окрестностях Волкот Понд экспедиция ознакомилась с местообита
ниями редких видов — Ophioglossum uulgatum L., Dirca palustris L., Rho-
dodendron prionophyllum (Small) Millais. 

В окрестностях оз. Веллоби проведены сборы в долине реки в заболо
ченных луговых, кустарниковых и лесных сообществах с Picea mariana, 
Р. glauca, Thuja occidentalis, а также по склону со смешанным лесом 
с преобладанием в древостое Acer saccharum, Quercus rubra, Pinus strobus, 
с очень редким подлеском из Corylus rostrata, в травостое с Polystichum 
acrostichoides (Мх.) Schott, Botrychium virginianum (L.) Sw. и др. 

На утесах в пределах лесного пояса собраны Hedysarum alpinum L., 
var. americanum Mx., Saxifraga aizoides L., S. oppositifolia L., Parnassia 
glauca Raf., Smilacina stellata (L.) Desf., Pentaphylloides fruticosa (L.) 
0. Schwarz. 

В штате Нью-Гэмпшир работы проходили в южной части в хвойно-
широколиственном лесу с участием в его подлеске редкого в штате Rho-
dodendron maximum. 

В составе древостоя Acer rubrum, Quercusrubra, Nyssa sylvatica Marsh., 
Betula lenta, Tsuga canadensis, Abies bolsamea, Picea rubens. Rhododendron 
maximum обрамляет микропонижения в лесу с застаивающейся в них на 
длительное время водой. Здесь он встречается в большом количестве и 
достигает высоты 2,5 м. В середине августа плодоносит. 

В средней части штата на горе Вашингтон (в Белых горах) работа 
велась в альпийском поясе на высоте 2000 м. Здесь преобладают каменные 
россыпи и лугово-тундровые сообщества с Carex bigelowii Тоггеу, Diapen-
sia lapponica L., Arenaria groenladica (Retz.) Sprengel, Potentilla trideiv-
tata, Empetrum nigrum L. 

На скалах и у их основания с обильным увлажнением обычны Lycopo-
dium selago L., Salix herbacea L., Campanula rotundifolia L., Polygonum 
viviparum L., Geum peckii Pursh, Vaccinium vitis-idaea L. 

В северной части штата вблизи границы с Канадой работы проходили 
в темнохвойном лесу из Abies balsamea, Picea rubens, Р. mariana, Tsuga 
canadensis, Pinus strobus, P. resinosa Ait . со значительным участием Larix 
laricina, Betula papyrifera, Populus tremuloides, P. grandidentata, Acer rub-
гит. В травостое этих лесов обычны Clintonia borealis, Aralia nudicaulis L., 
Coptis groenlandica, Vaccinium angustifolium, Cornus canadensis, Lyco-
podium clavatum L. 

В общем ландшафты этой части штата Нью-Гэмпшир напоминают се
верные предгорья Алтая. 

В штате Мэн экспедиция работала только на территории националь
ного парка Акадия, расположенного на о-ве Дезерт Айлэнд. Остров сложен 
интрузивными породами, преимущественно гранитами. Территория его 
всхолмлена, некоторые вершины достигают 400 м. Особенности литологии, 
а также общеклиматические условия обусловили бедность флоры острова. 
Преобладают темнохвойные леса из Abies balsamea, Picea glauca (рис. 1), 
Р . rubens, Tsuga canadensis, Thuja occidentalis, Pinus strobus, P. rigida 
имеются Quercus rubra, Acer rubrum, а также участки лесов с преоблада
нием Fagus grandifolia. 
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Рис. 1. Лес из Abies balsamea (L.) Miller и Picea mariana (Miller) BSP на Атлантиче
ском побережье в штате Мэн (на переднем плане лагуна во время отлива) 

Вершины холмов заняты мелколесьем этих же древесных пород с при
месью кустарниковых Quercus ilicifolia, Juniperus communis и др. Обильны 
у гранитных выходов Empetrum nigrum, Vaccinium vitis-idaea f. minus, 
V. angustifolium, Arenaria groenlandica, Potentilla tridentata, Hypericum 
canadense и другие растения. Большинство из них встречалось и на горе 
Вашингтон в альпийском поясе. Значительная часть лесов в 40-х годах 
выгорела, и сейчас на этих местах идет процесс восстановления без про
межуточных мелколиственных лесов, хотя на острове есть два вида оси
ны — Populus grandidentata и Р. tremuloides, несколько видов березы — 
Betula papyrifera, В. lutea, образующих небольшие лесные участки. 

Этот национальный парк, один из самых крупных в Новой Англии, 
отличается живописностью океанских побережий, значительная часть его 
территории используется в рекреационных целях. Основная работа сотруд
ников парка направлена на обслуживание туристов. В миниатюрном бо
таническом саду собраны наиболее интересные представители флоры 
парка. Растения в нем расположены по экологическому принципу. 

За время работы в национальном парке собраны семена, черенки, кор
невища, саженцы 33 видов растений, в том числе Sarracenia . ригригеа, 
Vaccinium corymbosu, Rosa palustris, Symplocarpus foetidus (L.) Nutt., 
Aralia hispida, Gaylussacia baccata и др. 

С интересными ландшафтами и растительными сообществами экспеди
ция познакомилась на атлантическом побережье в штате Массачусетс па 
о-ве Плам Айлэнд и п-ове Кейп-Код (рис. 2 и 3). Здесь работы прохо
дили на дюнных песках и маршах. 

Дюнные пески покрыты зарослями Artemisia stelleriana Besser, Lathy-
rus japonicus Willd., Solidago semperuirens L., Prunus virginiana L., P. se-
rotina Ehrh., P. maritima Marsh., Vitis labrusca L., Parthenocissus quin-
quefolia (L.) Planchon, Myrica pensylvanica, Pinus rigida. 

В блюдцевидных понижениях на границе с маршами распространены 
сообщества из Oxycoccus macrocarpus. Значительные пространства морен
ных песков на п-ове Кейп-Код заняты низкопроизводительными лесами 
из Pinus rigida, Quercus alba, Q. rubra, Juniperus uirginiana с подлеском из 
Quercus ilicifolia, Gaylussacia baccata и в напочвенном покрове с Arcto-
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staphylos uva-ursi (L.) Sprengel, Melampyrum lineare Desv. и др. На по
ниженных и переувлажненных местах здесь преобладают мертвопокров-
ные сообщества Chamaecyparis thyoides (L.) BSP, обрамленные зарослями 
Vaccinium corymbosum, Rhododendron viscosum. 

Выровненные пространства маршей занимают галофильные сообщества 
с господством злаков Spartina pectinata Link, S. alternifolia Loisel. и дру
гих видов — Lymonium carolinianum (Walter) В., Plantago oliganthos 
R. et S. и др. 

В этих местах коллекции пополнились семенами Myrica pensylvanica. 
Prunus maritima, Oxycoccus macrocarpus. и др. 

Экспедиция ознакомилась с работой Национального арборетума в Ва
шингтоне, Нью-Йоркского ботанического сада в Бронксе, Кэри Арборетума 
Нью-Йоркского ботанического сада, Арнольд Арборетума, с гербариями 
Гарвардского, Вермонтского, Нью-Гэмпширского университетов, с работой 
по охране растительного покрова в Национальном парке Акадия, Нацио
нальной территории Кейп-Код, Национальном лесу Белые годы, в парках 
штатов и частных охраняемых территориях. 

В процессе работы был обсужден ряд вопросов, касающихся охраны 
редких и находящихся в угрожаемом состоянии видов растений. 
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СЕССИЯ СОВЕТА БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ СССР 
В ПОЛЯРНО-АЛЬПИЙСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

Г. Н. Андреев, В. Г. Болычевцев, Т. А. Козупеева 

Пятьдесят лет назад по инициативе начальника ботанического отряда 
Н. А. Аврорина, работавшего в составе Кольской комплексной экспедиции 
Академии наук СССР, было принято решение об организации первого и 
до настоящего времени единственного в мире ботанического сада, распо
ложенного за Северным Полярным крутом. Полувековому юбилею Поляр
но-альпийского ботанического сада ордена Ленина Кольского филиала 
им. С. М. Кирова АН СССР (ПАБС) была посвящена сессия Совета бо
танических садов СССР, проходившая с 4 по 6 августа 1981 г. в Кировске, 
где находится это, ныне всемирно известное, ботаническое учреждение. 

На сессии собрались ученые ботанических садов и других научных 
учреждений страны, а также представители партийных, советских и об
щественных организаций, предприятий и учреждений Мурманской об
ласти — всего около 400 человек. 

До начала сессии ее участники ознакомились с коллекциями растений 
и лабораториями ПАБС, возложили цветы к памятникам В. И. Ленина и 
С. М. Кирова в Кировске. 
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Торжественное заседание открыл заместитель председателя Кольского 
филиала АН СССР Г. А. Марков. С приветственными речами выступили 
заведующий отделом науки Мурманского обкома КПСС А. А. Панченко, 
председатель Совета ботанических садов СССР член-корреспондент 
АН СССР П. И. Лапин. Затем сессия заслушала доклад директора ПАБС 
кандидата сельскохозяйственных наук Т. А. Козупеевой «50 лет Полярно-
альпийскому ботаническому саду ордена Ленина Кольского филиала 
им. С. М. Кирова АН СССР», в котором была освещена история создания 
и деятельность ПАБС. Ботанический сад —детище первой пятилетки — 
был призван всесторонне изучать растительные ресурсы и решать вопросы 
озеленения городов сурового северного края. В годы Великой Отечествен
ной войны ботанический сад был единственным научным учреждением 
Кольской базы АН СССР, продолжавшим работу для нужд фронта в труд
нейших условиях прифронтовой полосы. За истекшие полвека ПАБС су
щественно расширил тематику работ. Уже к концу 1950-х годов бота
нический сад стал комплексным научным учреждением, изучающим ши
рокий круг вопросов ботаники, физиологии растений, почвоведения,, 
микробиологии, зеленого строительства. В 1967 г. ему присвоен статус 
научно-исследовательского института АН СССР. Впервые в мировой прак
тике Полярно-альпийский ботанический сад осуществил длительный и 
массовый эксперимент по переселению на Крайний Север более южных 
растений. Большой фактический материал позволил сделать важные тео
ретические обобщения. В процессе многолетнего всестороннего изучения 
жизни растений в условиях Кольского полуострова были выявлены зако
номерности переселения растений в Субарктику и на этой теоретической 
основе решены многие практические вопросы зеленого строительства и 
обогащения местной культурной флоры новыми ценными растениями. 
Значительных успехов сад достиг в решении задач, связанных с охраной 
природы. Среди работ этого направления в первую очередь надо назвать 
выявление редких и исчезающих растений флоры Кольского полуострова, 
составление и публикацию аннотированных списков и разработку науч
ных основ охраны растений этих категорий, а также разработку и приме
нение на практике методики закрепления пылящих нефелиновых песков. 
Большие достижения имеет ботанический сад в разработке приемов и 
методов озеленения городов и промышленных объектов Заполярья, что 
чрезвычайно важно для улучшения условий труда, быта и отдыха жителей 
Крайнего Севера. В последние годы ученые сада проводят опыт кругло
годичного выращивания ряда декоративных и хозяйственно-полезных 
растений на площадях подземных горных выработок апатитовых рудни
ков. Получены первые весьма обнадеживающие результаты этого важ
ного в биологическом смысле и в экономическом отношении эксперимента. 

Представители многих учреждений выступили с приветствиями в адрес 
юбиляра — Полярно-альпийского ботанического сада. 

Наиболее отличившиеся работники ботанического сада за многолетнюю 
плодотворную работу, большой вклад в науку и активное участие в об
щественной жизни были отмечены почетными грамотами и памятными 
медалями Центральных Советов ВООП и другими наградами. 

Второй день работы сессии начался докладом П. И. Лапина «О зада
чах ботанических садов СССР в X I пятилетке в свете решений X X V I съезда 
КПСС». Подчеркнув существенное значение дальнейшего развития науч
ных основ охраны и рационального использования природных ресурсов, 
П. И. Лапин остановился на рассмотрении задач, стоящих перед ботани
ческими садами в деле охраны, изучения и обогащения природной и куль
турной флоры, на развитии сети этих научных учреждений, совершенство
вании организации исследований. 

С научными докладами выступили ведущие сотрудники Полярно-аль
пийского ботанического сада. Итогам флористических исследований и 
дальнейшему изучению местной флоры был посвящен доклад Л. Н. Фи
липповой. Г. Н. Андреев доложил об исследованиях по интродукции и 
акклиматизации растений на Крайнем Севере. О развитии эколого-фи-
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апологических исследований рассказал П. М. Жибоедов. В. Н. Переверзев 
•сделал доклад об итогах почвенных исследований в Мурманской области. 

П. И. Лапин выступил также с сообщением о подготовке к V I I I ден
дрологическому конгрессу социалистических стран в Тбилиси и изложил 
программу конгресса. 

Обсудив доклады и выступления по программе, сессия приняла реше
ния по всем рассмотренным вопросам. 

Утвержден координационный план научно-исследовательских работ на 
X I пятилетку с учетом дополнений, сделанных на основе принятых 
-XXVI съездом КПСС «Основных направлений экономического и социаль
ного развития СССР на 1981—1985 гг. и до 1990 г.». Одобрены предло
жения по дальнейшему развитию научно-исследовательских работ в бо
танических садах, по совершенствованию сети ботанических садов страны, 
но организации коллективных исследований. 

Сессия высоко оценила результаты полувековой деятельности Полярно-
альпийского ботанического сада. Главным направлением научных иссле
дований ПАБС на 1981—1985 гг. остается разработка проблемы «Интро
дукция и акклиматизация растений» в целях обогащения, рационального 
использования и охраны растительных ресурсов. Принимая во внимание 
важность работ ПАБС по изучению и обогащению растительных ресурсов 
Крайнего Севера, сессия считает необходимым ускорить строительство 
лабораторных зданий и оранжерейно-тепличного комплекса для этого 
учреждения. Для более широкого внедрения ассортимента растений, ре
комендованных ПАБС, сессия просит руководящие организации области 
рассмотреть вопрос о создании в Мурманской области 2—3 промышленных 
питомников. 

Сессия одобрила доложенную П. И. Лапиным программу V I I I дендро
логического конгресса социалистических стран и рекомендовала ботани
ческим садам принять в работе конгресса активное участие. 

После завершения работы сессии ее участники ознакомились с экспе
риментальными участками ПАБС и объектами озеленения городов Ки-
ровска и Апатиты. 
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МОЛДАВСКОМУ БОТАНИЧЕСКОМУ САДУ —30 ЛЕТ 

П. И. Лапин 

Ботанический сад Академии наук Молдавской ССР был основан 
в 1950 г. при Молдавском филиале АН СССР по инициативе члена-кор
респондента АН СССР П. А. Баранова (бывшего в то время председате
лем филиала). Директором ботанического сада стала Т. С. Гейдеман. 
В первые годы были разработаны основные направления деятельности 
этого ботанического учреждения. Вначале ботанический сад размещался 
в центре Кишинева на площади 74 га, где были заложены основы кол
лекций интродуцируемых растений. Тогда же было положено начало 
созданию дендрария, в котором ныне имеется около 700 видов древесных 
растений. К сожалению, территория, первоначально отведенная для созда
ния ботанического сада, не очень подходила для этой цели. Значительная 
часть ее была подвержена выходу грунтовых вод. Не было перспектив 
для расширения ботанического сада, так как территория его со всех сто
рон примыкала к городской застройке. 

В 1964 г. ботанический сад возглавил А. А. Чеботарь. В то время Сад 
представлял собой отдел Академии наук Молдавской ССР с одной лабо-
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раторией, и это было единственное научное учреждение ботанического про
филя в составе Академии наук Молдавии. 

А. А. Чеботарь сразу же приступил к реорганизации Сада и его строи
тельству на новой территории. Его инициатива была поддержана руко
водством АН МССР и Советом ботанических садов СССР. 

При выборе новой территории А. А. Чеботарь пригласил для консуль
тации известных ученых-интродукторов С. Я. Соколова, Н. В. Смольского, 
П. И. Лапина и др. 

Весной 1965 г. для ботанического сада был подобран очень хороший 
участок площадью 104 га. 

В строительстве Кишиневского ботанического сада принимали участие 
ботанические сады всех союзных республик, они делились со вновь созда
ваемым Садом растительным материалом, своим опытом. 

С тех пор республиканский ботанический сад вырос в крупное научно-
исследовательское учреждение экспериментальной ботаники, ведущее 
большую работу в области охраны и обогащения растительных ресурсов. 
В настоящее время ботанический сад имеет статус НИИ, в его составе 
250 человек, работающих в 18 структурных подразделениях, библиотеке 
и хозрасчетном хозяйстве. 

На новой территории собраны богатые коллекции живых растений. 
Они насчитывают около 10 000 видов, форм и сортов. Ученые ботаниче
ского сада разрабатывают актуальные проблемы интродукции, имеющие 
важное теоретическое и прикладное значение. 

А. А. Чеботарь с сотрудниками внесли большой вклад в разработку 
вопросов эмбриологии и цитологии цветковых растений. 

Был успешно разработан метод вегетативного размножения грецкого 
ореха, нашедший широкое применение в стране. Получены межвидовые 
гибриды, характеризующиеся высокой урожайностью и устойчивостью. 
Впервые привлечено в интродукцию, изучено и внедрено в производство 
более 50 видов эфирномасличных растений, заменивших импортные ингре
диенты для пищевой промышленности. 

На основании фенологических наблюдений, изучения водного режима, 
оценки морозо- и зимостойкости, декоративности интродуцентов в про
изводство рекомендовано более 300 видов деревьев, кустарников, лиан и 
цветочно-декоративных многолетников. Работы ботанического сада не
однократно отмечались на отечественных и международных выставках. 

Ботанический сад стал настоящей кузницей научных кадров. Толькб 
через аспирантуру за последние 12 лет подготовлено более 50 кандидатов; 
7 человек защитили докторские диссертации. С 1975 г. при ботаническом 
саде функционирует специализированный Совет по защите докторских 
диссертаций. 

Ботанический сад оказывает большую помощь сельскому хозяйству. 
Он является основным учреждением-исполнителем и координатором по 
проблеме «Интродукция и акклиматизация растений» в Молдавии, а так
же соисполнителем межотраслевой научно-технической проблемы «Раз
работка биологических основ адаптивной системы сельского хозяйства 
в условиях его концентрации и специализации». 

Ботанический сад успешно строится, выполнен огромный объем работ 
за сравнительно короткий срок: осуществлены планировка и освоение 
территории, созданы многочисленные ботанические экспозиции, построены 
теплицы, лабораторный корпус, вспомогательные сооружения, красивая 
капитальная ограда, дороги и тропиночная сеть, проложены инженерные 
коммуникации. Большой личный вклад в строительство нового ботани
ческого сада внес А. А. Чеботарь как директор и крупный специалист-
ботаник. 

Знаменательно, что почти одновременно ботаническому саду исполни
лось 30 лет, а его директору члену-корреспонденту АН МССР А. А. Чебо
тарю — 50 лет. 

В дальнейшем предстоит завершить строительство розария, сиренга-
рия, рокария, лианария, формового и горного сада, ряда других экспози-
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ций и ландшафтов. В перспективе намечено провести строительство вто
рой очереди ботанического сада (ботанический музей, республиканский 
гербарий, фитотрон, оранжерея с пальмарием, экспериментальные тепли
цы и др.). 

Дальнейшее развитие научно-исследовательских работ должно идти 
в направлении последовательного углубления разработки проблемы 
•«Интродукция и акклиматизация растений», решения вопросов декоратив
ного садоводства и озеленения промышленных и сельскохозяйственных 
комплексов, сохранения и воспроизводства генофонда растений. 

Теперь Ботанический сад АН МССР — одно из наиболее эффективно 
действующих научных центров интродукции растений в стране. 

Все, кто заинтересованно следил за становлением и развитием моло
дого Ботанического сада АН МССР, рады его успехам и искренне желают 
его коллективу новых достижений в развитии биологической науки, вкла
да в экономическое и культурное развитие страны. 
Г л а в н ы й б о т а н и ч е с к и й с а д А Н СССР 
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У Д К 631.529 : 58.002.006 

К о р о в и н С. Б . , Д е м и д о в А . С. Основные п р и н ц и п ы комплектования к о л л е к ц и й в 
о р а н ж е р е я х б о т а н и ч е с к и х с а д о в . — В к н . : 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 . М.: 
Н а у к а , 1982, вып. 126. 

Р а с с м о т р е н ы о с н о в н ы е п р и н ц и п ы м о б и л и з а ц и о н н ы х р а б о т б о т а н и ч е с к и х с а д о в и с о д е р ж а 
н и е и х к о л л е к ц и о н н ы х ф о н д о в как б а з ы т е о р е т и ч е с к о й и п р а к т и ч е с к о й и н т р о д у к ц и и р а с т е 
н и й . Отмечено, что с о д е р ж а н и е к о л л е к ц и й д о л ж н о о т р а ж а т ь основные н а п р а в л е н и я и н т р о 
д у к ц и и . О б о с н о в а н ы н а п р а в л е н и я с о з д а н и я э к о л о г и ч е с к и х , систематических и г е о г р а ф и ч е 
с к и х к о л л е к ц и й и намечены п у т и и х к о м п л е к т о в а н и я . В качестве п р е д п о с ы л к и с о з д а н и я 
э т и х к о л л е к ц и й п р и н и м а е т с я м е т о д э к о л о г о - г е о г р а ф и ч е с к и х с о п о с т а в л е н и й . 

Б и б л и о г р . 10 н а з в . 

У Д К 631.529 : 635.977(477.95) 

Б е с к а р а в а й н а я М. А. И т о г и и н т р о д у к ц и о н н о г о и с п ы т а н и я видов рода Clematis L . 
н а Ю ж н о м б е р е г у К р ы м а . — В к н . : 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 . М.: Н а у к а , 
1982, вып. 126. 

П р и в о д я т с я р е з у л ь т а т ы 10-летнего и н т р о д у к ц и о н н о г о и с п ы т а н и я 27 в и д о в и ф о р м р о д а 
Clematis: с в е д е н и я о р и т м а х рос т а и р а з в и т и и , о б э к о л о г о - ф и з и о л о г и ч е с к и х и с с л е д о в а н и я х , 
п о з в о л и в ш и х к о с в е н н о о п р е д е л и т ь устойчивость и х к м о р о з у и з а с у х е , о б у с т о й ч и в о с т и к 
грибным б о л е з н я м . Н а о с н о в а н и и п о л у ч е н н ы х р е з у л ь т а т о в р е к о м е н д о в а н о д л я вертикального-
о з е л е н е н и я 20 п е р с п е к т и в н ы х видов и ф о р м к л е м а т и с а . 

Т а б л . 1, и л . 1, б и б л и о г р . 12 н а з в . 

У Д К 631.529 : 58.036.5(470.13) 

М а р т ы н о в Л . Г. О п е р е з и м о в к е д р е в е с н ы х р а с т е н и й в д е н д р а р и и К о м и филиала А Н 
СССР в 1978/79 г. — В к н . : 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 . М.: Н а у к а , 1982,. 
вып. 126. 

И з у ч е н о в л и я н и е у с л о в и й в е г е т а ц и о н н о г о п е р и о д а 1978 г. и зимы 1978/1979 г. н а п е р е 
з и м о в к у д р е в е с н ы х р а с т е н и й , и н т р о д у ц и р о в а н н ы х в д е н д р а р и и И н с т и т у т а б и о л о г и и К о м и 
ф и л и а л а А Н СССР. В з а в и с и м о с т и от с т е п е н и з и м н и х п о в р е ж д е н и й , и к т р о д у ц е н т ы р а с п р е д е 
л е н ы н а 6 г р у п п . Д а н о к р а т к о е о п и с а н и е з и м н и х п о в р е ж д е н и й о т д е л ь н ы х в и д о в . Отмечено-
в л и я н и е г е о г р а ф и ч е с к о г о п р о и с х о ж д е н и я и н т р о д у ц е н т о в н а и х зимостойкость . 

Б и б л и о г р . 4 н а з в . 

У Д К 581.522.4: 631.529(477.62) 

К о с т ы р к о Д . Р . И н т р о д у к ц и я р о д а Ipomoea L . в Д о н е ц к о м б о т а н и ч е с к о м саду . — В к н . : 
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 . М.: Н а у к а , 1982, вып. 126 

О п и с а н ы р е з у л ь т а т ы и з у ч е н и я и н т р о д у ц и р о в а н н ы х в Д о н е ц к п р е д с т а в и т е л е й р о д а 1 р о -
т о е а . П р е д л а г а ю т с я к л ю ч и д л я о п р е д е л е н и я г и б р и д н ы х ф о р м I. ригригеа (L.) Roth и hede-
raeeae Jacq. , п р е д с т а в л е н н ы х в б о л ь ш о м р а з н о о б р а з и и . Р е к о м е н д у ю т с я самые декоративные-
виды и формы и п о м е и д л я ш и р о к о г о и с п о л ь з о в а н и я в о з е л е н е н и и . 

Т а б л . 1, б и б л и о г р . 9 н а з в . 

У Д К 631.529 : 635.965.282(477.6) 

П р о к о п е н к о Н . М. И н т р о д у к ц и я и р и д о д и к т и у м а в Х а р ь к о в е . — В к н . : 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 . М.: Н а у к а , 1982, вып. 126. 

В течение 12 л е т в у с л о в и я х Х а р ь к о в а испытано 9 видов и 13 сортов и р и д о д и к т и у м а . 
В ы я в л е н ы б и о м о р ф о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и этих р е д к и х р а с т е н и й в к у л ь т у р е , д а н ы р е к о 
м е н д а ц и и п о а г р о т е х н и к е в ы р а щ и в а н и я , р е к о м е н д о в а н ы д л я и с п о л ь з о в а н и я в о з е л е н е н и и . 
3 в и д а , 4 с о р т а и р и д о д и к т и у м а . 

Т а б л . 1, б и б л и о г р . 2 н а з в . 

У Д К 631.529 : 635.977(477) 

Б о ж о к А . А . И н т р о д у к ц и я багряника я п о н с к о г о н а з а п а д е УССР. — В к н . : 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 . М.: Н а у к а , 1982, вып. 126. 

П р и в е д е н ы с в е д е н и я о г а б и т у с е , с е м е н н о м р а з м н о ж е н и и , и с п о л ь з о в а н и и в о з е л е н е н и и . 
Б и б л и о г р . 2 н а з в . 

У Д К 631.529 : 577.49 : 634.74(479.24-25) 

Г а с а н о в а Н . П . , К у л и е в К . М. Сезонное р а з в и т и е о б л е п и х и в у с л о в и я х А п ш е р о н а . — 
В к н . : 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 . М.: Н а у к а , 1982, вып. 126. 

Ф е н о л о г и ч е с к и е н а б л ю д е н и я з а п я т ь ю с о р т а м и о б л е п и х и , и н т р о д у ц и р о в а и н ы м и н а 
А п ш е р о н е , п о к а з а л и , что п р и о б е с п е ч е н и и р а с т е н и я м н о р м а л ь н о г о у х о д а , г л а в н ы м образом-
п о л и в а , о н и х о р о ш о а д а п т и р у ю т с я в з а с у ш л и в ы х у с л о в и я х . 

Т а б л . 2, б и б л и о г р . 7 н а з в . 

У Д К 631.529. : 635.9(470.54) 

Т о м и л о в а Л . И . Эндемики флоры Урала в ботаническом с а д у в Свердловске. — В к н . : 
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 . М.: Н а у к а , 1982, вып. 126. 

П р и в е д е н ы р е з у л ь т а т ы м н о г о л е т н е й и н т р о д у к ц и и 34 эндемичных видов ф л о р ы Урала-
в б о т а н и ч е с к о м с а д у У р а л ь с к о г о г о с у д а р с т в е н н о г о у н и в е р с и т е т а . Н а о с н о в е и з у ч е н и я п л о 
д о н о ш е н и я , качества с е м я н , с п о с о б н о с т и к с а м о с е в у и в е г е т а т и в н о м у р а з м н о ж е н и ю , г а б и т у с а , 
у с т о й ч и в о с т и к б о л е з н я м и в р е д и т е л я м , з и м о с т о й к о с т и п р о в е д е н а о ц е н к а у с п е ш н о с т и и н т р о 
д у к ц и и . П о с т е п е н и и н т р о д у к ц и о н н о й с п о с о б н о с т и виды р а з д е л е н ы н а м а л ©перспективные 
д л я к у л ь т у р ы , п е р с п е к т и в н ы е д л я к у л ь т и в и р о в а н и я в б о т а н и ч е с к и х с а д а х , очень п е р с п е к 
тивные д л я к у л ь т у р ы н а Среднем У р а л е . И з г р у п п ы очень перспективных 11 д е к о р а т и в н ы х 
в и д о в р е к о м е н д о в а н ы д л я ш и р о к о г о в н е д р е ж я в п р а к т и к у о з е л е н е н и я . 

Т а б л . 1, б и б л и о г р . 9 н а з в . 
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У Д К 582.734 : 634.017 

Т к а ч е н к о В . И. Н о в ы е т а к с о н ы д р е в е с н ы х р а с т е н и й с гор Т я н ь - Ш а н я и П а м и р о - А л а я . — 
В к н . : 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 . М.: Н а у к а , 1982, вып. 126. 

П р и в о д я т с я о п и с а н и я новых д л я н а у к и видов б о я р ы ш н и к а (Crataegus trilobata V . T k a -
czenko) и ш и п о в н и к о в (Rosa kohijrimeneis V . Tkaczenko) с г о р Т я н ь - Ш а н я и R. sogdiana V . T k a -
« z e n k o с г о р П а м и р о - А л а я . П е р в ы е д в а в и д а — э н д е м ы Т я н ь - Ш а н я , т р е т и й , в о з м о ж н о , з а х о д и т 
н а т е р р и т о р и ю А ф г а н и с т а н а . 

И л . 1. 

У Д К 582.734 : 634.017 

С к в о р ц о в А . К . , М а й т у л и н а Ю. К . Об о т л и ч и я х культурной ч е р н о п л о д н о й а р о н и и 
•от е е д и к и х родоначальников. — В к н . : 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 . М. : Н а у к а , 
1982, вып. 126. 

И з м е н ч и в о с т ь п р и з н а к о в (массы п л о д о в , формы и р а з м е р а л и с т о в о й п л а с т и н к и , т е м п а 
р о с т а и р а з в и т и я и т. д . ) к у л ь т и в и р у е м о й в СССР а р о н и и ч е р н о п л о д н о й о ч е н ь н е з н а ч и т е л ь н а . 
О б р а з ц ы р а с т е н и й , с о б р а н н ы е в р а з л и ч н ы х р а й о н а х СССР, п о и з у ч е н н ы м п р и з н а к а м д о с т о в е р 
н о не р а з л и ч а ю т с я . В то ж е в р е м я к у л ь т у р н а я а р о н и я н а с т о л ь к о р е з к о о т л и ч а е т с я от п р о и з 
р а с т а ю щ е й в Северной А м е р и к е . А . melanocarpa, что авторы о п и с ы в а ю т е е в качестве н о в о г о 
в и д а — А. mit8hurinii. У к а з а н ы р а з л и ч и я м е ж д у А. melanocarpa и А. mitehurinii. 

Т а б л . 3, и л . 2, б и б л и о г р . 10 н а з в . 

У Д К 572.2 : 581.4 

К у р л о в и ч Л . Е . Об и з м е н ч и в о с т и морфологических п р и з н а к о в л ю т и к а в п и т о м н и к е 
л п р и р о д н ы х у с л о в и я х . — В к н . : 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 . М . : Н а у к а , 1982, 
вып. 126. 

П р и в о д я т с я р е з у л ь т а т ы и з у ч е н и я и з м е н ч и в о с т и п р и з н а к о в р а з л и ч н ы х б и о т и п о в л ю т и к а 
к а ш у б с к о г о и л ю т и к а з о л о т и с т о г о п р и в ы р а щ и в а н и и и х н а д в у х у ч а с т к а х (световом и теневом) 
н а т е р р и т о р и и Г Б С А Н СССР. У с т а н о в л е н о , что с т е п е н ь и з м е н ч и в о с т и м о р ф о л о г и ч е с к и х 
п р и з н а к о в з а в и с и т от х а р а к т е р а у ч а с т к а и от м и к р о к л и м а т и ч е с к и х у с л о в и й м е с т о о б и т а н и й . 
П о к а з а н о , что н а к а ж д о м у ч а с т к е биотипы, п р е т е р п е в н е к о т о р ы е м о д и ф и к а ц и о н н ы е и з м е н е 
н и я , с о х р а н я ю т основные о с о б е н н о с т и , к о т о р ы е , с л е д о в а т е л ь н о , о б у с л о в л е н ы г е н о т и п и ч е с к и . 

Т а б л . 2, б и б л и о г р . 1. 

У Д К 582.893 : 581.45 

Т о м к о в и ч Л . П . , П и м е н о в М. Г . О с о б е н н о с т и с т р о е н и я черешков у в и д о в Ferulago 
(Umbelliferae) и и х таксономическое з н а ч е н и е . — В к н . : 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 . М.: Н а у к а , 1982, вып. 126. 

И з у ч е н о а н а т о м и ч е с к о е с т р о е н и е ч е р е ш к а 37 в и д о в р о д а Ferulago Koch. О т о б р а н о 8 п р и 
з н а к о в , в а р ь и р у ю щ и х в п р е д е л а х р о д а . Н а и б о л е е ц е н н ы м и в т а к с о н о м и ч е с к о м о т н о ш е н и и о к а 
з а л и с ь ф о р м а п о п е р е ч н о г о с е ч е н и я ч е р е ш к а , н а л и ч и е и л и отсутствие о п у ш е н и я , с т е п е н ь р а з 
в и т и я с к л е р е н х и м ы п у ч к о в и степень о д р е в е с н е н и я п а р е н х и м ы м е ж д у п е р и ф е р и ч е с к и м и п р о 
в о д я щ и м и п у ч к а м и . П о этим п р и з н а к а м в ы д е л е н о 9 т и п о в с т р о е н и я ч е р е ш к а . С о с т а в л е н а с х е 
м а в е р о я т н ы х н а п р а в л е н и й э в о л ю ц и и п е т и о л я р н ы х п р и з н а к о в в р о д е Ferulago. П р и в е д е н н ы е 
д а н н ы е с в и д е т е л ь с т в у ю т о т а к с о н о м и ч е с к о й ц е н н о с т и п е т и о л я р н ы х п р и з н а к о в д л я с и с т е м а т и 
к и р о д а Ferulago. 

Т а б л . 1, и л . 8, б и б л и о г р . 9 н а з в . 

У Д К 635.966 : 631.811 

М а н т р о в а Е . 3. , Н и к о л а е в а Т . В . , Д в о р ц о в а В . В . Э ф ф е к т и в н о с т ь в н е с е 
н и я у д о б р е н и й п о д герберу. — В к н . : 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 . М. : Н а у к а , 
1982, вып. 126. 

М н о г о л е т н и е опыты п о у д о б р е н и ю г е р б е р ы Д ж е м с о н а , п р о в е д е н н ы е в б о т а н и ч е с к о м с а д у 
М Г У , в ы я в и л и оптимальные с о о т н о ш е н и я и д о з ы п и т а т е л ь н ы х э л е м е н т о в в п о д к о р м к а х , п о з 
в о л я ю щ и е повысить п р о д у к т и в н о с т ь р а с т е н и й . С д е л а н а п о п ы т к а у с т а н о в и т ь к о р р е л я т и в н у ю 
зависимость м е ж д у с о д е р ж а н и е м у г л е в о д о в в р а с т е н и я х г е р б е р ы и ее п р о д у к т и в н о с т ь ю . 

Т а б л . 4, б и б л и о г р . 2 н а з в . 

У Д К 635.965.281.5 : 581.14 : 575.322 

Г л а з у р и н а А . Н . В л и я н и е г а м м а - р а д и а ц и и на рост и р а з в и т и е т ю л ь п а н а . — В к н . : 
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 , 1982, вып. 126. 

И з у ч а л и в л и я н и е г а м м а - л у ч е й С-137 н а рост и р а з в и т и е о б л у ч е н н ы х л у к о в и ц т ю л ь п а н о в 
' П а р а д ' и 'Оксфорд ' в п р е д п о с а д о ч н ы й п е р и о д в у с л о в и я х Ю ж н о г о б е р е г а К р ы м а д л я в ы я с 
н е н и я с т и м у л я ц и о н н о г о и м у т а ц и о н н о г о эффектов. 

У с т а н о в л е н о , что л у к о в и ц ы м е н ь ш и х р а з м е р о в б о л ь ш е п о д в е р ж е н ы д е й с т в и ю р а д и а ц и и . 
С у в е л и ч е н и е м д о з ы от 0,3 д о 1 к Р эффект р а д и а ц и и у в е л и ч и в а е т с я и з а в и с и т от п р о д о л ж и 
т е л ь н о с т и в ы р а щ и в а н и я растений п о с л е о б л у ч е н и я . В первый г о д вегетации р а д и а ц и я в л и я е т 
н а п р о р а с т а н и е л у к о в и ц , в е л и ч и н у р а с т е н и й и и х р е п р о д у к т и в н у ю с п о с о б н о с т ь . Н а в т о р о й 
г о д вегетации п о с л е д е й с т в и е р а д и а ц и и с к а з ы в а е т с я в у в е л и ч е н и и к о э ф ф и ц и е н т а р а з м н о ж е н и я 
л у к о в и ц , н а третий г о д — в п о я в л е н и и м н о г о с т е б е л ь н ы х р а с т е н и й . Н а четвертый г о д р а с т е 
н и я у ж е не о т л и ч а ю т с я от к о н т р о л ь н ы х . Л е т а л ь н а я д о з а д л я с о р т о в П а р а д и О к с ф о р д р а в н а 
1 к Р , с т и м у л я ц и о н н ы е д о з ы — 0,3 и 0,5 к Р. 

Т а б л . 4, б и б л и о г р . 4 н а з в . 

У Д К 581.44 : 633.811 

Н а з а р е н к о Л . Г. О р а з в и т и и г е н е р а т и в н ы х п о б е г о в э ф и р о м а с л и ч н о й р о з ы . — В к н . : 
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 . М.: Н а у к а , 1982, вып. 126. 

П о с п о с о б н о с т и образовывать генеративные п о б е г и и з б о к о в ы х п о ч е к в с л у ч а е г и б е л и 
в е р х у ш е ч н ы х и з у ч а е м ы е с о р т а э ф и р о м а с л и ч н о й р о з ы р а з д е л е н ы н а т р и о с н о в н ы е г р у п п ы . 
К а з а н л ы к с к а я р о з а , и з д о ч е р н и х почек к о т о р о й р а з в и в а ю т с я в о с н о в н о м ростовые п о б е г и , 
о т н е с е н а к п е р в о й г р у п п е . ' П и о н е р к а ' и ' Б е л а я ' , о б л а д а ю щ и е с п о с о б н о с т ь ю о б р а з о в ы в а т ь 
н а и б о л ь ш е е к о л и ч е с т в о р е п р о д у к т и в н ы х п о б е г о в и з б о к о в ы х п о ч е к , в к л ю ч е н ы в т р е т ь ю 
г р у п п у . Сорта Т а в р и д а , Б у к у р и я , М о л д а в с к а я К р а с н а я 1, И ю л ь с к а я , К а в к а з с к а я К р а с н а я , 
К о о п е р а т о р к а , М и ч у р и н к а , Ф е с т и в а л ь н а я , Д ж а л и т а , У к р а и н а , К р ы м с к а я К р а с н а я п о э т о м у 
п о к а з а т е л ю з а н и м а ю т п р о м е ж у т о ч н о е п о л о ж е н и е и о б ъ е д и н е н ы во в т о р у ю г р у п п у . 

Т а б л . 1, б и б л и о г р . 2 н а з в . 
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У Д К 581.165.71 

К р ъ с т е в М. О в л и я н и и т и п а п р и в о й н о г о щ и т к а н а п р и ж и в а е м о с т ь п р и в и в о к к л е н а . — 
В к н . - 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 . М.: Н а у к а , 1982, вып. 126. 

Р а с с м а т р и в а е т с я эффективность д в у х с п о с о б о в о к у л и р о в к и в м о д и ф и к а ц и я х щ и т к о м 
с д р е в е с и н о й л б е з д р е в е с и н ы н а п р и ж и в а е м о с т ь п р и в и в о к . У с т а н о в л е н о что б о к о в а я о к у л и 
р о в к а с п я щ и м г л а з к о м д а е т л у ч ш и е р е з у л ь т а т ы , е с л и щ и т о к п р и в о я б е р е т с я с т о н к и м с л о е м 
д р е в е с и н ы . Р е з у л ь т а т ы в и з у а л ь н ы х н а б л ю д е н и й п о д т в е р ж д е н ы д и с п е р с и о н н ы м а н а л и з о м 

Т а б л . 3, б и б л и о г р . 4 н а з в . 

У Д К 576.356.5 : 582.919.2 

А н д р е е в а Е . Ф . , Р а б о т я г о в В . Д . , Машано.» В . И . П о л у ч е н и е п о л и п л о и д н ы х : 
ф о р м у ц е р а т о с т и г м ы с в и н ч а т к о в и д н о й . — В к н . : 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 г£по 
М.: Н а у к а , 1982, вып. 126. ° с а д а " 

В р а б о т е о с в е щ е н ы методы п о л у ч е н и я и и д е н т и ф и к а ц и и п о л и п л о и д о в у цератостигмы. 
с в и н ч а т к о в и д н о й . Д а е т с я х а р а к т е р и с т и к а а н а т о м о - м о р ф о л о г и ч е с к и х п р и з н а к о в у э к с п е р и м е н 
т а л ь н о п о л у ч е н н ы х т е т р а п л о и д о в . 

И л . 4, б и б л и о г р . 7 н а з в . 

У Д К 581.3 : 631.527.5 

Д р а г н е в и ч П . О. О с о б е н н о с т и э м б р и о н а л ь н ы х п р о ц е с с о в п р и г и б р и д и з а ц и и д и п л о и д 
н о й р ж и с пыреем. — В к н . : 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 . М. : Н а у к а , 1982, 
в ы п . 126. 

И з у ч е н ы э м б р и о н а л ь н ы е п р о ц е с с ы п р и г и б р и д и з а ц и и д и п л о и д н о й р ж и с т р е м я в и д а м и 
п ы р е я : Agropyron glaucum Roem et Schult, A. elongatum (Host.) Р . В . и A. glael Cicin ( = A . 
glaucum x A. elongatum). П о к а з а н о , что несовместимость р ж и и п ы р е я п р о я в л я е т с я н а всех 
э т а п а х э м б р и о н а л ь н о г о р а з в и т и я ( п р о р а с т а н и е п ы л ь ц ы , о п л о д о т в о р е н и е , р а з в и т и е с е м е н и ) . 
Ч а с т о т а о п л о д о т в о р е н и я выше и п р и о п ы л е н и и р ж и п ы л ь ц о й А. glaucum. Ч а с т ь а н о м а л ь н ы х 
з е р н о в о к п о г и б а е т д о с о з р е в а н и я . Т е м п ы р а з в и т и я з а р о д ы ш а и э н д о с п е р м а в г и б р и д н ы х з е р 
н о в к а х б о л е е м е д л е н н ы е , чем в з е р н о в к а х д и п л о и д н о й р ж и . Т е м п ы р а з в и т и я з а р о д ы ш е й в о 
в с е х г и б р и д н ы х к о м б и н а ц и я х п р и б л и з и т е л ь н о о д и н а к о в ы . Н а и б о л е е с и л ь н о р а з в и т и е э н д о 
с п е р м а отстает п р и о п ы л е н и и р ж и пыреем у д л и н е н н ы м ( А . elongatum). Т р у д н о с т и с к р е щ и в а 
н и я д и п л о и д н о й р ж и с А. elongatum и А- glael о б у с л о в л е н ы б о л ь ш е й с т е п е н ь ю г е н е т и ч е с к о й 
несовместимости этих видов п ы р е я с д и п л о и д н о й р о ж ь ю п о с р а в н е н и ю с А . glaucum, а т а к ж е 
з н а ч и т е л ь н ы м н е с о в п а д е н и е м с р о к о в ц в е т е н и я А : elongatum и А . glael с о с р о к а м и ц в е т е н и я 
р ж и . 

Т а б л . 1, и л . 1, б и б л и о г р . 18 н а з в . 

У Д К 581.46 : 582.952.8 

Ж и т к о в В . С . , М а м е д о в а Э. Т . О с о б е н н о с т и с т р у к т у р ы п а р ц и а л ь н ы х с о ц в е т и й в 
с е м е й с т в е Gesneriaceae.— В к н . : 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 . М.: Н а у к а , 1982, 
вып. 126. 

В статье р а с с м о т р е н ы с т р у к т у р а и п у т и т р а н с ф о р м а ц и и п а р ц и а л ь н ы х соцветий г е с н е р и е 
в ы х . К о н к р е т и з и р о в а н ы т е р м и н ы , о б о з н а ч а ю щ и е э л е м е н т ы п а р ц и а л ь н о г о с о ц в е т и я — ц в е т о 
н о ж к у и п р и ц в е т н и к и . П о с т р о е н ы р е д у к ц и о н н ы е с е р и и п о о с н о в н ы м их п р и з н а к а м : д л и н е 
ц в е т о н о ж к и и с о о т н о ш е н и ю р а з м е р о в ее м е ж д о у з л и й , с т е п е н и с л о ж н о с т и их и х а р а к т е р у и х 
с и м м е т р и и . П а р ц и а л ь н о е соцветие у г е с н е р и е в ы х р а с с м о т р е н о в соответствии с р а н е е выска
з а н н о й д р у г и м и и с с л е д о в а т е л я м и точкой з р е н и я как н о р м а л ь н а я д л я цветковых р а с т е н и й ц и 
м а , в н е ш н е у с л о ж н е н н а я с р о с ш и м с я с ее о с ь ю ц в е т к о м , с е р и а л ь н о о б р а з о в а в ш и м с я в т о й ж е 
п а з у х е . 

И л . 1, б и л л и о г р . 17 н а з в . 

У Д К 635.965.282.6 : 581.4 : 581.8 

С е д е л ь н и к о в а Л . Л . А н а т о м о - м о р ф о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и гладиолус. и б р и д н о г о 
в р а з н ы х у с л о в и я х в ы р а щ и в а н и я . — В к н . : 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 . М»: 
Н а у к а , 1982, вып. 126. 

И з л о ж е н ы р е з у л ь т а т ы и с с л е д о в а н и я м о р ф о г е н е з а , а н а т о м и ч е с к о г о с т р о е н и я л и с т а и к о р 
н я г л а д и о л у с а г и б р и д н о г о ' Ш н е е п р и н ц е с с и н ' п р и в ы р а щ и в а н и и е г о в открытом и з а к р ы т о м 
г р у н т е , с п р и м е н е н и е м р а з л и ч н ы х с п о с о б о в п р е д п о с а д о ч н о г о с о д е р ж а н и я к л у б н е л у к о в и ц . 
Р е з у л ь т а т ы п о к а з а л и , что р а з в и т и е р а с т е н и й г л а д и о л у с а п р о и с х о д и т быстрее в з а к р ы т о м 
г р у н т е , а т а к ж е п р и п р о г р е в а н и и к л у б н е л у к о в и ц п е р е д п о с а д к о й п р и т е м п е р а т у р е 25° в тече
н и е 30 д н е й . Д л я а н а т о м и ч е с к о г о с т р о е н и я л и с т а х а р а к т е р н о и з о л а т е р а л ь н о е с т р о е н и е п р о 
в о д я щ и х э л е м е н т о в . У к а з ы в а е т с я , что с т р о е н и е п о к р о в н ы х , м е х а н и ч е с к и х , п р о в о д я щ и х т к а 
н е й л и с т а и к о р н я г л а д и о л у с а , в ы р а щ и в а е м о г о в з а к р ы т о м г р у н т е , с х о д н о с о с т р о е н и е м этих 
т к а н е й у р а с т е н и й в л а ж н ы х м е с т о о б и т а н и й . 

Т а б л . 1, и л . 2, б и б л и о г р . 7 н а з в . 

У Д К 581.9(74) 
К р а с н о б о р о в И. М . , М о л ч а н о в Е . Ф. П я т а я Советская б о т а н и ч е с к а я э к с п е д и ц и я 
в С Ш А . — В к н . : 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 . М.: Н а у к а , 1982, вып. 126. 

В статье к р а т к о х а р а к т е р и з у ю т с я ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к и е у с л о в и я штатов Н ь ю - Й о р к и 
Н о в а я А н г л и я , п о к о т о р ы м п р о х о д и л м а р ш р у т э к с п е д и ц и и . Особое в н и м а н и е у д е л е н о о п и с а 
н и ю о с о б е н н о с т е й ф л о р ы и р а с т и т е л ь н о с т и , б о т а н и ч е с к и х с б о р о в ( с е м е н а , ж и в ы е р а с т е н и я , 
г е р б а р и й ) . 

И л . 3, б и б л и о г р . 6 н а з в . 

У Д К 65.012.63 : 58.006(470.21) 
А н д р е е в Г . Н . , Б о л ы ч е в ц е в В . Г . . К о з у п е е в а Т. А. Сессия Совета б о т а 
н и ч е с к и х с а д о в СССР в П о л я р н о - а л ь п и й с к о м ботаническом с а д у : — В к н . : 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 . М.: Н а у к а , 1982, вып. 126. 

Сессия была д о с в я щ е н а 5 0 - л е т н е м у ю б и л е ю е д и н с т в е н н о г о в мире б о т а н и ч е с к о г о с а д а , 
р а с п о л о ж е н н о г о з а Северным П о л я р н ы м к р у г о м . 

У Д К 58.006(478) 
Л а п и н П . И. Молдавскому б о т а н и ч е с к о м у с а д у — 30 лет. — В к н . : 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 . М.: Н а у к а , 1982, вып. 126. 

П р и в о д я т с я с в е д е н и я о с т р о и т е л ь с т в е , к о л л е к ц и я х и р е з у л ь т а т а х н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь 
с к о й работы б о т а н и ч е с к о г о с а д а А Н М о л д а в с к о й ССР. 
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