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И Н Т Р О Д У К Ц И Я Д Р Е В Е С Н Ы Х 
И К У С Т А Р Н И К О В Ы Х Р А С Т Е Н И Й 

В Д А Г Е С Т А Н С К О Й А С С Р 

А, А. Лепехина 

Последние десятилетия нашего времени характеризуются выходом 
в свет серии региональных работ в области дендрологии (Русанов , 1939, 
1957, 1958; Л ы п а , 1950, 1951; Ж е л е з н о в а - К а м и н с к а я , 1953; Васильев , 
1954; Гусев, 1958, и д р . ) . В них исследователи подводят итоги интродук
ции и намечают перспективы введения в к у л ь т у р у древесных пород по 
тому или иному району СССР. Подобные работы обобщены и завершены 
в коллективном труде — шеститомном издании «Деревья и к у с т а р н и к и 
СССР» (1949-1960). 

В Дагестане вопросы интродукции древесных и кустарниковых расте
ний отчасти освещены только по району г . М а х а ч к а л а и низменному Д а 
гестану (Львов , 1955, 1959, 1960, 1961; Виноград , 1959). 

И н т р о д у к ц и о н н а я работа ведется здесь, н а ч и н а я с древнейших времен 
(Латышев , 1947). В результате в некоторых районах можно встретить в 
к у л ь т у р е к а к местные древесные и кустарниковые виды, т ак и виды, за
везенные из Северной и Ю ж н о й Америки, Средней Азии, Д а л ь н е г о Востока , 
Передней и Малой Азии, К и т а я , Восточной, Западной и Ю ж н о й Е в р о п ы . 

Несмотря на сравнительно небольшую территорию, Дагестан отли
чается чрезвычайно разнообразными физико-географическими условиями , 
что связано с большой расчлененностью его рельефа (Гюль и д р . , 1959). 
В с в я з и с этим территория Дагестана разбивается на несколько естествен
но-исторических зон (Зонн, 1946; Солдатов, 1956). Б . Ф . Добрынин (1925) 
выделил на территории Дагестана ландшафтные районы. Изучение есте
ственно-исторических условий , климата и растительности Дагестана 
( Б у ш , 1905; Добрынин , 1925; Гюль и д р . , 1959), а т а к ж е состояния к у л ь 
тивируемых в различных районах Дагестана деревьев и кустарников дало 
возможность наметить на территории Дагестана следующие дендрологи
ческие районы (см. рисунок) : 1) Ю ж н ы й приморский , 2) Ц е н т р а л ь н ы й 
приморский , 3) Северный приморский , 4) Северо-западный низменный, 
5) Ю ж н ы й н и ж н и й предгорный, 6) Ю ж н ы й верхний предгорный; 7) Цент
ральный н и ж н и й предгорный, 8) Ц е н т р а л ь н ы й верхний предгорный, 
9) Северо-восточный н и ж н и й предгорный, 10) Северо-восточный верхний 
предгорный, И ) Северный н и ж н и й предгорный, 12) Северный верхний 
предгорный, 13) Придолинный северный внутреннегорный, 14) Известня
ковый внутреннегорный, 15) Северный сланцевый внутреннегорный, 
16) Ю ж н ы й сланцевый внутреннегорный, 17) Среднесамурский; 18) Верх-
несамурский высокогорный, 19) Ц е н т р а л ь н ы й высокогорный, 20) Север
ный высокогорный, 21) Западный высокогорный. 



Дендрологическое районирование Дагестана 
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Деревья и кустарники, рекомендуемые для дендрологических районов 
Дагестанской АССР* 

Растение 

Дендрологические районы 

парки, сады, 
скверы лесопарки 

уличные 
посадки 

приусадебные 
участки 

Д е р е в ь я 
Abies Nordmanniana (Sieven) Spach 

Acer campestre L  

A. negundo L  
A. platanoides L  

Aesculus hippocastanum L. . . . 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 
Albizzia fulibrissin Durazz. . . . 
Alnus barbata С. A. Mey  

Amygdalus communis L  
А, папа L  
Armeniaca vulgaris Lam  
Betula verrucosa Ehrh  
Biota orientalis (L.) Endl. . . . 
Broussonetia papyrifera L'Herit. 
Carpinus betulus L  

Carya pecan (Marsh.) Engl. et. 
Graebn,  

Castanea sativa Mill  
Catalpa bignonioides Walt. . . . 
Celtis caucasica Willd  
C. occidentalis L  
Cerasus avium (L.) Moench . . . 

C. vulgaris Mill  
Cercis siliquastrum L  

Cupressus sempervirens f. horison-
talis (Mill.) Gord  

C. sempervirens var. pyramidalis 
Targ.-Tozz  

Diospyros kaki L  

D. lotus L .  

D. virginiana L  

Eucommia ulmoides Oliv  
Ficus carica L  

1, 20, 21 

1-13, 16, 
17, 21 
2—21 

6, 10, 12, 
15, 16, 21 

10-12, 
15—17, 21 
1, 5, 7 
1, 5, 13 

1,11,15—21 

1, 2, 5 
1—16 
1— 17 
2— 21 

1, 5-17 
1, 2, 5 
1—21 

1,5 

5,7 
10, 12, 15 

1—21 
1—21 
1—18 

1—21 
1 

1,5 

1,5 
1, 2, 13 

5, 6, 9, 13 

6, 10—13, 
14 

1-13, 16 
17, 21 

10,12,17—21 
6,10,12,21 

1, 5, 7 

6, 10—12, 
15—21 

1 
5—16 
1—17 

6, 8, 10—21 
6, 10-12 

1 

6 

5 

1—21 
10-12,17-21 

6, 9, 12, 
15, 18 

1,2,4, 5—21 

5, 13, 14 

5—13, 16 
17, 21 
2—21 

5, 10, 12, 21 

6, 12, 21 

1, 2, 5, 7 
1. 5 

H , 12, 
15-21 

1—16 

6—21 

6, 7, 9—11, 
13-18 

5, 7, 9—17 
1-21 
6—21 

6—21 

1,5 

1,5 

6, 10—12, 
15, 18—21 

1—21 

1—21 
4,6,8,10—12, 

15, 16, 21 
5-17, 21 

1—5, 7, 9,13 
1, 2, 5, 13 

1—21 

1, 2, 5, 13 
1-16 
1— 21 
2— 21 
1-17 

1, 2, 5, 7 
1—21 

1, 2, 5, 6, 
7, 9, 11, 13 
1_3,5—7,13 
2—5, 7, 9—17 

1—21 
1—21 

1—18, 21' 

1—21 
1, 2, 5—7, 
9, 10, 13 

1, 2, 5, 13 

1, 2, 5, 13 
1, 2, 5, 13 
1, 2, 5, 7, 

9, 13, 14, 17 
1 ,2 ,5 ,7 ,9 , 

13—17 
1, 2, 5, 13 
1, 2, 5, 13 

* Цифрами указаны дендрологические районы, в которых возможна разведение рекомен
дуемых интродуцентов. 
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Продолжение 

Дендрологические районы 

Растение парки, сады, лесопарки 
уличные приусадебные 

скверы лесопарки посадки участки 

1—21 А 04 
1—21 

О 4f\ 40 
0, 1U, 12, 

17 21 

4 94 1—21 

6, 10, 12, А П 04 
17—21 

9 94 
2—21 17—21 

6, 10, 12, 
17—21 

18—21 4 1 04 11—21 9 94 2 21 

fo/*n 1 /Т / !•»/»/»/» Wl i П Л о Т 1 2 1, 2 1—5, 15—17 
Juglans regia L . . 4 e; 7 q 4 5 7 q 1—3, 5, 7, 9 Juglans regia L . . 

11, 14—17 11,13,17,21 
A ft 4П 4 9 0, O , 1U, 12, 1 17, 21 
14,16,17, 21 

Koelreuteria paniculata Laxm. . . 1, 5, 7 1, 5 1, 5 1,2,3,5, 7,13 
Laurocerasus officinalis Roem. . . 1 1 

1 1 1, 2, 5 
4 С 7 O 

1, 5, 7, 9 
4 ^ 4 9 Л 1» 4» 4 5 7 о 44 4 С 7 O 

1, 5, 7, 9 5, 7, 9 13 14. 16 17 
А KJ j X л. у X vj X 9 M/Tf IIO flSkfYl d> 1 /»/1 Tl 1 18, 21 5—18, 21 6 10 12 21 

V/| IV/ 4 Xd х 
1—21 

Afлпус л ln/i T. 1 и 
J. i i , 
13—17 

6, 8, 10—17 1—5, 7, 9, 
И , 13—17 

1—19, 21 

Л/ ni/rr/t T. 1. 5 
1 , СУ 

1, 5 1, 5 1, 2, 5, 13 
iraaus manateo \Li.) О О Г К П . . . . i 94 

1 ^ l 
6 10 11 12 1—21 iraaus manateo \Li.) О О Г К П . . . . 

15, 18—21 
fi 4fl 94 7 47 94 6—21 

Р . serotina (Ehrh.) Agardh. . . . А 4 П 94 0, 1U—21 4 9 4 7 94 12, 1/, Zl 6—21 
6, 10—21 А 94 О—21 

Paulownia tomentosa (Thunb.) 
4 9 ^ 7 Q 4 9 1, 5, 7, 9 4 9 ^ 7 Q 4 9 

1-7, 9, 11, — — 1-7, 9, 
13—16 4 4 4 9 4 7 

11, 1о—1/ Phellodendron amurense Rupr. . . . 6, 10—12, 6, 10, 6, 10, 4 94 1—21 Phellodendron amurense Rupr. . . . 
14—17, 21 12, 21 12, 21 

R ft 4П 4 9 0, o, 1U—12, 
4 7 94 

2—21 

R 4П 49 
4 £ 94 10—21 

1—21 

Х-У Л/У, Л1*1 Л/1 ТСГО/4 1 1, 2, 5, 13 
5—12,16,17 — — 1-12, 16, 17 

Р . /ugra var. austriaca (Hoess) 
1—12,16,17 e; 49 4fi 47 

Ltd, IV, 1 1 
1—12,16,17 

1,5-21 6, 10, 12, — 1-21 
4 ^ 94 10— 

Platanus acerifolia (Ait.) Willd. 1, 5, 6 5, 6 5, 7 1-3,5,6,13,14 

Poncirus trifoliata (L.) Raf. . . . 1, 5 ~~ 4 9 ^ 7 
13, 14 

Populus alba L  1—21 1—21 2—4 1—21 
1—21 2,5, 7,9—12, 

16, 17 
6, 10-12, 

15—21 
1—21 

1—21 2—4,8—12, 
18—21 

3—21 1—21 

1—17, 21 1,5, 6,13—18 4—21 1—21 
1-21 1—21 2—4 1—21 
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Продолжение 

Дендрологические районы 

Растение парки, сады. лесопарки уличные ириусадеиныс 
скверы лесопарки посадки участки 

Populus nigra L  1—21 1^21 6, 10—12, 1—21 Populus nigra L  
16—21 

1—18, 21 1—18, 21 2, 4—21 1—21 
17—21 21 17—21 

Р . tremula L  5—21 6, 8, 10—12, 
15—21 

5—21 

_ 5-17 1—17, 21 
rtPTflPnTlln TilРТПЛЛТ ПЛ . /\̂ J/*VlY \ .A lCriHsliryij, £/lCrUl/Ur JJU • 1 lYllV/UA . ̂  

1 ,2 ,5 ,6 ,9 , Kunth  6, 10 — 1,2 ,5 ,6 ,9 , 6, 10 
10, 13, 16 

1, 2, 13 — — 1, 2, 5, 13 
1—21 1—21 6, 8, 10, И , 1—21 

15—21 
Quercus castaneaefolia С. A. Mey. 1, 5—7 — — 1, 2, 5-7 , Quercus castaneaefolia С. A. Mey. 

9, 10, 13, 14 
•Q. petraea (Mattuschka) Lieblein 1—7, 9—14 1—7, 9—14 1—7, 9—14 1—18 

1—7,9—12 1—7, 9—12 1—7, 9—12 1—18 
— — - 2—18, 21 2—18, 21 

R. pseudacacia umbraculifera DC. 
2—7, 9,11 

R. pseudacacia umbraculifera DC. 
2—7, 9, И — — 2—7, 9,11 

1—21 1—21 — 1—21 
17—21 19—21 — 14—21 
1-21 1—17, 21 1—21 
1—21 1, 4—21 1—21 

1, 5—12, 1, 2, 5—12, 
15—17 

1—18, 21 
15—17 

1, 2, 5—12, 
15—17 

1—17, 21 6, 10, 12, 21 1—21 
4 С 4 7 04 10, 1/, 21 

А 4 7 04 
1—1/, 21 

d Я 4 9 0, О 12, 4П 4 9 1U—12, 4 94 1—21 А 4 7 04 
1—1/, 21 14 i7 t 21 15, 21 

ГГ 7 r 1 • /"1 • 1 • 1 4 4 Q 
1—1о 

4 4 Q 
1—1о 

4 4 Q 
1—1о 

4 4 Я. 1—1о 
4 4 7 1 1 / 4 с 4 9 4 с 1,0—12, 10 fi 4П 49 4 4 

О, 1U, ALt, Ю 
4 4 7 

U. pinnato-raniosa Dieck . . . . 4 4 7 1—11 4 4 7 4 47 4 4Q 
4 94 1—21 4 94 1—21 К Q4 

0 21 
4 94 
1 21 

К у с т а р н и к и 
1—18 1—7, 9, И , 1—18 

13—15 
1 1, 2, 5, 13 

Calligonum aphyllum (Pall.) Giirke 1—14 1—14 1—14 
Caragana arborescens Lam. . . . 2—21 19—21 1—21 

, /^1\/1цм Л Г М ^ / ^ О 1 /Г П Л Л ) Л/1 /г11 Т\ 11 Т\ ¥\ 1 

\snuCnOFneitS 1 UpUniVU \ l IlUllJJ.) 1-7, 9, 
И , 13—17 

1—7, 9, И , 
13—17 

Lindl  1-7, 9, 
И , 13—17 

— 1—7, 9, И , 
13—17 

С. Maulei (Mast.) С. K . Schneid. 1-7,9,11, — — 1-7, 9, 11, С. Maulei (Mast.) С. K . Schneid. 
13, 14, 17 13—18 

1—11,13—18 1—11,13—18 1—11,13—18 
Cornus australis С. A. Mey. . . . 1—13,21 1,5—12, 21 1-12, 1—17, 21 Cornus australis С. A. Mey. . . . 

15—17, 21 
1—10,13 1—10,13 1—11, 13, 1—10,13 1—10,13 

16, 17 
1, 5—21 1, 5—21 1—21 
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Продолжение 

Дендрологические районы 

Растение парки, сады. лесопарки 
ITTTtllHfLyfl 1 
уличные 1 

При уОаДсиИЪК? 
скверы лесопарки посадки 

1 
участки 

1-21 1-21 1—21 1-21 
Cotoneaster racemiflora (Desf.) 

1—10, 18, 21 1-21 1—18, 21 1—10, 18, 21 — 1-21 
Crataegus kyrtostyla Fingerh. . . 1-21 1-21 6, 8—21 1-21 
Clndnnin nhlnntrn \fill 
V tfUUitlU Vl/IUi(CU IVXXll. . . . . . . 

1—7, 9, 1—7, 9, 1—7, 9, 11т Clndnnin nhlnntrn \fill 
V tfUUitlU Vl/IUi(CU IVXXll. . . . . . . И , 13 И , 13 13-17 

1, 2, 5, 7 — — 1—5, 7, 9 
1—21 1—21 1—21 Л 04 

1—21 Eremosparton aphyllum (Pall.) F. 
l _ 4 t 14, 17 1—17 pt M l _ 4 t 14, 17 1—17 

1 17 21 1 17, 21 0 8 10 12 
V, V, 1V А Ал у 

1—21 
17, 21 

1 1 1 2, 5 
X , Лл , СУ Л ft 4П 49 О, О, 1U—12, 

21 
а л(\ \о 94 О, 1U—12 , 21 а л(\ АО 94 О, 1U, 12, 21 4 4 7 94 

1 1 1 , л*\ 

А 4 7 94 1 1/, 21 А 47 94 1—1/, 21 а О 4 Л 4 9 
О, о, 1U—12, 

1 91 
1 £лА \1 21 

А К 7 О 
1—О, 7, У, 

1 ^ 7 Q 
И , 13 И , 13, 14 

Grossularia rechnata (L.) Mill. . . А АО 1 12, С АС\ АО 

О, 1U—12, 
4 91 1—21 Grossularia rechnata (L.) Mill. . . 

15—21 15—21 
Г Т ?• , ? 1 1 ? ? /1"» 1 1 \ 

Halimodendron halodendron (Pall.) 1—21 Voss 1—21 1—21 1—21 1—21 
Hibiscus syriacus L 1—5, 7, 9, 5 1, 2, 4, 5 1—5, 7,9,13, Hibiscus syriacus L 

13 14, 17, 
rf 1 Y% Т\Л Y\T% na i*n/im 11Л1Л1>С T 1, 5_12, 1 5—12. 

А , СУ АЛЛ , 

1—21 rf 1 Y% Т\Л Y\T% na i*n/im 11Л1Л1>С T 
15—20 15—20 

6, 8, 9—21 6, 10, 12, 5-21 
16—21 

1 1, 2, 5 
1—17 1-17 1-17 1-18, 21 

T*finiРРТЛ fi*n0тпп11сci#*i/7 T inHl pf 
ul/rlll>C/ l» / f li> с 1 Ur(t(ool(f(K X-i lllUl . Cl/ 1—5,7,9,1$ Paxt  1, 2, 5, 7 1—5,7,9,1$ 

1—18, 21 6,10,12,18,21 1-18, 21 
1—17 1—17 1—17 1—17, 21 

Ivf/in/ini/i /inii i /л /i i? iii /Pn?»cl»\ IViitt irl UrlUflLU CiqULJV llUllL yr Ul zll) li 1_6 7. 9, 1__6, 7; 9, 1_6, 7, 9„ Ivf/in/ini/i /inii i /л /i i? iii /Pn?»cl»\ IViitt irl UrlUflLU CiqULJV llUllL yr Ul zll) li 
И , 13 \ \ \ 13 И , 13 

0O П f / IJ С ff/l IV] / ] И | /»/? 1 1 7, 9, н , 1, 4—17, 21 1—17, 21 0O П f / IJ С ff/l IV] / ] И | /»/? 1 
13,14,17,21 

1—4 1—4 1-4 
2 17, 21 19—21 20, 21 1—21 

Physocarpus opulifolia (L.) Maxim. U, IV 4 2, 6 10 12 
V , XV, Алл , 

1—21 Physocarpus opulifolia (L.) Maxim. 
18 21 18—21 

1—21 6—8,10—12, 1-21 
16—21 

1—20! 1—21 1—21 1-21 
1-17 6, 10—12, 1-18, 21 

15, 17 
Pyracantha coccinea Roem . . . . 1—5, 7, 9, 1, 5 1-5, 7, 9, 1-11? 13г Pyracantha coccinea Roem . . . . 

11, 13 И , 13 17 
1-18 1—18 1-21 

file:///fill
file:///fill
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Окончание 

Дендрологические районы 

Растение парки, сады, лесопарки, уличные прпусадебные-
скверы лесопарки, посадки участки 

Rhamnus Pallasii Fisch. et Mey. 1—4, 13 1—4, 13 — 1—21 
Hhn/Jntn плс lefir ri ni /JP4 Sipb pt. 

2, 5, 6, 8, 1, 5—12, 21 1—18 
10-12,15-18 

1, 5—12, 21 

1—21 5—21 5-г12,15—21 1-21 
6, 10—18 — — 1—21 

1^21 6, 10, 12, 
17—21 

— 1—21 

1 — — 1 ,2 ,5 ,6 ,7 
1—16 — — 1—17, 21 

5—12, 15 5—15 — 1—17 
1—17 — — 1—17 

1—17, 21 6, 10—12, 
17, 21 

— 1-21 

1—18,' 21 1—18, 21 — 1-21 
Sambucus nigra var. laciniata L . 1—11, 13 6,10,11,13 — 1—11, 13 

1, 2, 5, 7 — — 1,2,5, 7, 9,1$ 
Spiraea Vanhouttei (Briot) Zbl. . 1—17, 21 — 1—17, 21 1—17, 21 
Symphoricarpos albus Blake . . . 6, 10, 12, — 6, 10, 12, 1—18, 21 Symphoricarpos albus Blake . . . 

14—17, 21 16, 17, 21 
5, 7 — — 1, 2, 5, 7 
5, 7 — — 1,2,5,7,9,1$ 

2—18, 21 18, 21 2—18, 21 1—18, 21 
Л О 4 1—21 Л О А 

1—21 
Viburnum opulus var. sterile DC. 1—21 5-21 1—21 

1, 2, 5 1, 2, 5 1,2,5, 7, 9,1$ 
1—7, 9, 11, 1-7, 9, 11, 

13, 14 13—17 
1, 2, 5, 7 1, 5 1,2, 5, 7,13 

Н а основании личных наблюдений над состоянием деревьев и кус
тарников в различных районах Дагестана с учетом опубликованных 
в литературе данных нами составлен список видов, рекомендуемых д л я 
интродукции по отдельным дендрологическим районам (см. таблицу) . 

Кроме того, в отдельных дендрологических районах Дагестана реко 
мендуется использовать д л я вертикального озеленения общественных 
зданий и приусадебных участков следующие лианы: Campsis radicans: 
(L . ) Seem. (1—7, 9, И , 13—17); Clematis orientalis L . (1—3, 5, 7, 9, 
11, 13—18); C. vilalba L . (1—21); Lonicera Henry Hemsl. ( 1 — 3, 5, 7, 13)r 
Parthenocissus quinquefolia ( L ) . Planch. (1—21); Rosa mulliflora Thunb. 
( 1 - 5 , 7, 9, 1 1 - 1 3 , 14, 17); Vilis vinifera L . (1—17, 21). 

По предварительным подсчетам, в Дагестане культивируются 190 ви
дов и форм древесных и кустарниковых пород, из них иноземных —т124. 

Анализ опыта интродукции показывает , что во многих с л у ч а я х деревья 
и к у с т а р н и к и используются в различных типах посадок без достаточного-
учета их биологических особенностей. Т а к , например , среди лесных поса
док до сих пор практикуются совершенно не оправдывающие себя к а т а л ь п а 
бигнониевая (Catalpa bignonioides Wa l t . ) , клен ясенелистный (Acer negundo 
L . ) , гледичия трехколючковая (Gleditschia triacanthos L . ) , жимолость т а 
т а р с к а я (Lonicera tatarica L . ) . Очень распространена в Дагестане б е л а я 
а к а ц и я (Robinia pseudacacia L . ) , которая т а к ж е часто высаживается б о л ь -
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шими массивами без учета ее биологических особенностей. В групповых 
посадках она менее долговечна, чем в одиночных. Это ж е относится и к 
айланту [Ailanthus altissima ( M i l l . ) Swingle] , грецкому ореху (Juglans те-
gia L . ) и многим другим древесным породам. 

Следует отметить незначительное число к у л ь т у р н ы х видов из местной 
дендрофлоры Дагестана . Более 80 видов местных деревьев и кустарников 
в к у л ь т у р у еще не введено. Между тем среди них много растений, обладаю
щ и х высокой засухоустойчивостью и пригодных д л я облесения с у х и х 
склонов . К таким видам относятся: 

Astragalus caucasicus Pa l l . , А. denudatus Stev., Atraphaxis spinosa L . , 
Berberis crataegina D C , B, densiflora Boiss. et Buhse, B. vulgaris L . , 
Celtis glabrata Stev., Colutea orientalis M i l l . , Cotoneaster integerrima Med. , 
C. melanocarpa Lodd . , Crataegus monogyna Jacq., C. pentagyna Waldst . et. 
K i t . , Ephedra distachya L . , E. procera F. et M . , Eurotia ceratoides 
(L . ) С. А. M . , Juniperus depressa Stev., / . sabina L . , Lonicera iberica 
M . В . , Quercus pubescens W i l l d . , Rhamnus spathulaefolia F. et M . , Rosa 
Boissieri Crep., R. myriacantha D C , R. oxyodon Boiss., R. spinosissima 
L . , R. spinosissima var. elasmacantha T rau tv . , Sorbus torminalis (L . ) Cr., 
Spiraea crenata L . , S. hipericifolia L . , Suaeda dendroides С. А. M . , д л я обле
сения песков рекомендуются Ephedra distachya L . , E. procera F. et M . , 
Tamarix Hohenackeri Bge., T. Meyeri Boiss. Менее засухоустойчивы, но 
отличаются высокими декоративными качествами следующие растения , 
которые т а к ж е можно рекомендовать д л я озеленения: 

Acer hyrcanum F . et М., А. ibericumM. В . , Alnus incana (L . ) Moench, Ame-
lanchier rotundifolia (Lam.) Dum.-Cours., Betula Raddeana T rau tv . , Car-
pinus caucasica A . Grossh., C. orientalis M i l l . , Cerasusincana (Pall . ) Spach, 
Cotoneaster multiflora Bge., Daphne glomerata Lam. , D. mezereum L . , 
Empetrum hermaphroditum (Lge.) Hagerup., Euonymus latifolius M i l l . , 
Fagus orientalis L ipsky , Frangula alnusMill., Hedera Pastuchowii G. Wor. , 
Jasminum fruticans L . , Juniperus isophyllos C. Koch, Lonicera caucasica 
Pal l . , L. xylosteum L . , Ostryacarpinifolia Scop., Periploca graeca L . , Poten-
tilla fruticosa L . , Quercus iberica Stev., Q. longipes Stev., Q. macranthera 
Fisch. et Mey, Rhododendron caucasicum L . , Д . flavum G. Don. , Rhus 
coriaria L . , Ribes Biebersteinii Be r l . , Rubus Buschii (Rosan.) A . Grossh., 
R. sanguineus F r i v . , Salix fragilis L . , Sambucus nigra L . , Smilax 
excelsah., Sorbuscaucasigena K o m . , S.graeca (Spach) Hed l . , Taxusbaccata L . , 
Ulmus elliptica G. Koch, U. scabra M i l l . , Vaccinium myrtillus L . , V. vitis 

idaea L . Однако некоторые из у к а з а н н ы х видов могут успешно расти и 
р а з в и в а т ь с я только на очень плодородных почвах в наиболее у в л а ж н е н н ы х 
районах Дагестана (дендрологические районы 6, 10, 12, 16—21, отчасти 
5 и 15). К таким видам относятся: 

Daphne glomerata Lam. , D. mezereum L . , Empetrum hermaphroditum 
(Lge.) Hagerup., Fagus orientalis L ipsky , Ostrya carpinijоlia Scop., Rhodo-
dendron caucasicum L . , R. flavumG. Don, Ribes Biebersteinii Ber l . , Taxus 
baccata L . , Vaccinium myrtillusL., V. vitis-idaea L . 

Ассортимент декоративных и кустарниковых пород Дагестана может 
пополняться т а к ж е иноземными видами и формами. И з иноземных расте
ний д л я Дагестана перспективны древесные и кустарниковые породы из 
Северной Америки , Восточной, З а п а д н о й и Ю ж н о й Е в р о п ы , К и т а я , Перед
ней Азии, Малой Азии, З а к а в к а з ь я , Средней Азии, Северной А ф р и к и и 
Д а л ь н е г о Востока . 

Опорными районами д л я интродукции древесных и к у с т а р н и к о в ы х 
растений в Дагестане могут быть ботанические сады и тресты зеленого 
строительства Азербайджана , Чечено-Ингушетии , Ставропольского к р а я , 
К а б а р д ы , Армении, У к р а и н ы , Молдавии , Средней Азии и К р ы м а . 
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Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Й М Е Ж В И Д О В О Й Г И Б Р И Д 
И З Р О Д А J U G L A N S 

Л. Г» Акимочним 

Естественный межвидовой гибрид Juglans regia L . X / . cinerea L . возник 
в 1925 г. в П а р к е б. Т у л ь с к о й акклиматизационной станции (Арцыбашев , 
1925). Этот гибрид был описан под названием орех лесостепной (Juglans 
silvostepposa N . Vech.) Н . К . Веховым (1934). Г р е ц к и й орех , я в л я в ш и й с я 
одним из родителей указанного гибрида, был посажен примерно в 1917 г . 
Он ежегодно обмерзал и в 1925 г. имел вид порослевого деревца около 
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4 м высоты, которое очень слабо цвело и имело только женские ц в е т к и . 
Орех серый, высаженный между 1895 и 1900 гг . , был представлен к р у п н ы м 
э к з е м п л я р о м семенного п р о и с х о ж д е н и я , обильно цвел и дал более сотни 
плодов . 

К р о н ы этих д в у х деревьев находились почти в соприкосновении . 
П р и отсутствии м у ж с к и х цветков у грецкого ореха и обилии пыльцы 

у росшего рядом ореха серого п р о и з о ш л о опыление ж е н с к и х цветков п е р 
вого дерева п ы л ь ц о й второго . Летом 1925 г. в глубине кроны грецкого оре
ха было о б н а р у ж е н о две сильно увеличенных з а в я з и , и з которых к к о н ц у 
вегетационного периода образовалось два вполне р а з в и т ы х и н о р м а л ь н а 
в ы з р е в ш и х п л о д а . Эти плоды зимой б ы л и запескованы и весной 1926 г . 
п о с а ж е н ы в г о р ш к и . Один из н и х пророс и в первый год достиг высоты 
15 см. З и м о й 1926/27 г. молодое гибридное растение с о х р а н я л о с ь в под
в а л е , а весной 1927 г . было высажено в открытый г р у н т одновременно 
с з а к л а д к о й опытной п л а н т а ц и и грецкого ореха посевным материалом 
из р а з н ы х географических п у н к т о в : из Т а л ы ш а , К р а с н о к у т с к о г о п а р к а 
[б. сад К а р а з и н а (УССР)] и из В о р о н е ж а . 

В 1927 г . у гибридного растения не было замечено н и к а к и х м о р ф о л о 
гических отличий от остальных растений грецкого о р е х а . Н а третьем 
году ж и з н и в ы я с н и л о с ь , . что гибридное растение п е р е з и м о в а л о л у ч ш е 
о с т а л ь н ы х , имело более мощное развитие вегетативных органов и н е с к о л ь 
ко иное строение листьев . 

В 1928 г. оно достигло прироста по высоте 51 см, в то время к а к расту
щие рядом с ним э к з е м п л я р ы из З а к а в к а з ь я и В о р о н е ж а имели годичные, 
приросты по высоте от 8 до 35 см. Л и с т ь я у гибрида достигли 50—70 см 
длины и 26—35 см ширины, а листочки 9,6—18,6 см длины и 5,8—8,8 см 
ш и р и н ы . У д р у г и х растений на п л а н т а ц и и размеры листьев колебались в 
пределах 20—39 см длины и 15—23 см ш и р и н ы , а отдельные листочки 6— 
14 см длины и 2,5—6 см ширины. Ч и с л о листочков на листе гибридного оре
ха колебалось от 9 до 13, а у остальных экземпляров (было просмотрена 
около 800 растений) не превышало девяти . Т о л щ и р а его побега в 1,5 раза 
превышала толщину побегов, а почки были в 2 раза крупнее , чем у н а и 
более развитых растений грецкого ореха другого п р о и с х о ж д е н и я . У к а з а н 
ные п р и з н а к и подтверждали резко выраженный гетерозис, возникший, ве
р о я т н о , в результате отдаленной межвидовой гибридизации . 

Необходимо отметить, что сеянцы, полученные из плодов того же дере
ва в 1926, 1928 и в последующие годы, не п о к а з а л и п р и з н а к о в гетерозиса . 

В 1929 г. гибридное растение было высажено в п а р к е Лесостепной опыт
но-селекционной станции ( Л и п е ц к а я область) на небольшой п о л я н е , з а щ и 
щенной со всех сторон хвойными и лиственными деревьями в возрасте 
30—40 лет . Несмотря на пересадку , прирост по высоте в 1929 г. составил 
56 см, а в 1930 г.— 118 см. 

В суровую зиму 1928/29 г. , когда средняя температура февраля состав
л я л а — 19,5° с абсолютным минимумом в воздухе — 3 6 , 1 ° , а на поверх
ности снега — 43,1° , вымерзли почти до корневой шейки все деревья грец
кого ореха и только гибридный э к з е м п л я р не имел п р и з н а к о в обмерзания . 
Весной 1929 г. его развитие началось нормально из верхушечной почки . 
Материнское дерево в эту зиму погибло , а отцовское — дало глубо
кую морозобоину на стволе и частичное усыхание побегов в кроне . В по
следующие годы с суровыми зимами многие виды орехов обмерзали, гиб
ридный ж е орех (орех лесостепной) не был ни р а з у поврежден . 

В мае 1936 г. наблюдались сильные заморозки , доходившие во второй 
декаде до —5,3° в воздухе и до —10° на поверхности почвы. Распустив
шиеся к этому времени л и с т ь я , молодые побеги и цветочные с е р е ж к и 
у всех видов ореха погибли. 
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У гибрида же пострадали только мужские с е р е ж к и . Лето 1936 г. х а р а к 
теризовалось очень ж а р к о й и сухой погодой, суховеями с максимумом 
37 ,6° . Вследствие этого у разных видов ореха снизились приросты, умень
ш и л с я размер листьев , они преждевременно желтели и опадали; наблюда
л и с ь также ожоги и усыхание побегов, а в отдельных с л у ч а я х д а ж е отми
рание целых деревьев . Гибридный ж е орех о к а з а л с я достаточно засухо
устойчивым и не имел ни ожогов, ни пожелтения , ни преждевременного 
опадения листвы. 

Б е з особых повреждений гибрид перенес наиболее суровую з а с у х у 
1938 и 1939 гг . , но был в некоторой степени ослаблен. В суровую зиму 
1939/40 г. со средней температурой воздуха в я н в а р е — 17,1° и абсолют
н ы м минимумом — 41,4° у гибридного ореха впервые в отдельных частях 
кроны наблюдалось обмерзание одно- и двухлетних побегов. Среди осталь
н ы х видов ореха погибло около 7 1 % деревьев грецкого ореха , 60% — 
сердцевидного, 47% — зибольдова, 44% — маньчжурского , 40% — се
рого и 28% — черного, а сохранившиеся растений сильно обмерзли. 

Суровая зима 1941/42 г. наиболее сильно отразилась на всех видах 
о р е х а , в том числе и на гибридном экземпляре . В эту зиму полностью по
гибли 13—15-летние экземпляры грецкого ореха из З а к а в к а з ь я , гибель 
растений или обмерзание их до корневой ш е й к и наблюдалось и среди 
д р у г и х видов ореха . Экземпляр ореха серого (опылитель) в эту зиму т а к ж е 
с и л ь н о пострадал , у него обмерзла большая часть кроны, в к л ю ч а я к р у п 
ные сучья , ветви и стволовую часть дерева . 

Гибридный орех, достигший к этому времени возраста 15 лет, п р и диа
метре ствола 13 см и высоте 6 м, потерял всю крону и ствол выше 1,5 м 
ют земли. Д л я спасения этого дерева осенью 1944 г. оставшийся пень 
(1,5 м) был спилен у самой земли. В 1945 г. п о я в и л а с ь обильная пневая по 
росль , из которой были сохранены на месте три л у ч ш и х стволика . Осталь
н а я поросль весной 1946 г. была отведена способом р а с к л а д к и д л я получе
н и я посадочного материала . Осенью 1948 г. 16 хорошо укоренившихся от
водков в возрасте 3—4 лет, достигшие 2—3 м высоты, были высажены 
в п а р к станции (почва — выщелоченный чернозем) группами от 3 до 
7 э к з . с расстояниями между ними 1,5—3 м. Весь отводковый материал пол
ностью п р и ж и л с я , и осенью 1959 г. все растения были хорошо развиты. 
О н и со всех сторон защищены деревьями и кустарниками в возрасте 
35—60 лет и в этих у с л о в и я х п о к а з а л и себя достаточно зимостойкими; 
в суровую зиму 1955/56 г. п р и абсолютном минимуме —45,5° отмечалось 
т о л ь к о слабое подмерзание побегов. 

Оставленные на месте порослевые побеги к 1959 г. достигли 10 м вы
соты и 23,4 см в диаметре . Особенно хороший прирост (1,3—1,4 м) на
блюдался в первом и третьем году (1945 и 1947 гг . ) . Порослевое материн
с к о е дерево в возрасте 8 лет имело 4 м высоты, а поросль гибрида — 6,2 м. 

Р а с т е н и я , полученные отводками, в возрасте 14 лет достигли 5,6— 
•8,5 м высоты п р и диаметре 6,6—14,5 см со средними годовыми п р и 
ростами по высоте 40 см и по диаметру — 0,47 см. 

Первое цветение у гибридного ореха было отмечено на десятом году 
ж и з н и (1935 г . ) , причем были только женские цветки . В 1936 г. т а к ж е на
блюдалось цветение, но сильным заморозком 17 мая м у ж с к и е сережки 
б ы л и убиты, а ж е н с к и е цветки о п а л и . В 1937 г . растение обильно цве
л о , но плоды не з а в я з а л и с ь . Применение искусственного опыления соб
ственной пыльцой и пыльцою ореха серого (отцовское дерево) т а к ж е не 
д а л о плодоношения . В 1939 г. в результате искусственного опыления 
пыльцой были получены две з а в я з и , одна из которых была сорвана с и л ь 
ным ветром, а д р у г а я дала дефектный плод . Т а к и м образом, дерево 
не дало ни одного всхожего семени. 
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В 1952 г. впервые цвело, но не плодоносило порослевое дерево гибрида . 
Т о л ь к о в 1955 г. после искусственного опыления смесью п ы л ь ц ы разных ви
дов было отмечено плодоношение и собрано 20 плодов , о к а з а в ш и х с я не
всхожими д а ж е после стратификации . 

Бесплодие и л и очень с л а б а я плодовитость очень часто наблюдается у 
отдаленных гибридов . Это отмечено Н . К . Веховым и д л я гибридных оре
хов Б е р б а н к а , которые в течение довольно длительного времени плодо
носили очень слабо , однако их плодовитость постепенно у в е л и ч и в а л а с ь . 
Это дает основание д л я вывода, что с ослаблением энергии роста гибрида 
возможности з а в я з ы в а н и я плодов возрастают, что подтверждается и н а 
примере порослевых растений лесостепного ореха . Т а к , в суровую з и 
му 1955/56 г. у них наблюдалось сильное подмерзание многолетних побегов^ 
включая и большую часть кроны. В 1957 г . , несмотря на ослаблен
ный рост порослевого гибрида, наблюдалось второе, но более слабое пло
доношение. Б ы л о собрано п я т ь вполне вызревших орехов . В 1958 г . пло
доношение было слабым, и было получено три плода , не успевших вызреть-
вследствие раннего наступления осенних заморозков . В том ж е году слабо 
плодоносили т р и отводковых растения . Плоды опять не вызрели . 

Т а к и м образом, ни семенное растение, ни его порослевые, ни отводко-
вые деревья ни р а з у не д а л и всхожих плодов. 

Н и ж е следует описание ореха лесостепного ( / . silvostepposa), составлен
ное по ж и в ы м экземплярам , имеющимся в насаждениях станции на 1960 г^ 

Стволы сравнительно прямые с темно-серой, слегка глянцевитой ко
рой. Живые сучья толстые, начинаются с высоты 1,3 л* от земли, внизу 
под прямым углом, на середине ствола под тупым и вверху под острым 
углом вверх . К р о н а широкояйцевидная и л и широкораскидиотая от 4 x 4 
до 8 x 8 м в диаметре . Л и с т ь я непарноперистые, крупные , 30—60 см дли
ны с 5—13 продолговато-овальными и л и эллиптическими листочками, 
у основания неравнобокие , на вершине заостренные, сверху темно-зеленые, 
снизу зеленые, 5—22 см длины, 2—10 см ширины. Верхушечные листочки 
крупнее боковых. Распускаются листья в первой половине м а я , массовый 
листопад — в первой половине о к т я б р я . Плоды круглые или слегка оваль
ные, диаметром 5 x 4 см. Оболочка темно-коричневая , густо покрыта во
лосками . Плоды на верхушке имеют небольшое острие. П л о д о н о ж к и 
1,4—2,2 см длины. 

Дерево теневыносливо, требовательно к почве и влаге , зимостойко и 
засухоустойчиво, отличается быстротой роста. Б о л е з н и и вредители не 
обнаружены. Мощный ствол, форма кроны и к р у п н а я темно-зеленая листва 
делают его декоративным. 

В заключение необходимо отметить, что гибридный орех , полученный в-
результате межвидовой гибридизации без вмешательства человека , от
личается ценными п р и з н а к а м и и свойствами к а к от материнского вида 
грецкого ореха , так и от отцовского — ореха серого. 

Выведение гибридных форм представляет интерес д л я зеленого строи
тельства и защитного лесоразведения . 
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О П Р И Ч И Н А Х Г И Б Е Л И Р А С Т Е Н И Й 
В Н Е Б Л А Г О П Р И Я Т Н Ы Е З И М Ы 

Ф. И. П ед аш 

Ботанический сад Х а р ь к о в с к о г о университета расположен в центре 
города. С северо-востока и севера сад защищен крутым склоном левого 
берега долины р . Л о п а н ь . Почва — супесчаный деградированный чер
нозем, подстилаемый в центральной части мощным слоем песка , а по с к л о 
ну западной и южной экспозиции — глинами харьковского я р у с а . Г р у н 
товые воды в пониженной части залегают на глубине 6—8 м. Метеороло
гические условия х а р а к т е р и з у ю т с я резкими и частыми отклонениями от 
нормы. Поэтому в некоторые зимы возникают неблагоприятные условия , 
приводящие к массовой гибели травянистых и древесно-кустарниковых рас
тений. З а последнее десятилетие в северо-восточной части У к р а и н ы мас
совая гибель растений была отмечена в зимы 1955/56 и 1959/60 гг . 

В 1955/56 г. в коллекционном фонде сада полностью погибли расте
ния 75 видов, относящиеся к дикой флоре У С С Р . У некоторых видов (как , 
например , у Myosotis silvatica Hof fm. , Campanula rotundifolia L . , Lychnis 
chalcedonica L . , Achillea setacea W. et K . , Hesperis matronalis L . , Prunella 
vulgaris L . , Tri/olium montanum L . , Althaea officinalis L . , Polygonum 
hydropiper L . , Ranunculus illyricus L . , Geum rivale L . , Veronica austriaca L . , 
Urtica urensh., U. dioicah., Viola hirta L . , и др.) зимой отмерла корневая 
система вместе с корневой шейкой . Надземные ж е органы этих растений 
были повреждены в меньшей степени, и отмирание их было отмечено в 
апреле и мае 1956 г. 

И з древесно-кустарниковых видов полностью погибли экземпляры 
Juglans nigra L . , Carpinus betulus L . , Amorpha fruticosa L . , Cladrastis 
lutea (Michx.) C. Koch, Gleditschia triacanthos L . , Ailanthus glandulosa 
Desf., Tamarix tetrandra Pa l l . и д р . Среди интродуцированных растений 
устойчивыми оказались Ginkgo biloba L . , Gymnocladus canadensis Lam.> 
Sophora japonica L . , Eucommia ulmoides O l i v . и Catalpa ovata Don. 

Среди плодовых деревьев погибли следующие сорта: я б л о н и — Анто
новка шестисотграммовая , Антоновка обыкновенная , Бутское красное , 
Б о р о в и н к а , Б о й к е н , Г р у ш о в к а московская , К а л ь в и л ь снежный, К а н 
диль-китайка , Пепин литовский , Пепин шафранный, Пепин Черненко , 
П а н и р о в к а , Ренет Писгуда , Ренет Симиренко, Ренет золотой к у р с к и й , 
Ренет Б а у м а н а , Титовка , Феймез , Штрейфлинг; г р у ш и — Александровка , 
Бере Л и г е л я , Бере з и м н я я Мичурина , Бессемянка , И л ь и н к а , Д е к а н к а 
осенняя , Л е с н а я красавица , Л и м о н к а ; персики — Сеянец К а щ е н к а , 
Р а н н и й киевский; сливы — Р е н к л о д колхозный, Ренклод реформа; 
винограда — Галан , Гарс Левелю, З а р я севера, Зейбель , К а т т а - К у р г а н , 
Каберне Совиньон, К и ш м и ш розовый, К у з ь м и н а 17, Л и д и я , Мускат у з 
бекистанский, Мускат александрийский , Мюскадель , Матяш-янш, Мага -
рач 339, Магарач 406, Мадлен Анжевин , Победа, П о р т у г и з е р , К у к а -
новский, Р а н н и й В И Р а , Султани , Саперави , Серексия , Северный, Т а й ф и 
розовый, Фурминт , Ц и м л я н с к и й белый, Ч а у ш белый, Шасла мускат
н а я , Шасла белая , Шасла розовая . 

Зиме 1959/60 г. предшествовали неблагоприятные метеорологические 
условия весенне-летнего и осеннего периода . С конца апреля по август осад
ков выпало гораздо меньше половины нормы, а температура воздуха в 
первой декаде мая достигала 25°, причем максимум с каждым месяцем п о 
вышался , и достиг в первой декаде августа 36°. Во время трехмесячной 
з а с у х и рост растений был угнетен и у многих деревьев начался прежде
временный листопад (клен американский , аморфа к у с т а р н и к о в а я , в я а 
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ш е р ш а в ы й , сирень обыкновенная , жимолость обыкновенная и д р . ) . Расте
н и я , которые к концу вегетации д а л и незначительный прирост , были силь 
н о угнетены и не подготовились к зиме. 

В первой половине сентября осадки значительно превысили норму 
п р и температуре воздуха 10—15°. В результате у многих видов растений 
начался вторичный рост. Повторное цветение наблюдалось у каштана кон
с к о г о , некоторых сортов яблонь , винограда , спирей, чубушников , жимо
лости и д р . У травянистых многолетников (корейские хризантемы, флокс , 
многолетний мак и др.) н а ч а л и Интенсивно развиваться молодые побеги. 
П р о х л а д н а я погода, установившаяся в конце сентября и у д е р ж а в ш а я с я 
до 16 о к т я б р я , отрицательно с к а з а л а с ь на вторичном росте. Среднемесяч
н а я температура воздуха в октябре составляла 3—4° тепла , т. е. на 3° 
ниже нормы, а минимальная температура понизилась в конце октября до 
—8° при абсолютном минимуме на поверхности почвы —9° . Метеорологи
ческие условия о к т я б р я и первой половины н о я б р я были благоприятны 
д л я подготовки растений к зиме. В третьей декаде н о я б р я установилась 
холодная и я с н а я погода с минимальной температурой —18°, п р и средней 
температуре —11°, т. е. на 8° н и ж е нормы. Снегового покрова не было, 
а почва промерзала на глубину до 53 см. Однако эти условия не о к а з а л и 
губительного действия на растения . В начале декабря наступила теплая 
погода с минимальной температурой воздуха от —3° до + 3 ° , что создало 
предпосылку возникновения еще более критических условий д л я жизне
деятельности растительных организмов . С 4 на 5 декабря наступило рез
кое похолодание , и в ночь на 7 декабря температура у п а л а до —28°. Это 
привело к еще более глубокому промерзанию почвы (до 85 см) и понижению 
ее температуры на глубине з а л е г а н и я узлов кущения до критического 
у р о в н я —17—18° . 

Во второй декаде декабря наступило потепление. М и н и м а л ь н а я тем
пература воздуха 16 декабря была около 0° , осадки выпадали в виде мок
рого снега, но в зоне у з л а к у щ е н и я температура у д е р ж и в а л а с ь на крити
ческом уровне —15—17° . Во второй половине третьей декады декабря 
температура достигла + 5 ° и п р о ш л и дожди , в результате чего оттаял 
поверхностный слой почвы на 6—12 см. В я н в а р е 1960 г. дни с оттепелью 
сменились морозными, часто выпадали осадки в виде д о ж д я и снега; 
среднемесячная температура воздуха составляла —3° . Н а поверхности 
почвы образовалась л е д я н а я корка мощностью до 6 см. Неустойчивая тем
пература в феврале и осадки в виде д о ж д я и снега способствовали д а л ь 
нейшему образованию ледяной к о р к и , толщина которой достигла к 
29 февраля 1960 г . 8 см. 

У с л о в и я лета и осени 1959 г. , а т а к ж е своеобразная погода зимы 1959/60г. 
привели к п о л й о й гибели многие виды растений местной флоры и интро-
дуцированные растения . 

И з местных видов сильнее всего п о с т р а д а л и травянистые двулетники 
и многолетники. Наименее устойчивыми оказались представители семей
ства з л а к о в , из которых в зиму 1959/60 г. полностью погибли 28 видов [Са-
lamagrostis epigeios (L . ) Roth , С. neglecta (Ehrh.) Р . В . , Deschampsia fle-
xuosa (L . ) T r i n . , Trisetum pratense Pers., Весктапта eruciformis Host, 
Sesleria Bielzii Schur, Oreochloa disticha (Pers.) L i n k , Diplachne bulgarica 
Bornm. , Molinia coerulea (L . ) Moench, Koeleria Theodoriana K l o k . , Melica 
uniflora Retz., M. nutans L : , M. picta C. Koch, Aeluropus littoralis (Gouan.) 
Par l . , Dactylis glomerata L . , D. Aschersoniana Graebn., Cynosurus crista-
tus L . , Sclerochloa dura Р . В . , Glyceria plicata Fries, Festuca sulcata Hack. , 
F. heterophylla L a m . , F. pratensis Huds. , F. orienialis Kern . , F. silvatica 
(Pall . ) V i l l . , F. drymea Mert . et Koch, Lolivm temulentum L . , L. remotum 
Schrank., Zerria ramosa Huds . ] . 
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Погибло около половины экземпляров следующих семи видов: Agrostis 
alba L . , А. gigantea Roth, Koeleria polonica Dom. , Poa supina Schrad., 
Festuca Porcii Hack. , F. appenina De Not . , Elytrigia pseudocaesia (Pacz.) 
Prokud. 

На 60—80% погибли экземпляры видов: Helictotrichon pratense (L . ) 
Bess., Melica simulans K l o k . , Agrostis vulgaris W i t h . , Heliciotrichon alpi-
num (Sm.) K l o k . , Arrhenatherum elatius (L . ) M . et K . Presl., Poa erythro-
poda K l o k . , Holcus lanatus L . 

Н а 90% погибли: Holcus mollis L . , Trisetum sibiricum Rupr. , Avena 
strigosa Schreb., Festuca ш п ' а Hanke, Corynephorus canescens (L . ) P . B . , 
Ventena a dubia (Leers) F. Schlutz, Cynodon dactylon (L . ) Pers., Briza media L . 

Кроме того, полная гибель отмечена у 88 травянистых видов, относя
щ и х с я к 25 семействам. 

Причиной полной или частичной гибелр у к а з а н н ы х растений были 
выпирание , выпревание и иссушение корневой системы и узла к у щ е н и я . 

Весьма существенно то, что меньше пострадали или вовсе не пострадали 
растения тех видов злаков , у которых прочно удерживались в течение зи
мы отплодоносившиеся побеги или побеги, вышедшие в трубку в осенний 
период, как , например , Stipa capillata L . , S. Lessingiana T r i n . et 
Rupr. , Phleum nodosum L . , Ph. pratense -L . , Deschampsia caespitosa 
( L . ) Р . В . , Melica altissima L . , Poa palustris L . , P. nemoralis 
L . , Elytrigia funcea (L . ) Nevski, E. intermedia (Host) Nevski и д р . Т а к и е 
стебли обеспечивали корневую систему и узел кущения кислородом воз
д у х а , особенно п р и наличии ледяной к о р к и , и в то ж е время препятство
в а л и вьшреванию. Можно предположить , что сохранение растений на кор
ню плодоносивших стеблей я в л я е т с я приспособлением д л я защиты расте
ний от гибели п р и неблагоприятных условиях зимовки. 

И з 383 видов деревьев и кустарников полная гибель отмечена у 20 
видов. По х а р а к т е р у гибели такие растения можно разделить на две груп
пы. У растений первой группы прежде всего отмирают надземные органы; 
сюда относятся: Acer insigne Boiss., А. turcomanicum Pojark., Buddleia 
nivea Duthie, B. variabilis Hemsl. , Clematis vitalba L . , Gleditschia caspica 
Desf. Д л я этих видов х а р а к т е р н а способность регенерации утраченных 
органов корневой шейкой. К о второй группе относятся растения , у ко
торых отмерли корневые системы, а надземные органы остались ж и в ы м и и 
з а с о х л и в мае — июне 1960 г. из-за отсутствия корневого п и т а н и я ; к этой 
группе относятся: Buxus sempervirens f. argenteo-variegata West., Koel-
reuteria bipinnata Franch., K. paniculata L a x m . , Padus Maackii K o m . , 
Periploca graeca L . , Pinus eldarica Medwed., а т а к ж е яблони , г р у ш и и ви
ноград . 

Результаты перезимовки растений в 1955/56 и 1959/60 гг . п о к а з а л и , что 
наиболее устойчивым органом у растений первой и второй г р у п п оказа 
л а с ь корневая шейка . 

Довольно устойчивыми против неблагоприятных условий зимы 1959/60 г. 
оказались следующие интродуцированные растения : Metasequoia stro-
boides Cheng., Taxodium distichum (L . ) Rich. , Castanea sativa M i l l . , 
Spartium /unceum L . , Laurus nobilis L . , сорта миндаля — К р ы м с к и й , 
Я л т и н с к и й , Десертный и Приморский , Campsis radicans (L . ) Seem., Ginkgo 
biloba L . , сорта персика — Киевский ранний , К а щ е н к о , Августовский, 
Sophora japonica L . , Aristolochia macrophylla L a m . Все они хорошо пере
несли зиму и в 1960 г. интенсивно росли и развивались , а некоторые из 
них (софора я п о н с к а я , дрок испанский и аристолохия к р у п н о л и с т н а я ) 
д а л и всхожие семена. 

И з культивируемых в саду 218 сортов винограда в зиму 1959/60 г. 
отмечена гибель корневой системы у 54 сортов. 
2 Бюллетень Главного ботанического сада. в. 44 
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Н а 35—50% корневая система пострадала у 11 сортов . Наиболее устой
чивой корневая система о к а з а л а с ь у следующих сортов: Северный, И л ь 
инский черный, Зейбель , З а р я севера , Отелло , Р и с л и н г , Саперави , П л а 
вай , Пино гри , Пино ранний , Плечистик , Л у з а н а , Ш и л л е р , Р у с с к и й кон -
корд , К р ы м с к и й черный, К а т т а - К у р г а н , Соловьева-45, Мадлен А н ж е в и н , 
ЗКемчуг Саба, Сильванер , Ч а у ш белый, Мускат венгерский, К у з ь м и н а 17, 
Гаме черный, П у х л я к о в с к и й белый, Королева виноградников , М а т я ш 
Анош, М а г а р а ч 463, Л и д и я , И з а б е л л а . Эти сорта можно считать в у с л о в и я х 
Х а р ь к о в а вполне перспективными д л я укрывной к у л ь т у р ы . Сорта Л и д и я , 
И з а б е л л а и Мадлен Анжевин переносят зимние условия Х а р ь к о в а без 
у к р ы т и я , но не в одинаковой степени. Наиболее стойким о к а з а л с я с о р т 
Л и д и я р о з о в а я , который зимовал и в 1955/56 г . , и в 1959/60 г. 

В эти зимы отмечена п о л н а я гибель следующих сортов корейских 
хризантем селекции Центрального республиканского ботанического сада 
Академии н а у к У С С Р ( Н . М? Д у д и к ) : ' К у п а в а ' , ' Ж а р - п т и ц а ' , ' Ф и а л к а ' , 
' З о р ь к а ' , ' Р о з о в а я п о л у м а х р о в а я ' , ' Г о л у б к а ' , ' К и е в л я н к а ' , ' М е д н а я ' , 
' У к р а и н о ч к а ' , ' Н е ж н а я ' . Сорта ж е селекции ботанического сада Х а р ь 
ковского университета пострадали значительно меньше, особенно сеянцы 
под н а з в а н и я м и ' Д е л я в и н ' , ' Б е к е т о в ' , ' К а р е т н и к о в ' , ' Ч е р н я е в ' , ' П и т р а \ 
' Р е й н г а р д ' , ' А р н о л ь д и ' . 

Довольно высокую устойчивость п о к а з а л и следующие сорта флоксов 
селекции Центрального ботанического сада Академии н а у к УССР ( Е . Д . 
Харченко) : ' О с е н ь ' , ' Н о в и н к а ' , ' В е р т о л е т ' , ' Ш а х м а т и с т ' , ' П и о н е р ' , 
' П а т р и о т ' , ' М и р ' , ' Д е т с т в о ' , ' П о л я р н ы й ' , Киевский р а н н и й ' , ' У д а р н и к ' , 
' Н и к о л а й Щ о р с ' , а т а к ж е ирисы: ' Ч е р н о м о р е ц ' , ' К а х о в к а ' , ' Н а х и м о в е ц ' , 
' Ю ж а н и н ' , ' Б а л х а ш ' . 

Среди декоративных многолетников открытого грунта особенно устой
чивой против неблагоприятных условий оказалась дицентра п р е к р а с 
н а я , которая , к сожалению, еще недостаточно распространена в цвето
водстве северо-востока У к р а и н ы . 

gB ы в оцд-ы 

1. Степень устойчивости растений против неблагоприятных условий 
зимы зависит не только от биологических особенностей растений, но и о т 
почвенных условий (влажность , воздушный режим) , а т а к ж е от уровня 
агротехники . 

2. В Х а р ь к о в с к о м ботаническом саду лучше перенесли неблагоприятные 
зимы 1955/56 и 1959/60 гг . растения , растущие на песчаных и супесча
ных почвах . 

3. Л у ч ш и е условия зимовки складываются п р и повышенной в л а ж н о 
сти почвы. Зимостойкость растений понижается п р и недостатке влаги в 
почве. 

4. К о р н е в а я шейка обладает самой высокой зимостойкостью и самой 
большой и интенсивной степенью регенерации. 

5. Среди интродуцируемых растений зимние условия лучше всего пере
носят ксерофиты. 

6. По х а р а к т е р у гибели в зимний период растения могут быть р а з 
делены на две группы: а) вследствие недостатка влаги и кислорода в почве 
и иссушения тканей отмирает корневая система; б) в результате усилен
ной транспирации в условиях физиологической сухости почв отмирают 
надземные органы. 

Ботанический сад 
Харьковского государственного университета 

им. А. М. Горького 



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

П. И. Лапищ В. Н. Былое 

В 1959—1960 гг. Главный ботанический сад А Н СССР совместно с дру
гими ботаническими садами Советского Союза организовал и осуществил 
опыт по географическому испытанию одного из новых сортов тюльпанов 
голландской селекции. В проведении опыта участвовал известный гол
ландский селекционер г-н Д . В . Лефебр, который предложил д л я испыта
ния свой новый с о р т ' L o n d o n ' и прислал необходимый д л я з а к л а д к и опыта 
тщательно подобранный и выравненный посадочный материал . Сорт 
'London ' был избран д л я испытания по р я д у причин. 

Этот сорт я в л я е т с я представителем новой оригинальной группы сор
тов, полученных Д . В . Лефебром в последние годы путем отдаленной гиб
ридизации между садовыми дарвиновскими сортами (Tulipa Gesneriana 
L . ) и среднеазиатским видом (Т. Fosteriana I r v . ) . Конкретно , родитель
скими формами этого сорта были сорт T rade of Haar lem' (группа дарви
новских сортов) и 'M-me Lefeber' (группа сортов тюльпана Фостера) . 
Н а р я д у с интересной природой происхождения этот сорт выделяется вы
сокими декоративными достоинствами. 

Подобно дарвиновским сортам, он характеризуется большой высотой 
растения , широкобокаловидной формой цветка и достаточно высокой ин
тенсивностью вегетативного р а з м н о ж е н и я . 

От тюльпана Фостера он унаследовал к р у п н ы й размер цветка , чисто
ту и яркость шарлахово-красной о к р а с к и долей околоцветника и черную 
с желтой каймой о к р а с к у центра цветка . От дарвиновских тюльпанов этот 
сорт отличается значительно более ранним сроком цветения . Все 
вместе взятое сделало этот сорт большой селекционной удачей, и он еди
нодушно п р и з н а н одним из л у ч ш и х современных сортов тюльпана (см-
рисунок) . 

Поэтому интересно было проследить поведение этого сорта и х а р а к т е р 
его вегетативной репродукции в различных природно-климатических райо
нах Советского Союза. Этим путем мог быть решен вопрос о целесообраз
ности более широкой интродукции д р у г и х сортов этой группы и одно
временно определены наиболее подходящие районы д л я их р а з м н о ж е н и я . 
Помимо конкретной оценки декоративных и биологических особенностей 
данного сорта, зональное испытание давало т а к ж е возможность уточнить 
некоторые общие моменты, связанные с районированием к у л ь т у р ы тюль
панов в СССР. 

В этом отношении однородный материал , отобранный по весу и разме
ру и выращенный в одном хозяйстве , создавал особенно благоприятны^ 
условия д л я постановки такого опыта. 

2* 
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Тюльпан 'Лондон' селекции Д . В. Лефебра 

В соответствии с согласованной схемой испытания л у к о в и ц ы сорта 
'London ' , присланные Д . В . Лефебром, были разделены на 10 партий 
и отправлены ботаническим садам, расположенным в ра зличных природно-
климатических районах Советского Союза. В к а ж д у ю партию входило 
100 л у к о в и ц со средним весом в 35,5 г к а ж д а я (лишь Н и к и т с к о м у саду было 
выслано 25 л у к о в и ц ) . 

Посадочный материал был н а п р а в л е н по следующим адресам: 

Ботанический сад АН Латвийской ССР (г. Саласпилс, М. Я. Вилманис); 
Областной ботанический сад в г. Калининграде (г. Калининград, А. Ф. Хар

че нко); 
Ботанический сад Ботанического института им. В. Л. Комарова, АН СССР 

(г. Ленинград, 3. М. Силиной); 
Центральный республиканский ботанический сад АН УССР (г. Киев, Е. Д . Хар-

ченко); 
Государственный Никитский ботанический сад ВАСХНИЛ (г. Ялта, К. Т. Кли

менко); 
Сухумский ботанический сад АН Грузинской ССР (г. Сухуми, В. С. Ябровой-Кола-

ковской); 
Ботанический сад Ботанического института им. В. Л. Комарова АН Азербайджан

ской ССР (г. Баку, Ф. Абдинову); 
Ботанический сад АН Узбекской ССР (г. Ташкент, 3. П. Бочанцевой). 

Соответствующее количество л у к о в и ц было высажено на коллекцион
ном участке в Главном ботаническом саду ( Е . Н . З а й ц е в а ) . 

Т а к и м образом, испытание к у л ь т у р ы этого сорта проводилось в весьма 
отличающихся естественно-исторических у с л о в и я х . 

Вместе с л у к о в и ц а м и в ботанические сады были направлены схемы за
к л а д к и опыта (время высадки л у к о в и ц , глубина и площадь питания п р и 
посадке и т. д . ) , а т а к ж е форма фенологических и биологических наблюде
ний д л я оценки декоративных и хозяйственных достоинств сорта (время 
цветения, высота растений, размер цветков , у р о ж а й л у к о в и ц и т. д . ) . 



Опыт зонального испытания голландского тюльпана в СССР 

После окончания вегетации, завершения наблюдений и учета у р о ж а я 
полученные в процессе испытания материалы были высланы ботаническими 
садами, участвовавшими в опыте, в Главный ботанический сад д л я анализа 
и обобщений (табл. 1). 

Т а б л и ц а 1 

Данные фенологических наблюдений над тюльпаном 'London' в разных географических 
пунктах (1961 г.) 

Пункт 

Календарные даты 
Продолжи
тельность 
(в днях) 

Пункт 
посад

ки 
отрас
тания 

буто
низа
ции 

цветения 
конца 

вегета
ции 

выкоп-
ки 

цвете
ния 

вегета
ции 

Саласпилс . . . 2 3 . Х 18.IV 6.V 15.V—28.V 30. VI 25.VII . 13 73 
Сухуми 2 1 . Х 10.11 19.III 28.III—17.IV 12.V 26. V. 91 

9 . Х 13.IV 26. IV 13.V—27.V 1.VII 20. VJI . 14. 78 
Ташкент . . . . 2 0 . Х 20.11 30.III 15.IV 8.VIII 
Баку 25. XI 6.11 26.III 12. IV—26. IV 4.VI 12.VI 14 118 
Калининград . . 16 .Х 17.III 9.IV 9.V—21. V 3.VI 18.VII 13 78 
Ленинград . . . . 7 . Х 3—5.V 22. V—13. VI 27.VII 1.VII 22 84 

2 9 . Х 16.IV 25. IV 11.V-25.V 16.VI 1.VII1 14 61 
2 6 . Х 9. II 20.III 13.IV 7.VI 9.VI 118 

П р и н и м а я во внимание предварительный х а р а к т е р этих данных , поз 
волим себе л и ш ь к р а т к о остановиться на наиболее существенных моментах, 
х а р а к т е р и з у ю щ и х поведение сорта в р а з н ы х р а й о н а х : 

К а к видно из табл . 1, наиболее раннее цветение наблюдалось в Сухуми 
(28 марта) , затем в Б а к у (12 апреля ) и наиболее позднее — в Ленинграде 
(22 м а я ) . 

Цветение растений почти во всех п у н к т а х продолжалось 13—14 дней* 
только в К а л и н и н г р а д е и Ленинграде — 20 дней. 

Декоративные качества растений т а к ж е были различными. 
Наиболее высокорослые растения с крупными цветками были получе

ны в п у н к т а х с умеренным климатом: в Ленинграде , К а л и н и н г р а д е ; Моск
ве , Саласпилсе . Самые крупные цветки сформировались в условйях Т а ш 
кентского ботанического сада (высота 9,8 см, диаметр 13,2 см). По-видимо
му, это определяется гибридной природой сорта и более сильным разви
тием п р и з н а к о в тюльпана Фостера в среднеазиатских у с л о в и я х . В ю ж н ы х 
засушливых районах Европейской части СССР ( Б а к у , Ялта) растения были 
менее декоративны и х а р а к т е р и з о в а л и с ь меньшей высотой и более мелки-г 
ми цветками. 

Однако во всех ботанических садах новый сорт 'Ldndon ' п а всем этим 
п р и з н а к а м выгодно отличался от большинства ранних сортов, выделяясь 
высотой, р а з м е р о м цветка и, особенна, яркостью окраски . 

Д л я каждого сорта важнейшей характеристикой с л у ж и л и его способ
ность к вегетативному размножению, а т а к ж е вес замещающей л у к о в и ц ы . 
Эти показатели нередко я в л я ю т с я ведущими п р и решении вопроса о реко
мендации сорта д л я широкого внедрения в производство. 

А н а л и з и р у я с этой точки зрения данные п о у р о ж а ю л у к о в и ц сорта 
'London ' (табл. 2), можно считать , что он отвечает требованиям, предъяв 
ляемым к массовым сортам. В частности, среднее число «деток» дт одной 
материнской луковицы (коэффициент размножения) колеблется от 2,6 
(Ялта ) до 3,3 ( Т а ш к е н т ) . П р а в д а , з амещающая луковица , почти р а в н а я по 
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Даннные роста и размножения тюльпана 'London' в разных географических пунктах 

Пункт 

Посадочный мате
риал 

растений 
(в см) 

Размер 
(в 

цветка 
см) 

Размер первого 
листа (в см) 

Пункт 
число 

луковиц 

средний 
вес одной 
луковицы) 

(в г) 

растений 
(в см) 

диаметр высота ширина длина 

Саласпилс . . 100 35,34 53,1 6,8 7,5 12,4 18,1 
Сухуми . . . 100 35,46 52,1 8,9 10 13,5 21,8 
Москва . . . . 100 35,58 58,7 6,1 7,0 11,0 23,0 
Ташкент . . . 100 35,29 55,0 13,2 9,8 17,0 29,0 

100 35,78 АО 5 6 ^ 7 ^ 12,0 20,0 
Калининград 98 36,09 75,0 8,0 9,0 12,0 20,0 
Ленинград • • 100 35,55 61,8 8,9 25,4 
Киев 100 35,58 

25 34,76 40,3 7,5 13,8 17,0 

весу материнской луковице , образовалась л и ш ь в у с л о в и я х П р и б а л т и к и 
(Саласпилс) . В остальных климатических зонах наблюдалось сокращение 
веса замещающей л у к о в и ц ы по отношению к весу материнской. Однако 
п р и этом следует иметь в виду особенно благоприятные у с л о в и я , создава
емые в голландских хозяйствах п р и репродукции посадочного материала , 
что не всегда п р а к т и к у е т с я во многих н а ш и х ботанических садах . У нас 
почти повсеместно стремятся получить и срезанные цветы, и л у к о в и ц у , 
чего никогда не делают в Г о л л а н д и и . 

Наиболее сильное с о к р а щ е н и е веса замещающей л у к о в и ц ы отмечено 
п р и в ы р а щ и в а н и и тюльпанов в з асушливых районах Ю г а (Ялта , К и е в ) . 

Д л я дальнейшего изучения нового сорта 'London ' предполагается 
продолжить наблюдения в ботанических садах , т а к к а к данные одного года 
еще не достаточны д л я полного в ы я в л е н и я особенностей этого сорта . 

Дополнительные сведения будут получены т а к ж е от Д . В . Лефебра , 
т ак к а к из каждого ботанического сада по 20 замещающих л у к о в и ц осенью 
1960 г . были направлены в его адрес . 

Кроме того, по 20 замещающих л у к о в и ц из каждого ботанического 
сада высажены в открытый грунт и по 20 л у к о в и ц поставлены д л я выгонки 
в зимнее время в Главном ботаническом саду . 

Обобщая полученные результаты опыта зонального испытания , можно 
вполне определенно считать , что новый сорт тюльпана 'London ' по своим 
декоративным качествам значительно превосходит многие старые ранние 
сорта . 

Сорт 'London ' и все близкие к нему по происхождению сорта могут 
быть широко рекомендованы д л я озеленения городов Советского Союза, 
расположенных в самых различных природно-климатических зонах , осо
бенно в городах средней зоны СССР и Средней Азии . 

Промышленное размножение новых сортов , близких к сорту 'London ' , 
наиболее успешно может осуществляться в районах П р и б а л т и к и , в сред
ней зоне СССР и в Средней Азии . 

Все названные в статье участники этой коллективной работы я в л я ю т с я 
соавторами опыта. 

Проведение данного опыта п о к а з а л о большие возможности ботани
ческих садов д л я развития географических опытов по испытанию н о 
вых растений . 
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Т а б л и ц а 2 
(1961 г.) 

Пункт 

Замещающие луковицы Дочерние луковицы 
Коэффициент 
размножения Пункт 

число средний вес (в г) число средний вес 
(в г) 

Коэффициент 
размножения 

Саласпилс . . 87 34,8 161 8,4 2,6 
Сухуми . . . 100 29,4 202 6,9 3,0 
Москва . . . . 100 29,8 207 3,2 3,0 
Ташкент . . . 100 27,9 230 6,6 3,3 

98 28,6 211 9,1 о , и 
Калининград 76 25,0 205 9,9 2,8 
Ленинград . . 79 26,5 240 7,5 3,1 

16,5 
22 23,9 43 5,7 2,6 

Пользуемся случаем, чтобы выразить свою признательность г-ну 
Д . В . Лефебру за его участие в постановке исследования и предоставление 
д л я проведения опыта отличного исходного материала . 

Главный ботанический сад 
Академии наук СССР 

Д Р Е В О В И Д Н Ы Е Л И А Н Ы В О З Е Л Е Н Е Н И И г . Л Ь В О В А 

Н. Ф. Прикладовская 

Город Л ь в о в , недавно отпраздновавший свое 700-летие, з аслуженно 
пользуется славой одного из красивейших городов У к р а и н ы и СССР. 
Этим он в значительной степени обязан красоте зелени садов, скверов , п а р 
ков , уличных насаждений , а т а к ж е необычайному богатству видов древес
ной растительности. Среди древесных растений представляют большой 
интерес древовидные л и а н ы — виноград , г л и ц и н и я , аристолохия , ак 
т и н и д и я , плющ, древогубец, жимолости , ломоносы и другие . Высокая де
коративность , быстрота роста и устойчивость их в условиях местного к л и 
мата обеспечили широкое использование этих растений в вертикальном 
озеленении Л ь в о в а . 

У л и ц ы и тротуары Л ь в о в а , особенно в центральной его части, чрез 
вычайно у з к и , и в этих условиях использование л и а н я в л я е т с я единствен
ным способом озеленения . Однако на о к р а и н а х Л ь в о в а л и а н ы распростра
нены шире , чем в центре . Местами они сплошь покрывают стены и л и це
лые строения , беседки, ограды, веранды; местами обрамляют отдельные 
з д а н и я или усадьбы, создавая высокий декоративный эффект. В этом от
ношении с городом Львовом сходны и другие города западных областей 
У к р а и н ы — У ж г о р о д , Станислав , Стрый, Самбор и д р . 

К л и м а т Л ь в о в а умеренный, он характеризуется отсутствием резких 
колебаний температуры. Количество годовых осадков превышает 600 мм\ 
с р е д н я я годовая температура колеблется между 7,3°—7,7°; ветры западные 
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у м е р е н н ы е . В этих у с л о в и я х древовидные лианы хорошо переносят 
зимы и л и ш ь в отдельные годы наблюдаются незначительные поврежде
н и я н е к о т о р ы х видов. Н а п р и м е р , в зиму 1955/56 г . , когда абсолютный ми
нимум достигал —29,5° , сильно пострадала вся древесная растительность 
к а к э к з о т и ч е с к а я , т а к и местная . Л и а н ы были т а к ж е сильно повреждены, 
и многие строения города оказались покрытыми безлистными плетями . 
Это п о б у д и л о нас произвести обследование состояния всех древовидных 
лиан в год, следовавший после морозной зимы, и в дальнейшем наблюдать 
за их восстановлением в* течение п я т и лет . 

Н а и б о л е е ш и р о к о распространено в вертикальном озеленении Л ь в о в а 
семейство Виноградовых (Vitaceae), а из этого семейства — виноградовник 
пятилистный [Parthenocissus quinquefolia ( L . ) Planch.] , который широко ис
пользуется в вертикальном озеленении оград , фасадных и дворовых стен, 
веранд, балконов , беседок, л о д ж и й , п р и создании г и р л я н д , ампельной 
зелени и проч . Успешно растет на открытых солнечных и в тенистых ме
стах . Т а к ж е часто встречается и мелколистная форма викоградовника 
пятилистного [Р. quinquefoliavdiT. murorum (Focke) Rehd.] , отличающаяся 
более мелкой и нежной листвой , которая образует равномерный густой 
покров , и наличием присосок на концах усиков . Эта форма способна взби
раться на самые высокие и гладкие стены без всякой опоры, сплошь покры
в а я стены 3—4-этажных зданий . Оба эти виноградовника часто растут сов
местно, о б р а з у я более прочный и густой зеленый покров,. 

В зиму 1955/56 г . повреждения виноградовника пятилистного и его 
мелколистной формы почти не наблюдались . Редко повреждались концы 
однолетних побегов. 

После виноградовника пятилистного большое место в озеленении Л ь в о 
ва занимает виноградовник трехконечный, или плющ японский [Р. tri-
cuspidata var. Yeitchii (Graebn.) Rehd.] . 

В озеленении Л ь в о в а эта лиана чаще используется д л я озеленения стен, 
реже оград . Л и с т ь я ее весьма изменчивой формы, от округло треугольных 
до трехлопастных иД и тройчатых на одно** и том же растении'. П р и пОмощи 
многочисленных присосок л и а н а поднимается на значительную высоту 
даже по совершенно гладкой поверхности; длина плетей достигает 30—35 м. 
С л о ж н а я мозаика зеленой листвы, блестящей летом и красиво окрашенной 
осенью, налегающей черепитчато, делает этот вид красивейшим не только 
среди Виноградовых, но и среди д р у г и х л и а н . 

Во Львове виноградовник трёхконечный зимует без у к р ы т и я и обильно 
плодоносит. В зиму 1955/56 г. он очень сильно и почти повсеместно по
страдал от морозов; на стенах заНадных экспозиций поврежден только 
в верхней части , нижние ж е части стеблей и более толстые ветки к половине 
лета 1956 г. или летом 1957 г . ' п о к р ы л и с ь крупной листвой. Эти экземпля
ры в первые два-три года достигли первоначальной длины материнских 
плетей, восстановив прежнюю высокую декоративность мозаики . В неко
торых местах растения были уничтожены морозом полностью, и засохшие 
толстые плети с трудом были оторваны от стен через один-два года . Тонкие 
мертвые плети, находясь в малодоступных местах (второй э т а ж и выше), 
остались на стенах зданий до настоящего времени. 

Н е менее распространен виноград душистый (Vitis odotatissima Don), 
очень устойчивый и хорошо растущий к а к на освещенных, т ак и в теневых 
местах (рис. 1). Он широко используется д л я озеленения оград , веранд , 
входов в здания , стен зданий, подпорных стен и д р . Б о л ь ш и е (до 20 см) 
3—5-лопастные темно-зеленые листья делают покрытое им сооружение 
очень красивым. В отдельных с л у ч а я х длина оград, у к р ы т ы х душистым 
виноградом, достигает 70. м, подпорных стен — 50 м. В зиму 1955/56 г . 
поврежден прирост последнего года только на открытых местах. 
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Виноград я п о н с к и й (Vitis Kaempferi С. Koch) эффектен благодаря 
крупным (до 30 см) почти округлым л и с т ь я м , принимающим красную окра
с к у в осенний период. Во Львове о к а з а л с я весьма морозостойким, хотя в 
зиму 1955/56 г. однолетние побеги его подмерзали . 

Д р у г и е представители этого семейства — ампелопсис крупнолистный 
(Ampelopsis megalophylla Diels. et G i l d . ) , виноград л а б р у с к а (Vitis lab-
rusca L . ) , виноград а м у р с к и й (V. amurensis Rupr.) и виноград винный 
(V. vinifera L . ) — широкого распространения в озеленении не п о л у ч и л и . 

В вертикальном озеленении довольно ш и р о к о распространена глици
ния китайская [Wisteria sinensis (Sims) Sweet] из семейства бобовых, ро
дом из Центрального и Восточного К и т а я (рис .2 ) . Во Львове используется 
д л я озеленения стен, веранд , балконов , л о д ж и й . Темно-зеленая листва ее 
сохраняется до декабря ; в 1960 г. полное опадение листьев наблюдалось во 
второй половине д е к а б р я . Зимует без у к р ы т и я . П л ети ее достигают 25 м 
длины, 8—10 см толщины на высоте груди и 18—20 см у корневой шейки . 
Зимой 1955/56 г. сильно пострадала от морозов. В защищенных местах за
падных экспозиций морозами были убиты приросты последних трех-четы-
рех лет , но о б р а з о в а в ш а я с я летом 1956 и 1957 гг . б у й н а я поросль восста
новила декоративный вид зданий . В большинстве же случаев г л и ц и н и я 
была повреждена полностью и мертвые стволы ее пришлось удалить . . 
В таких местах развивается корневая поросль , д а ю щ а я прирост до 3 м за 
лето . К 1960 г. порослевые растения достигли прежней длины и зацвели . 
Молодые порослевые э к з е м п л я р ы достигают 10—15 м длины, имея толщи
ну плетей 2—4 см на высоте груди . 

Весьма эффектна, но редко встречается Wisteria sinensis albo-plena W. 
M i l l . с белыми цветками. 

Р е ж е встречается в зеленом строительстве Львова аристолохия круп
нолистная (Aristolochia macrophylla Lam.) из семейства кирказоновых 
(Aristolochiaceae). Эта л и а н а (рис . 3), родом из Северной Америки, имеет 
крупные (до 30 см) сердцевидные листья . Во Львове используется п р и озеле
нении входов в здания , входных арок , стен фасадов, пергол . Ц в е т к и изо
гнутые, напоминающие сифон или курительную трубку , но невзрачные, 
зеленовато-желтые. 

Цветут только мужские э к з е м п л я р ы . В зиму 1955/56 г. повреждена не
значительная часть однолетйих побегов. В обычные зимы совершенно 
морозостойка , зимует, ббз у к р ы т и я . 

Аристолохия войлочная (Aristolochia tomentosa Sims) отличается мень
шими размерами листьев и .опушением всех надземных частей. После мо
розной зимы у нее были повреждены однолетние и частично двухлетние 
побеги. 

Н е менее интересна и актинидия из семейства Actinidiaceae, естествен
но произрастающая в лесах Дальнего Востока . Во Львове культивирует 
с я актинидия острая [Actinidia arguta (Sieb. et Zucc.) M i q . ] ( р и с . 4 ) . 

Густая темно-зеленая блестящая листва образует крытые тенистые 
коридоры; плети достигают 30 м длины и 9 см в диаметре на высоте груди . 
Совершенно морозостойка; в зиму 1955/56 г. морозами не п о в р е ж д а л а с ь . 
Обильно цветет, но дает только мужские цветки . 

И з семейства а р а л и е в ы х (Araliaceae) широко распространен п л ю ш 
обыкновенный (Hedera helix L . ) . Встречается в диком состоянии в лесах 
Львовской и других западных областях У к р а и н ы на свежих плодородных 
почвах . Успешно озеленяет тенистые стены и поднимается по стволам 
деревьев . Газоустойчив, теневынослив и морозостоек; зимой 1955/56 г. мо
розами не поврежден . 

Кампсис у к о р е н я ю щ и й с я [Kampsis radicans (L . ) Seem.] из семейства 
бигнониевых (Bignoniaceae) — лиана североамериканского происхожде-



Рис. 2. Глициния китайская, 
поврежденная морозом 

Рис. 3. Аристолохия крупнолистная 
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Рис. 4. Актинидия острая 

н и я с непарно-перистыми листьями . 
Поднимается по стенам п р и помощи мно
гочисленных воздушных корней и при
сосок . Красно-оранжевые цветки со
б р а н ы в красивые верхушечные кисти. 
Зимует без у к р ы т и я , обильно плодоно
сит . 

Древогубец круглолистный (Celast-
rus orbiculata Thunb.) из семейства бе
ресклетовых (Celastraceae) обвивается 
в о к р у г стволов и веток и создает гир
л я н д ы , украшенные оранжево-желтыми 
о к р у г л ы м и плодами. Краснеющие во 
второй половине лета л и с т ь я создают 
весьма высокий декоративный эффект. 
Вполне зимостоек и не был поврежден 
в зиму 1955/56 г. 

Жимолость Тельмана (Lonicera Tell-
manniana Spaeth) и жимолость вьющая
с я , или к о з ь я (Lonicera caprifoliumL.), 
из семейства жимолостных (Caprifolia-
сеае) широко используются в озелене
нии . Плет и их достигают 3 м длины, 
у к р а ш а я беседки, стены зданий, памят
н и к и . Особенно привлекательны гир
л я н д ы оригинальных сизо-зеленых сра
с т а ю щ и х с я на концах побегов, листьев 
жимолости козьей . Ц в е т к и желтоватые душистые , о р и г и н а л ь н о й формы. 
Обильно плодоносит. Морозостойка . 

Л и м о н н и к китайский [Schizandra chinensis (Turcz.) B a i l l . ] из семейства 
магнолиевых (Magnoliaceae) в диком виде растет на Д а л ь н е м Востоке . 
Введен в п р а к т и к у зеленого строительства г. Львова лет десять н а з а д . 
Декоративен благодаря густой зелени листьев и красно-пурпурным кистям 
плодов . В морозную зиму 1955/56 гг . не п о в р е ж д а л с я . 

Гречиха Ауберта (Polygonum Aubertii L . Henry) из семейства гречиш
ных (Polygonaceae), родом из Западного К и т а я , используется в озеле
нении р е ж е . 

И з ломоносов, и л и лозинок (Clematis), из семейства лютиковых 
(Ranunculaceae) во Львове наиболее часто встречается ломонос белый 
(С. vitalba L . ) с красивой зеленью, остающейся на побегах до второй поло
вины декабря и д а ж е до я н в а р я . Цветет на п р о т я ж е н и и всего лета до позд
ней осени, обильно плодоносит. П л о д о н о ж к и его, собранные в зонтики 
(«дедушкины кудри»), у к р а ш а ю т ограды, входы в здания , п а м я т н и к и 
и в зимнее время . Т о л щ и н а плетей достигает 2 см. Морозостоек. 

Ломонос тангутский [С. tangutica (Maxim.) Korsh . ] , ломонос фиолетовый 
(С. viticela L . ) и ломонос Ж а к м а н а (С. Jackmani T h . Мооге) распространены 
меньше, т а к к а к в морозные зимы иногда подмерзают. 

Широкое распространение древовидных л и а н в вертикальном озеле
нении Л ь в о в а превращает его в очаг интродукции этих ценных растений. 
Особое значение имеет интродукция этих видов в районы новостроек, где 
применение вьющихся кустарников будет способствовать не только у к р а 
шению ж и л и щ и у л и ц , но и созданию в краткие с р о к и значительной по
верхности, покрытой зеленью, т. е. созданию вблизи зданий резервуаров 
чистого, здорового воздуха . 
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В Ы В О Д Ы 

1. Умеренно теплый и в л а ж н ы й климат г. Л ь в о в а способствовал 
успешной а к к л и м а т и з а ц и и сравнительно большого ассортимента д р е в о 
видных вьющихся растений, очень широко и издавна используемых в вер
тикальном озеленении города. 

В породном составе древовидных вьющихся преобладают представители1 

семейства Виноградовых: Parthenocissus quinquefolia (L . ) Planch., Р. 
quinquefolia var. murorum (Focke) Rehd., P. tricuspidala var. Veilchii 
(Graebn.) Rehd., Vitis odoratissima Don. Менее широко распространены Wi-
steria sinensis (Sims)Sweet, Aristolochia тасгор/гуИаЪат., Actinidia arguta 
(Sieb. et Zucc.) M i q . , Hedera helix L . , Celastrus orbiculata Thuhb. и пред
ставители родов Lonicera, Schizandra, Clematis, Polygonum. 

В у с л о в и я х Л ь в о в а все упомянутые виды отличаются высокой д е к о 
ративностью, морозостойкостью, быстрым ростом, обильным цветением, 
не плодоносят только аристолохия и актинидия . 

2. В морозную зиму 1955/56 г. в результате п о н и ж е н и я температуры 
воздуха до —29,5° , древовидным вьющимся растениям Л ь в о в а был п р и 
чинен значительный ущерб , причем наиболее существенно п о с т р а д а л и 
Wisteria sinensis (Sims) Sweet и Parthenocissus tricuspidata var. Veitchii 
(Graebn.) Rehd., которые повсеместно были повреждены частично и л и 
полностью. Остальные виды были повреждены незначительно и л и совсем 
не пострадали . 

3. Незначительно поврежденные виды у ж е в 1956 и 1957 гг . образова 
л и листву , и в течение первых двух лет у них восстановилась д е к о р а т и в 
ность . Глициния и виноградовник трехконечный в местах частичного п о 
вреждения достигли п р е ж н и х размеров в течение п е р в й х двух-трех лет . 
В местах полного повреждения виноградовника трехконечного до сих п о р 
сохранились на стенах зданий мертвые и лети . У поврежденной до кОрне^ 
вой ш е й к и глицинии , которая дала сильный прирост поросли , к осени 
1960 г. восстановились длина плетей и плодоношение. 

Львовский лесотехнический институт 

К О Н С К И Й К А Ш Т А Н ( A E S C U L U S L . ) Н А У К Р А И Н Е 

М. П. Волошин 

Семейство Hippocastanaceae включает три рода, виды которых р а с п р о 
странены в умеренном климате северного п о л у ш а р и я . В СССР в к у л ь т у р е 
встречаются только виды рода Aesculus L . (конский каштан) . В него вхо 
дит 25 видов деревьев и кустарников с пальчатосложными, длицночереш-
ковыми листьями , состоящими из 5—9 листочков , по к р а ю цильчатых и л и 
двоякопильчатых . Ц в е т к и , 2—3 см диаметром, красные , желтые или бе
лые , собраны в прямостоячие многоцветковые метелки. Плоды гладкие , 
бородавчатые или шицоватые . Древесина в заболонной части белая и л и 
желтовато-белая , я д р о желтовато-кремовое . * 

Виды конского каштана распространены в Западном и Восточном по
л у ш а р и я х , И н д и и и Юго-Восточной Е в р о п е . Р а з м н о ж а ю т с я они семена
ми, а в к у л ь т у р е т а к ж е п р и в и в к о й или окулировкой на обыкновенном 
конском каштане (Aesculus hippocastanum L . ) . Некоторые конские к а ш т а 
ны, особенно кустарниковые виды и их формы, размножаются отводками, 
а такие , к а к А. pavia L . и А. parviflora Wa l t . , корневыми черенками . 
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Конский каштан на улице Киева 

Конский каштан относится к числу быстрорастущих декоративных 
древесных растений, которые особенно красивы в период цветения (см. 
рисунок). Большинство видов и форм каштана образует густую шарооб
разную крону. Применяется конский каштан для одиночных и групповых 
посадок, обсадки дорог и улиц, создания аллей и прочих садово-парковых 
устройств. 

Семена конских каштанов крупные, крахмалистые, и их можно ис
пользовать на корм скоту. Кора содержит много дубильных веществ, при
годна для приготовления дубильных экстрактов. 

Для нормального роста необходимы глубокие, свежие почвы, а на 
сухих местоположениях — искусственный полив. 

На Украине в культуре испытано семь видов и около десяти садовых 
форм и гибридов. Из них заслуживают внимания следующие. 

А. hippocastanum L . , родом с Балкан, где часто встречается в горных 
лесах, достигая высоты 25—30 м. Образует широкоокруглую густую кро
ну. Цветки белые с красноватыми крапинками. Предпочитает глубокую, 
свежую известково-глинистую почву. Известен ряд садовых форм. В куль
туре g 1576 г. Издавна широко распространен по всей Украине. 

В Крыму возделывается с 1812 г. Старые экземпляры достигают здесь 
20—25 м высоты при диаметре ствола 150—175 см и проекции кроны 15 X 
х 1 5 — 2 0 x 1 8 л*. 

В нормальных условиях на глубоких, свежих черноземах, глинистых 
или суглинистых почвах растет хорошо, обильно цветет, дает богатое пло
доношение и нередко образует самосев. На сухих открытых участках, 
особенно с бедной каменистой почвой, растет и цветет плохо. В засуху 
часто наблюдается сильное подгорание концов листьев, приводящее к 
преждевременному их опадению. Плохо растет в восточных областях 
Украины (Луганской и Донецкой), где часто страдает от суховеев и жары. 
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И з садовых форм А. hippocastanum на У к р а и н е встречаются следую
щие . 

/. Baumannii С. К . Schneid. — отличается белыми махровыми цветками 
(парки Л ь в о в а , «Тростянец», У м а н и , «Устимовка» и д р . , а т а к ж е К р ы м ) ; 
цветет немного дольше основного вида, но не плодоносит); 

/. luteo-variegata (West.) Rehd. — имеет листочки с ж е л т ы м и или золо
тисто-желтыми к р а п и н к а м и (парки «Устимовка» и «Тростянец»); 

/. umbraculifera (Jaeg.) Schelle — отличается густой шаровидной кро
ной (территория Киево-Печерской л а в р ы в Киеве , п а р к и «Тростянец», 
«Устимовка»); 

/. pyramidalis Simon-Louis — отличается пирамидальной формой к р о 
ны (Умань , «Устимовка», Одесса — п е р в а я застава) ; 

/. laciniata Schelle — имеет л и с т о ч к и у з к и е , глубоко и неровно над
резанные ( К р а с н о к у т с к , У м а н ь , п а р к «Тростянец»); 

/. albo-variegata (West.) Rehd. — имеет листочки с бело-пестрыми п я т 
нами (Никитский ботанический сад) ; 

/. Mettingeri (С. Koch) Schelle — имеет листочки крупные , светло-
зеленые, с белыми пятнами , разводами и к р а п и н к а м и (Никитский бота
нический сад) . 

А. pavia L . родом из Северной Америки , где чаще всего растет в доли
нах рек и на в л а ж н ы х лесных с к л о н а х ; дерево или к р у п н ы й к у с т а р н и к д о 
8—9 м высоты. Ц в е т к и красные . В к у л ь т у р е с 1711 г . ; на У к р а и н е впервые 
появился в Акклиматизационном саду И . Н . К а р а з и н а (г. Краснокутск ) 
в 1809 г . , в К р ы м у — с 1821 г . (Никитский ботанический сад) .Успешно растет 
в Киеве (Ботанический сад университета) , Одессе (парк Кардиологиче 
ского института) и д р . Обильно цветет и плодоносит. Отличается высокой 
декоративностью, особенно в период цветения . 

В Никитском ботаническом саду в 1930 г. введена садовая форма этого 
каштана ( / . atropurpurea Kirchn.) с темно-красными цветками. Н а 
чала плодоносить в 1950 г. Семена имеют хорошую всхожесть . Р а з м н о ж а е т 
с я семенами и прививкой на обыкновенном конском каштане . Д л я н о р м а л ь 
ного роста и развития требуются глубокие свежие или орошаемые почвы . 
В К р ы м у д л я широкой к у л ь т у р ы не пригодна . 

А. сагпеа Н а у п е — получен в 1818 г. от с к р е щ и в а н и я А. hippocas-
tanum и А. pavia. Дерево до 15—20 м высоты. Ц в е т к и в соцветиях розово-
красные или темно-красные. Отличается высокой декоративностью. 
В Никитском ботаническом саду с 1821 г . , в Тростянецком п а р к е — с 
1860 г. Встречается в п а р к а х Киева (Ботанический сад университета , Со
ветский п а р к и др . ) , в У м а н и , Немирове , К р а с н о к у т с к е , Одессе, Л ь в о в е , 
У ж г о р о д е , Херсоне и др . В Никитском ботаническом саду в настоящее 
время достиг 12 м высоты и 50 см в диаметре ствола . 

А. parvifloraWalt.—крупный к у с т а р н и к родом из Северной А м е р и к и . 
Ц в е т к и белые, весьма декоративные. В к у л ь т у р е с 1785 г. 

В 1916 г . интродуцирован в Кременецкий п а р к на Волыни . Встре
чается в н а с а ж д е н и я х Ботанического сада Львовского университе
та , в Веселых Б о к о в е н ь к а х , Михайловском п а р к е на Подолии , в Бота 
ническом саду Академии н а у к У С С Р и д р . Растет хорошо и обильно п л о 
доносит. Чувствителен к засухе . Р а з м н о ж а е т с я семенами и п р и в и в к о й . 
В Никитском ботаническом саду был один э к з е м п л я р посадки 1817 г . , 
который рос медленно, страдал от з а с у х и и в 1923 г. погиб от у р а г а н а . 

А. glabra W i l l d . — дерево до 10 м высоты, родом из Северной Амери
ки , где чаще всего встречается по долинам рек и склонам г о р . Требует 
богатых у в л а ж н е н н ы х почв . Ц в е т к и палево-желтые в п и р а м и д а л ь н ы х ме
телках . В к у л ь т у р е с 1809 г . , в К р ы м у с 1821 г. (Никитский ботанический 
сад) . Н а У к р а и н е встречается часто в Киеве , в Х а р ь к о в е , Велико-Ана-
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доле, Устимовке и д р . , но в К р ы м у редко. Старые деревья в Н и к и т с к о м 
саду достигли диаметра ствола 25—30 см. Цветет хорошо, но плодоносит 
слабо . 

А. octandra Marsh. — родом из Северной Америки, где распространен 
преимущественно по долинам рек и сырым склонам гор . Дерево до 20— 
30 м высоты. Ц в е т к и желтые в пирамидальных метелках . В к у л ь т у р е с 
1764 г. Н а У к р а и н е впервые появился в 1809 г. в саду И . Н . К а р а з и н а под 
Краснокутском . Встречается в н а с а ж д е н и я х Х а р ь к о в а (дендрарий Вете
ринарного института) , У м а н и , Киева (Ботанический сад университета 
и др . ) , Каменец-Подольска , Л ь в о в а и д р . Хорошо плодоносит. Отличается 
зимостойкостью и декоративностью. Садовая форма этого вида ( / . гиг-
ginica Sarg.) имеет красные или розовые цветки, собранные в п и р а м и д а л ь 
ные метелки. 

А. hybrida DC. — произошел от с к р е щ и в а н и я А. octandraXA. pavia. 
Дерево до 20 м высоты. Ц в е т к и желтые с красными полосками. В к у л ь 
туре с 1815 г . , на У к р а и н е встречается в Киеве (Ботанический сад Акаде
мии н а у к УССР) , Львове и д р . В К р ы м у — единичные экземпляры в Н и 
китском ботаническом саду с 1821 г . Цветет хорошо, но плодоносит с л а б о . 

А. californica (Spach) N u t t . — родом из Северной Америки ( К а л и ф о р 
ния ) , где растет преимущественно по берегам рек . Дерево до 15 ле высоты 
и до 100 см в диаметре ствола . К о р а светло-серая , почти г л а д к а я . Ц в е т к и 
от белых до бледно-розовых в у з к и х пирамидальных метелках . В к у л ь т у р о 
с 1855 г . В К р ы м у (Никитский ботанический сад) с 1862 г . , в Устимовском 
п а р к е — с 1957 г. Растет медленно. Экземпляры в возрасте 90—95 лет 
(Никитский ботанический сад) достигли высоты 8—9 м. Цветет обильно, 
но плодоносит слабо . Плоды хорошей всхожести . В сравнении с д р у г и м и 
видами, описанными выше, более требователен к теплу . 

Большинство упомянутых выше видов и форм рода Aesculus растет на 
У к р а и н е хорошо, вполне приспособившись к местным природным услови
я м . Вследствие высокой декоративности они стали излюбленными древес
ными породами в озеленении городов и поселков У к р а и н ы . 

Центральный республиканский ботанический сад в Киеве з акладывает 
специальную экспозицию конских каштанов , под которую отведено место 
в центре сада — в районе музея , который будет я в л я т ь с я одной из главных 
отправных точек сада . Здесь будет показано 9 видов и 20 садовых форм» 
И з описанных выше видов в экспозицию не будет включен А . californica, не
перспективный д л я природных условий К и е в а . 

Центральный республиканский ботанический сад 
Академии наук УССР 

г. Киев 



Н А У Ч Н Ы Е С О О Б Щ Е Н И Я 
* 

З Н А Ч Е Н И Е Э М Б Р И О Л О Г И И Д Л Я Г Е Н Е Т И К И 
И С Е Л Е К Ц И И 

В. А. Поддубная-Арнольди 

Эмбриологический метод исследования приобрел общее признание в 
систематике и филогении растений. Этот метод имеет не меньшее значение 
д л я генетических и селекционных работ, но он еще не получил в этих об
л а с т я х достаточного распространения . Применение указанного метода к 
исследованию некоторых к у л ь т у р н ы х растений с достаточной ясностью 
п о к а з а л о , что он у г л у б л я е т и уточняет изучение биологии цветения и пло
доношения — этого первого этапа генетико-селекционной работы. 

Методы генетико-селекционных работ различны д л я самоопыляю
щ и х с я , перекрестноопыляющихся , вегетативно р а з м н о ж а ю щ и х с я и апомик-
тичных растений. Поэтому в каждом конкретном случае прежде всего не
обходимо установить , к какому из этих типов относится д а н н а я к у л ь т у р а , 
что в значительной мере облегчается применением эмбриологических ис
следований. 

В п р а к т и к е генетико-селекционных работ, особенно с плодовыми и ягод
ными растениями, в а ж н о выяснить особенности отдельных сортов-опы
лителей , т ак к а к от их правильного подбора и распределения в насажде
нии в большой степени зависит уровень у р о ж а я . Изучение биологии про
растания пыльцы на искусственных питательных средах и р ы л ь ц а х дает 
возможность определить ее качество, а следовательно, и пригодность 
изучаемого сорта к а к опылителя . 

Не менее в а ж н о изучить развитие и строение семяпочки и зародышевого 
мешка у материнского сорта , т ак к а к это с л у ж и т показателем его п р о д у к 
тивности. Н а л и ч и е опыления и оплодотворения у каз ыв ает на то, что поло
вое размножение протекает нормально . Отсутствие опыления и оплодо
т в о р е н и я , если оно не связано с неблагоприятными внешними условиями, 
я в л я е т с я п р и з н а к о м той или иной формы апомиксиса . 

Д л я выбора методики генетико-селекционной работы с тем или другим 
растением в а ж н о выяснить особенности опыления , т ак к а к д л я одних расте
ний х а р а к т е р н а само- или перекрестная стерильность , д л я других само-
или перекрестная фертильность . Исследования особенностей прорастания 
п ы л ь ц ы на р ы л ь ц а х , рост пыльцевых трубок в т к а н я х пестика , развитие 
з а р о д ы ш а , эндосперма, семян и плода п р и само- или перекрестном опыле
нии позволяют более точно и быстро решить вопрос -о принадлежности 
того или иного растения к группе самостерильных и л и самофертильных. 
Н а примере плодовых и ягодных к у л ь т у р видно, что подбор физиологи
чески совместимых сортов в н а с а ж д е н и я х я в л я е т с я одним из в а ж н е й ш и х 
условий получения хорошего у р о ж а я . И з у ч е н и е этапов р а з в и т и я зароды-
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ш а и эндосперма с в я з а н о с установлением сроков созревания и качества 
семян , а следовательно, со с р о к а м и у б о р к и у р о ж а я и его уровнем. 

Н а р у ш е н и е нормального течения эмбриональных процессов, с н и ж а ю 
щее у р о ж а й , зависит не только от неблагоприятных внешних условий , но и 
от д р у г и х факторов : гибридизации , полиплоидии , апомиксиса , морфоло
гической и физиологической несовместимости и т. д . 

Экспериментальное изучение времени с о з р е в а н и я и периода а к т и в н о 
сти отдельных элементов цветка у к у л ь т у р н ы х растений позволяет уста
новить период максимальной эффективности опыления и оплодотворения , 
что необходимо з н а т ь д л я р а з р а б о т к и методики и з о л я ц и и , к а с т р а ц и и и 
искусственного о п ы л е н и я . 

А н а л и з ж и з н е д е я т е л ь н о с т и п ы л ь ц ы , р ы л е ц и семяпочек облегчает с о 
здание п р а в и л ь н о г о представления о течении процесса оплодотворения и об 
у с л о в и я х , которые необходимы д л я возможно лучшего его осуществле
н и я . Установление жизнеспособности пыльцы, семяпочек, рылец и я й ц е 
клеток крайне в а ж н о д л я определения сроков искусственного опыления и 
возможных г р а н и ц работ по скрещиванию. 

П р и экспериментальном получении новых форм п р и помощи различ
ных факторов эмбриологический метод дает возможность установить ста
д и и и фазы, в которые следует производить соответствующее воздействие. 
Н а п р и м е р , д л я того чтобы п о в л и я т ь на образование гамет и л и зигот, не
обходимо знать время и способ их образования , момент оплодотворения , 
продолжительность стадии покоя я й ц е к л е т к и и вторичного я д р а зародыше
вого мешка, время первого деления оплодотворенных женских я д е р . 

З а последнее время стали п о я в л я т ь с я работы, в которых делаются по
п ы т к и дополнить и углубить данные по биологии цветения и плодоноше
н и я разных к у л ь т у р н ы х растений материалом по развитию п ы л ь ц ы , з аро 
дышевого мешка, опылению, оплодотворению, развитию зародыша и эндо
сперма (см. список литературы в конце статьи; однако список этот далеко 
не полный и включает л и ш ь работы отечественных ученых) . 

Нередко эмбриологические исследования применяются п р и гибридиза
ц и и д л я выяснения возможности и г р а н и ц скрещиваемости, установления 
п р и ч и н нескрещиваемости и стерильности, изменения пола и т д . 

Вопросы биологии цветения, опыления и оплодотворения в имеющихся 
у нас руководствах по генетике и селекции, а т а к ж е во многих учебниках 
ботаники , освещены крайне недостаточно и не соответствуют уровню сов
ременных знаний в этой области. Этот пробел необходимо восполнить . 

Гибридизация и полиплоидия я в л я ю т с я в а ж н ы м и методами получения 
новых форм растений. Однако п р и этом часто наблюдается нескрещивае
мость. Применение эмбриологического исследования н а р я д у с другими ме
тодами может способствовать выявлению причин нескрещиваемости и раз
работке приемов ее преодоления . Нескрещиваемость может зависеть от 
следующих причин: от внешних условий, морфологии цветков и строения 
гаметофитов, а т а к ж е от темпов их развития , генетической и биохимиче
ской природы, физиологических особенностей и от соотношения числа 
хромосом у скрещиваемых видов. 

П р и нескрещиваемости наблюдаются следующие случаи: 1) непро
растание пыльцы на ч у ж о м рыльце; 2) медленное прорастание пыльцы на 
ч у ж о м рыльце , причем рост приостанавливается в т к а н я х рыльца и стол
б и к а ; 3) проникновение ч у ж и х пыльцевых трубок в з а в я з ь семяпочки, не 
ведущее к оплодотворению; 4) проникновение ч у ж и х пыльцевых трубок 
в з а в я з ь и оплодотворение, сопровождающееся гибелью гибридных з а р о 
дышей и эндосперма на ранних фазах развития ; 5) гибридные зародыши и 
эндосперм достигают нормального развития , семена прорастают, но про
ростки гибнут на ранних фазах развития . 
3 Бюллетень Главного ботанического сада. в. 44 
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Причины, вызывающие остановку тех или иных эмбриональных п р о 
цессов и дегенерацию я д е р и клеток в а разных фазах р а з в и т и я , исследова
ны пока недостаточно. Д о сих пор не проведено тщательное изучение био
химических, биофизических и физиологических процессов, протекающих 
на разных эмбриональных фазах развития к а к у чистых видов, т а к и у 
гибридов и полиплоидов , и поэтому причины н а р у ш е н и я нормального те
чения эмбриональных процессов п р и некоторых неудачных с к р е щ и в а н и я х 
остаются не выясненными. 

Д л я р а з р а б о т к и эффективных методов преодоления нескрещиваемости 
необходимо детальное исследование всех тонкостей эмбриональных про
цессов, выяснение их специфики и установление г р а н и ц эксперименталь
ного вмешательства в эти процессы в ц е л я х у п р а в л е н и я ими. 

П р и отдаленной гибридизации и полиплоидии экспериментатор н а р я д у 
с нескрещиваемостью сталкивается со стерильностью. Последнее явле
ние имеет еще более широкое значение, чем нескрещиваемость , т а к к а к 
встречается не только п р и гибридизации и полиплоидии, но и возникает 
под воздействием неблагоприятных внешних условий , а т а к ж е встречается 
у апомиктов , у цветков разного пола самостерильных и перекрестносте-
р и л ь н ы х форм и т. д . Среди к у л ь т у р н ы х растений часто наблюдается тот 
и л и иной тип стерильности . Р а з р а б о т к у приемов ее преодоления легче 
всего осуществить на основе применения эмбриологического метода. 

Причины стерильности могут быть следующими: 1) нарушение п р а в и л ь 
ности течения мейоза п р и образовании микро- и макроспор ; 2) н а р у ш е н и е 
нормального течения развития пыльцы и зародышевого мешка п р и п р а 
вильном течении мейоза; 3) дегенерация пыльцы и зародышевого мешка ; 
4) непрорастание пыльцы на р ы л ь ц а х ; 5) прорастание пыльцы на р ы л ь ц а х 
с прекращением роста пыльцевых трубок в т к а н я х столбика ; 6) рост п ы л ь 
цевых трубок в т к а н я х столбика п р и отсутствии оплодотворения из-за 
медленного роста пыльцевых трубок (причем я й ц е к л е т к а успевает за это 
время дегенерировать) или вследствие непроникновения пыльцевых тру
бок в зародышевый мешок; 7) неспособность оплодотворенной я й ц е к л е т к и 
к дальнейшему развитию и ее отмирание; 8) деление оплодотворенной я й 
цеклетки и вторичного я д р а зародышевого мешка, образование зародыша 
и эндосперма с последующей остановкой их развития и отмиранием на бо
лее или менее ранних фазах развития ; 9) нормальное развитие зародыша и 
эндосперма, образование семян, способных к прорастанию, но гибель про
ростков на разных фазах развития . 

Шире всего распространены самостерильность и перекрестная стериль
ность . Эмбриологическими исследованиями установлено, что д л я этих 
типов стерильности х а р а к т е р н ы нормальное развитие и образование функ
ционально способной пыльцы и зародышевых мешков, но отсутствие опло
дотворения п р и самоопылении и опылении в известных к о м б и н а ц и я х . 

Эмбриологические причины самостерильности могут быть следующими: 
1) непрорастание пыльцы на своих р ы л ь ц а х ; 2) прорастание п ы л ь ц ы н а 
своих рыльцах , но медленный рост пыльцевых трубок , которые не дости
гают зародышевого мешка , в результате чего оплодотворение не происхо
дит; 3) нормальное оплодотворение рылец собственной пыльцой п р и от
сутствии образования зародыша и эндосперма; 4) образование зародыша и 
эндосперма с остановкой их развития на более или менее ранних фазах с 
последующей дегенерацией. 

Эмбриологическое установление типа и причин стерильности необходи
мо д л я разработки приемов ее преодоления . Однако изучение причин ти
пов стерильности или нескрещиваемости не должно ограничиваться эмбрио
логическими исследованиями. Д л я полного объяснения этих я в л е н и й не
обходимы физиологические, биохимические и генетические исследования; 
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и следовательно, проблемы стерильности и нескрещиваемости д о л ж н ы ре
шаться на основе комплексных исследований. Успех изучения этих вопро
сов имеет прямое отношение к поднятию урожайности любой к у л ь т у р ы и 
расширению г р а н и ц по созданию новых, более ценных в хозяйственном от
ношении форм различных к у л ь т у р н ы х растений. 

Н а р я д у с у к а з а н н ы м и проблемами прямое отношение к п р а к т и к е гене
тико-селекционных работ имеют вопросы пола и апомиксиса, в решении 
которых эмбриологические исследования д о л ж н ы сыграть большую р о л ь . 
Эти вопросы не могут считаться разрешенными, в особенности вопросы 
пола , которые у растения тесно связаны с проблемой стерильности . П о 
средством эмбриологического исследования можно установить , до к а к о й 
степени подвергся стерильности тот или иной пол в раздельнополых цвет
к а х : мужской— в ж е н с к и х и л и женский — в м у ж с к и х . 

Эмбриологически исследованы различные типы цветков л и ш ь у вино
града , чрезвычайно слабо — у конопли и з е м л я н и к и и вовсе не исследова
ны у д р у г и х к у л ь т у р н ы х растений. 

Общебиологическое и практическое значение проблемы пола у расте
ний очень велико , т ак к а к связано с отысканием путей у п р а в л е н и я полом 
и изменением его в желаемом направлении , чтобы получить м а к с и м а л ь н ы й 
у р о ж а й . Однако д а н н а я проблема д а л е к а еще от своего р а з р е ш е н и я , хотя 
в этом отношении и получены кое-какие ценные результаты . 

Некоторые исследователи добились п р е в р а щ е н и я одного пола в д р у 
гой у ряда раздельнополых растений. Известны многочисленные опыты по 
изменению пола у растений под влиянием интенсивности света , различного 
освещения, п и т а н и я , температуры и д р у г и х факторов среды, под в л и я н и е м 
укороченного дня и воздействия лучей Рентгена . Однако эти опыты еще не 
д а л и ответа на вопросы об у п р а в л е н и и полом. 

Д л я овладения методом изменения количественных отношений полов 
и самой наследственной природы половых особенностей у растений тре
буются гораздо более глубокие з н а н и я , чем те, которыми мы располагаем 
в настоящее время в области развития половых п р и з н а к о в и зависимости, 
которая существует между наследственной основой организма и внешними 
условиями , у п р а в л я ю щ и м и этим сложным процессом. Поэтому необхо
димо дальнейшее более глубокое исследование пола у растений с р а з н ы х 
сторон, в том числе и со стороны эмбриологии, с изучением вопросов раз 
вития , строения и происхождения различных типов цветков, биологии их 
цветения . 

Проблема апомиксиса весьма с л о ж н а , но имеет широкое теоретическое 
и практическое значение. Она тесно с в я з а н а с вопросами видообразования 
и эволюции и в то ж е время может способствовать закреплению у ж е по
лученных экспериментально п р и з н а к о в у к у л ь т у р н ы х растений путем 
выведения относительно константных форм, р а з м н о ж а ю щ и х с я апомикти-
чески . Среди к у л ь т у р н ы х растений апомиксис встречается относитель
но редко. Однако , если известно, что то и л и другое растение способно 
к апомиктическому размножению, то п р и генетико-селекционной работе 
с ним необходимо применять особые методы. Кроме того, со временем 
апомиксис может быть о б н а р у ж е н у т а к и х растений, у которых он пока 
неизвестен или вызван искусственнб. Последнее очень в а ж н о , т а к к а к 
апомиксис имеет немало преимуществ по сравнению с половым размно
жением. 

Эмбриологические исследования с ы г р а л и значительную р о л ь в уста
новлении типов апомиксиса и выяснили детали этого интересного я в л е н и я . 

В настоящее время известны следующие типы апомиксиса: партено
генез, псевдогамия, гиногенез, андрогенез , апогамия (или апогаметия) , 
апоспория и н у ц е л л я р н а я эмбриония . 

3* 
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Неблагоприятные внешние у с л о в и я (недостаток насекомых, п л о х а я 
погода и т. д . ) , з атрудняющие нормальное опыление и оплодотворение, не 
мешают многим апомиктическим видам размножаться с обычной д л я них 
интенсивностью. Н а размножение двудомных растений в случае , если 
женские растения апомиктичны, не влияет отсутствие и л и ограниченное 
число м у ж с к и х э к з е м п л я р о в . Самое ж е главное то, что виды, р а з м н о ж а ю 
щиеся апомиктично, дают более однородное, относительно константное 
потомство. Отрицательные стороны апомиксиса з аключаются прежде 
всего в том, что апомиктичное потомство может дать с л и ш к о м мало мате
р и а л а д л я отбора, а выведение новых сортов путем гибридизации п р и этом 
либо крайне ограничено, либо вовсе невозможно. Отсутствие двойствен
ной наследственности делает виды, размножающиеся апомиктично, менее 
приспособленными, чем виды, размножающиеся нормальным половым 
путем. Поэтому нередко возникает необходимость устранения апомиксиса . 

Н а л и ч и е н у ц е л л я р н о й эмбрионии у лимона , апельсина и мандарина 
очень затрудняет работу по выведению новых сортов этих растений путем 
гибридизации, т а к к а к гибридные зародыши здесь часто вытесняются до
бавочными зародышами, возникшими из вегетативных клеток семяпочки . 
В таких с л у ч а я х вместо ожидаемых гибридов получаются растения с ма
теринскими п р и з н а к а м и . Некоторые исследователи считают, что подавить 
образование и развитие н у ц е л л я р н ы х зародышей у цитрусовых можно 
ограничением питания . 

В результате скрещиваний , под влиянием воздействия высокой и низ
кой температурой, опыления рентгенизированной пыльцой , рентгенизи-
рования я й ц е к л е т о к были получены гаплоидные растения , образовавшиеся 
без оплодотворения, в результате партеногенеза . Т а к и е гаплоидные расте
н и я получены у многих видов пшениц, у риса , р ж и , я ч м е н я , к у к у р у з ы , 
свеклы, хлопчатника , т абака , дурмана , паслена , н апер стян ки , п о р т у л а к а , 
л у к а . Искусственным путем удалось стимулировать т а к ж е и н у ц е л л я р -
ную эмбрионию, однако в последних опытах не было получено жизне 
способных н у ц е л л я р н ы х зародышей, способных р а з в и в а т ь с я д а л ь ш е и 
п р е в р а щ а т ь с я в нормальные растения . 

Опыты искусственного возбуждения апомиксиса пока не д а л и практи
чески ошутимых результатов . П р и гаплоидном партеногенезе растения не 
дают плодовитого потомства. П р и н у ц е л л я р н о й эмбрионии зародыши 
оказываются нежизнеспособными. Б о л ь ш о й интерес представило бы 
искусственное возбуждение диплоидного партеногенеза , т ак к а к он дает 
нормальную плодовитость и сохраняет в потомстве относительную кон
стантность формы. Однако способы возбуждения диплоидного партено
генеза пока неизвестны, 

Апомиксис нередко с в я з а н с полиэмбрионией, когда в семенах обра
зуется несколько зародышей, и партенокарпией , когда з а в я з ь развивается 
без оплодотворения . Однако эти я в л е н и я не ограничиваются л и ш ь с в я з ь ю 
с апомиксисом, а встречаются и среди растений с нормальным половым раз 
множением. Эмбриологический метод дает возможность вскрыть различ
ные типы полиэмбрионии и п а р т е н о к а р п и и и о б н а р у ж и т ь их х а р а к т е р н ы е 
черты. Например , эмбриологические исследования п о к а з а л и , что п р и по-
лиэмбрионии зародыши возникают к а к в результате оплодотворения , т а к 
и без него (из я й ц е к л е т к и или из д р у г и х клеток гаметофита— синергид и 
антипод, а т а к ж е из клеток спорофита — нуцеллуса и покровов) . П р и 
этом в одном и том ж е семени может возникать к а к один, т а к и несколько 
зародышей. 

Н а основании эмбриологических исследований установлено , что п ы л ь 
ца и зародышевые мешки у партенокарпических видов дегенерируют на 
более или менее ранних фазах развития . Т а к к а к я в л е н и я полиэмбрионии 
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и, особенно, п а р т е н о к а р п и и в одних с л у ч а я х практически выгодны, 
в д р у г и х , наоборот, вредны, то в иных с л у ч а я х было бы желательно искус
ственное возбуждение , в д р у г и х , наоборот, подавление их . Поэтому не
обходимо овладеть у к а з а н н ы м и я в л е н и я м и , что невозможно без всесто
роннего их исследования . 

В отношении искусственного возбуждения п а р т е н о к а р п и и у ж е ведутся 
эксперименты, но они пока еще весьма недостаточны. Несмотря на то, что 
получено разрастание з а в я з и у томата, т абака , огурцов , яблони , перца , 
б а к л а ж а н а и д р у г и х растений без опыления (под влиянием инъекции 
калийной соли , индол ил-уксусной кислоты), мы д а л е к и еще от разработки 
методов искусственного вызывания п а р т е н о к а р п и и и не можем п о л у ч а т ь 
ее во всех с л у ч а я х , когда нам это понадобится , и в любых масштабах . 

Д о последнего времени эмбриологические исследования к у л ь т у р н ы х 
растений проводились не систематически. Эмбриология многих в а ж н ы х 
растений изучена значительно х у ж е , чем второстепенных, а некоторые 
к у л ь т у р н ы е растения вовсе не затронуты эмбриологическими исследова
н и я м и . Между тем, такие исследования очень в а ж н ы д л я изучения био
логии цветения и плодоношения растений и, следовательно, д л я быстрой 
и п р а в и л ь н о й р а з р а б о т к и методов генетико-селекционных работ. Эмбрио
логический метод дает возможность разрешить проблемы стерильности , 
нескрещиваемости, наследования и изменения пола , апомиксиса , партено
к а р п и и и полиэмбрионии. Поэтому необходимо систематически изучать 
эмбриологию к у л ь т у р н ы х растений, у в я з ы в а я эти исследования с з а п р о 
сами генетики и селекции . 

Однако не следует забывать , что все эти проблемы очень трудны и я в л я 
ются не столько эмбриологическими, сколько общебиологическими, п о 
этому успешное разрешение их зависит от применения комплекса различ
ных н а у к , в том числе и эмбриологии. 
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Главный ботанический сад 
Академии наук СССР 

К Ф И З И О Л О Г И И П Р О Р А С Т А Н И Я У Р Е Д О С П О Р 
Р Ж А В Ч И Н Н Ы Х Г Р И Б О В 

М. Н. Талиева 

Работами разных авторов (Yarwood, 1955; Forsyth, 1955; АИеп, 1957; 
French, Massey а. Weintraub, 1957; French a. Weintraub, 1957, Wi l son , 
1958; Farkas a, Jjedingham, 1959) установлено, что прорастание уредо-
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с п о р р ж а в ч и н н ы х грибов, относящихся к родам Puccinia и Uromyces, 
у п р а в л я е т с я балансом между действием с т и м у л и р у ю щ и х и тормозящих 
веществ, с о д е р ж а щ и х с я в спорах или образующихся в процессе прораста
н и я . Френч и Вейнтрауб (French а Weintraub, 1957) считают эндогенным 
стимулятором прорастания уредоспор Puccinia graminis vav.tritici Erikss. 
and Henn. пеларгоновый альдегид . Съюмер и д р . (Sumere van С. F. , С. 
van Sumere de Preter, V i n i n g a. Ledingham, 1957) о б н а р у ж и л и в прорастаю
щ и х уредоспорах этого ж е вида р ж а в ч и н ы индолилуксусную кислоту , 
кумарин , протекатехиновую кислоту , умбеллиферон и дафнетин, которые 
о б л а д а л и стимулирующим действием на прорастание спор . 

Форзис (Forsyth, 1955) считает триметилэтилеи тормозителем прораста
ния уредоспор Р. graminis var. tritici. Вилсон (Wilson, 1958) на основании 
количественного преобладания в выделениях прорастающих уредоспор 
Uromyces phaseoli (Pers.) W i n t . аспарагиновой и глютаминовой кислот 

с к л о н е н рассматривать их в качестве ингибиторов прорастания . 
Т а к и м образом, имеющиеся литературные данные п о з в о л я ю т . з а к л ю 

чить , что метаболическая активность прорастающих уредоспор всех и з у 
ченных ржавчинников очень высока , продукты метаболизма крайне раз 
нообразны. Последние включают в себя к а к ингибиторы, т а к и с т и м у л я 
торы процесса собственного п р о р а с т а н и я . Присутствие этих веществ в 
уредоспорах и обусловливает любопытное и своеобразное явление одно
временного самостимулирования и самоторможения их п р о р а с т а н и я . 

Объектами настоящего исследования мы выбрали Puccinia triticina 
Erikss. — возбудителя бурой р ж а в ч и н ы пшеницы, и Р. suaveolens Rostr., 
паразитирующей на Cirsium arvense, т ак к а к работы, проведенные другими 
исследователями, касались исключительно Р. graminis var. tritici и Uro-
myces phaseoli. Уредоспоры Puccinia triticina собирали с Пшенично-пырей-
ного гибрида 56. Споровую в ы т я ж к у п р и г о т о в л я л и следующим образом: 
100 мг уредоспор замачивали в 10 мл бидестцллированной воды и остав
л я л и д л я извлечения на 24 часа п р и + 1 6 ° , после чего споры у д а л я л и фильт
рованием. 

П о с к о л ь к у густота споровой суспензии влияет на интенсивность про
растания , то предварительно определяли оптимальное значение густоты 
споровой суспензии, что соответствовало 10 ООО—15 ООО спор на 1 см2*. 
Повышение числа спор до 30 000 значительно с н и ж а л о интенсивность п р о 
растания , 40 000 спор и выше вызывали у ж е резкое торможение и п р е к р а 
щение п р о р а с т а н и я . 

П р о р а щ и в а н и е спор производили в темноте п р и температуре 20° ме
тодом открытых к а п е л ь на предметных стеклах , помещавшихся в у с л о в и я х 
в л а ж н о й камеры в ч а ш к и Петри . Метод этот, хотя и не создает оптималь
ных условий прорастания д л я спор , однако удобен п р и испытании всякого 
рода веществ на прорастание в смысле получения хороших сравнитель 
ных данных . 

Результаты опытов, представленные в табл . 1, п о к а з а л и , что споровая 
в ы т я ж к а Р. Iriticina отнюдь не производит тормозящего действия на про
растание своих уредоспор, но резко подавляет прорастание спор некото
рых грибов-сапрофитов, факультативных паразитов и уредоспор Р. 
suaveolens. 

П р и разведении вдвое и втрое в ы т я ж к а с о х р а н я л а свое действие. 
Интересно отметить, что н а р я д у с подавлением прорастания спор 

Penic i l l ium, Trichothecium, Rhizopus, Bot ry t i s и уредоспор Р. suaveo-
lens нативная споровая в ы т я ж к а Р. triticina вызывала резкое повышение 

* Оптимальное количество уредоспор для Р. suaveolens было несколько ниже — 
порядка 8600—9000 на 1 см2. 
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Т а б л и ц а 1 
Влияние споровой вытяжки Puccinia triticina Erikss. на интенсивность прорастания 

собственных уредоспор и спор грибов других видов 

Объект 

Интенсивность прорастания (в %) черев 24 часа 

Объект 
контроль споровая вытяжка Р. triticina 

Объект 

I* II III 
не кипяченая кипяченая 

Объект 

I* II III 
I II III I II Ш 

Penicillium italicum Wehmer 6 7 5 0 0 0 47 56 67 
Rhizopus nigricans Ehrenb. . . 17 12 14 0 0 0 100 100 97 

84 91 94 0 0 0 100 100 100 
Trichothecium roseum Fr. . . . 27 30 41 • 0 0 0 100 86 89 
Puccinia suaveolens Rostr. . . 29 38 0 0 67 ' 78 
Puccinia triticina Erikss. . . . 60 80 96 84 94 98 87 96 83 

• I, II, III — номера опытов. 

ростовой р е а к ц и и у хлебных д р о ж ж е й 1 (Saccharomyces cerevisiae Hansen). 
Ч и с л о д р о ж ж е в ы х клеток под действием в ы т я ж к и увеличивалось в 
4—5 р а з . 

Своеобразие р е а к ц и и данного теста, к а к нам к а ж е т с я , может быть объ
яснено , с одной стороны, абсолютной сапрофитностью этого организма , 
а с другой — я в л я е т с я отчетливым у к а з а н и е м на присутствие в в ы т я ж к е 
стимулирующих веществ характера бактериальных витаминов . 

Кипячение в ы т я ж к и в течение 0,5—1 мин. полностью уничтожало ее 
фунгистатические свойства. Т а к и м образом, можно предположить , что 
антибиотический, тормозящий прорастание спор фактор , содержащийся в 
уредоспорах Р. triticina, термолабилен или летуч и специфичен по действию. 
Испытание его токсичности в отношении высших растений по методике, 
разработанной А . В . Попцовым (1959), дало негативные результаты . 
П р и этом под влиянием в ы т я ж к и заметно стимулировался рост надзем
ной части проростков белой горчицы (Sinapis alba). Это обстоятельство 
с л у ж и т у к а з а н и е м на присутствие в в ы т я ж к е веществ, обладающих свой
ствами гормонов роста. 

Т а к и м образом, кипячение в ы т я ж к и не только снижает ее антибиоти
ческие свойства, но и обнаруживает ее стимулирующее действие в отноше
нии всех в зятых д л я изучения объектов . 

П р и сопоставлении полученных данных с имеющимися в литературе в 
отношении д р у г и х ржавчинников следует отметить, что самотормозитель 
прорастания у Р. triticina, если и присутствует в уредоспорах , то его дей
ствие, несомненно, более слабое или перекрывается более мощным дей
ствием каких-то содержащихся в уредоспорах веществ, которые стимули
руют прорастание . В отличие о т д а н н ы х Вилсона (Wilson, 1958), не обнару
жившего ни бактеристатического, ни фунгистатического действия веществ, 
содержащихся в уредоспорах Uromyces phaseoli, у р е д о с п о р ы Р . triticina вы
деляют п р и прорастании вещества, обладающие своеобразным антибиоти
ческим спектром действия . 

Необходимо далее остановиться на следующем обстоятельстве, х а р а к 
теризующем специфику п р о р а с т а н и я уредоспор бурой р ж а в ч и н ы . К а к было 
выше отмечено, п р и п р о р а щ и в а н и и уредоспор в воде (бидестилляте) от
четливо наблюдается торможение прорастания п р и количестве уредоспор 
в пределах от 40 000 и выше на 1 см2. В то ж е время п р и помещении анало
гичного количества уредоспор в споровую в ы т я ж к у (количество спор п р и 

1 Дрожжи, употребляемые для опыта, предварительно выдерживали в течение 
месяца в условиях голодной культуры. 
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приготовлении которой в 30 раз выше данного) прорастание их не т о л ь к о 
не тормозится , но отчетливо стимулируется . Это обнаруживается г л а в н ы м 
образом по росту и степени дифференциации ростковых трубок . 

В объяснение этого факта , по нашему мнению, можно привести следую
щие с о о б р а ж е н и я . П р и прорастании определенных количеств спор , п р е 
вышающих оптимальное , в о к р у ж а ю щ е й споры среде н а р я д у с н а к о п л е 
нием разнообразных метаболитов происходит активное поглощение к и с 
лорода . По данным Х о у г е н , Грейг и Ледингхем (Hougen, Graig а. Leding-
ham, 1958), уредоспоры содержат до 20% ж и р о в , которые в первые ста
дии прорастания с л у ж а т основным дыхательным субстратом (Farkas а . 
Ledingham, 1959). Следовательно, повышенное поглощение кислорода , 
необходимое д л я осуществления д ы х а н и я , может привести к н а р у ш е н и ю 
газового баланса в среде п р о р а с т а н и я , создать конкуренцию за кислород . 
Это влечет за собой наблюдаемое в таких с л у ч а я х подавление п р о р а с т а н и я 
большинства спор п р и единичном п р о р а с т а н и и наиболее жизнеспособных 
из них . Последние, к а к это ш и р о к о отмечено, отличаются величиной своих 
ростковых трубок . У с и л е н н а я ростовая р е а к ц и я проросших спор м о ж е т 
быть объяснена только присутствием в о к р у ж а ю щ е й среде стимулирующих 
веществ в повышенной концентрации, но не действием метаболитов-инги
биторов. Т а к и м образом, торможение прорастания , наблюдаемое в р а з 
бираемом случае , может быть следствием нарушения газового баланса в 
среде прорастания н а р я д у с действием каких-то метаболитов-ингиби
торов. 

Положительный результат п р о р а щ и в а н и я тех ж е количеств спор , н а 
п р и использовании в качестве среды д л я п р о р а с т а н и я споровой в ы т я ж к и 
следует, очевидно, приписать повышению концентрации с т и м у л и р у ю щ и х 
веществ. Возможно, что последние снимают действие ингибиторов п р о р а 
стания . Некоторые соображения на этот счет будут приведены н и ж е . 

С целью проверки сделанных допущений о значении условий а э р а ц и и 
в процессе прорастания и возможности устранения дефицита кислорода в 
среде был поставлен опыт с проращиванием густой споровой суспензии 
Р. triticina совместно с кусочками таллома нитчатых водорослей. П р о р а щ и 
вание проводилось на свету в условиях висячей к а п л и . Однако р е з у л ь т а т 
опыта был отрицательным. Споры п р и этом ненормально н а б у х а л и , уве 
личиваясь в размерах в 3—4 р а з а . Возможно , что это явление , аналогич
но «отеку», наблюдаемому у семян в процессе прорастания (Сутулов, 
1957). Очевидно, повышенное парциальное давление кислорода в среде 
вызывало бурные р е а к ц и и окисления в спорах , приводящие их протоплаз 
менное содержимое к разрушению и гибели. Тем не менее, значение усло
вий аэрации в процессе прорастания безусловно широко известно (Doran, 
1922; Got t l ieb , 1950). Достаточный доступ кислорода обеспечивает резко 
повышающуюся интенсивность д ы х а н и я спор в период п р о р а с т а н и я . 
Это подтвердили и результаты наших опытов по сравнительной оценке 
интенсивности п р о р а с т а н и я и роста ростковых трубок п р и п р о р а щ и в а н и и 
спор в воде и на поверхности водного а г а р а . 

И т а к , в результате опытов нами было установлено , что выделения про
растающих уредоспор Р. triticina представляют собой довольно с л о ж н ы й 
комплекс веществ, включающий к а к антибиотические вещества, т ак и ве
щества типа бактериальных витаминов, которые стимулируют прораста 
ние и развитие ростковых трубок спор . 

К а к следует из приводимых данных, эти вещества играют роль ведущего 
фактора , у п р а в л я ю щ е г о прорастанием. 

К а к о в а ж е природа этих веществ? 
Данные работы В . В . Ф и л и п п о в а и Л . Н . Андреева (1957), установив

ш и х высокое содержание пантотеновой кислоты и биотина в с п о р а х 
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Р. triticina и Р . glumarum, а т а к ж е повышение с о д е р ж а н и я этих веществ в 
т к а н я х п о р а ж е н н ы х ржавчиной пшениц, убеждают нас в том, что вещества, 
стимулирующие прорастание , — биотин и пантотеновая кислота (а воз
можно , и другие бактериальные витамины, содержащиеся в спорах) . 
Это подтверждается т а к ж е полученными нами ранее данными о п о л о ж и 
тельном действии некоторых бактериальных витаминов, в том числе и био
тина, на прорастание спор бурой и желтой ржавчины пшеницы (Талиева , 
Андреев, 1957). 

Косвенные у к а з а н и я , свидетельствующие в пользу сделанного нами за
ключения , можно почерпнуть из многих исследований. Т а к , А л л е н (АПеп, 
1955), рассматривая причины возникновения i n v i t ro инфекционных струк 
тур ростковых трубок в отсутствие какого-либо стимулирующего вещест
ва, приходит к выводу о том, ч т о сами уредоспоры содержат достаточные 
количества стимулирующего вещества. 

Д а л е е , многие исследователи в общей форме признают то обстоятель
ство, что вещества, содержащиеся в спорах и оказывающие стимулирую
щее действие на их прорастание , несомненно, присутствуют и в т к а н я х 
растения-хозяина , воздействуя на первые стадии патогенеза . 

Я р в у д и д р . (Yarwood, H a l l а. Nelson, 1953) о б н а р у ж и л и высокое со
держание пантотеновой кислоты в уредоспорах U. phaseoli, а т а к ж е повы
шенное содержание бактериальных витаминов, в том числе и пантотено
вой кислоты, в л и с т ь я х растений, п о р а ж е н н ы х ржавчиной . 

Результаты работы Филиппова и Андреева т а к ж е иллюстрируют это 
положение . 

Ф а р к а ш и Ледингхем (Farkas а. Ledingham, 1959), в работе, посвящен
ной исследованию особенностей окислительного метаболизма у прорастаю 
щ и х уредоспор Р. graminis, приходят к заключению, что начальным пунк
том процесса ингибирования п р и п р о р а с т а н и и я в л я е т с я комплекс коэн-
зим-А — ж и р н ы е кислоты. В последнее время считается установлен
ным, с одной стороны, сопряженность синтеза биотина и пантотеновой 
кислоты у грибов (Филиппов , 1960), а с другой — участие биотина в реак-
п и я х обратимого к а р б о к с и л и р о в а н и я , фиксации углекислого газа и синтезе 
ж и р о в (Lynen, 1959). 

Пантотеновая кислота , к а к известно, я в л я е т с я одним из структурных 
компонентов коэнзима-А. 

Т а к и м образом, можно с большой долей вероятия заключить о решаю
щей роли некоторых бактериальных витаминов к а к в процессе прораста
н и я уредоспор, так , очевидно, и п р и осуществлении и развитии начальных 
фаз инфекционного процесса . 

Д е й л и и И н м а н (Daly а. Inman, 1958) отмечают повышение метаболи
ческой активности в т к а н и растения-хозяина , пораженного ржавчиной 
Puccinia carthami, что влечет повышение в ней у р о в н я с о д е р ж а н и я аук
сина . Изменение в уровне с о д е р ж а н и я гормонов роста стимулирует на
пряженность процессов обмена в клетках ткани растения-хозяина на са
мых ранних стадиях развития заболевания . Этим обеспечивается, так 
сказать , «прожиточный минимум» п а р а з и т а . 

Вероятно , роль биотина и пантотеновой кислоты в патогенезе к а к внут
ренних факторов роста, способных у с к о р я т ь рост и накопление углеводов 
растением, может мыслиться в аналогичном п л а н е . 

Вторым объектом настоящего исследования п о с л у ж и л а Р. suaveolens. 
Результаты опытов п о к а з а л и , что п р о р а с т а н и я уредоспор этого вида р ж а в 
чины отличается определенной спецификой. 

К а к следует из табл . 2, в процессе прорастания уредоспор и этого вида 
Puccinia образуются антибиотические вещества, тормозящие прорастание 
спор Penic i l l ium, Bot ry t i s и уредоспор д р у г и х видов Puccinia. 
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Т а б л и ц а 2 

Влияние споровой вытяжки Puccinia suaveolens Rostr. на интенсивность 
прорастания собственных уредоспор и спор грибов других видов 

\J \J DC£\ 1 

Интенсивность прорастания (в %) через 24 часа 

\J \J DC£\ 1 контроль нативная споровая 
вытяжка \J \J DC£\ 1 

I* П ш I II Ш 

Penicillium italicum Wehmer . . 5 6,8 11 0 0 0 
Botrytis allii Munn  71 60,0 63 16,0 27,1 29 

84 83,0 79 7,6 8,3 9 
84 89,0 86 23,0 32,0 35 
93 94,0 89 0 0 0 

* I, II. III — номера опытов 

Однако наиболее отчетливо тормозящее действие споровой в ы т я ж к и 
данного объекта п р о я в л я е т с я в отношении подавления п р о р а с т а н и я соб 
ственных уредоспор . 

Кратковременное кипячение в ы т я ж к и полностью у с т р а н я л о ее инги-
бирующие свойства в отношении всех означенных в таблице тестов и 
в ы я в л я л о действие ее стимулирующих компонентов. Стимулирующий 
эффект споровой в ы т я ж к и Р. suaveolens в отношении хлебных д р о ж ж е й 
был значительно слабее аналогичного действия споровой в ы т я ж к и 
Р. triticina. 

Мы не располагаем данными о содержании веществ г р у п п ы б а к т е р и а л ь 
ных витаминов в уредоспорах этого вида , однако возможно, что их содер
ж а н и е может отличаться и с качественной, и количественной стороны, о 
чем можно заключить по ростовой реакции клеток д р о ж ж е й . 

Споровая в ы т я ж к а Р. suaveolens вызывала торможение п р о р а с т а н и я 
собственных уредоспор, будучи разведена д а ж е в 4 р а з а . П р и разведении 
1:5 прорастание наблюдалось , но с пониженной интенсивностью. 

С р а в н и в а я особенности прорастания Р. suaveolens и JP. triticina, можно 
з а к л ю ч и т ь , что уредоспоры первой п р о я в л я ю т п р и прорастании гораздо 
б о л ь ш у ю чувствительность в отношении комплекса веществ, с о д е р ж а щ и х 
с я в них , и, возможно, дальнейших продуктов собственного метаболизма. 
Очевидно, это можно поставить в с в я з ь с к р а й н е й узостью специализа 
ции и своеобразием биологии этого вида р ж а в ч и н ы . Ибо чем уже , огра 
ниченнее пределы внешних условий , в которых может осуществляться 
прорастание спор данного организма , тем, следовательно , они специфич
нее и тем более специализирован организм. 

Действительно, Р. suaveolens — один из наиболее у зкоспециализиро
ванных представителей Uredinales, все стадии развития которого п р и у р о 
чены к единственному растению-хозяину . Особенностью данного п а р а з и т а 
я в л я е т с я наличие многолетнего, диффузного м и ц е л и я , зимующего в к о р 
невищах Cirsium. Установлено , что первенствующее значение в поддержа
нии инфекции из года в год имеет именно диффузный мицелий (Bul ler , 
1950). Это обстоятельство ограничивает значение телейтоспор в репродук
ции паразита . В какой-то мере это сказывается , вероятно , и на ограниче
нии инфицирующей роли уредоспороношений. 

П р и н и м а я во внимание наличие диффузного мицелия у Р. suaveolens 
и отчетливо в ы р а ж е н н у ю способность уредоспор этого паразита к самотор
можению прорастания , мы решили испытать действие в ы т я ж е к из тканей 
здорового и пораженного ржавчиной осота на интенсивность п р о р а с т а н и я 
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уредоспор . В ы т я ж к и готовились путем растирания с песком здоровых и 
п о р а ж е н н ы х ржавчиной листьев осота. Полученную массу р а з б а в л я л и де
сятикратным количеством воды и настаивали в течение 12 часов п р и темпе
ратуре 16°. Перед употреблением в ы т я ж к у фильтровали и р а з б а в л я л и 
вдвое. 

О к а з а л о с ь , что в ы т я ж к а из больного растения Cirsium полностью подав
л я л а прорастание уредоспор Р. suaveolens. Интенсивность прорастания 
уредоспор в контроле была 89%, в споровой в ы т я ж к е и в ы т я ж к е из 
больного растения — р а в н я л а с ь н у л ю , в в ы т я ж к е из здорового р а с 
тения —-73%. 

Р е з у л ь т а т ы этих опытов убеждают нас в том, что, по-видимому, 
Р. suaveolens благодаря наличию в т к а н и растения-хозяина диффузного 
мицелия и определенного у р о в н я собственных метаболитов обладает свой
ством препятствовать вторичному з а р а ж е н и ю у ж е пораженного ею расте
н и я . 

Т а к и м образом, «самоограничение» способности уредоспор этого пара 
зита к прорастанию п р я м ы м образом связано с наличием у него диффуз
ного мицелия . 

Интересно , что у некоторых р ж а в ч и н н и к о в ( Р . graminis, U. phaseoli), 
вызывающих местное, л о к а л ь н о е поражение растений, т а к ж е в ы р а ж е н о 
свойство своеобразной «иммунизации», защиты т к а н и в о к р у г уредопустул 
от реинфекции. Это происходит благодаря наличию в т к а н и веществ, иден
тичных веществам, содержащимся в уредоспорах (Yarwood, 1954; 
Wilson, 1958). Это свойство р ж а в ч и н н ы х паразитов , вероятно , может иметь 
значение в смысле возможности осуществления ими саморегуляции коли
чества инфекционной н а г р у з к и на растение-хозяина . 

В с в я з и с результатами последних опытов мы хотели бы обратиться к 
данным работы В . Ф . К у п р е в и ч а и Т . А. Щербаковой (1956) о положитель 
ном действии в ы т я ж е к из п о р а ж е н н ы х ржавчиной растений-хозяев на п р о 
растание уредоспор этих паразитов . Н а м к а ж е т с я , что положительные 
результаты, полученные авторами п р и п р о р а щ и в а н и и уредоспор некото
рых видов Puccinia в в ы т я ж к а х из тканей п о р а ж е н н ы х растений, могут 
быть в большей мере определены накоплением в растениях веществ типа 
бактериальных витаминов, но не падением сопротивляемости в с в я з и 
с инфекцией, что плохо согласуется с облигатностью данных п а р а 
зитов . 

Подводя итог всему изложенному, можно отметить, что процесс п р о 
растания уредоспор ржавчинников представляет собой сравнительно 
непродолжительный период в жизненном цикле этих организмов , когда 
п а р а з и т находится под непосредственным влиянием внешней среды, не 
опосредствованной организмом растения-хозяина . 

Известно , что результативность з а р а ж е н и я в большой степени зависит 
от времени п р о р а с т а н и я спор . У с л о в и я , обеспечивающие спорам возмож
ность оптимального п р о р а с т а н и я , наблюдаются в природе л и ш ь очень 
короткое время ; поэтому естественно, что эта фаза онтогенеза облигатного 
паразита может быть предельно сокращена . 

Действительно, к а к литературные данные, так и результаты собствен
ных наблюдений позволяют заключить , что прорастание уредоспор р ж а в 
чинных грибов осуществляется в минимально короткие сроки , в пределах 
35—45 мин, в то время к а к д л я п р о р а с т а н и я спор грибов-сапрофитов тре
буется гораздо больший промежуток времени. Этот факт вполне объясним 
с точки зрения большой экологической пластичности последних. П р и этом 
интенсивность д ы х а н и я , х а р а к т е р и з у ю щ а я степень н а п р я ж е н н о с т и п р о 
цессов метаболизма, в процессе п р о р а с т а н и я уредоспор в первый час п р о 
растания в 50—60 раз превышает интенсивность дыхания прорастающих 
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с п о р различных плесневых грибов (например , д л я уредоспор Р. triticina 
это в ы р а ж а е т с я в 103,60 мг кислорода в час , д л я Penicillium italicum — 
2,608 мг кислорода в час на 1 г спор) . 

П о вопросу подготовленности спор к прорастанию можно думать , что 
запасные вещества, обеспечивающие прорастание , содержался в уредоспо
р а х в активном, мобильном состоянии. Вероятно , эта физиолого-биохими-
ч е с к а я особенность уредоспор имеет следствием их сравнительно м а л у ю 
долговечность . В этом отношении уредоспоры биологически весьма б л и з к и 
к семенам, относящимся к экологической группе к р а й н и х микробиотиков . 

Установлено , что п р и прорастании уредоспор значительного числа 
р ж а в ч и н н и к о в образуются вещества, ингибирующие прорастание уредо
с п о р других видов Uredinales и спор сапрофитных и п о л у п а р а з и т н ы х гри
бов (Wilson, 1958). Эта особенность прорастания з а с л у ж и в а е т внимания , 
п о с к о л ь к у ржавчинный паразит , выделяя в инфекционную к а п л ю вещест
ва , обладающие антибиотическим действием, подавляет прорастание спор 
различных организмов-конкурентов . 

Физиологически активные вещества типа бактериальных витаминов , 
содержащиеся в спорах в пределах определенных концентраций (что на
ходит выражение в количестве спор , с о д е р ж а щ и х с я в инфекционной к а п 
л е ) , стимулируют прорастание спор , рост и дифференциацию их ростко
вых трубок , а т а к ж е развитие паразита внутри т к а н и растения-хозяина . 

Присутствие веществ этой ж е группы (а возможно, и других метаболи
тов) в ткани растения-хозяина (опять-таки в пределах определенных кон
центраций) с л у ж и т защитой ткани от реинфекции, т . е . названные веще
ства вызывают явление своеобразной «иммунизации», ведущей, к а к отме
чалось , к ограничению споровой н а г р у з к и . 

Очевидно, чувствительность к продуктам собственного метаболизма, 
т а к ж е к а к и к веществам типа микробных витаминов, строго специфична, 
что выражается в неодинаковой способности уредоспор различных видов 
р ж а в ч и н н и к о в вызывать самоторможение прорастания уредоспор п р и од
н и х и тех же количествах спор на единицу объема. 

Образование анастомозов между ростковыми трубками спор под в л и я 
нием разного рода неблагоприятно действующих факторов в среде — я в л е 
ние широко известное. Мы наблюдали это п р и действии завышенных кон
центраций некоторых микробных витаминов на прорастание уредоспор 
ж е л т о й и бурой ржавчины пшеницы (Талиева , Андреев, 1957). Вилкоксон 
и др . (Wilcoxson, Tui te а. Shirley-Tucker, 1958) наблюдали это явление у 
прорастающих уредоспор линейной р ж а в ч и н ы пшеницы. Цитологический 
а н а л и з , проведенный авторами, позволил установить обмен я д р а м и 
B«fusion bodies», возникших в результате с л и я н и я ростковых трубок у р е 
доспор . Этот факт чрезвычайно интересен тем, что указывает на возмож
ность образования новых биотипов внутри определенного вида ржавчины 
в течение уредостадни путем обмена ядерным веществом. Это ж е , в свою 
очередь , с л у ж и т указанием на то, что возникновение новых рас и биоти
пов ржавчины, очевидно, может происходить на устойчивых растениях , 
с л у ж а щ и х необходимым биологическим фоном д л я этого процесса . 

В Ы В О Д Ы 

В настоящей работе были изучены некоторые особенности прорастания 
уредоспор Puccinia Iriticina Erikss. и Р. suaveolens Rostr. 

В результате опытов могут быть сделаны следующие выводы: 
1. В выделениях прорастающих уредоспор Р. triticina и Р. suaveolens 

установлено наличие антибиотических веществ специфического действия . 
З т и вещества не токсичны в отношении высших растений и настоящих 
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сапрофитов, но п о д а в л я ю т прорастание спор грибов-полупаразитов и 
р ж а в ч и н д р у г и х видов. 

По-видимому, антибиотический с п е к т р действия прорастающих уредо
спор у изученных нами видов Puccinia отличается к а к с количественной, 
т ак и качественной стороны. 

2. Р е ш а ю щ и м фактором, р е г у л и р у ю щ и м процесс п р о р а с т а н и я , я в л я 
ется комплекс б а к т е р и а л ь н ы х витаминов , содержащихся в уредоспорах , в 
частности биотин, пантотеновая кислота и тиамин, обнаруженные у не
которых видов Puccinia. Н а з в а н н ы е вещества стимулируют прорастание 
уредоспор , рост и дифференциацию ростковых трубок и, очевидно, играют 
р о л ь в осуществлении и развитии начальных фаз инфекционного процесса . 

3. Полученные данные позволяют заключить о большей чувствитель
ности (по сравнению с Р. triticina) прорастающих уредоспор Р. suaveolens 
к комплексу веществ, с о д е р ж а щ и х с я в них и образующихся в процессе 
п р о р а с т а н и я и, очевидно, к дальнейшим продуктам метаболизма г р и б а . 
Это иллюстрирует высокую степень паразитической специализации этого 
вида р ж а в ч и н ы . 
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Главный ботанический сад 

• Академии наук СССР 

К О Р Н Е В Ы Е С И С Т Е М Ы Д У Б А Й Е Г О С П У Т Н И К О В 
В У С Л О В И Я Х О С Т А Н К И Н С К О Й Д У Б Р А В Ы 

Р. А. Карписонова 

О с т а н к и н с к а я дубрава расположена на северо-восточной окраине 
Москвы и состоит из д в у х частей: территории Главного ботанического сада 
Академии н а у к СССР и территории п а р к а им. Д з е р ж и н с к о г о . Д у б р а в а 
сравнительно хорошо с о х р а н и л а с ь на участках , вошедших в состав Г л а в 
ного ботанического сада . Б о л ь ш а я часть дубравы относится к типу чистых 
д у б н я к о в с подлеском из Corylus avellana L . , Lonicera xylosteum L . , Rham-
nus frangula L . Н а ее территории можно выделить п я т ь ассоциаций: 
Quercetum galeobdolosum, Q. pulmonariosum, Q. caricosum, Q. aegopo-
dioso-caricosum, Q. herbosum. Возраст дубов — 70—150 лет . 

И з у ч а я состояние естественной растительности лесопарков Подмос
ковья на примере Останкинской дубравы и с р а в н и в а я ее с ненарушенными 
дубравами , мы п р и ш л и к выводу, что дубрава изменяется под влиянием 
постоянного воздействия человека . В этом процессе намечается п я т ь фаз : 

I фаза — дубрава н е н а р у ш е н н а я . Н а территории Главного ботаническо
го сада не представлена . В у с л о в и я х Подмосковья на дерново-подзолистых 
почвах ясно в ы р а ж е н ы два я р у с а древостоя: первый я р у с — дуб , второй 
я р у с — л и п а , клен . Подлесок не густой (сомкнутость — до 0,6). В траво 
стое присутствуют только лесные виды, обильны по числу видов эфеме
роиды. 

I I фаза — чистый д у б н я к . Древостой состоит из одного я р у с а — д у б а . 
Подлесок развит хорошо. Сомкнутость — 0,7—0,9. Травостой составлен 
видами типичного дубравного ш и р о к о т р а в ь я , число видов эфемероидов 
значительно меньше, чем на первой фазе . 

I I I фаза — чистый д у б н я к . Подлесок и з р е ж е н (сомкнутость — 0,2— 
0,6). В травостое п о я в л я ю т с я луговые виды, но они не занимают господ
ствующего п о л о ж е н и я . Это фаза господства лесных видов, хорошо перено
с я щ и х увеличение освещения: сныти, осоки волосистой. 

I V фаза — чистый д у б н я к . Подлесок редкий (сомкнутость — 0,2). 
В травостое преобладают луговые виды, в основном рыхлокустовые з л а 
ки ; под к у с т а р н и к а м и и около деревьев встречаются лесные виды. 

Н а территории Главного ботанического сада наблюдаются I I , I I I и 
I V фазы. 
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V фаза — чистый д у б н я к . Подлесок отсутствует. В травостое нет дуб
равных элементов. Во в л а ж н ы х условиях господствуют плотнокустовые 
з л а к и (щучковые дубравы) , в условиях умеренного или недостаточного 
у в л а ж н е н и я развивается травостой с преобладанием однолетних видов. 
В возрасте 100—120 лет у дубов начинается суховершинность . Этой фазе 
соответствует дубрава в п а р к е им. Д з е р ж и н с к о г о . 

В Подмосковье дуб в благоприятных условиях произрастания в воз
расте 100—120 лет образует хорошие приросты, суховершинности не на
блюдается . Н а л и ч и е ранней суховершинности указывает на то, что усло
в и я , существующие в V фазе , неблагоприятны д л я дуба . 

Н а развитие ранней суховершинности у дуба у к а з ы в а л и многие авторы, 
но ее причины еще не выяснены. В зоне степи суховершинность у дуба объ
я с н я л и недостатком в л а г и (Высоцкий, 1909). Однако это явление наблю
дается и в зонах с достаточным увлажнением — в лесах Ф р а н ц и и (Яшнов , 
1904), в лесах Подолии (Топчевский, 1912) и т. п . Имеются у к а з а н и я , что 
суховершинность дуба наблюдается на участках с сильно задернованной 
почвой (Фальковский , 1929; Н а у м е н к о , 1949; Грудзинская , Хренникова , 
1960). Большинство авторов склонно объяснять суховершинность дуба глав 
ным образом неблагоприятными метеорологическими условиями (сильные 
морозы, з асуха ) , появлением массовых вредителей или большим развитием 
опенка . Р а н н я я суховершинность дуба чаще всего п р о я в л я е т с я в дубра
в а х , лишенных второго я р у с а древостоя и подлеска, с травостоем из луго 
вых или степных з л а к о в , вызывающими значительное задернение . 

Развитие суховершинности дуба Н . П . Д о м а н с к а я (1958) объясняет от
миранием корневой системы дерева . На основании этого объяснения ста
новится понятна роль корневой системы как основного фактора устойчи
вости древесных растений в неблагоприятных условиях . 

Д л я выяснения роли корневой системы дуба необходимо одновремен
ное изучение корневых систем произрастающих рядом с ним кустарников 
и травянистых растений с учетом некоторых физических и химических 
свойств почвы. 

Почвенный покров дубравы подробно описан О. А. Вадковской (1955). 
Б о л ь ш а я часть дубравы расположена на дерново-среднеподзол истых поч
вах двух разностей: а) с мощностью перегнойно-аккумулягивного гори
зонта ( А г + А 2 ) менее 35 см, б) с мощностью нерегнойно-аккумулягивного 
горизонта (Aj 4- А 2 ) — 35—40 см. 

Перегнойно-аккумулятивный горизонт отличается значительной ак
кумулятивной способностью и приближается к перегнойно-аккумулятив-
ным горизонтам светло-серых лесных почв . Эти особые свойства дерново-
подзолистых почв Главного ботанического сада Академии наук СССР воз
н и к л и в результате длительного пребывания их под покровом дубового 
леса . Большое значение имеет опад широколиственных пород, отличающий
с я высокой зольностью. 

Процесс изменений, происходящих в дубраве , почти не отражается на 
с о д е р ж а н и и в почве основных питательных веществ: фосфора, азота, ка
л и я . Сравнивая анализы почв с малонарушенных участков дубравы 
I I фазы (разрез 5) и с нарушенных участков V фазы (разрез 9), видим, что 
разницы в химическом составе почв почти нет (табл. 1). 

Значительно большие изменения происходят в физическом строении 
верхних горизонтов (0—20 см) почвы. Определение (в трехкратной повтор-
ности) общей порозности почв было проведено на участках , находящихся 
на разных фазах (табл. 2). 

К а к видим, с увеличением нарушенное™, что сопровождается возраста
нием в составе травостоя луговых видов, связано улуч пение возду иного 
режима почвы. Наибольшей порозностьюхарактеризуются участки , н а х о д я . 
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Т а б л и ц а 1 

Сравнительная характеристика почвы дубравы 
во II и V фазах изменений* 

Фаза раэ-
реэа 

Гори
зонт 

Глубина 
взятия 

образца 
(в см) 

Р±1 
соле

вое 

Перегной 
по 

Тюрину 

Азот гид
ролитиче

ский на 
сухую 
почву 

ПО 
Пейве 

Р205 по 
Кирсанову 

Ai 0—9 4,6 4,91 20,16 14 2,50 
II 5 А 2 15—30 4,6 1,72 8,96 И 1,25 

В 35-55 4,6 7,50 11 1,25 

Ai 0—3 4,6 3,73 17,75 21 3,75 
V 9 А 2 10-30 4,6 1,10 9,24 23,2 1,25 

В 35—55 4,8 5,60 И 1,25 

* Анализы выполнены Лабораторией почвенных исследований при кафедре поч
воведения Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. 

щиеся на I V фазе . Дальнейшее задернение, появление в обилии плотно-
кустовых злаков и сильное вытаптывание приводят к резкому ухудшению 
а э р а ц и и почв (V фаза) . 

Т а б л и ц а 2 

Некоторые данные по общей порозности почв на глубине 0—20 см 

Фаза 11 III IV V 

Повторность 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

Порозность 
общая 

54,43 53,41 55,69 55,65 57,59 56,49 59,35 59,07 60,39 52,69 49,22 

В а ж н ы й фактор , в л и я ю щ и й на состояние древостоя , — в л а ж н о с т ь 
почв . С мая по октябрь 1959 и 1960 гг . на различных участках дубравы 
о п р е д е л я л и влажность почв . Пробы б р а л и буром послойно из к а ж д ы х 
10 см до глубины 70 см в трехкратной повторности. Н а б л ю д е н и я , которые 
проводили на участках с древостоем приблизительно одного возраста 
(100—120 лет) и одной сомкнутости (0,5—0,6), п о к а з а л и , что п р и 
I V фазе (редкий подлесок) влажность почв н а и б о л ь ш а я , п р и V фазе — наи
меньшая во всех горизонтах (табл. 3). 

Т а к и м образом, почвы Останкинской дубравы сравнительно богаты, 
хорошо у в л а ж н е н ы , имеют нормальное физическое строение и вполне 
пригодны д л я произрастания на них с л о ж н ы х д у б р а в . Обеднение ж е дуб
р а в , упрощение их строения и гибель , видимо, больше связаны с взаимо
отношениями растений в фитоценозе, особенно в зоне корней . Д л я реше
н и я этого вопроса нами было предпринято изучение корневой системы дуба 
и основных его спутников . 

К о р н е в а я система дуба в отношении морфологии и отчасти экологии 
изучалась многими авторами, которые п р и ш л и к выводу, что основное свой
ство корневой системы дуба — ее высокая пластичность . Н а плодородных 
г л у б о к и х почвах с низким уровнем грунтовых вод дуб развивает верти-

4 Бюллетень Главного ботанич. сада, в. 44 
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Т а б л и ц а 3 

Абсолютная влажность почвы на постоянных пробных площадях* 

ю о 
2 * 
Р. В « 

Дата взятия 
Глубина взятия образца (в см) 

ев со ее 
6 №

 п
 

Н
О

Й
 1

 
ПТ

ЯТ
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28,0 22,5 21,0 18,3 16,5 17,0 
' 25.VII 1960 г. 

II II 
19.V 1959 г. 32,7 , 24,3 15,7 17,8 17,9 19,1 
22.VII 1959 г. 22,5 16,8 13,2 11,8 10,6 9 4 

5 28.Х 1959 г. 23,8 23,4 13,6 11,9 14,9 14,8 
28.V 1960 г. Zo, / О Л о 

Z4,y 
14, Z Л О Л 

16,1 16,i 15,1 
25.VII 1960 г. 24,5 15,3 11,3 9,3 14,6 

19.V 1959 г. 37,9 35,2 29,2 23,8 22f7 12,2 
22.VII 1959 г. 24,2 25,0 22,6 20,8 16,8 

IV 1 28.Х 1959 г. 31,8 21,4 15,0 12,1 7,5 13,4 
28.V 1960 г. Z/ ,У ZZ ,o О А Л Zl ,0 Л с о 

15,о 
14,5 16,4 

25.VII 1960 г. 20,5 15,6 13,6 12,3 8,9 

19.V 1959 г. 20,5 18,4 16,2 12,8 12,3 13,5 
22.VII 1959 г. 16,1 14,5 11,8 6,9 8,5 12,7 

V 9 28.Х 1959 г. 18,8 17,1 20,8 19,9 9,3 9,3 
29.V 1960 г. 20,7 19,3 12,3 10,6 10,2 13,0 
25.VII 1960 г. 6,0 5,7 3,8 

* Летние месяцы, особенно июль в 1959 г. и 1960 г., были очень засушливы, что^не характерно 
для Московской области. 

к а л ь н у ю корневую систему (до 8 м), часто с я р к о выраженным стержневым 
корнем (Харитонов , 1939; П о г р е б н я к и Мельник , 1952; Е л а г и н и Ми
на , 1953). Поверхностная корневая система у дуба развивается на под
золистых почвах Подмосковья (Качинский , 1925), на заболоченных почвах 
(Доманска я , 1958), на поймах (Денисов, 1954). Н а солонцах корневая си
стема дуба имеет бблыпую массу (по отношению к надземной части) , чем 
на темно-серых почвах , но расположена т а к ж е поверхностно (Зонн, 1951; 
Молчанов, 1954). Имеются и другие у к а з а н и я , что в неблагоприятных 
у с л о в и я х дуб развивает относительно большую массу корней (Качинский , 
1925; П о л у я х т о в , 1954). Строение корневой системы дуба зависит и от 
возраста . Д л я молодых дубов типично развитие системы главного к о р н я 
(стержневого) во всех у с л о в и я х п р о и з р а с т а н и я , но в неблагоприятных 
у с л о в и я х главный корень сравнительно быстро отмирает. С возрастом кор
н е в а я система дуба становится более поверхностной, т а к к а к у старых де
ревьев отмирают н и ж н и е я р у с ы корневой системы. Отмирание скелетных 
и питающих корней вызывает в кроне суховершинность ( К р е н к е , 1940; 
Д о м а н с к а я , 1958). 

Строение корневой системы дуба выяснялось нами методом траншейных 
зарисовок на двух деревьях 110—120 лет , растущих на вершине морен
ного плато на расстоянии 300 м одно от другого . 
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Т р а н ш е и з а к л а д ы в а л и в направлении с севера на юг, в 20 см от 
ствола дуба , по радиусу на Зле, на глубину 60 еле. Препарирование корне
вых систем производили на 5—10 см. 

Д у б № 1. Растет на участке сильно нарушенной дубравы (IV фаза) в 
ассоциации Quercetum herbosum (сомкнутость древесного я р у с а — 0,5, 
подлеска — 0,2); травостой разнотравно-злаковый, вызывающий значи
тельное задернение. Высота дерева — 19 ле, диаметр — 56 еле. К о р н е в а я 
система мощная , распространяется в основном горизонтально . Мелкие 
к о р н и сосредоточены главным образом в поверхностном горизонте (5— 
15 см) и густо его переплетают, п р о н и к а я д а ж е в дернины трав и образуя 
подобие войлока п р я м о под дерниной (на глубине 5—6 см). 

Д у б № 2. Растет на участке малонарушенной дубравы (II фаза) в 
ассоциации Quercetum galeobdolosum (сомкнутость древесного я р у с а — 
0,5, подлеска —0,7); травостой — дубравное широкотравье . Высота де
рева — 19 ле, диаметр — 44 см. К о р н е в а я система поверхностная . Мелкие 
к о р н и не образуют такого густого переплетения , к а к у дуба № 1, а более 
й л и менее равномерно расположены в толще 0—20 см. 

Корневые системы орешника занимают главным образом самые по
верхностные горизонты (0—20 еле), довольно компактны и густо перепле
тают почву . 

Т а к и м образом, на дерново-среднеподзолистых почвах Останкинской 
дубравы дуб развивает сравнительно поверхностную корневую систему 
(до 70—75 еле); основная масса деятельных корней расположена в дерновом 
горизонте А х и в горизонте Ах/А 2 . У дуба в малонарушенном лесу она 
равномерно распространяется по всему горизонту , у дуба на задернован
ной почве — густо переплетает почву непосредственно под дерниной . 

Р а з н и ц а в развитии корневых систем дуба в значительной мере вызва
на влиянием корневых систем травянистых растений, р а с т у щ и х под его 
пологом; состав этих растений отличается на разных фазах изменения 
дубравы . 

В малонарушенном лесу (II фаза) наибольший процент составляют 
корневищные растения , они ж е и наиболее!обильны, однолетники и с т е р ж -
некорневые отсутствуют. Большинство корневищных растений развивает 
поверхностную корневую систему. Основная масса деятельных корней 
лесных растений залегает на глубине 0—3 см (рис. 1). К о р н е в и щ а расте
ний расположены на разной глубине . В подстилке залегают корневища 
Stellaria holostea L . , Pulmonaria obscura D u m . , частично Asarum europaeum 
L . , на глубине 2—5 еле — корневища Convallaria mafalis L . , частично 
Asarum europaeum L . Имеют неглубокую корневую систему (0—2 см) 
Galeobdolon luteum Huds. Rubus saxatilis L . Подземная ярусность п р а к т и 
чески не в ы р а ж е н а . 

К растениям со сравнительно глубокой корневой системой (до 20— 
25 еле) относятся Ranunculus cassubicush., Stellaria holostea L . и некоторые 
другие . Б О Л Ь Ш И Н С Т В О описываемых растений имеет экстенсивную корнег 
вую систему. 

Д Л Я определения корненасыщенности почвы б р а л и монолиты с г л у б и 
ны до 20 см с п л о щ а д и 25x25 еле. Отмывание корней проводили послойно , 
через к а ж д ы е 5 еле, по методу Н . А. Качинского . У ч и т ы в а л и вес корней 
(рис. 2). О б щ а я корненасыщенность в слое 25x25x20 еле на II фазе со
ставляет 41,7 г (среднее из 10 измерений) . В слое 20 еле к о р н и распределе
ны довольно равномерно . 

П р и некотором н а р у ш е н и и фитоценоза (III фаза) главное место зани
мают длиннокорневищные лесные растения , хорошо переносящие увели
чение освещения: Carex pilosa Scop. и Aegopodium podagraria L . В отличив 
от участков малонарушенного леса здесь п о я в л я ю т с я однолетники 

4* 



52 Р. А. Карписонова 

и стержнекорневые растения , но их число и обилие незначительно, по-преж
нему преобладают корневищные растения . Изучение распределения корней 
трав в верхних 20 см почвы показывает , что деятельные к о р н и большин
ства растений расположены в горизонте 0—3 см (рис. 3). В отличие от 
участков I I фазы к о р н и большинства растений проникают г л у б ж е . По
верхностную корневую систему имеет Galeobdolon luteum Huds., но здесь 
он менее обилен. Большинство растений отличается интенсивно разви
той корневой системой, густо переплетающей почву, но не образующей 

Рис. 1. Вертикальная проекция корневых систем травянистых растений в ассоциации 
Quercetum pulmonariosum (II фаза); слева направо: 

Pulmonarict obscura, Galedbdolon luteum • Aearum europaeum, Ranunculus ca&svbicus, Stellaria holostea 

дернины. Особенно большую массу к о р н е в и щ в разных горизонтах р а з 
вивают Carex pilosa и Aegopodium podagraria. К о р н е в и щ а С. pilosa рас 
пространяются на глубине от 1 до 6 см, основная масса — на глубине 
2 см; корневища А. podagraria — на глубине от 2 до 8 см, основная мас
са — на глубине 3 см. Мелкие деятельные к о р н и этих растений расположе
ны главным образом в поверхностном (0—4 см) горизонте . С. pilosa может 
д а ж е образовать неплотную дернину . 

О б щ а я корненасыщенность в слое 2 5 x 2 5 x 2 0 см на I I I фазе составляет 
около 70,0 г. П о сравнению с малонарушенным лесом значительно возра
стает количество корней в верхнем слое (5 см). Распределение корней 
по горизонтам здесь менее равномерно. 

В I V фазе усиливается роль луговых растений, особенно з л а к о в . П о 
числу видов получают преобладание кис те корневые, но доминируют рых-
локустовые и стержнекорневые растения . Количество корневищных расте
н и й резко уменьшается , однолетники и плотнокустовые т а к ж е заметной 
р о л и в травостое не играют. 

В верхнем слое почвы (20 см) в этой фазе эдификатором я в л я ю т с я рых-
локустовые з л а к и , которые и определяют распространение корней осталь
ных растений. К о р н и большинства растений расположены н и ж е основного 
с л о я дернины (ниже 5—6 см), например Knautia arvensis(L.) Coult , Hyperi-
cum quadrangulum L . , Convallaria majalis, L . , Potentilla erecta (L . ) Hampe 
и д р . К о р н и Fragaria vesca L . , Viola canina L . пробивают дернину и у х о д я т 
в глубь почвы. В описываемых у с л о в и я х не наблюдается н и к а к о й я р у с н о -
сти подземных органов , преобладают г л у б о к о у к о р е н я ю щ и е с я виды. Т и 
пичные дубравные виды из травостоя исчезают почти полностью, отдельные 
э к з е м п л я р ы Carex pilosa, Convallaria mafalis н а х о д я т с я в угнетенном со
стоянии . Корненасыщенность верхних горизонтов почвы резко возрастает , 
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Фазы изменений у 

Рис . 2. Распределение массы корней в почвенном профиле 

особенно в слое 0—5 см, и достигает 87,6 г в объеме 25 x25 x20 см. Р а с п р е 
деление корней в слое 0—20 см крайне неравномерно . 

В V фазе наиболее распространены рыхлокустовые , плотнокустовые 
з л а к и и однолетники. Корневищные растения приурочены л и ш ь к пони
ж е н и я м микрорельефа . К о р н и з л а к о в густо переплетают верхний горизонт 

см 

Рис. 3. Вертикальная проекция корневых систем травянистых растений в ассоциации 
Quercetum aegopodioso-caricosum (III фаза); слева направо: 

Galeobdolon luteum, Aegopodium podagraria, Alchemilla sp., Geum rivale, Ajuga reptana, Carex pilosa 

почвы, у п л о т н я я его . Уплотнению способствует и значительное вытапты
вание , роль которого в городских п а р к а х очень велика . О б щ а я корнена
сыщенность верхнего с л о я (20 см) —103 г. Это с в я з а н о не только со значи
тельным задернением, но и с проникновением в этот слой большого к о л и 
чества мелких корней дуба , который в д а н н ы х у с л о в и я х развивает наибо
лее поверхностную корневую систему. 

И з сравнения рис . 1, 3 и 4 можно видеть, что д л я мал она рушенного леса 
х а р а к т е р н ы растения с поверхностной корневой системой экстенсивного 
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типа, которые по мере н а р у ш е н и я дубравы исчезают из травостоя ; их за
мещают растения с более глубокой корневой системой интенсивного типа . 
Д о л ь ш е в травостое дубрав сохраняются виды, обладающие глубокой кор 
невой системой, к а к , например , Ranunculus cassubicus L . , Stellaria holostea 
L . , Afuga reptans L . , Aegopodium podagraria L . 

РисТ4. Вертикальная проекция корневых систем травянистых растений в ассоциации 
Quercetum herbosum (IV фаза); слева направо: 

Bypericum quadrangulum, Luzula pilosa, Knautia arveneis, Convallaria rwjalti, Anihoxanihum odora-
tum, Vio/a canina Solidago virgaurea, Fragaria vesca, Artthoxanthum odoratum, PotentUla erecia. 

Некоторые виды со сравнительно г л у б о к о й корневой системой исчезают 
из травостоя у ж е п р и небольшом н а р у ш е н и и , сопровождающемся увеличе
нием освещения. К таким видам относятся Polygonatum officinale АН. , 
Asarum europaeum L . , Lathyrus vernus ( L . ) Bernh. Основная причина вы
падения этих растений — их тенелюбив (Петров , 1954; Новосельцева , 
1959). Т а к и м образом, возможность с о х р а н е н и я д у б р а в н ы х видов в новых 
фитоценотических у с л о в и я х , с о з д а ю щ и х с я п р и н а р у ш е н и и д у б р а в , зави
сит к а к от строения их корневой системы (чем она более м о щ н а я , г л у б о к а я , 
тем больше возможность сохранения растений) , т а к и от отношения расте
н и я к свету. 

В Ы В О Д Ы 

И з приведенных материалов можно сделать вывод, что изменения в 
растительном покрове дубрав и д а л ь н е й ш а я их гибель вызываются про
цессами, протекающими в сфере корневых систем. Осветление способствует 
проникновению под полог леса светолюбивых з л а к о в , которые, р а з р а с т а я с ь , 
вызывают задернение почвы. Увеличивающееся задернение ведет к от
теснению и гибели дубравного ш и р о к о т р а в ь я с е г о экстенсивной поверх
ностной корневой системой, неспособной р а з в и в а т ь с я в у с л о в и я х сильного 
задернения . Д у б сравнительно хорошо выносит задернение , но сильное 
задернение у х у д ш а е т его состояние, т а к к а к з л а к и вытесняют к о р н и дуба 
из верхних , наиболее благоприятных горизонтов . Отрицательное влияние 
задернения заключается не только в вытеснении корней дуба из поверхно
стных горизонтов , но и в корневых выделениях з л а к о в , а т а к ж е в измене
н и и состава почвенных микроорганизмов . Однако эти вопросы еще не 
изучены. Особенно ухудшается состояние дуба вплоть до р а з в и т и я ран-
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ней суховершинности в у с л о в и я х V фазы. Развитие ранней суховершин
ности в этих у с л о в и я х — не результат в л и я н и я какого-либо одного сильно 
действующего внешнего фактора (сильные морозы, нападение массового 
вредителя) , но следствие развития комплекса неблагоприятных д л я дуба 
условий . 

Т а к и м образом, в у с л о в и я х лесопарков светолюбивые луговые з л а к и 
я в л я ю т с я серьезными в р а г а м и дуба . Поэтому д л я сохранения дубравы в 
хорошем состоянии необходимо поддерживать в ней определенный свето
вой р е ж и м . Наиболее просто регулировать световой р е ж и м п р и помощи 
подлеска . Подлесок , сомкнутостью 0,4—0,6, способствует сохранению ос
новной фитоценологической обстановки д у б р а в , наиболее благоприятной 
д л я развития дуба . Т а к у ю сомкнутость подлеска необходимо поддерживать 
в л е с о п а р к а х Подмосковья . 
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Р И Т М Р А З В И Т И Я О С Н О В Н Ы Х 
С Е З О Н Н Ы Х Г Р У П П Р А С Т Е Н И Й П О Л У П У С Т Ы Н И 

В Р А Й О Н Е Д Ж А Н Ы Б Е К А 

Г. П. Белостоков 

Ритм развития растений неоднократно обращал внимание ботаников , 
которые касались в своих работах различных сторон этого сложного я в л е 
н и я . Изучение годичного ритма растений шло в значительной степени п о 
л и н и и определения воздействия на них внешних условий . Работами мно
гих исследователей было показано , что годичный ритм представляет 
с л о ж н у ю цепь чередующихся биологических процессов, взаимно с в я з а н 
ных и н а х о д я щ и х с я в соответствии с годовой климатической и формацион-
ной ритмикой (Любименко и В у л ь ф , 1924; Л а п ш и н а , 1928; К о ж е в н и к о в , 
1931; Викторов , 1941; Серебряков , 1947; Устинова , 1949; П р о з и н а , 1949, 
и др . ) . 

Н а м и изучен ритм сезонного развития 110 видов полупустыни на тер 
ритории Д ж а н ы б е к с к о г о стационара Академии н а у к СССР в течение 
1953 и 1954 гг . по методике И . Г. Серебрякова (1954). Полученные п р и этом 
данные позволяют по сходству ритма развития выделить следующие г р у п 
пы растений: 1) ранневесенние растения эфемерного типа (24 вида —21,8%); 
2) ранневесенние растения с удлиненным циклом развития (5 видов — 
4,6%); 3) раннелетние растения (42 вида — 38,2%), з а к а н ч и в а ю щ и е 
вегетацию перед наступлением летней засухи ; 4) длительно вегетиру-
ющие растения (38 видов — 34,5%); 5) растения с летней депрессией в 
развитии, пребывающие во время летней з а с у х и в анабиотическом со 
стоянии и заканчивающие ц и к л развития осенью (один вид — 0,9%). 

1. К р а н н е в е с е н н и м р а с т е н и я м э ф е м е р н о г о 
т и п а относится 8 видов эфемеров и 16 видов эфемероидов. П о х а р а к т е р у 
сезонного развития их можно разделить на две подгруппы: ранневесен
ние — Gagea pusilla, Tulipa biflora, Т. Biebersteiniana, Ceratocephalub 
orthoceras и д р . , цветущие в середине а п р е л я (в годы с з а т я ж н о й весной) и 
заканчивающие ц и к л развития в основном в начале м а я ; поздневесенние — 
Tulipa Schrenkii, Iris scariosa, Gagea bulbifera, Astragalus brachylobus 
и д р . , цветущие в конце а п р е л я и оканчивающие вегетацию в конце м а я . 
Все эфемероиды в течение 6—9 месяцев представлены л и ш ь подземными 
органами и используют благоприятные у с л о в и я весны и осени д л я быстрого 
развития побегов, цветения и плодоношения . Растения формируют под 
землей своеобразные вегетативные органы в виде л у к о в и ц , корневых к л у б 
ней, стеблеклубневых образований, которые имеют почки и побеги возоб
новления и содержат запасные питательные вещества. Т а к и е органы дают 
возможность молодым побегам развиваться п р и полном отсутствии над
земных побегов и ассимилирующих листьев до полного формирования 
цветков и соцветий. Подобный ритм р а з в и т и я позволяет заключить , что 
рассматриваемые растения я в л я ю т с я типичными мезофитами, которые в 
у с л о в и я х засушливого климата приспособились к весенне-осенней веге
тации п р и умеренной температуре и достаточном количестве в л а г и . 

2. Р а н н е в е с е н н и е р а с т е н и я с у д л и н е н н ы м 
ц и к л о м р а з в и т и я разделяются на две подгруппы: быстро отцве
тающие, но долго сохраняющие зеленые л и с т ь я ; рано зацветающие и дли
тельно цветущие . 

К первой подгруппе относятся Сагех uralensis, С. supina, Spiraea 
hypericifolia. Они отцветают в середине и л и конце м а я . Л и с т ь я у них р а з 
виваются в основном после цветения и засыхают с конца июня по август . 
Это создает впечатление, что побеги развиваются в два этапа: р е п р о д у к -
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тивный и вегетативный, которые сменяют один другого в течение вегета
ционного периода: в конце весны полное развитие получают генеративные 
побеги, а затем вегетативные. 

К о второй подгруппе относятся из многолетних растений Nonea 
pulla, а из однолетних — Ceratocarpus arenarius. Эти растения начинают 
развиваться рано весной и цветут одновременно с ростом стеблей, причем, 
цветение заканчивается иногда в августе . Раннее и продолжительное цве
тение проходит р а з л и ч н о . У Nonea по мере роста стебля последователь
но возникают в п а з у х а х листьев новые цветки , тогда к а к у Ceratocarpus 
длительное цветение объясняется развитием второй генерации п о 
бегов. 

3. Р а н н е л е т н и е р а с т е н и я заканчивают вегетацию перед 
наступлением летней з асухи . И з однолетних к этой группе относятся 
Lappula stricta, Descurainia Sophia и д р . , из двулетних — Onosma tinctori-
ит, Erysimum versicolor, из многолетних — Stipa Lessingiana, Festuca 
sulcata и д р . Эти растения в зависимости от степени использования веге
тационного периода разделяются на две подгруппы: растения , оканчиваю
щие вегетацию перед наступлением летней з а с у х и и в этом году больше не 
вегетирующие (Pyrethrum achilleaefolium, Serratula xeranthemoides, Ferula 
caspica и др . ) ; растения , оканчивающие вегетацию перед наступлением 
летней з а с у х и и вновь вегетирующие осенью (Koeleria gracilis, Potentilla 
canescens). 

Вегетационный период более полно используется растениями второй 
подгруппы. Д л я большинства растений первой подгруппы х а р а к т е р н о то , 
что они в течение всего года и л и нескольких лет находятся в состоянии 
укороченных розеточных побегов, а затем развивают генеративные стеб
л и . Т а к о й ритм необходимо рассматривать к а к приспособление растений к 
з асушливым условиям полупустыни, не позволяющим закончить ц и к л 
развития в более короткий срок . Поэтому все многолетние растения , от
носящиеся к данной подгруппе , обладают ди- и полициклическими побега
ми. Полнота использования вегетационного периода растениями второй 
подгруппы достигается тем, что после завершения развития надземных 
побегов начинают расти подземные побеги и л и вновь образуются озимые 
побеги. У многих растений этой подгруппы (Aneurolepidium ramosum, 
Bromus inermis, Arenaria longifolia, Phlomis tuberosa и др . ) после оконча
н и я роста надземных побегов подземные побеги п р о д о л ж а ю т расти, я в л я я с ь 
органами возобновления . Интенсивность и продолжительность роста под
земных побегов не уступает надземным. Образование озимых побегов и л и 
пролептически р а с к р ы в а ю щ и х с я почек я в л я е т с я обычным д л я большин
ства растений этой подгруппы. 

4. Д л и т е л ь н о в е г е т и р у ю щ и е р а с т е н и я заканчива 
ют вегетацию в конце августа , сентябре и д а ж е октябре . Сюда относятся 
38 видов. Среди н и х не встречаются растения , имеющие ди- и п о л и ц и к л и 
ческие побеги. Большинство многолетних растений этой г р у п п ы обладает 
моноциклическими побегами, например , Astragalus virgatus, Asparagus 
officinalis, Medicago romanica, Linosyris glabrata и д р . У растений этой 
группы рост протекает в различных формах . У одних беспрерывно растет 
г л а в н а я ось (преимущественно однолетние растения , а из многолетних — 
Astragalus virgalus); у д р у г и х наблюдается продолжительное ветвление в 
вегетативной сфере (Medicago romanica); у третьих — ветвление в генера
тивной сфере (Limonium sareptana). В зависимости от х а р а к т е р а цветения 
все растения этой г р у п п ы можно разделить на т р и части: рано зацветающие 
и быстро отцветающие (Asparagus officinalis), рано зацветающие и долго 
цветущие (Astragalus virgatus), поздно зацветающие и долго цветущие-
(Limonium sareptana, Linosyris glabrata). 
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5. К р а с т е н и я м с л е т н е й д е п р е с с и е й в р а з в и 
т и и п р и н а д л е ж и т один вид — Artemisia pauciflora, у которой весной р а з 
виваются молодые побеги с небольшими многочисленными листьями , за
с ы х а ю щ и м и к н а ч а л у засушливого периода, после чего растение впадает 
в состояние относительного «покоя». Осенью растение вновь оживает , п р и 
ч е м побеги не образуют листьев , но формируют цветки . Затем наступает 
плодоношение, после чего побеги отмирают, оставляя ж и в ы м и базальные 
части . 

Приведенные данные показывают, что сезонные группы растений вы
работались исторически, путем длительного эколого-филогенетического 
р а з в и т и я мезо-ксерофитных растений в у с л о в и я х полупустыни. З н а н и е 
«биологических особенностей выделенных сезонных г р у п п растений имеет 
•существенное значение д л я их интродукции. 
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И З М Е Н Е Н И Е А З О Т И С Т Ы Х В Е Щ Е С Т В 
П Р И С О З Р Е В А Н И И З Е Р Н О В О К М Н О Г О Л Е Т Н Е Й 

П Ш Е Н И Ц Ы 

С М. Соколова 

В задачу настоящего исследования входило изучение изменений азо
тистых веществ в созревающем зерне многолетней пшеницы М-2 (Triticum 
agropyrotriticum Cicin subsp. регеппе). Определения вели в следующие фа
зы спелости: н а л и в (зерна имели зеленоватый цвет и ж и д к и й , водянистый 
эндосперм), молочная , восковая и п о л н а я спелость . В собранном материа
ле ( у р о ж а й 1958 г.) были проведены определения влажности , общего азо
та — микрометодом К ь е л ь д а л я , небелкового азота — в растворе после осаж
д е н и я белков трихлоруксусной кислотой; белковый азот о п р е д е л я л и по 
разности между общим и небелковым. Аминокислоты определяли методом 
б у м а ж н о й хроматографии . Д л я выделения ф р а к ц и й альбуминов , глобули
нов , глиадинов и глютелинов использовали метод последовательного из
влечения , основанный на различной растворимости этих ф р а к ц и й в разных 
растворителях : солевых растворах , спирте и щелочи (Осборн, 1935). 
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Изучению пре вра щений азотистых веществ п р и созревании семян по 
с в я щ е н о много работ. В частности, Е . В . Колобкова (1960) в созревающих 
зародышах и эндосперме шпенично-пырейного гибрида 599 о б н а р у ж и л а 
уменьшение количества н и з к о м о л е к у л я р н ы х и увеличение с о д е р ж а н и я 
высокомолекулярных азотистых веществ. В созревающих зародышах и 
эндосперме остается некоторое количество свободных н и з к о м о л е к у л я р н ы х 
азотистых соединений. В процессе созревания в эндосперме увеличивается 
содержание спирто- и щелочнорастворимых ф р а к ц и й азота; в зародыше на
блюдалась обратная картина — сильное увеличение с о д е р ж а н и я глобули
нов и резкое уменьшение с о д е р ж а н и я щелочнорастворимых белков . 

Наибольшее количество свободных аминокислот отмечено д л я зароды
ш а . В эндосперме пшеницы на ранних стадиях было обнаружено 9—10 
аминокислот , к полной спелости количество аминокислот уменьшилось . 
Это уменьшение свободных аминокислот соответствует постепенному зату
ханию синтеза белков в семени к концу созревания . 

Р е з у л ь т а т ы н а ш и х определений показывают , что на ранних фазах р а з 
вития зерна наблюдается повышенное процентное содержание общего азо 
та . Затем отмечено незначительное уменьшение с о д е р ж а н и я азота до вос
ковой спелости (с 3,17 до 2,94%). К фазе полной спелости заметно неко
торое увеличение с о д е р ж а н и я общего азота (табл. 1). 

Т а б л и ц а 1 

Изменение содержания общего, белкового и небелкового азота 
в зерне многолетней пшеницы М-2 

Азот 

Фаза спелости 
общий небелковый белковый Сырой 

Фаза спелости 
в % к аб
солютно 
сухому 

веществу 

в % к аб
солютно 
сухому 

веществу 

в % к 
общему 

в % к аб-
эолютно 
сухому 

веществу 

в % к 
общему 

протеин 
(Nx6,25) 

3,17 1,03 32,5 2,14 67,5 19,81 
Молочная спелость . . . . 3,25 0,48 14,7 2,77 85,2 20,31 
Восковая спелость . . . . 2,94 0,45 15,3 2,49 84,7 18,38 

2,99 0,32 10,6 2,67 89,6 18,69 

Количество небелкового азота в зерне многолетней пшеницы умень
шается по мере созревания . Это особенно отчетливо видно, если в ы р а з и т ь 
количество небелкового азота в процентах к общему азоту . Содержание 
небелковых азотистых веществ, равное п р и наливе зерна 32,5%, по мере 
с о з р е в а н и я постепенно понижается и ко времени полной спелости дости
гает 10,6% общего количества азотистых веществ. 

Количество белкового азота по мере созревания зерна непрерывно 
увеличивается . Содержание белка по фазам спелости у многолетней пше
ницы М-2 колеблется в пределах 18,4—20,3% против 14—16% у озимой 
пшеницы. Количество общего азота в л и с т ь я х многолетней пшеницы в пе 
риод налива непрерывно с н и ж а е т с я . Т а к , в фазу выхода в т р у б к у количество 
общего азота в л и с т ь я х было 2,95%, а ко времени н а л и в а — л и ш ь 1,39%, 
т. е. уменьшилось в 2 раза , т а к к а к , очевидно, азот транспортируется ив 
листьев в генеративные органы. 

В ходе созревания изменяется качественный и количественный состав 
аминокислот (табл 2V 
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Т а б л и ц а 2 

Содержание свободных аминокислот в зерне 
многолетней пшеницы М-2 

Налив Молочная 
спелость 

Восковая 
спелость 

Полная 
спе

лость 

+ + 
Аргинин + Следы 
Аспарагиновая кислота . . +++ +++ + + 
Серии 4-4- 1 1 + 

• Глицин + 1 1 Следы 
Глютаминовая кислота . . ++ 4-4- » 

Треонин \ + 1 

+++ +++ + + 
+ + Следы 

Тирозин-триптофан . . . . » 

а-аминомасляная кислота ++ ++ 
+ 

+ + 
+ + 
+ + + + 

Контроль с концентрацией М/ЮО обозначается ++; меньше, чем контроль, +; 
больше 4-++: знаком минус обозначается отсутствие аминокислот. 

Максимальное число (14) аминокислот было обнаружено в фазу молоч
ной спелости. В наибольшем количестве содержались аспарагиновая и 
глютаминовая кислоты, серии, а л а н и н , глицин , а - аминомасляная кислота^ 
которые имеют большое значение в белковом обмене. Н е обнаружены в 
зерне аминокислоты, л и з и н и гистидин. 

П р и созревании зерна число аминокислот уменьшилось и в фазу п о л 
ной спелости снизилось до п я т и . Аргинин , глицин , глютаминовая и а-
аминомасляная кислоты, валин , пролин , фенил-аланин исчезли полностью. 

В процессе созревания содержание азотистых веществ, извлекаемых 
10%-ной NaCl, уменьшилось в 1,5 ра за (см. рисунок) . Снизилось содержа
ние небелкового и белкового азота , извлекаемого данным растворителем. 
Количество альбуминов уменьшилось с 0,18 до 0,10% абсолютно сухого 
вещества. Количество глобулинов , очень низкое у многолетней пшеницы 
М-2, по мере созревания немного возрастает (с 0,06 до 0,09% на 1 г абсо
лютно сухого вещества) . В то ж е время количество глиадина возрастает 
примерно в 2 р а з а . Количество глютелинов немного увеличивается к 
фазе восковой спелости. Увеличение с о д е р ж а н и я азота глиадина и глюте-
л и н а отражает процесс формирования клейковины в зерне . С о д е р ж а н и е 
неэкстрагируемого азота в процессе созревания уменьшается . 

Е щ е более отчетливо выступают изменения в растворимости белков п р и 
созревании, если рассматривать количество отдельных ф р а к ц и й , в ы р а ж е н 
ное в процентах к общему количеству азота! (табл. 3). 

Азот альбуминов в фазу налива составляет 5,6% общего азота , а в ф а з у 
полной спелости — 3,2%. Н а глобулины приходится с а м а я незначитель
н а я часть ; т а к , в начале налива она составляет л и ш ь 1,9%, а в фазе п о л н о й 
спелости — 2,9% общего азота . 

Ф р а к ц и я глиадина , очень небольшая в фазу налива (22,4%), достигает 
максимума в фазу восковой спелости (59,4%). Количество азота глютели-
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Палив Молочная Восковая Полная 
спелость спелость пелостЬ 

Изменение форм азота в созревающем зерне многолетней пшеницы М-2 
1 — глиадин; 2 — глютелин ; 3 — остаток; 4 — альбумин; б — глобулин 

Т а б л и ц а 3 
Изменение содержания азота в зерне многолетней пшеницы М-2 

(в % к общему азоту) 

Фаза созревания 

Форма азота молочная восковая полная 
налив спелость спелость спелость 

Азот, экстрагируемый 10%-ной NaCl: 
9,1 8,0 7,4 6,4 
7,7 9,2 6,7 6,1 
5,6 7,0 4,1 3,2 
1,9 2,1 2,7 2,9 

Азот, экстрагируемый 0,2%-ной 
15,1 15,1 15,6 20,0 18,1 

Азот, экстрагируемый 70%-ным эти
22,4 ловым спиртом (глиадин) . . . . 22,4 23,5 59,4 51,1 

Леэкстрагируемый азот (остаток) . 12,0 11,3 12,2 10,6 



62 И. П. Игнатьева 

нов в процентах к общему азоту увеличивается с 15 ,1% в фазу налива д о 
20% в фазу восковой спелости, а затем наблюдается некоторое с н и ж е н и е 
до 1 8 , 1 % . Ф р а к ц и я неэкстрагируемого азота уменьшается с 12% в фазу 
налива до 10,6% в фазу полной спелости. 

Закономерное снижение с о д е р ж а н и я небелкового азота и белкового 
азота , переходящего в солевые растворы, по мере созревания зерна пше
ницы и нарастание п р и этомспирто- и щелочнорастворимых фракций неод
нократно отмечалось в литературе (Петров, 1938; К н я г и н и ч е в , 1958 и 
др. ) -

Отмеченные изменения состава белковых фракций п р и созревании з е р 
на пшеницы у к а з ы в а ю т на то, что принципиальных различий в этом п р о 
цессе у многолетней пшеницы от обычных сортов пшеницы нет. 

В Ы В О Д Ы 

1. В ходе созревания зерна многолетней пшеницы изменяется качест
венный и количественный состав свободных аминокислот . М а к с и м а л ь н о е 
их число (14) обнаружено в фазу молочной спелости. П о мере с о з р е в а н и я 
число аминокислот уменьшается . Глицин , глютаминовая и а -аминомасля
н а я кислоты, пролин , валин , аргинин , фенил-аланин исчезают полностью. 

2. В созревающем зерне уменьшается содержание альбуминов , аб
солютное содержание глобулинов несколько увеличивается . Р е з к о воз
растает содержание глиадинов . Количество глютелинов возрастает незна
чительно . Снижается количество веществ, не извлекаемых растворите
л я м и . 
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Главный ботанический сад 
Академии наук СССР 

Ж И З Н Е Н Н Ы Й Ц И К Л PYBETHBUM BOSEUM М. . В» 

И. П. Игнат ъ»е-в а 

Pyrethrum roseum М. В . (пиретрум розовый, и л и р о з о в а я ромашка) — 
многолетнее растение семейства сложноцветных, в диком виде распростра 
ненное на л у г а х в субальпийской и отчасти альпийской з о н а х гор К а в к а з а , 
Малой Азии и И р а н а . 

В соцветиях и л и с т ь я х Р. roseum содержится сильнодействующий на 
беспозвоночных животных контактный я д пиретрин , препараты которого 
известны к а к одно из в а ж н е й ш и х универсальных средств борьбы с п а р а з и 
тами человека и животных , а т а к ж е с вредителями растений. Р о м а ш к а р о 
з о в а я известна в к у л ь т у р е к а к декоративное и инсектицидное растение . 

В настоящей статье излагаются результаты работы по изучению онто
генеза Р. roseum, прослеженного с 1952 по 1959 г . в Московской сельско -
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хозяйственной академии им. К . А. Тимирязева на растениях , полученных 
путем семенного р а з м н о ж е н и я . 

В первый год ж и з н и п р и посеве семян в п а р н и к (конец мая) массовые 
всходы п о я в л я ю т с я на 5—6-й день после посева (рис . 1, а). Семенная обо
лочка выносится на поверхность почвы. Д л и н а проростка — 1,2 см. Г и п о -
котиль в ы р а ж е н четко (длина — 0,4 см). Семядоли сидячие , овальные, . 

Рис. 1. Строение сеянцев на ранних этапах развития: 
а — проростки; б — сеянец в фаэе двух листьев; бх — придаточные корни; в — сеянец 

вфаэе четырех листьев; в, — побег в пазухе первого листа; вг — система главного 
корня; в,— придаточные корни на гипокотиле 

0,3 см длины, 0,15 см ш и р и н ы , гладкие , плотные, темно-зеленые. Ветвле 
ние к о р н я начинается п р и появлении зачатка первого листа . Ч е р е з 9—10 
дней после п о я в л е н и я всходов развертывается первый настоящий лист . 
Ра змеры семядолей увеличиваются до 1,4 см длины и 0,4 см ш и р и н ы ; р а з 
вивается черешок . В этой фазе проростки имеют 4—6 корней второго по
р я д к а . В фазе двух настоящих листьев (рис . 1, 6) число боковых корней 
увеличивается до 15; на гипокотиле п о я в л я ю т с я придаточные корни , за 
ложение которых происходит в акропетальном н а п р а в л е н и и . В фазе-
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•четырех листьев (рис. 1, в) семядоли вырастают до 2,3—2,5 см длины и 
0,4—0,6 см ш и р и н ы и у некоторых растений начинают отмирать . Обычно 
продолжительность ж и з н и семядолей не превышает 45 дней. М е ж д о у з л и я 
•стебля укороченные. Л и с т ь я длинночерешковые, перисто-рассеченные, го
л ы е , листовые п л а с т и н к и тонкие . Ч и с л о сегментов возрастает от четырех 
у первого листа до девяти у четвертого. П е р в ы й и второй л и с т ь я в этой фазе 

крупнее д р у г и х . В п а з у х а х н и ж н и х 
листьев трогаются в рост почки . У 
некоторых растений в пазухе пер 
вого листа начинает развиваться 
побег (рис. 1, вх). 

К о р н е в а я система растений 
представлена главным корнем 
(рис. 1, в 2 ) , который играет основ
ную роль в питании, и небольшим 
числом придаточных корней (рис. 
1, <?3). Главный корень , длиной 
5—8 см, имеет от 6 до 15 хоро
шо ветвящихся тонких корней 
второго п о р я д к а . Придаточные 
к о р н и толстые, неветвящиеся . К 
середине августа строение и разме
ры главного к о р н я существенно 
не меняются (рис. 2, а), но его роль 
в питании сильно уменьшается . 
Корневое питание растений осуще
ствляется главным образом прида
точными корнями , скученно распо
ложенными на гипокотиле , число 
которых достигает 15—17. Они 
темно-коричневые, крепкие , у п р у 
гие , длиной 18—20 см, с хорошо 
развитыми мочками (рис. 2, б). 
Н а стебле вегетативной части г л а в 
ного побега в акропетальном на
п р а в л е н и и п р о д о л ж а ю т з а к л а д ы 
ваться корни . 

Н а д з е м н а я часть растений пред
ставлена прикорневой розеткой 
из 9—11 к р у п н ы х листьев , длиной 
20—25 см, ш и р и н о й 13—15 см, 
состоящих из 7—9 сегментов. Ф о р 
ма листовой п л а с т и н к и у с л о ж н я е т 
с я ; глубина надрезов на сегментах 
увеличивается , п о я в л я ю т с я сег
ментики. К этому времени нижние 
листья у ж е отмирают и в их п а з у 
хах развиваются маленькие белые 
п о ч к и (рис. 2, в). 

К концу первого года ж и з н и (октябрь) большинство растений остается 
в состоянии прикорневой розетки, состоящей из 15—20 листьев . В п а з у х а х 
н и ж н и х отмерших листьев в акропетальном н а п р а в л е н и и развивается 
6—7 розеточных побегов второго п о р я д к а . У небольшого числа растений 
рост главного побега заканчивается заложением соцветия . Генеративная 
ч а с т ь побега имеет высоту 25—30 см. Побеги второго п о р я д к а (6—7) 

Рис . 2. Строение подземной части растения 
(август первого года жизни): 

а — главный корень; Г б — придаточный корень; 
— пазушная почка 
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развиваются в п а з у х а х верхних листьев розетки , б л и ж а й ш и х к генератив
ной части . Т а к и м образом, д л я скороспелых растений х а р а к т е р н о б а з и -
петальное направление ветвления в системе розетки . 

К о р н е в а я система представлена в основном придаточными к о р н я м и , 
образовавшимися на гипокотиле и стебле вегетативной части главного побе
га . Главный корень еще существует, но составляет в среднем л и ш ь 7г© 

Рис. 3. Характер возобновления растений: 
а — растение, ушедшее под эиму в состоянии розетки; б — растение с перези

мовавшим соцветием 

часть корневой системы растения . Гипокотильные корни и наиболее с т а 
рые из корней , ра з вившихся на вегетативной части главного побега (всего 
14—20), равны по величине (длина — 20—25 см, диаметр — 0,2—0,25 см) 
и имеют сходное строение. В верхней половине главного побега развивают
с я густые мочки — тонкие к о р н и второго, третьего и четвертого п о р я д к о в ; 
расположенные выше придаточные к о р н и еще не ветвятся . 

Основание главного побега втянуто в почву н а глубину 1,5—2,5 см 
теми ж е придаточными к о р н я м и (специальных втягивающих корней нет ) . 

Н а второй год ж и з н и отрастание начинается в апреле (от 4 до 28 а п р е 
л я , в зависимости от метеорологических условий) . Х а р а к т е р возобновле
н и я зависит от фазы, в которой растение у ш л о в зиму . Б о л ь ш и н с т в о расте
ний находится в это время в состоянии розетки . В течение зимы все взрос
лые л и с т ь я отмирают полностью; с о х р а н я ю т с я л и ш ь наиболее молодые 
л и с т ь я с неразвернувшейся пластинкой , з а к р ы в а ю щ и е верхушечные поч
к и главного побега и побегов второго п о р я д к а (рис. 3, а). П р и глубине 
в т я г и в а н и я основания главного побега на 1,5—2,5 см его верхушечные поч
к и находятся на уровне поверхности почвы и л и немного н и ж е , в е р х у ш е ч 
ные ж е почки побегов второго п о р я д к а , к а к п р а в и л о , с п р я т а н ы в почве . 
В первую очередь начинают расти верхушечные почки г л а в н о й розетки , 
несколько позже — п о ч к и побегов второго п о р я д к а и почки , расположен
ные в п а з у х а х верхних листьев главной розетки, и наконец , п о ч к и побегов 
третьего п о р я д к а . 

б Бюллетень Главного ботанич. сада, в. 44 
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У некоторых растений поздней осенью предыдущего года на г л а в 
ном побеге успевает з а л о ж и т ь с я соцветие, но междоузлия стебля 
генеративной части не удлиняются в с в я з и с наступлением холодов. 
Соцветие остается скрытым в туго свернутых пластинках верхних листьев . 
В этом случае генеративная часть побега зимует (рис. 3, б). Весной рост 
начинается с удлинения междоузлий . Возобновление в обоих с л у ч а я х 
моноподиальное . 

Однако у некоторых растений генеративная часть главного побега раз 
вивается осенью. П р и наступлении морозов она отмирает, и весной начина
ют рост верхушечные почки побегов второго порядка (возобновление 
симподиал ьное) . 

У ж е весной второго года ж и з н и растения можно размножать вегета
тивно , отделяя нижние розеточные побеги второго по р ядка (4—5) с не
большим числом придаточных корней, образовавшихся на стебле вегета
тивной части главного побега. , 

В конце а п р е л я — начале м а я у растений, н а х о д я щ и х с я в состоянии 
розетки , на главном побеге закладываются соцветия и начинается рост ге
неративной части . Н а четыре-пять дней позже закладываются соцветия на 
побегах второго п о р я д к а . К о р н е в а я система удлиняется до 30 см. Прида
точные корни , образовавшиеся в конце предыдущего года, начинают вет
виться ; выше, на вегетативной части главного побега, развиваются новые 
придаточные корни (длина — 0,8—1 см). 

В начале третьей декады мая главный побег достигает 25—30 см высо
т ы ; соцветие в это время скрыто в верхних вертикально стоящих л и с т ь я х . 
Ч е р е з 9—10 дней побег достигает 40 см высоты, п р и к р ы в а ю щ и е листья 
расходятся и освобождают соцветие, у которого окрашиваются язычко
вые цветки . В первых числах июня высота побега достигает 70 см и на нем 
начинается цветение. Спустя пять-шесть дней зацветают побеги второго 
п о р я д к а . «Весенние» листья вегетативной части главного побега и побегов 
второго порядка отмирают. Стебель генеративной части побегов полый, 
ребристый; листья изменяются от черешковых до сидячих , редуцируются 
сегментики, уменьшается число сегментов и их размеры (рис. 4, б—г). 
Несмотря на одновременность наступления цветения, х а р а к т е р развития 
и строение побегов второго порядка не одинаковы. Н и ж н и е побеги (6—7) 
з а л о ж е н ы в предыдущем году и развиваются по типу дициклических ; 
верхние (5—7) — моноциклические . 

Дициклические побеги крупные (диаметр генеративной части — 0,7 см, 
высота — около 70 см, число листьев — 18). Они нередко фасцииро-
ваны, что выражается в небольшом уплощении стебля , увеличении ребри
стости и нарушении правильности листорасположения . У некоторых из них 
фасциация п р о я в л я е т с я т а к ж е в расширении л о ж а соцветия и некотором 
уплощении его в вертикальной плоскости. Диаметр соцветий — 5—7 см. 
Генеративная часть побегов ветвится, боковые оси (4—6) развиваются 
в ее средней зоне между 9-м и 14-м листами . В п а з у х а х нижних и верхних 
листьев почки остаются спящими. К а ж д а я из боковых осей заканчивается 
одним соцветием. Вегетативная часть у дициклических побегов в ы р а ж е н а 
очень хорошо и т а к ж е ветвится . В п а з у х а х самых нижних листьев имеется 
2—4 генеративных побега третьего порядка (высота 22—45 еле, диаметр — 
0,3 см, число листьев — 14—16). Фасциированных побегов среди них нет. 
Моноциклические побеги развиты значительно слабее дициклических 
(диаметр — 0,3 см, высота — 60—65 см, число листьев — 12—14) и не вет
в я т с я . Ф а с ц и а ц и я у них т а к ж е не п р о я в л я е т с я . Вегетативная часть у 
верхних побегов не развита вообще, у н и ж н и х — очень м а л а . 

В начале третьей декады июня , когда цветение у побегов второго п о р я д 
к а подходит к концу , зацветают боковые ветви генеративной части дицик-
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лических побегов и побеги третьего п о р я д к а . Диаметр соцветий этих побе
гов не превышает 4,5 см. В среднем на растении развивается около 
60 соцветий. 

Продолжительность периода декоративной ценности — 25—28 дней . 
В конце июня соцветия буреют, я зычковые цветки подсыхают, и хотя 

Рис. 4. Изменение формы листьев на побеге второго порядка: 
а — розеточные листья; б — г — листья на генеративной части 

отдельные соцветия еще с о х р а н я ю т свежесть , растения теряют привлека 
тельность . В конце фазы цветения на основании н и ж н и х побегов второго 
п о р я д к а п о я в л я ю т с я первые придаточные корни , заложение и развитие 
которых идет в акропетальном направлении . 

В начале второй декады июля созревают семена на главном побеге и 
побегах второго п о р я д к а . Спустя 10—15 дней заканчивается созревание 
семян на всех побегах , а из соцветий, созревших в первую очередь, 
семена высыпаются . После созревания генеративная часть побегов н а ч и 
нает отмирать в базипетальном н а п р а в л е н и и . 

6 Бюллетень Главного ботанич. сада. в. 44 
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В конце и ю л я п о я в л я ю т с я первые побеги возобновления . Они р а з в и 
ваются на вегетативной части побегов второго пор ядка из п а з у ш н ы х почек 
верхних отмерших листьев . Л и с т ь я побегов возобновления имеют д л и н 
ные этиолированные черешки и слаборазвитые листовые п л а с т и н к и — 
следствие значительного затенения внутри куста . 

У дициклических побегов, имеющих несколько генеративных побегов 
третьего п о р я д к а , которые развиваются в п а з у х а х н и ж н и х листьев розет
ки , побеги возобновления третьего п о р я д к а образуются из почек распо

ложенных выше листьев . У генеративных 
побегов третьего п о р я д к а начинается 
рост п а з у ш н ы х почек. 

Большинство побегов второго п о р я д к а , 
а часто и все 12—14 побегов, м о ж н о 
отделить от стебля главного побега с н е к о -
т о р к м числом придаточных корней (по
следние представлены 1—3 корнями , обра
зовавшимися на стебле вегетативной части 
главного побега и 3—5 к о р н я м и д а н н о -

2см 

Рис. 5. Генеративный побег вто
рого порядка (конец второго года 

жизни): 
а — отмершая генеративная часть; б — 
вегетативный побег третьего порядка; 
в — зачаточный побег третьего порядка; 
г — придаточные корни побега второго 

порядка 

Рис. 6. Характер возобновления побе
га второго порядка (весна третьего 

года жизни): 
а — остатки отмершей генеративной части; 
б — вегетативная^часть; в — побег возобнов
ления (третий порядок); г — опробковевшая 
поверхность; д — почка четвертого порядка 

го побега) . Д л я этого следует выломать основание побега второго п о р я д к а 
и осторожно в ы т я г и в а т ь его корни из общей массы корней , постепенно 
распутывая их . 

В конце второго года ж и з н и надземная часть растений состоит из 
20—40 розеточных побегов третьего п о р я д к а (рис. 5). Генеративная часть 
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(рис . 5, а) отмирает. Четыре побега возобновления третьего п о р я д к а 
(рис . 5, б) развиваются в п а з у х а х верхних розеточных листьев , н и ж е распо
л о ж е н ы два зачаточных побега (рис . 5, в). Ч и с л о придаточных корней — 18. 
Глубина втягивания основания главного побега в почву — 3,5—4 см, 
а побегов второго порядка — 3—3,5 см. Генеративная часть главного побе
га естественно отмирает к концу второго года. В течение зимы отмирает 
т а к ж е и стебель вегетативной части . В нем образуется з а к р ы т а я или от
к р ы т а я полость , поверхность которой у большинства растений вскоре 
пробковеет . 

Н а л и ч и е центральной полости и опробковение ее поверхности п о з в о л я 
ет разделить растение по числу побегов второго по р ядка без образования 
б о л ь ш и х ран , т ак к а к места отлома очень невелики . 

Н а третий год ж и з н и отмершая генеративная часть побега второго по
р я д к а еще полностью не р а з р у ш и л а с ь (рис . 6, а). У большинства побегов 
процесс отмирания временно л о к а л и з у е т с я , не распространяясь на веге
тативную часть . Стебель вегетативной части (рис. 6, б) утолщен (диаметр — 
1,4 еле), т к а н и свежие и здоровые. Д в а побега возобновления расположе
ны вверху вегетативной части. Н и ж н и е листья этих побегов отмирают 
еще зимой; развертываются листовые пластинки перезимовавших молодых 
листьев . Более крупные побеги второго п о р я д к а имеют 4—5 побегов возоб
н о в л е н и я . Х а р а к т е р н о , что в с в я з и с затенением внутри куста побеги возоб
н о в л е н и я развиваются с периферийной стороны побегов второго п о р я д к а . 
Ч и с л о придаточных корней у побегов второго п о р я д к а варьирует от 12 до 
70, в зависимости от местоположения последних на главном побеге. 
У н и ж н и х побегов развивается большее число корней . 

В фазе массового цветения число генеративных побегов варьирует от 
20 до 40; л и ш ь немногие слаборазвитые (не более 10%) остаются в вегета
тивном состоянии. Н а побеге второго п о р я д к а развивается 2—4 генератив
н ы х побега (рис. 7). И х величина и строение не одинаковы. Н и ж н и е по
беги крупнее (диаметр — 0,45—0,5 см, высота — 73—83 см, число листь 
е в — 14). Они фасциированы с ветвящейся генеративной частью. Х а р а к т е р 
ветвления такой ж е , к а к у годичных побегов предыдущего года. Ч и с л о 
боковых осей — 2—6. Вегетативная часть побегов не ветвится . 

В первую очередь распускаются соцветия на побегах третьего п о р я д к а 
(диаметр соцветий — 5 см), а спустя 10—13 дней — на боковых осях (диа
метр соцветий — 3 мм). В среднем на растении развивается около 45 со
цветий , т . е. меньше, чем в предыдущем году. 

Г л а в н ы й корень и гипокотильные к о р н и отмирают. Придаточные кор
ни , развившиеся внизу вегетативной части главного побега, еще с о х р а н я 
ют жизнедеятельность , но г л а в н а я роль в корневом питании принадле
ж и т придаточным к о р н я м на побегах второго п о р я д к а . П о я в л я ю т с я пер
вые придаточные корни на побегах третьего п о р я д к а (рис. 7, д). 

В течение лета медленно развивается процесс отмирания тканей стебля 
вегетативной части главного побега , распространяясь на древесину и 
к о р у . Вследствие этого самые верхние моноциклические побеги второго по
р я д к а , д л я которых характерно отсутствие вегетативной части и придаточ
н ы х корней , отмирают. У моноциклических побегов, расположенных 
н и ж е (3—4), имеется слабо в ы р а ж е н н а я вегетативная часть и небольшое 
ч и с л о (3—5) придаточных корней . В силу этого в течение года у них р а з 
вивается один-два побега возобновления. К концу третьего года ж и з н и , 
когда вегетативная часть упомянутых побегов второго п о р я д к а разрушает 
с я , отмирают и образовавшиеся на ней побеги третьего п о р я д к а . Т а к и м 
образом, от 12—14 побегов второго порядка , которые представляли над
земную часть растений в предыдущем году, остается л и ш ь 5—7 н и ж н и х 
побегов . 

б* 
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Н а вегетативной части таких побегов (рис. 8, а) развиваются побеги 
третьего п о р я д к а (рис. 8, а2), генеративная часть которых отмерла, а на 
короткой вегетативной части развиваются побеги и почки четвертого п о р я д 
ка (рис. 8, б). К о р н е в а я система представлена придаточными к о р н я м и н а 

Рис. 7. Строение побегов второго и третьего порядков (июнь 
третьего года жизни): 

а — остатки отмершей генеративной части побега второго порядка; 
б —вегетативная часть побега второго порядка; в — отмершие розеточные 
листья побегов третьего порядка; г — генеративная часть побегов тре

тьего порядка; д — придаточные корни на побеге третьего порядка 

побегах второго и третьего п о р я д к о в (рис. 8, а, б) . И с к л ю ч е н и е составляют 
верхние побеги третьего п о р я д к а . Основание побегов третьего п о р я д к а 
втянуто в почву на глубину до 3 см. 

Н а четвертый год ж и з н и у среднего по силе развития растения отраста
ет около 80 побегов, в основном четвертого п о р я д к а , и в небольшом чис 
ле — пятого . Н а побеге третьего порядка развивается в среднем 2—4 'побегя 
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возобновления . У н и ж н и х побегов третьего п о р я д к а придаточные корни 
р а з в и т ы хорошо и ветвятся . Верхние побеги или не имеют придаточных 
корней , и л и они развиты слабо и не ветвятся . Придаточные корни побегов 
второго п о р я д к а сохраняют жизнедеятельность . 

Рис. 8. Строение побегов второго и третьего порядков 
(конец третьего года жизни): 

а — побег второго порядка с развившимися на нем побегами* третьего 
и четвертого порядков; а, — остатки отмершей генеративной части побега 
второгоХпорядка; а2 — остатки отмершей генеративной части побегов 
третьего порядка; б — побег третьего порядка; бх — генеративная часть; 
б 2 — вегетативная часть; б3 — побег четвертого порядка; б4 — прида
точные корни побега второго порядка; б, — придаточные корни побега 

третьего порядка 

В фазе цветения число генеративных побегов у растений не превышает 
50%. Величина побегов в пределах растения варьирует очень значитель
но (высота 18—100 см, диаметр — 0,2—0,6 см). Побеги четвертого по р ядка 
еще с о х р а н я ю т с в я з ь с вегетативной частью побегов второго п о р я д к а 
(рис . 9), придаточные корни которой отмирают. Высота и диаметр стебля 
вегетативной части у побегов четвертого порядка уменьшаются по сравне
нию с побегами третьего, и, в еще большей степени, второго п о р я д к а . 
Придаточные корни на побегах третьего порядк а составляют основную 
массу корней растения . 
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К концу года становится заметным различие растений по величине над 
земной части. Изучение особенностей строения слабо развитых растений 
п о к а з а л о , что они приближаются к концу своего жизненного ц и к л а . 
У описываемого растения было 39 генеративных побегов. В результате 
отмирания верхних побегов второго п о р я д к а и р а з р у ш е н и я их в середине 

куста п о я в и л а с ь оголенная п л о 
щ а д к а , вокруг которой кольцом 
расположились побеги четверто
го п о р я д к а . У побегов, находив
ш и х с я на внутренней стороне 
этого кольца , вегетативная ч а с т ь 
т а к мала , что побеги отмерли 
почти полностью и почки возоб
новления не р а з в и л и с ь . Н а п е 
риферийных побегах (высота 
стебля вегетативной части — 
0,8—1 смч диаметр — не более 
0,4 см) было в среднем две п о ч к и 
(на всем растении — около 
80 почек) . Е с л и отмирание р а с 
пространяется т а к ж е и на веге
тативную часть , что х а р а к т е р н о 
д л я верхних побегов (рис. 10, в), 
то почки не р а з в и в а ю т с я . 

Рис. 9. Изменение величины стебля вегета" 
тивной части побегов в зависимости от их 

порядка: 
а —^вегетативная ч&стъ побега второго порядка; б — 
остатки отмершей генеративной части побега второго 
порядка; в — остатки отмершей генеративной части 
побегов третьего порядка; г — генеративный побег 
четвертого порядка; д — отмершие придоточные кор
ни побега третьего порядка; е — придаточные корни 

побега третьего порядка 

Рис. 10. Характер развития 
периферийных побегов чет

вертого порядка 
а — вегетативная часть побега 
третьего порядка; б, в — побеги 

четвертого порядка 

Побеги четвертого п о р я д к а не имеют придаточных корней . К о р н е в а я 
система по-прежнему представлена придаточными к о р н я м и побегов треть
его п о р я д к а , среди которых новообразований нет. 

Несмотря на то, что после отмирания вегетативной части главного п о 
бега куст состоит из разобщенных частей, он сохраняет свои очертания , 
чему способствует тесное переплетение корней . Глубина п о г р у ж е н и я расте-
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н и я в почву относительно основания главного побега остается равной 
4 см. Побеги четвертого п о р я д к а втянуты на глубину 2,5—3 см. 

У хорошо развитого растения число генеративных побегов — 75, 
т . е . в два раза больше, чем у вышеописанного (слабо развитого) . В сере
дине куста оголенной п л о щ а д к и нет, т а к к а к ее з а к р ы в а ю т побеги возоб
н о в л е н и я , имеющиеся у всех побегов четвертого п о р я д к а . Вегетативная 
часть у побегов четвертого п о р я д к а в ы р а ж е н а хорошо . У более к р у п н ы х 
из н и х она имеет д л и н у 1,5—2 см, и 
н а ней развиваются придаточные кор
н и . Ч и с л о почек и побегов пятого 
п о р я д к а — около 230 (в среднем три-
четыре почки на побеге) . Основание 
главного побега находится в почве на 
глубине 5 см, побегов четвертого по 
р я д к а — 3—3,5 см. 

В течение зимы побеги возобнов
л е н и я , расположенные вверху вегета
тивной части соответствующего побе
га , оказываются изолированными от 
корней отмирающими т к а н я м и и по 
гибают. Поэтому весной пятого года 
ж и з н и число побегов возобновления 
у хорошо развитых растений не пре 
вышает 60, а к фазе цветения умень
шается до 20—50. Н а вегетативной 
части побега четвертого п о р я д к а 
(рис . 11) развиваются побеги пятого 
п о р я д к а , причем нижние цветут. Это 
довольно крупные побеги (высота — 
75—80 см, диаметр —0,5сл*)со слабо 
ветвящейся генеративной частью (1 — 
3 боковых оси) и побегами возобнов
л е н и я . Верхние побеги, маленькие и 
тонкие (высота —20—23 см, диа
метр — 0,15 см), отмирают, не достиг
н у в цветения . Т а к а я неравномерность 
р а з в и т и я верхних и н и ж н и х побегов 
в данном случае я в л я е т с я следстви
ем базипетального отмирания , посте
пенно распространяющегося на сте
бель вегетативной части побега чет
вертого п о р я д к а . Верхние побеги у ж е ' н а х о д я т с я в зоне отмерших тканей , 
и с в я з ь с корнями у них почти полностью нарушена . 

Д л я растений шестого года ж и з н и наиболее характерны неодновремен
ность наступления фаз и значительное их разнообразие . Побеги в преде
л а х куста т а к ж е развиваются очень неравномерно . Т а к , в середине июля 
можно видеть растения , у которых часть побегов давно отцвела, в то время 
к а к другие находятся в фазе бутонизации и на различных этапах отраста 
н и я , некоторые ж е отмирают. 

В течение шестого года около 30% растений отмирает . Н а д з е м н а я часть 
(рис . 12) у них представлена небольшим числом вегетативных побегов 
(5—10), не связанных между собой. Величина последних не одинакова . 
Б о л е е крупные побеги имеют относительно хорошо развитые собственные 
придаточные корни и, кроме того, у них с о х р а н я е т с я с в я з ь с к о р н я м и по
бега предыдущего п о р я д к а . У слабых, маленьких побегов корневое 

Рис. 11. Побег четвертого порядка: 
а — остатки отмершей генеративной части; 
б — вегетативная часть; в, г — побеги пятого 

порядка; д — побег шестого порядка 
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питание осуществляется только придаточными корнями , развившимися на 
их основании (в данном случае тремя) , т ак к а к вегетативная часть побега 
предыдущего п о р я д к а отмерла . Т а к и е побеги вскоре погибают. 

Однако большинство растений продолжает расти. Отрастание начина
ется в обычный с р о к . Представляет интерес явление , не наблюдавшееся 
ранее ,— ветвление розеточных побегов . В этом случае одновременно 

Рис. 12. Строение побегов шестого порядка (шестой год жизни): 
а — отмирающий побег; б — относительно крупный генеративный по
бег; 6i — генеративная часть; б 2 — вегетативная часть; б 3 — придаточ
ные корни; в — слабые генеративные побеги; вх — генеративная часть; 

в2 — вегетативная часть 

с верхушечной почкой начинают рост 4—5 п а з у ш н ы х почек. Некоторые 
отрастающие побеги (дициклический тип развития) имеют один-два п р и 
даточных к о р н я . У более к р у п н ы х растений в фазе цветения число гене
ративных побегов может достигать 50, но обычно оно значительно меньше. 

К концу о к т я б р я у побегов шестого п о р я д к а (рис. 12) з аканчивается 
отмирание генеративной части . Отрастают хилые побеги возобновления . 
К а к обычно, сильнее развиты верхние побеги, если они еще не п о п а л и в 
зону отмирающих тканей . Н а основании крупных побегов шестого п о р я д к а 
есть придаточные корни , у слабо развитых они отсутствуют. Остатки от
мерших побегов, с о х р а н я ю щ и е с я на кусте , создают впечатление, что по
следний расположен по отношению к поверхности почвы выше, чем в пре
дыдущие годы. Однако на самом деле основание побегов текущего года 
находится на глубине 2—2,5 см. Р а с т е н и я , развитые лучше д р у г и х , трудно 
разделить на части не т о л ь к о р у к а м и , но д а ж е ножом. Отмерший стебель 
вегетативной части у побегов низших порядков сохраняет твердость и 
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прочность . Поэтому, несмотря на то, что побеги текущего года ведут со
вершенно обособленный образ ж и з н и , куст д а ж е п р и выкопке сохраняется 
к а к единое целое . 

В Ы В О Д Ы 

Pyrethrum roseum М. В . — растение поликарпическое . В условиях 
к у л ь т у р ы этот вид представлен индивидуумами с неодинаковой продол
жительностью ж и з н и (от 5 до 8 лет) . Период декоративной ценности расте
ний ограничивается соответственно 4—6 годами. 

Среди сеянцев имеются скороспелые, позднеспелые и промежуточные 
формы. У скороспелых растений генеративная часть главного побега р а з 
вивается в конце первого года ж и з н и . Позднеспелые растения зимуют в 
состоянии розетки и зацветают на второй год ж и з н и . Х а р а к т е р возобнов
л е н и я на второй год ж и з н и может быть к а к моноподиальным, т ак и сим-
подиальным, в зависимости от скороспелости растений. В дальнейшем 
возобновление осуществляется из перезимовавших побегов и почек, р а з 
вивающихся на погруженной в почву вегетативной части побегов. 

Вегетация растений в первый год ж и з н и п р е к р а щ а е т с я только п р и на
ступлении морозов . Н а ч и н а я со второго года ж и з н и происходит есте
ственное отмирание генеративной части побегов второго и последующих 
п о р я д к о в . Этот процесс постепенно распространяется и на их вегетатив
ную часть , что приводит к разрушению последней. Вегетативная часть 
главного побега отмирает в конце третьего года ж и з н и , и в дальнейшем 
растение представляет собой сообщество побегов, с в я з ь между которыми 
нарушена . 

Монокарпические побеги имеют к а к ди- , т ак и моноциклический тип 
р а з в и т и я . Дициклические побеги зимуют в виде розетки. 

Сильнее всего развиваются побеги второго и третьего п о р я д к о в ; с и л а 
р а з в и т и я у последующих побегов постепенно ослабевает. Побеги одного 
и того ж е п о р я д к а развиты т а к ж е не одинаково. Н и ж н и е побеги крупнее 
и долговечнее . Это с в я з а н о с величиной вегетативной части побегов, кото
р а я уменьшается с возрастанием их порядка и в акропетальном н а п р а в л е 
нии . Побеги, у которых вегетативная часть сведена к минимуму, после 
созревания семян отмирают полностью. Наиболее долговечны н и ж н и е 
дициклические побеги второго п о р я д к а . 

Ослабление силы развития монокарпических побегов в ы р а ж а е т с я в 
уменьшении их размеров (высоты, диаметра) , ветвления и энергии плодо
ношения (до полного п р е к р а щ е н и я ) , числа побегов возобновления и и х 
величины, числа придаточных корней, их величины и ветвления . Х а р а к т е р 
но т а к ж е исчезновение фасциации. 

К о р н е в а я система растений состоит из главного корня и придаточных 
корней , ра звивающихся на гипокотиле , стебле вегетативной части г л а в 
ного побега и побегах последующих п о р я д к о в . Главный корень достигает 
наибольшего развития п р и появлении у сеянцев 5—6-го листа , а затем, 
в с в я з и с развитием придаточных корней, его роль постепенно уменьшается 
и к концу первого года сходит на нет. В течение последующих лет прида 
точные корни постепенно сменяют друг д р у г а . 

Способность побегов давать придаточные корни обеспечивает возмож
ность искусственного вегетативного размножения растений — делением 
куста . Л у ч ш и е результаты получаются п р и размножении 2—3-летних 
растений. В качестве посадочного материала в этом случае следует ис
пользовать нижние побеги второго и третьего порядков , которые имеют 
хорошо развитую вегетативную часть и обладают большей силой роста и 
продолжительностью ж и з н и . Деление растений в более старом возрасте и 
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использование верхних побегов нецелесообразно. Отделенные побеги ха
рактеризуются малой величиной вегетативной части . Р а з в и в а ю щ и е с я из 
них растения растут слабо , продолжительность их ж и з н и значительно 
меньше. 

У старых растений, в с в я з и с наличием множества отмерших остатков, 
монокарпические побеги к а ж у т с я расположенными по отношению к по
верхности почвы выше, чем у более молодых растений. Очевидно, именно 
это п о с л у ж и л о основой д л я создания широко распространенного в деко
ративном садоводстве мнения о том, что причиной отмирания растений 
я в л я е т с я постепенное поднятие побегов над почвой. Однако это я в л е н и е 
к а ж у щ е е с я , т а к к а к втягивание осуществляется у побегов всех, д а ж е са
мых высоких п о р я д к о в , основание которых находится на глубине 2—2,5 см. 

Значительные выпады, которые наблюдаются среди посадок Р. roseum, 
н а ч и н а я с пятого года, я в л я ю т с я следствием полиморфизма растений по 
длине жизненного ц и к л а . Ослабление силы роста растений с возрастом, 
заканчивающееся отмиранием,— естественный процесс , начинающийся 
с переходом к образованию генеративных побегов. 

Московская сельскохозяйственная академия 
им. К . А. Тимирязева 
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К В О П Р О С У О М О Н О К У Л Ь Т У Р Е Г Л А Д И О Л У С О В 
И Ж И З Н Е С П О С О Б Н О С Т И И Х К Л У Б Н Е Л У К О В И Ц 

В. А. Ш а р оно в 

В годы сильного распространения фузариозного заболевания гладио
л у с о в в Главном ботаническом саду Академии н а у к СССР был з а л о ж е н 
опыт бессменной к у л ь т у р ы гладиолусов с посадкой замещающих клубне
л у к о в и ц , выращенных на одном и том ж е участке . 

Программой опыта было предусмотрено, что часть растений будет вы 
ращиваться на одном и том же участке в течение трех лет, а в последую
щ и е т р и года — на другом, где ранее гладиолусы не выращивались . Вто
р у ю часть растений тех ж е сортов было намечено выращивать бессменно 
в течение шести лет на одном и том ж е участке . 

В результате опыта предполагалось получить конкретные данные , 
х а р а к т е р и з у ю щ и е период жизнеспособности и хозяйственной ценности 
замещающей клубнелуковицы п р и длительном в ы р а щ и в а н и и растений на 
одном месте. Эти сведения необходимы д л я решения вопроса о смене к у л ь 
т у р в цветоводстве, а т а к ж е д л я разработки способов обновления по
садочного материала . 

Д л я опыта было взято три сорта ( 'Сеньорита ' , ' Роза ван Л и м а ' и 'Актея ' ) 
различных по длине вегетационного периода . П о каждому сорту было ото
б р а н о 200 однородных клубнелуковиц третьего разбора , выращенных 
из клубнепочек . Этот посадочный материал весной 1957 г. был высажен на 
одном участке , условно разделенном на две части — со сменой и без сме
н ы посадочного материала . Почва на участке была хорошо заправлена ор
ганическими удобрениями (навоз , торф) и песком; в течение трех предше
с т в у ю щ и х лет на нем выращивались тюльпаны. 

П р и посадке клубнелуковиц и во время всего опыта н и к а к и х органи
ческих удобрений не вносили. 

Клубнелуковицы в ы с а ж и в а л и в течение одного дня (между 10 и 
14 мая ) . У б и р а л и клубнелуковицы обычно в первых числах октября , после 
этого п е р е к а п ы в а л и участок на глубину 25 еле и в таком виде оставляли на 
з и м у . Весной его вновь перекапывали , хорошо р а з р а в н и в а л и г р а б л я м и и 
после этого в ы с а ж и в а л и клубнелуковицы третьего разбора на глубину 
6—8 еле с площадью питания 20x6 еле, а первого и второго разбора — на 
г л у б и н у 8—10 еле с площадью п и т а н и я 20x10 еле. У х о д за высажен
ными растениями з а к л ю ч а л с я в 4—5-кратной прополке , 6—10 р ы х л е н и я х , 
л е г к о м окучивании в период выбрасывания соцветия и многократном поли
ве (по мере надобности) . Первую подкормку растений проводили в тот 
период, когда они имели 3—4 листа , вторую — через 16—20 дней после 
первой . З а растениями вели фенологические наблюдения , измеряли их 
высоту, определяли размер и число клубнелуковиц и клубнепочек 
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(«деток») и их вес. У ч и т ы в а л и т а к ж е заболеваемость и повреждаемость 
растений и клубнелуковиц . 

В результате четырехлетних наблюдений за поведением растений 
был накоплен достаточный материал д л я суждений о состоянии растений в 
обоих вариантах опыта. 

Прежде всего следует отметить, что по энергии п р о р а с т а н и я и всхо
жести к л у б н е л у к о в и ц резких колебаний по годам не наблюдалось : к л у б 
нелуковицы п р о р а с т а л и довольно д р у ж н о , и общая всхожесть их состав
л я л а 80—95%. В отдельные годы наблюдался значительный выпад расте
ний вследствие заболеваний (табл. 1). 

Т а б л и ц а 1 

Выпадение растений от заболеваний (в %) 

Бессменная культура После пионов 

Сорт 
1960 г. 1960 г. 

Сорт 
1957 г. 1958 г. 1959 г. старые 

клубне
луковицы 

молодые 
клубне

луковицы 

старые 
клубне

луковицы 

/ молодые 
| клубне
луковицы 

7,8 32,8 2,6 9,0 21,6 0 2,3 
'Роза ван Лима' . . . 1,1 25,5 14,4 19,2 25,5 3,7 5,3 

12,6 25,2 17,8 0 28,5 0 2,1 

Н а и б о л ь ш и й выпад растений был отмечен в 1958 г . , т . е. на второй год 
опыта. З н а ч и т е л ь н а я заболеваемость была вызвана холодным и дожд
ливым летом. В 1960 г. выпад растений, в основном от заболевания Bot ry-
t i s , п р и бессменной к у л ь т у р е составил п р и в ы р а щ и в а н и и гладиолусов из 
молодых к л у б н е л у к о в и ц 21,6—28,5%. Соответственно на участке после 
пионов, впервые идущем под к у л ь т у р у гладиолусов , выпад составил 2 , 1 — 
5,3%. 

Эти данные показывают , что у ж е на четвертый год в ы р а щ и в а н и я гла 
диолусов п р и бессменной к у л ь т у р е без дополнительного внесения органи
ческих удобрений происходит значительное ухудшение условий роста 
растений, что сопровождается их гибелью в период вегетации, особенно п р и 
посадке молодых и мелких к л у б н е л у к о в и ц . Следует у к а з а т ь , что п о р а ж е 
ние растений наиболее опасной болезнью фузариозом в опыте было не
значительным во все годы. 

Измерение высоты растений п о к а з а л о , что в первый месяц роста осо
бых р а з л и ч и й в этом отношении не наблюдалось ни по сортам, н и по месту 
в ы р а щ и в а н и я . Это объясняется , видимо, тем, что рост растений в первый 
период ж и з н и еще с в я з а н с питательными веществами, находящимися в 
клубнелуковице . К концу второго месяца растения п р и бессменной к у л ь 
туре у ж е начинают отставать в росте от растений, выращиваемых на новом 
участке . Н а к о н е ц , к концу третьего месяца , т. е. через 90 дней после посад
ки , р а з л и ч и я по высоте достигают значительных размеров (табл. 2). 

К а к показывает табл . 2, на участке бессменной к у л ь т у р ы растения 
значительно н и ж е , чем на новом участке (после пионов) . К сказанному 
следует добавить , что растения , выращенные на новом участке , были более 
мощными, л и с т ь я их были здоровыми и имели более темно-зеленую окрас
к у . П р и бессменной культуре состояние растений было гораздо х у ж е . 

Наступление фаз развития у гладиолусов (бутонизация , цветение) 
сильно зависит от сорта , температуры, размеров посадочного материала , 
роста и развития каждого отдельного растения . Растения , выращенные из 
к р у п н ы х клубнелуковиц , вступают в фазу бутонизации и цветения п р и 
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Т а б л и ц а 2 

Высота растений (в см) в 1960 г. в зависимости от предшественника 

Сорт 
Число 
дней 
после 

посадки 

Бессменная культура После пионов 

Сорт 
Число 
дней 
после 

посадки старые 
клубне

луковицы 

молодые 
клубне

луковицы 

старые 
клубне

луковицы 

молодые 
клубне

луковицы 

'Сеньорита' 30 21 14 25 13 
60 57 42 61 42 
90 70 53 93 70 

'Роза ван Лима' 30 23 15 28 18 
60 64 40 68 47 
90 85 64 112 82 

'Актея' 30 19 15 21 12 
60 54 37 52 38 
90 88 58 105 64 

прочих равных у с л о в и я х значительно раньше . В 1960 г. эти фазы насту
п и л и раньше на 5—8 дней у тех растений всех трех сортов, которые про
и з р а с т а л и на новом участке (табл. 3 и 4). 

Т а б л и ц а 3 
Сроки бутонизации растений 

(в днях от посадки) 

Сорт 
Бессменная культура После 

пионов Сорт 

1957 г. 1958 г. 1959 г. ; 1960 г. • 1960 г. 

108 98 85 81 77 
'Роза ван Лима' . . . 108 103 82 84 74 

98 97 82 79 77 

Т а б л и ц а 4 
Сроки цветения растений 

(в днях от посадки) 

Сорт 
Бессменная культура После 

пионов Сорт 

1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1960 г. 

123 107 96 94 87 
'Роза ван Лима' . . . 112 107 97 92 84 

112 105 94 92 87 

Наблюдения п о к а з а л и , что состояние почвы и степень ее плодородия 
имеют большое значение д л я роста и развития гладиолусов . 

Наиболее важные и интересные данные получены по урожайности 
клубнелуковиц , их величине и качеству. Вес клубнелуковиц , высажен
ных в 1957 г . , составлял в среднем 1,5 г. В последующие три года п р и 
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бессменной к у л ь т у р е средний вес замещающей клубнелуковицы увеличился 
до 22—29 г. 

Следовательно, гладиолусы п р и бессменном их возделывании в тече
ние трех лет развивались нормально и образовывали нормальную замеща
ющую клубнелуковицу . В 1960 г. , т. е. на четвертый год опыта, получены 
данные, отличающиеся от данных первых трех лет по количеству и весу 
клубнелуковиц и клубнепочек (табл. 5). 

Т а б л и ц а 5 

Вес клубнелуковицы гладиолуса (в г) и число «деток» 
на растение в зависимости от предшественника 

Бессменная культура После пионов 

1960 г. 6 
Сорт Показатель 

С С 

19
59

 г
. 

ст
ар

ы
е 

кл
уб

не


лу
ко

ви


цы
 

(ы
е 

ie
-

ш
цы

 

;ы
е 

1е
лу

! 

ю 8 

19
59

 г
. 

ст
ар

ы
е 

кл
уб

не


лу
ко

ви


цы
 

к
лу

б!
 

лу
ко

! 

ст
ар

ь 
не

лу
! 

м
ол

о;
 

кл
уб

! 
ви

цы
 

1,5 12,6 16,5 29,1 1,2 22,2 1,2 

'Сеньо После уборки и просушива-
14,5 20,6 30,8 30,0 15,5 44,4 19,0 

рита' Суммарный вес клубнелуко-
15,9 20,7 30,4 28,3 11,0 49,5 15,2 

Среднее число «деток» . . . Ъ А 0,0 А 9 1,Z 7,4 4,6 6,2 21,4 9,0 

0,6 9,5 13,5 25,8 1,0 29,0 1,0 

'Роза ван После уборки и просушива-
13,0 19,0 37,3 36,3 16,1 47,6 15,7 

Лима' Суммарный вес клубнелуко-
11,0 16,4 35,0 38,6 13,0 52,4 13,5 

Среднее число «деток» . . . • 0,6 0,4 4,3 13,9 4,0 29,7 12,0 

0,8 9,5 11,4 21,8 0,8 23,3 0,8 

'Актея' 
После уборки и просушива-

12,4 18,0 29,3 27,1 14,4 40,9 20,0 
Суммарный вес клубнелуко-

14,5 14,3 31,5 25,1 11,7 39,8 14,0 
Среднее число «деток» . . . . 1,9 1,3 5,0 2,0 13,0 22,6 12,8 

И з данных табл . 5 видно, что в 1960 г. на участке бессменной к у л ь т у р ы 
от посадки старых к л у б н е л у к о в и ц увеличение в весе замещающей к л у б н е 
л у к о в и ц ы было весьма небольшим (от 1 до 11 г) в зависимости от сорта . 
Н е с к о л ь к о лучшие результаты по сравнению с 1957 г . получены п р и в ы р а 
щ и в а н и и тех ж е сортов из такого ж е посадочного материала на новом 
участке (после пионов) . Т а к , например , от посадки старой клубнелукови
цы весом в 22,2 г сорта 'Сеньорита ' получены клубнелуковицы весом в 
среднем 44,4 г. Заметное увеличение в весе замещающей к л у б н е л у к о в и ц ы 
получено и по остальным сортам. Л у ч ш и е результаты, чем п р и бес
сменной к у л ь т у р е , получены и от посадки молодых к л у б н е л у к о в и ц на но
вом участке . Н а одной замещающей клубнелуковице в опыте п р и бессмен
ной к у л ь т у р е п р и посадке старых к л у б н е л у к о в и ц развилось от 4 д о 
13 клубнепочек , на новом ж е участке у замещающих к л у б н е л у к о в и ц р а з в и 
лось от 21 до 30 клубнепочек . Н е с к о л ь к о лучшие результаты получены на 
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Замещающие клубнелуковицы гладиолуса 'Роза ван Лима': 
А — от старых клубнелуковиц; Б — от молодых клубнелуковиц; 1 — высаженные по пионам; 

2 — высаженные после трехлетней культуры гладиолусов 

новом, хорошо заправленном участке и в случае посадки молодых клубне
л у к о в и ц . Наиболее резко влияние бессменной к у л ь т у р ы сказалось на 
урожайности клубнелуковиц и клубнепочек . Т а к , п р и в ыр ащ и в ани и гла 
диолусов из старых к л у б н е л у к о в и ц п р и бессменной культуре средний 
вес гнезда составил в зависимости от сорта 25,1—38,6 г, а на новом участ
ке — 39,8—52,4 г. 

Эти данные показывают, что п р и посадке на новом участке старых 
клубнелуковиц , казалось бы мало пригодных д л я дальнейшего использо
в а н и я , получен прекрасный результат к а к по качеству замещающих клуб
нелуковиц , т ак и по числу клубнепочек на н и х . К л у б н е л у к о в и ц ы с нового 
участка больше по величине, тяжелее по весу, с блестящими покровными 
чешуями , без признаков повреждения и л и заболевания . Т а к и е к л у б н е л у 
ковицы (см. рисунок , слева) получены от старых и молодых к л у б н е л у к о 
виц. 

Совершенно иные результаты получены на г р я д к е бессменной к у л ь 
туры в течение четырех лет от старых к л у б н е л у к о в и ц и от посадки моло
дых клубнелуковиц , впервые высаженных весной 1960 г. В этом варианте 
клубнелуковицы были значительно мельче, легче по весу и худшего 
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качества , особенно п р и посадке старых клубнелуковиц ; покровные ч е ш у и 
имели матовую о к р а с к у и черные пятна по всей поверхности к л у б н е л у к о 
виц (рис. А, 2). Исследование таких к л у б н е л у к о в и ц проводила Е . П . П р о -
ценко . Установлено , что некоторые клубнелуковицы были п о р а ж е н ы 
склероцинией . Возможно , что д о ж д л и в а я погода, с т о я в ш а я в Москве с 
10 августа до момента выкопки гладиолусов (октябрь) , и расположение 
участка на более пониженной части рельефа с насыщенной в л а г о й почвой 
способствовали п о р а ж е н и ю к л у б н е л у к о в и ц этим инфекционным заболе
ванием. Следует отметить, что до 1960 г. поражение к л у б н е л у к о в и ц скле 
роцинией на этом участке не наблюдалось . 

Согласно п л а н у работ, опыт этот будет продолжаться еще два года, что 
позволит уточнить н а ш и предварительные выводы. Однако на основании 
полученных результатов у ж е можно рекомендовать следующие мероприя 
т и я . 

Гладиолусы можно выращивать на одном участке , предварительно 
хорошо удобренном органическими и минеральными удобрениями, не 
дольше трех лет п р и ежегодной подкормке растений минеральными удоб
рениями. 

После трехлетней бессменной к у л ь т у р ы замещающие к л у б н е л у к о в и ц ы , 
с о х р а н я ю щ и е достаточно высокую жизнеспособность, следует в ы с а ж и в а т ь 
на новый участок с соблюдением всех агротехнических м е р о п р и я т и й . 

В ы р а щ и в а т ь гладиолусы надо п р и периодической смене участков , что 
значительно снижает их заболеваемость, сохраняет высокую жизнеспособ
ность замещающих клубнелуковиц и обеспечивает хороший рост и р а з 
витие растений. 

Необходимо чередовать к у л ь т у р ы и не возвращать гладиолусы на п р е ж 
ние места до истечения определенного срока , определяемого п р о д о л ж и 
тельностью использования предшественника . В качестве удовлетвори
тельных предшественников можно рекомендовать пионы, флоксы и геор
гины. 

Главный ботанический сад 
Академии наук СССР 

К И Н Т Р О Д У К Ц И И Л Ю Ц Е Р Н Ы Т Я Н Ь Ш А Н С К О Й 
В Н О В О С И Б И Р С К Е 

Р. Я. Пленник 

Изучение люцерны тяныпанской (Medicago tianschanica Vass.) в Ц е н т 
ральном сибирском ботаническом саду (г. Новосибирск) проводилось в 
1955—1960 гг . по предложению Главного ботанического сада Академии 
н а у к СССР. 

Кроме Новосибирска , испытание люцерны т я н ы п а н с к о й проводилось 
в Москве (Тарасова , Хрычева , 1954), Куйбышеве (Владимиров , 1956), 
Н е ж и н е (Мулярчук , 1957) и в Л а т в и и (Кристкалне , 1959). Эти испытания 
в ы я в и л и высокую продуктивность зеленой массы люцерны т я н ы п а н с к о й . 

Испытание этого растения в зональной сети ботанических садов было 
предпринято д л я определения географических районов , условия которых 
отвечают природным требованиям растений, намеченных Главным бота
ническим садом д л я интродукции (Культиасов , 1953). 

Исходные семена люцерны т я н ы п а н с к о й (форма К а р а т а у ) были п о л у 
чены из Главного ботанического сада в 1955—1956 гг . 14 м а я 1955 г. л ю -
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церна была высеяна на площади 100 м2 с м е ж д у р я д ь я м и 15 см, а 12 м а я 
1956 г.— на шести д е л я н к а х по 50 м2 к а ж д а я с м е ж д у р я д ь я м и 50 см. 
В год посева цветение отмечалось в августе , но вызревали л и ш ь единич
ные семена. В последующие годы ж и з н и массовое цветение растений от
мечалось с первой декады и ю л я , а созревание семян — в начале и середине 
сентября (табл. 1). 

Т а б л и ц а 1 

Развитие люцерны тяныианской по годам жизни 

Дата 
посева 

Всходы 

Год 
учета 

Развитие растений во 
второй и последую

щие годы жизни 
Бутонизация Цветение 

Полная 
спелость 

семян 

Дата 
посева Я 

X 
03 

К 
а я о а 

03 

3 я о 
8 
ев 
2 

Год 
учета 

03 
Я 
X 
СО 

о 
«о о. 
н 
о 

03 
S 
ш 
ев 
« Я 
2 £ со н ее оз О. со о о о о. 

03 

я 
X 
се 
а 
03 ч 

О 
03 н о 

о ч 
ев 
D* 
се 
X 

к 
се 
со 

се 
2 

ч 
се ГГ 
се 
И. 

03 о я 
о 
о 
о 
се 2 

Полная 
спелость 

семян 

14.V 
1955 г. 

26.V 4.VI 1955 
1956 
1957 
1958 

15.IV 
24. IV 
12.V 

31. V 
11.V 
14.V 
20. V 

13.VI 
21.V 
31.V 
23.V 

2.VII 
29.V 
17.VI 
23.V 

9.VII 
11.VI 
26. VI 
28.VI 

16.VII 
2.VI 

26. VI 
27. VI 

1.VIII 
4. VIII 
5. VII 
5.VII 

1.1Х 
5.IX 

12.IX 

12.V 21 .V 6.VI 1956 И . V I 23. VI 16. VII 18.VII 19.VU 2.VIII 12 .Х 
1956 г. 1957 24. IV 14.V 31. V 17.VI 26.VI 26.VI 5.VII един. 

1958 12.V 20.V 23.V 19.VI 23.VI 24.VI 9.VII 5.IX 
1959 5.V 17.V 16.VI 3.VII 5.IX 

Наблюдения п о к а з а л и , что наиболее интенсивный рост происходит 
со времени стеблевания до массового цветения растений (суточный п р и 
рост — 1,2—2,3 см). Довольно интенсивный прирост растений (0,5 см в 
сутки) продолжается до фазы зеленой спелости семян . У р о ж а й надземной 
массы был довольно высоким, но подвергался значительным колебаниям 
(табл. 2). 

Т а б л и ц а 

У рожай надземной массы люцерны тяныианской по годам жизни 

Год 

Ч
ис

ло
 

ук
ос

ов
 Количество осадков 

за вегетационный 
период (в мм) 

Урожай надземной 
массы (в г с 1 лс1) 

кален
дарный 

жизни 
растения Ч

ис
ло

 
ук

ос
ов

 Количество осадков 
за вегетационный 

период (в мм) 
сырой воздушно-

сухой 

1955 Первый . . . 2 159,8 955 293 
1956 Второй. . . . 1 336,0 3116 500 
1957 Третий . . . 2 240,0 3555 1180 
1958 Четвертый . 2 146,2 2138 591 

В 1958 г . на ш и р о к о р я д н о м посеве 1956 г . определялась продуктивность 
растений по фазам р а з в и т и я . 

О к а з а л о с ь , что н а и б о л ь ш а я урожайность сена за два укоса получена в 
фаве цветения (451 г с 1 м2) п р и значительной облиственности растений 
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(30,4%). Н е с к о л ь к о меньший у р о ж а й был в фазу бутонизации (404 г 
с 1 м2) п р и очень высокой облиственности (40,7%). 

Изучение химического состава , проведенное В . С. Федоровой, п о к а з а л о 
высокую кормовую ценность люцерны т я н ы п а н с к о й (табл. 3). 

Т а б л и ц а 3 

Химический состав люцерны тяныианской на разных фазах развития (1958 г.) 

Дата 
Фаза развития 

Содержание (в % на 
сухое вещество) Витамин С (в мг %) 

ш 
взятия Фаза развития S 

£-
проб угле

воды белки зола общий восста
новленный 

окислен
ный К

ар
е 

23.V Стеблевание . . . . 4,6 25,2 10,5 866,3 609,4 254,9 31,0 
8.VI Начало формирова

ния соцветий . . 4,6 24,4 6,9 834,5 614,2 220,3 28,0 
11.VI Бутонизация . . . . 5,0 24,0 6,6 736,1 490,5 245,6 21,4 
18.VI Цветение в нижней 

части растений . . 3,4 21,0 5,9 652,6 490,5 162,1 21,0 
23.VI Цветение в верхней 

части растений . . 3,0 17,0 6,4 546,0 451,0 95,0 20,2 

Наибольшее содержание питательных веществ отмечается на ранних 
фазах развития вплоть до бутонизации, а затем оно начинает с н и ж а т ь с я . 
Содержание белка высокое. Очень в а ж н ы й показатель в оценке кормовых 
достоинств растений — количество одревесневших элементов. В литерату
ре имеются у к а з а н и я (Маркова , 1947; Попов , Л у к а ш и к , 1954), что чем 
меньше в клеточных оболочках лигнина , тем лучше усваивается клетчат
ка организмом животных . Л и г н и ф и ц и р о в а н н а я целлюлоза вообще не 
участвует в обмене, так к а к л и г н и н обладает антисептическим свойством и 
не подвергается бактериальному воздействию в кишечнике ж и в о т н ы х . 

Соотношение тканей в стебле определялось по я р у с а м растений в период 
цветения посредством планиметра (табл. 4 и 5). А н а л и з и р у я табл . 4 и 5, 
необходимо отметить зависимость соотношения тканей в стебле от влаго -
обеспеченности растений в течение его роста. 1956 г. х а р а к т е р и з о в а л с я до
статочным количеством осадков в период весеннего отрастания растений 
(в апреле — 34,8 мм); во время ж е основного роста первых междоузлий 
стебля осадков было недостаточно (4,2 мм в первой декаде м а я , полное 
отсутствие — во второй декаде и 17,4 мм — в третьей декаде мая ) . Д а л ь 
нейший рост растений протекал в условиях значительного у в л а ж н е н и я 
(в июне — 90,5 мм, в июле — 49,8 мм и в августе — 109,5 мм). 

Таблицы 4 и 5 показывают , что количество одревесневших элементов 
в эти периоды резко с н и ж а л о с ь от нижнего междоузлия к верхнему. 
В 1957 г. осадки во время усиленного роста растений распределялись по 
месяцам более и л и менее равномерно: в апреле —45,1 лис, в мае — 91,7 ли*, 
в июне — 49,3 мм, в иЩле — 33,1 мм и в августе — 53,9 мм. Содержа
ние одревесневших элементов по я р у с а м растения в этот год было примерно 
одинаковым. 

В 1958 г . весеннее отрастание началось очень поздно — 12 м а я . В пер
вую и вторую декады мая выпало всего 9,9 мм осадков . Температура воз
д у х а и почвы была низкой . Рост растений вследствие этого сильно замед
л и л с я . В июне количество осадков составляло 41,5 мм и н а ч а л с я интенсив
ный рост в Н И Ж Н И Х м е ж д о у з л и я х . В июле осадков было еще больше 



К интродукции люцерны тяныианской в Новосибирске 85 

Т а б л и ц а 4 

Соотношение тка ней в стебле люцерны тянъшанской в разные годы жизни 

Площадь отдельных тканей и структур 
(в % к площади всего среза) 

Календарный год, год ЖИЗНИ И ярус 
растения сердцевина 

луб и древе
общая кора сина общая одревес не одре покора 

площадь невшая весневшая лость 

1 9 5 6 г. ( в т о р о й ) 

Я р у с ы 
25,0 53,0 20,0 17 0 

1 » , V 
Ч О _ 

21,0 40,0 38,0 17,0 21,0 — 

34,0 20,0 45,0 45,0 — 

26,6 37,6 34,0 11,0 23,0 — 

1 9 5 7 г. ( т р е т и й ) 
Я р у с ы 

27,3 37,7 34,9 — 25,1 9,8 
24,4 31,5 47,0 АО Q 6,1 
26,0 30,7 39,1 31,1 8,0 
25,9 33,3 40,2 32,3 7,9 

1 9 5 8 г. ( ч е т в е р т ы й ) 
Я р у с ы 

31,7 38,0 30,3 30,3 
32,0 29,5 37,9 37,9 
30,6 28,6 48,8 48,8 
31,4 32,3 39,0 39,0 

(62,7 мм) и температурный режим с л о ж и л с я благоприятно д л я роста 
растений. 

Одревесневшие элементы распределяются в стебле более и л и менее р а в 
номерно. В целом одревеснение растений идет т а к ж е более и л и менее 
равномерно , но одревесневшие т к а н и распределяются по я р у с а м растения 
в разные годы не одинаково , что, по-видимому, зависит от метеорологи
ческих условий в период формирования междоузлий и степени сформиро
в а н н о е ™ последних . П о л н а я зависимость наблюдается и в содержании 
ж и в ы х тканей . 

В у с л о в и я х описанного опыта люцерна т я н ы п а н с к а я п о к а з а л а высокую 
у р о ж а й н о с т ь надземной массы с хорошими кормовыми достоинствами, что 
дает основание д л я испытания этого растения в у с л о в и я х производства . 
Основным условием д л я этого я в л я е т с я наличие семян. 

П р о д о л ж и т е л ь н ы й рост растений люцерны тяныпанской (с середины 
а п р е л я до конца августа) определяет разновременное развитие побегов и 
неодновременное з а л о ж е н и е органов плодоношения на главном и боковых 
побегах , что влечет за собой неодновременное цветение, формирование и 
созревание семян. Несмотря на то, что люцерна цвела в течение и ю л я , 
у р о ж а й семян в различные годы был не одинаковым (табл. 6 ) . 

Б о л ь ш у ю р о л ь в формировании у р о ж а я семян играет количество и 
х а р а к т е р распределения осадков в периоды цветения , формирования и 
созревания семян. 

В 1956 г. июль и август х а р а к т е р и з о в а л и с ь большим количеством осад
к о в . Несмотря на то, что температурные условия были благоприятными 

7 Бюллетень Главного ботанич. сада . в. 44 



86 Р. Я. Пленник 

Т а б л и ц а 5 

Соотношение тканей в стебле люцерны тяныианской в разные годы жизни 

Площадь отдельных тканей и структур в 
абсолютных показателях планиметра (х 4) Площадь 
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1956 г. (второй) 
Я р у с ы 

1040,0 2180,0 844,0 712,0 132,0 — 4064,0 53,0 28,0 
590,0 1132,0 1044,0 480,0 594,0 — 2766,0 40,0 42,0 
457,0 271,0 604,0 — 604,0 — 1332,0 20,0 79,0 

Среднее . . . . 695,6 1194,4 840,6 397,3 432,7 — 2720,6 37,6 49,6 

1957 г. (третий) 
Я р у с ы 

1078,0 1489,0 1377,0 990,0 387 3945,0 27,9 52,2 
807,0 1038,0 1451,0 1348,6 203 3296,0 25,4 67,4 
439,3 519,6 680,0 535,0 145 1687,3 22,7 69,3 

Среднее . . . . 774,7 1015,5 1185,4 957,8 245 2976,1 25,3 65,8 

1 9 5 8 г. ( ч е т 
в е р т ы й ) 

Я р у с ы 

859,0 1025,0 820,0 820,0 2704,0 38,0 62,0 
662,0 611,0 785,0 785,0 2068,0 29,0 71,0 
409,0 383,0 540,0 540,0 1336,0 28,0 72,0 

Среднее . . . . 643,3 673,0 715,0 715,0 2036,0 31,7 68,3 

д л я созревания семян, их з а в я з а л о с ь очень мало, так к а к нормальному опы
лению цветков мешали постоянно выпадавшие осадки. Обильные осадки 
в августе п р и в е л и к израстанию растений вследствие подгона и к прора 
станию созревших семян п р я м о на растениях . В июле и августе 1957 и 

Т а б л и ц а 6 
Урожай семян люцерны тяныианской в разные годы жизни 

Календарный 
год Год жизни растения Урожай семян 

(в г/At») 

1955 Первый 
1956 Второй 10,0 
1957 Третий 35,8 
1958 Четвертый 46,0 
1956 Первый 1,9 
1957 Второй 37,0 
1958 Третий 48,0 

1958 Г Г . сочетание осадков и высокой положительной температуры было 
весьма благоприятным. Т а к , в 1957 г. основные осадки в ы п а л и в третьей 
декаде и ю л я , а в августе из 63,9 мм осадков на 14 августа п р и ш л о с ь 



Морозостойкость проростков диплоидной и тетраплоидной гречихи 87 

43,2 мм. В течение июля и августа было много ясных солнечных дней п р и 
хорошей влагообеспеченности растений, что благоприятствовало цветению, 
оплодотворению и созреванию семян. Т а к и е ж е условия были и в 1958 г . , 
что обеспечило высокий у р о ж а й семян. 

Изучение фенологии и определение семенной продуктивности люцерны 
т я н ы п а н с к о й п о к а з а л о , что она в значительной мере зависит от метеороло
гических условий вегетационного периода и что потенциальные возможно
сти у этого растения в отношении получения семян в у с л о в и я х Новоси
б и р с к а довольно велики . 

Этот вид люцерны перспективен д л я производственного испытания в 
Новосибирской области к а к ценное кормовое растение и к а к исходная 
форма д л я селекции с целью получения сортов с высокой семенной продук
тивностью. 

Л ю ц е р н а т я н ы п а н с к а я размножается в экспериментальном хозяйстве 
Центрального сибирского ботанического сада на площади 1500 м2. Первич
ные испытания этого растения в условиях производства проводятся с 
1958 г. в Я р к о в с к о м совхозе Новосибирской области на площади 0,5 га и 
с 1960 г. — в Михайловском районе Новосибирской области. 
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М О Р О З О С Т О Й К О С Т Ь П Р О Р О С Т К О В Д И П Л О И Д Н О Й 
И Т Е Т Р А П Л О И Д Н О Й Г Р Е Ч И Х И 

Э. А. Ж е б р а к 

Устойчивость сельскохозяйственных растений к пониженным темпера
т у р а м — ценное биологическое свойство, в значительной степени опреде
л я ю щ е е климатические границы возможного их возделывания . 

П р и з а м о р а ж и в а н и и и последующем оттаивании происходит необра
тимая к о а г у л я ц и я коллоидов протоплазмы, которая приводит к гибели 
растений . Сопротивляемость растений холоду определяется химическими 
процессами в к л е т к а х , и прежде всего образованием с а х а р а , который п р и 
з а м о р а ж и в а н и и предохраняет белковые вещества от свертывания (А. В . 
Б л а г о в е щ е н с к и й , 1938). 

7* 
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Тот факт, что в пределах родственных видов и рас формы с бблыпими 
числами хромосом распространены преимущественно в северных о б л а с т я х , 
некоторые исследователи рассматривали к а к приспособленность к не
благоприятным климатическим условиям . 

~^ А. Мюнтцинг (Miintz ing, 1936) считал , что полиплоиды в среднем более 
выносливы, чем диплоиды, и поэтому лучше приспособлены к северным 
и альпийским районам. Х а г е р у п (Hagerup, 1927), Ф л о в и к (Flovik, 1940), 
А . и Д . Лев(А. L6ve ,D . Love, 1943) т а к ж е у к а з ы в а л и, чтопроцент полиплоид
ных видов возрастает по мере п р и б л и ж е н и я флоры к северным областям. 
Однако Б о у д е н (Bowden, 1940) не согласен в этом вопросе с Мюнтцингом 
и приводит данные о 100 видах и разновидностях растений, у которых 
р а з л и ч и я к морозостойкости в большинстве случаев не коррелированы с 
числом хромосом. Майерс (Myers, 1947) сообщает, что искусственно полу
ченный тетраплоид Panicum virgaVum L . менее вынослив к пониженным 
температурам, чем соответствующий диплоид. 

Сюксет (Sjqseth, 1957) подвергал диплоидный и аутотетраплоидный 
клевер воздействию температуры — 9° в течение 48 часов, а диплоидную и 
тетраплоидную р о ж ь — воздействию температуры —12—16° в течение 
5 часов . Он отмечает, что у диплоидного озимого клевера в ы ж и л о п р и 
о х л а ж д е н и и в среднем 42,5% растений, а у тетраплоидного — 25,9%, 
у диплоидной р ж и в ы ж и л о 44,9% растений, а у тетраплоидной — 27,8%. 

Ока констатирует устойчивость тетраплоидных растений риса к н и з к и м 
температурам (Ока, 1954). 

К у л ь т у р н а я гречиха относится к растениям, неустойчивым к замороз
кам . П р и понижении температуры до —2° погибает б о л ь ш а я часть расте
ний (Степанов, 1946). Тетраплоидная гречиха (2п = 32) имеет более продол
жительный вегетационный период, чем диплоидная (2п = 16), и поэтому п р и 
посеве в первой декаде июня , к а к п р а в и л о , не успевает вызреть к обычным 
срокам у б о р к и . Д л я получения высокого у р о ж а я тетраплоидную гречиху 
необходимо высевать в более ранние с р о к и — во вторую и третью декады 
м а я . Однако п р и этом возникает опасность гибели всходов от весенних 
заморозков . 

Д л я выяснения сравнительной морозостойкости проростков диплоидной 
и тетраплоидной гречихи нами были проведены опыты. Диплоидные и тет-
раплоидные растения в фазе семядольных листьев , выращиваемые в не
больших г л и н я н ы х г о р ш к а х по 50 э к з . в каждом, подвергались в холодиль
нике воздействию температуры + 2 , - 2 , - 6 , —8 ° в течение 30 минут , 1, 2 
и 4 часов . После этого г о р ш к и п о л и в а л и и в ы с т а в л я л и в помещении п р и 
комнатной температуре . Ч е р е з трое суток подсчитывали процент в ы ж и в 
ш и х растений (табл. 1). 

П о материалам табл . 1 видно, что обе формы гречихи неустойчивы к 
отрицательной температуре воздуха . Вместе с тем проростки тетраплоид
ной гречихи более устойчивы к пониженным температурам, чем проростки 
диплридов . 

Н а м представлялось интересным выяснить , происходит л и изменение 
морозостойкости у диплоидной и тетраплоидной гречихи с возрастом. Д л я 
этого растения обеих форм были подвергнуты таким ж е температурным воз
действиям, но в фазе первой п а р ы настоящих листьев , т. е. спустя 5— 
7 цней после п о я в л е н и я семядольных листьев (табл. 2). 

" Сопоставляя таблицы 1 и 2, нетрудно заметить , что морозостойкость 
диплоидов и тетраплоидов, н а х о д я щ и х с я в фазе первой п а р ы настоящих 
листьев , несколько повысилась . 

Т а к и м образом, всходы диплоидной и тетраплоидной гречихи чувст
вительны к пониженным температурам. Гибель в фазе семядольных листьев 
у обеих форм начинается п р и температуре 0° и экспозиции 2 часа . 
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Т а б л и ц а 1 

Морозостойкость проростков диплоидной и тетраплоидной 
гречихи в фазе семядольных листьев 

(количество выживших растений в %) 

2 п Экспозиция Температура (в °С) 
2 п (в часах) 

+ 2 0 - 2 -4 - 6 - 8 

16 1/2 100 100 94 72 54 42 
32 100 100 98 84 64 56 

16 ~ 1 100 100 82 52 36 0 
32 100 100 92 62 50 10 

16 2 100 94 68 22 4 0 
32 100 98 82 36 18 0 

16 4 100 98 36 0 0 0 
32 100 96 58 0 0 0 

Т а б л и ц а 2 

Морозостойкость проростков диплоидной и тетраплоидной 
гречихи в фазе первой пары настоящих листьев 

(количество выживших растений в %) 

2 п Экспозиция Температура (в ° С) 
2 п (в часах) + 2 0 —2 —4 - 6 - 8 

16 1/2 100 100 100 80 64 58 
32 100 100 100 88 74 62 

16 1 100 100 92 62 42 6 
32 100 100 94 74 58 14 

16 2 100 100 76 36 18 0 
32 100 100 84 46 26 0 

16 4 100 96 54 0 0 0 
32 100 100 70 0 0 0 

В фазе первой п а р ы настоящих листьев морозостойкость всходов ди
плоидной и тетраплоидной гречихи несколько повышается . Гибель диплои-
дов начинается через 4 часа п р и температуре 0° , у тетраплоидов — через 
1 ч а с п р и температуре — 2°. 

В о всех исследованных нами с л у ч а я х понижение температуры приводи
ло к большему проценту гибели диплоидных растений, по сравнению с тет-
раплоидными, что у к а з ы в а е т на большую морозостойкость тетраплоидной 
гречихи . 
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И Н Ф О Р М А Ц И Я 
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О Р А С Т Е Н И Я Х З А П О В Е Д Н Ы Х Л Е С О В 
И Г О Р О Д С К И Х Н А С А Ж Д Е Н И Й К И Т А Я 

С 4 января но 4 февраля 1959 г. небольшая группа ботаников-дендрологов — 
А В. Гурский, Л. И. Рубцов, Авезмуратов, К. Хождаев и автор — совершила поездку 
в восточную часть Китая, от его умеренных широт (г. Пекин и его окрестности) до тро
пических районов (Гуанчжоу — Кантон). По пути на юг группа пересекла субтропи
ческие районы, посетила города и окрестности Панкина, Шанхая и Ханчжоу. Южнее 
тропика Рака мы посетили г. Кантон и его окрестности. В частности, в ущелье гор Син-
хушань мы ознакомились с заповедным тропическим лесом. 

Особое внимание было обращено на растительность умеренной и, отчасти, суб
тропической зон Китая. 

К северо-западу от Пекина мы ознакомились с небогатыми по видовому составу 
лесами, расположенными по склонам гор. На каменистых субстратах с бедной гумусо
вой настилкой мы увидели невысокие, в основном известные нам деревья и кустарники. 
Айлант \Ailanthus altissima (Mill.) Swingle] растет здесь в виде невысоких деревьев 
с тонкими стволами и небольшим количеством плодов. Бумажная шелковица (Brous-
sonetia papyrifera L'Herit.) имеет коренастые штамбы и почти шаровидные кроны. Обыч
ными растениями леса являются японская софора (Sophora faponica L.), подобно ай-
ланту плодоносящая умеренно, затем ильм малый (Ulmus pumila L.) и Celtis Вип-
geana Blume, достигающий 15 м высоты даже в расселипах скал. 

По берегам горного сухого русла обычна катальпа Бунге (Catalpa Bungei С. А. Меу.) 
10—12 м высоты и больше, но плодов на ней мы не нашли. Среди леса изредка встре
чаются Koelreuteria paniculata var. apiculata (Rehd. a. Wils.) Rehd. в виде небольших 
узкокронных деревьев, а также китайская фисташка (Pistacia chinensis Bge.) и унаби 
(Zizyphus jujuba Mill.). Впервые мы видели граб Турчанинова (Carpinus Turczanino-
vii Напсе); один из двух встреченных нами экземпляров этого вида достигал 5 м вы
соты, имел довольно широкую крону и обильно плодоносил; плоды были собраны нами 
в значительном количестве. Новым для нас был и вид клена Acer truncatum Bge., де
ревцо до 7—8 м высоты, с негустой ветвистой, нередко зонтиковидной кроной. В это 
время с растений осыпались его многочисленные плоские крылатые семена. 

Из других растений мы встретили шелковицу обыкновенную, хурму (Diospyros 
lotus L.), по опушкам — крушину (Rhamnus sp.), шиповник (Rosa xanthina Lindl.), 
прутняк [Vitex negundo var. incisa (Bge.) ClarkeJ. На полянах растет злак Themeda ja~ 
ponica Makino. Лес всюду невысокий и негустой. Видимо, тощие каменистые субстра
ты, промываемые в летнее время обильными осадками, мало благоприятствуют росту 
деревьев и кустарников. 

Каждое дерево, растущее в заповеднике, пользуется большим вниманием. Все де
ревья перенумерованы. 

Ассортимент деревьев и кустарников в уличных и парковых насаждениях Пекина 
ограничен. В частности, отмечается мало интродуцированных иноземных видов. Узкие 
улицы старых частей города не оставляли места для насаждений. Но в парках города, 
в рощах при храмах, дворцах и в городских архитектурных ансамблях, на кладбищах 
и, особенно, в современных новых частях города древесно-кустарниковая раститель
ность представлена богато. 

Храмовые рощи, как правило, имеют прямолинейные насаждения из вечнозеленых 
хвойных — биоты, можжевельника китайского, именуемого здесь кипарисом. Из ли
стопадных здесь обычны софора японская и вьющаяся глициния китайская. Хвойные 
породы отличаются мощностью стволов. 

Наиболее крупные хвойные насаждения из виденных нами — рощи вокруг вели
колепного ансамбля храма неба Тяньтань. 

Разнообразен ассортимент деревьев и кустарников в городских парках и дворцо
вых садах. По длинным линиям берегов озер обычны Salix Matsudana Koidz., 
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Popvlus tomentosa Carr., Асе г truncatumBge., Tamarix chinensis Lour.; довольно часто 
BCTpfчаются Rosa xanthina Lindl., Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl., Spiraea, Philadel-
phvs pekinensis Rupr., Fiter negundo L . , V. incisa (Clarke) Bge. 

В садах обычна глициния, нередки листопадные магнолии, софора, декоративные 
яблони, изредка плетистая Rosa laevigata Michx. и лягерстремия. 

В городских парках наряду с хвойными — биотой, можжевельником и Pinus 
tabulaeformis Carr. обычны: листопадный ясень Бунге, виды и декоративные формы 
сирени, тополь Симона, катальпа Бунге, Кoelreuteria paniculata Laxm., Albizzia Juli-
brissin Durazz., Acer truncatum Bge., сорбария рябинолистная, спирея китайская, 
форзиция, Lycium chinense Mil l . , Tamarix chinensis Lour. и Prunus triloba Lindl. 

Отмечается почти полное отсутствие американских деревьев, за исключением 
робинии, или белой акации, редко достигающей здесь высоты более 15 м, Acer negundo 
L . и аморфы кустарниковой. 

В пекинских садах часто высаживаются но террасированным склонам древовидные 
пионы «мутоны», весьма разнообразные но раскраскам и форме. На зиму их окучивают 
землей и укутывают соломой. 

В садах отмечается наличие бамбука (Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc), 
зеленеющего в зимнее время. * 

По данным, полученным в ботаническом саду, зима в Пекине холодная, но ровная, 
бесснежная или малоснежная, ясная, сухая. Средняя годовая температура равняется 
11,9°, а средние месячные температуры января от —5 д о — 1 0 ° . Абсолютный минимум 
—22,8°, максимум 42,6°. Весна сухая, мало благоприятная для роста растений. Из 
среднего количества 632 мм годовых осадков до 70% выпадает в летнее время (в июле-
августе). В это время погода жаркая и влажная. Осень сырая и дождливая. 

Климатические условия Пекина сильно отличаются от условий Ташкента, где 
влажный период года — зима и весна (при неровном ходе температуры). Пекинская 
зима сухая и холодная, видимо, с более устойчивым и ровным ходом температуры. Су
хому бездождливому ташкентскому лету соответствует влажное пекинское. В Ташкен
те почва в обычные зимы редко промерзает более чем на 10—12 см, и только в наиболее 
сухие и суровые зимы наблюдается промерзание до 30 еле. В Пекине же почва обычно 
промерзает до 40 см, а в суровые зимы — до 75 еле. В Пекине ледостав обычен, а в Таш
кенте он наблюдается редко. 

Выносливость бамбука в условиях Пекина, удовлетворительная перезимовка та
ких растений, как альбиция, хурма и другие, при относительно глубоком промерзании 
почвы объясняется большей мягкостью климата по сравнению с резко континенталь
ным климатом Ташкента, где эти растения вымерзают. 

Умеренный рост деревьев и кустарников на тощих каменистых субстратах горных 
склонов окрестностей Пекина делает их более морозостойкими и зимостойкими, чем 
буйный рост тех же видов на богатых культурно-поливных почвах Северного Узбеки
стана . 

По пути из Пекина на юг мы остановились в г. Нанкине. В этом районе годовая 
температура составляет 15,4°, максимальная равна 43° (июль-август), минимальная 
— 17°. Среднее годовое количество осадков —970 мм; основная масса их выпадает в лет
нее время. Самое сухое время — зима. Относительная влажность воздуха в летние ме
сяцы достигает 80%. Здесь широко развито зимнее огородничество. В городские 
насаждения включены некоторые пальмы; за городом имеются большие насаждения 
бамбука. Корнеклубни георгин и корневища канн зимуют в земле. 

В городских насаждениях наиболее обычное дерево платан кленолистный [Pla-
tanus acerifolia (Ait.) Willd.], подстригаемый в виде зонтиков, состоящих из длинных 
узловатых ветвей. Так же часто встречается стеркулия платанолистная (Sterkulia pla-
tanifolia L . f.). 

В окрестностях Нанкинского ботанического сада в качестве обычных растений 
были Sapindus Mukorossi Gaertn., Salix babylonica L . , Celtis sinensis Pers., Ulmus parvi-
folia Jacq., Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur., Lonicera faponica Thunb., Rosa laevigata 
Michx., R. multiflora Thunb., Clematis chinensis Osbeck, Sapium sebiferum Roxb., Rubus 
lambertianus Ser., Quercus acutissima Carruth., Liquidambar jormosana Напсе. На 
влажных берегах ручья растет Pterocarya stenoptera DC. 

В парках и садах Нанкина встречаются Yucca gloriosa L . , Hypericum chinense L . , 
Spiraea Thunbergiana Sieb., Melia Azedarachh., Rosa Roxburghii Tratt., Prunus Mume 
(Sieb.) Sieb. et Zucc, Euonymus japonica L . , Cedrus deodara Loud., Lagerstroemia indi-
caL., Salix Matsudana Koidz., Populus tomentosa Carr., Juniperus chinensisL. J. formo-
sana Hayata, Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc, Edgevorthia papyrifera Zucc. 
Chimonanthus praecox (L.) Link. 

В заповеднике, расположенном на горных склонах в окрестностях могилы Сун-
ят-сена, встречается дерево Dalbergia hupeana Напсе, весьма напоминающее Robinia 
pseudacacia L . , но отличающееся отсутствием колючек. Это — наиболее морозостойкий 
вид тропического рода Dalbergia. Для испытания в условиях Ташкента были собраны 
семена, из них выращиваются сеянцы. В заповеднике ж е собраны семена Gleditschia 
sinensis Lam., которая имеет колючки только на основном стволе. В восточных райо-
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нах Китая она встречается не часто и, видимо, тяготеет к западным и юго-западным 
областям. В заповеднике часто встречаются вечнозеленые лианы Ficus pumila L . 
и Тrachelospermum jasminoides Lem., поднимающиеся по деревьям, а также травяни
стое вьющееся растение из сем. Rubiaceae — Paederia scandens (Lour.) Мегг. с пале
выми плодами. 

Из других растений в заповеднике отмечены: Populus adenopoda Maxira., Spiraea 
Thunbergii Sieb., Firmiana platanifolia R. Br. , Photinia sp., Pittosporum tobira Ait . , 
Lindera glauca Blume, L. angustifolia Cheng., Acer Buergerianum Miq., Pistacia chinen-
sis Bge., Smilax china L . , Akebia quinata Decne, Celtis chinensis Bge., Broussonetia papy-
rifera L'Herit., Platycarva strobilaceae Sieb. et Zucc, Poncirus trifoliata (L.) Raf., 
Sageretia hexacornuta Lindl. , Lagerstroemia indica L . , Albizzia Julibrissin Durazz.,A. 
Kalkora Prain., Rhus chinensis Mil l . 

В это время сбрасывал плодовые метелки Kalopanax pictus (Thunb.) Nakai, что зна
чительно облегчило сбор семян данного очень колючего дерева. 

На территории лесного института имеются десятилетние насаждения метасеквои 
и китайского тюльпанного дерева, а также Salix Matsudana var. tortuosa Jlehd. Мета-
секвоя достигла здесь 6—7 м высоты, но еще не начала плодоносить. В то же время в 
Никитском саду и в Ташкенте наблюдалось цветение и начало плодоношения в 5-6-
летнем возрасте и при высоте деревьев до 3 м. 

В окрестностях г. Шанхая было осмотрено место закладки нового ботанического 
сада — Змеиная гора, склоны которой покрыты зарослями невысоких деревьев, ку
старников и лиан. Здесь отмечены Quercus acutissima Сагг., Cercis chinensis Bge., 
Ulmus parvifolia Jacq., Platycarya strobilacea Sieb. et Zucc, Pbotinia sp., Milettia 
reticulata Bonth., Symplocos paniculata Woll., Elaeagnus pungens Thunb., Dalbergia 
hupeana Hance, Lespedeza sp., Polygonum Giraldii Dammer. et Diels., Phyllostachys 
bambuscides Sieb. et Zucc. На Змеиной горе были собраны семена Symplocos paniculata 
(Thunb.) Miq. 

В Шанхае интересен каменистый сад, имеющий вытянутую форму и зажатый среди 
зданий старого города. Он устроен как своеобразный лабиринт с системой узких доро
жек, извивающихся среди камней, поднимающихся по каменным лестницам и опускаю
щихся среди причудливых камней и каменных стенок. Эти дорожки приводят то к во
доемам неправильной формы, то к смотровым площадкам, с которых открываются мик
роландшафты или неожиданные панорамы. Однако видовой состав растений этого сада 
невелик. Можно отметить японские клены, шиповники, желтоцветный жасмин, чубуш
ник, вишни, карликовые сосны, Celtis sinensis Pers., цветущую зимой Chimonanthus 
praecox (L.) Link и пиовы. В нишах и рассеянно между камнями, на небольших пло
щадках у родников и водопадов размещены уродливые, часто весьма старые и коря
вые, в большинстве случаев низкие деревья. Только на площадке у входа в сад растет 
громадное старое дерево гинкго и вечнозеленая магнолия. 

В 100 км западнее г. Ханчжоу мы посетили лесную местность в горах. Здесь в до
лине расположен заповедник Темуса. 

Перейдя пешком через горную гряду, мы оказались в обширной межгорной котло
вине и, миновав здание лесного техникума, стали подниматься по пологим каменным 
ступеням, сооруженным буддистами (такие лестницы идут до самых горных вершин, 
где находятся храмы). Здесь мы обошли с запада строения старого буддийского мона
стыря, окруженного рощами из гигантских хвойных — куннингамии, криптомерии, 
Pseudolarix amabilis (Nels.) Rehd. и листопадного Liquidambar formosana Напсе. В числе 
рудеральных растений здесь обычен Solanum lyratum Thunb. В этом месте нами были 
собраны семена Porana racemosa Jacq., травянистого вьющегося растения. 

По склонам гор среди негустого смешанного леса из листопадных и хвойных пород— 
куннингамии, псевдоларикса, криптомерии — встречается гинкго в виде старых ду
плистых деревьев, сильных деревьев среднего возраста и молодого разновозрастного 
семенного подроста. По мнению сопровождавшего нас профессора Нанкинского лес
ного института Чан, это одно из немногочисленных мест обитания дикорастущего 
гинкго. 

Здесь в заповеднике растут кустарники и лианы, имеющиеся в Ташкентском бота
ническом саду, как, например, глициния китайская, растущая на берегу горного ручья 
и поднимающаяся по стволам деревьев. 

Среди кустарников нередко встречается будлея Линдлея, редко встречающаяся 
в ботанических садах СССР (известен один экземпляр в Никитском ботаническом саду). 
Отсюда нами были взяты черенки и собраны семена этого растения. В Ташкентском 
саду теперь выращивается много молодых экземпляров. К растениям заповедника, 
имеющимся в ботанических садах СССР, относятся также Indigofera pseudotinctoria 
Matsum, Rosa laevigata Michx., травянистая Mackleya cordata R. Br. (на склонах, 
спадающих к руслу горного потока), Vitis Davidiana Dipp., Philadelphus sericanthus 
Koehne, Deutzia sp., Caesalpinia faponica Sieb. et Zucc. и Callicarpa faponica Thunb. 
Среди травянистых растений встречается небольшое вьющееся растение Rhinchosia 
volubilis Lam. из семейства бобовых. На щебнистых склонах обычны заросли Cudra-
nia tricuspidata Виг. и небольшие рощицы Grevia biloba G. Don. 
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Значительное число встреченных здесь растений мы видели впервые. К ним отно
сится кустарник Hydrangea Yunnanensis Rend., до 3 м высоты, дикие виды рами Boeh-
meria sp., Polygonum Sieboldianum De Vriz., Smilax china L . , Clerodendron cryptophyl-
lum Turcz., виды Clematis, в том числе вечнозеленый Clematis Henryi Oliv., который 
в это время был покрыт цветками палевой окраски. На берегу потока были собраны 
черные, необычно мелкие плоды листопадной лианы, близкой к Sinomenium acutum 
Rehd. et Wils., которые впоследствии были высеяны в Ташкентском ботаническом 
саду. 

Выше росли гигантские деревья — куннингамии, нсевдолариксы, амбровые де
ревья, с подлеском из различных видов папоротника, а также Woodvardia faponica, 
Camelina sp. и др. Из кустарников здесь в тени встречались Sambucus Sieboldiana 
Graebn. и Hydrangea Кunanensis Rehd. На открытых, солнечных склонах, спускаю
щихся к руслу потока, найден Miscanthus sinensis Ander. и отдельные экземпляры 
Macleya cordata R. Вг. , и Hypericum chinense L . На открытых местах между кус
тарниками встречены сухие стебли лилий с крупными коробочками, с крас
новатыми пластинчатыми семенами. Тут же всюду встречался Ophiopogon japonicus 
Кет. с яйцевидными голубыми плодами. Среди кустарников встречались деревца Асег 
palmatum Rehd. и новый для нас вид невысокого деревцаStaphylea Bumalda DC. с опав
шими листьями и вздутыми двояколопастными мешочками, несущими зрелые семена па
левого цвета. На берегу росли одиночные деревца Cercidiphyllum japonicum var. si-
nense Rehd. et Wils. и эвкомии. Ilex cornuta Lindl. была покрыта ярко-красными яго
дами. 

По кустарникам вились вечнозеленые лианы Trachelospermum jasminoides Lam., 
ЛкеЫа quinta Decne и листопадная лиана Paederia scandens Мегг. Плодоносящие 
экземпляры Dioscorea bulbifera L . встречались на ровных площадках надпойменной 
террасы. 

На западном склоне среди кустарников растут единичные пальмы Trachycarpus 
Fortunei Н. Wendl., а на открытых местах — Saccharum arundinaceum Retz. до 1,5 м 
высоты. Встречались также бамбуки Phyllostachys sp. и Pseudosasa spinulosa Makino. 

В Китае большее внимание уделялось нами дикорастущей лесной растительности, 
чем парковой и садовой. В окрестностях г. Ханчжоу, в Долине духов и тысячи Будд, 
мы встретились с богатой растительностью облесенных горных склонов и самой долины. 
В долине растут гигантские деревья ликвидамбара (Liquidambar fonnosana Напсе) 
и клена трехлистного (Асег Buergerianum Miq.), достигающие 40 м высоты при диамет
ре на высоте груди до 1 м, а у буддийского храма — крупные деревья китайского каш
тана (Aesculus Wilsonii Rehd.) около 20 м высоты. На склонах гор были собраны семе
на многих растений, в частности Platycarya strobilacea Sieb. et Zucc, Rosa chinensis 
Jacq., Smilax china L . , Rhamnus sp., Rosa multiflora Thunb., Clerodendron tricho-
tomum Thunb., Callicarpa faponica Thunb., Rhus chinensis Mil l . , Symplocos paniculata 
(Thunb.) Miq. 

Здесь встречаются Gleditschia sinensis Lam., Eriobotrya faponica (Thunb.) Lindl. , 
Pueraria pseudohirsuta Tang. et Wang., Pittosporum tobira Ait. и др. В щелях скал 
ютятся кусты Cariopteris sp. и Nandina domestica Thunb. с крупными метелками темно-
красных плодов. Были собраны ягоды вьющейся вечнозеленой жимолости, близкой к 
Lonicera Henryi Hemsl., и калины (Viburnum macrocephalum Fort.). Встреченный здесь 
Clematis Henryi Oliv. находился в состоянии цветения. 

Кроме того, на склонах отмечены Quercus acutissima Сагг., Dalbergia hupeana Нап
се, UlrnusparvifoliaJ8iCq.,AlbizziaKalkora Prain., Grevia biloba D. Don, Lespedeza sp., 
Zanthoxylum alatum var. planispinum (Sieb. et Zucc.) Rehd. et Wils., Ligustrum qui-
houi Сагг., Paederia scandens Мегг., Diospyros kaki L . , Caesalpinia faponica Sieb. et 
Zucc, Ampelopsis faponica (Thunb.) Mak. 

В ближайших окрестностях г. Ханчжоу — к северу, при капище Желтого драко
на, у подошвы крутой горы с вечнозеленой растительностью, находится очень красиво 
оформленный каменистый сад. Как и обычно в скалистых садах, растений в нем не
много . 

Путешествие было завершено ознакомлением с тропическим заповедником близ 
Гуанчжоу — Кантона. Заповедник расположен в глубоком тенистом ущелье и подни
мается по горным склонам. Здесь растет несколько видов фикусов, пальмы, в том чис
ле Caryota mitis Lour., Rhapis excelsa Henry и, по-видимому, интродуцированные po-
танги (Calamus sp.) с колючими и крючковатыми стеблями и листьями. Лес переплетен 
лианами: близкая к монстере Pothos chinensis Schott, Desmos cochinchinensis Lour. и 
Buettneria aspera Colebr. Ущелье замыкает отвесная высокая скала, вдоль которой спа
дает каскад. У тенистого подножия скалы растут селягинеллы, папоротники и мелкие 
орхидеи. 

Выше находится тенистый лес с подлеском из куркумы и панданусов. Еще выше, за 
буддийским монастырем, лес мельчает. По открытым местам на склонах растут виды 
Saccharum, Miscanthus и другие злаки, которые несут иногда метелки, состоящие из 
тончайших нитевидных длинных веточек. В тенистых долинах обитают древовидные 
папоротники. В руках у прохожего мы видели цветущую ветвь ландышевого дерева 
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Обитающие здесь растения могут жить в СССР только в оранжереях. Нас интере
совали в основном семена растений для интродукции их в открытый грунт. 

В результате путешествия мы ознакомились с несколькими ботаническими садами 
и заповедниками Китая. В умеренной и субтропической зоне, в основном в горах, где 
сохранилась природная лесная растительность, было собрано свыше 250 пакетов се
мян различных растений. Около 70 видов являются новыми для Ботанического сада 
Академии наук Узб.ССР в Ташкенте. Наиболее интересны из них следующие: Асег 
truncatum, Buddleia Lindleyana, Carpinus Turczaninovii, Carya cathayensis, Cotinus cog-
gigria var. cinerea, Dalbergia hupeana, Hydrangea Yunnanensis, Hypericum chinense, 
Juniperus sinensis, Phyllostachys bambusoides, Platycaria strobilacea, Pueraria pseudo-
hirsuta, Salix Chani, S. glandulosa, S. Matsudana, Sinomenium acutum, Smilax china, 
Spiraea sinensis, Symplocos paniculata, Tamarix chinensis, Viburnum macrocephala. 

Кроме того, собраны семена нескольких гигантских злаков, привезена интересная 
газонная трава Zoisia tenuifolia, а также посадочный материал Ipomoea repens, Ротапа 
racemosa, Dioscorea sp., вьющиеся Paederia scandens, Nympnaea sp.(c пурпурными цвет
ками). 

Кроме этих новинок для Узбекистана, привезены семена некоторых растений, у ж е 
имеющихся в коллекциях сада. Предположено сравнить растения, выращенные из се
мян, которые были собраны непосредственно в местах их природного обитания, с расте
ниями, выращенными из семян, полученных из ботанических садов Европы и Аме
рики. 

Во время командировки мы установили личные связи с китайскими ботаниками, 
ознакомились с, постановкой дела в китайских ботанических садах и новыми для нас 
приемами культуры растений. 

За истекшие после экспедиции годы из собранных в Китае семян выращены много
численные растения, которые осенью 1961 г. из школ высажены на постоянные места 
в китайскую часть дендропарка сада. 

Теплые зимы последних лет благоприятствовали перезимовке растений. 
Ф. Н. Русанов 

Ботанический сад Академии наук 
Узбекской ССР 

г. Ташкент 

В Б О Т А Н И Ч Е С К И Х С А Д А Х 
П О Л Ь С К О Й Н А Р О Д Н О Й Р Е С П У Б Л И К И 

В настоящее время в Польской Народной Республике насчитывается около десяти 
ботанических садов. Они расположены в наиболее крупных городах и принадлежат 
университетам и некоторым научно-исследовательским учреждениям. За время пре
бывания в Польше нам удалось ознакомиться с деятельностью четырех университет
ских ботанических садов, находящихся в Варшаве, Познани, Вроцлаве и Кракове 
Эти сады невелики по площади (от 2 до 13 га), но по составу коллекций и устройству 
экспозиций полностью соответствуют основной задаче — служить базой для организа
ции учебного процесса студентов и проведения научно-просветительной работы среди 
населения. 

Возникновение большинства садов относится к концу XVIII — началу X I X в 
(в Кракове — в 1783 г., в Варшаве и Вроцлаве — в 1811 г. и лишь в Познани -
в 1923 г.). В связи с этим древесные насаждения представлены полновозрастными ра
стениями, и территория садов напоминает небольшие тенистые ландшафтные парки, 
внутри которых размещены отдельные ботанические экспозиции и участки спендальне
го назначения. 

Обычно в составе ботанических садов имеются следующие разделы. 
Систематический участок, на котором травянистые растения высажены в соответ

ствии с наиболее широко принятой в Польше естественной системой Р. Веттштейна. 
В Краковском ботаническом саду этот участок дополнен наглядной демонстрацией не
которых элементов эволюции (новые разновидности, гибридные формы). 

Арборетумы, где размещены деревья и кустарники. При закладке арборетумов. 
использован географический и систематический принципы (по родовым комплексам). 
Нередко отдельные группы деревьев, относящиеся к одному роду, дополняются в де
коративных целях красивоцветущими кустарниками. В ботанико-географических экс
позициях представлены древесные и кустарниковые виды разных стран и флористи
ческих областей (Китая, Японии, Америки и др.) . Часто растения достигают нормаль
ных для данного вида размеров, а иногда и плодоносят. 
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Так, в ботаническом саду Вроцлавского университета среди растений китайской 
флоры имеются следующие виды (в скобках указана высота в метрах): Metasequoia 
glyptostroboides, Pseudola-rix amabilis (10), Securinega suffruticosa, Davidia involucrata 
(5), Paulownia tomentosa (4) и др.; на участке Японии растут Ginkgo biloba (18), Alnus 
Jackii (9), Cornus kousa (3) и др.; на участке Америки привлекает внимание Сагуа 
ovata (до 35), Diospyros lotus (10), Nissa silvatica (10), Quercus prinus (10) и др. 

Среди отдельных родов наибольшим разнообразием видов и форм выделяются 
буки, березы, тополя, клены, сосны, ели, форзиции, дейции, рододендроны, жимолости, 
сирени и др. 

Очень распространены в ботанических садах Польши альпинарии. Они невелики 
по размерам, но насыщены большим числом оригинальных горных и альпийских видов. 
Особенно удачно выполнен скальный сад во Вроцлавском ботаническом саду. Здесь 
на поверхность выходят основные геологические породы, которые обогащены специаль
но доставленными образцами других минералов, окаменел остями некоторых растений 
и т. д . Дорожная сеть, проложенная с большим вкусом, позволяет легко осмотреть 
многочисленные группы растений, размещенные на отдельных возвышенностях и 
склонах. В альпинарии представлено не уенее 1300 видов. Среди них имеются растения 
польских Татр, Карпат, Альп, Гималаев, гор Дальнего Востока, Китая, Японии. Здесь 
собраны и скальные травянистые миниатюрные растения, и разнообразные кустарники, 
многие в стелющейся форме. Из древесных и кустарниковых видов наиболее широко 
использованы при создании альпинария: сосна горная (Pinus montana), можжевель-
ники (Juniperus procumbens и / . sabina), ивы (Salix reticulata, S. herbacea, S. retusa), 
кизильники (Cotoneaster adpressa, C. horisontalis), рододендроны (Rhododendron race-
mosum, Rh. Metternichii), розы (Rosa nitida, R. carolina, R. chinensis var. minima), 
барбарисы, спиреи и др. 

Среди травянистых растений доминируют виды камнеломки (Saxifraga aizoon, 
S. apiculata, S. Elizabethae, S. trifurcata, S. rotundifolia, S. aquatica), очитка (Sedum 
oreganum, S. newii), колокольчика (Campanula Raddeana, C. phyctidocalyx, C. saxi-
fraga, C. lactiflora, C. garganica, С. speciosa, С .Waldsteiniana, C.Aucheri, C. alpina) 
и др. В большом разнообразии представлены семпервивумы, гвоздики, акониты, ара-
бисы, верески, примулы, мыльнянки, армерии, пульсатиллы, алиссумы и др . , а также 
луковичные растения — различные виды лука, хионодоксы, крокусы, тюльпаны, 
нарциссы (Narcissum nanus, N. triandrus, N. asturiensis), сциллы и др. 

Опыт польских ботаников по устройству альпинариев и каменистых садиков не
обходимо изучить и широко использовать в наших ботанических садах, в которых такие 
экспозиции представлены очень скромно. 

Следует указать, что в Закопане на общественных началах создан очень оригиналь
ный небольшой скальный сад, где высажены исключительно горные и альпийские ра
стения Польских Татр. Этот сад пользуется большой популярностью среди иностран
ных туристов. Оттуда можно получить много интересных эндемичных растений. 

Большим разнообразием отличаются специализированные участки, на которых 
демонстрируются лекарственные, масличные, волокнистые, овощные, медоносные, 
декоративные и другие группы растений, объединенные но принципу их использо
вания. 

Большое значение для организации учебного процесса имеют участки морфологии 
и биологии растений. На них растения систематизированы но морфологическим при
знакам и биологическим особенностям корня, стебля, листьев, цветков, плодов, по спо
собам опыления и размножения. Для многих наших университетских и других ботани
ческих садов учебного профиля ознакомление с системой организации и подбора ти
пичных растений будет, несомненно, весьма важно и принесет пользу в работе со сту
дентами. Особо следует отметить наличие в ботаническом саду во Вроцлаве участка 
растений, находящихся под охраной закона. 

Служба охраны природы в Польше имеет многовековую историю. Закон об охране 
природы, изданный 7 апреля 1949 г. , устанавливает особо строгие правила по отно
шению к нарушителям и расхитителям природных богатств. Под охрану взято более 
НО видов растений. За уничтожение охраняемых растений взыскивается значитель
ный денежный штраф. 

Оранжереи в польских ботанических садах в основном старых конструкций и не
велики по размеру. В связи с этим общее количество растений небольшое, но растения 
находятся в хорошем состоянии, и среди них встречаются редкие экземпляры. 

Так, в ботаническом саду Краковского университета имеется довольно богатая кол
лекция пальм, в которой представлены столетние ливистонии, крупные гевеи, феник
сы, хамедореи, вашингтонии, трахикарнусы и др. Большим вниманием окружен уни
кальный Encephalartos longifolius, подарок известного польского ботаника Варшевича. 
Разнообразна коллекция суккулентов (Cereus, Opuntia, Mammilaria, Ecninopsis, 
Echinocactus и др. ) . В тропическом отделении растут кофейные деревья (Coffea arabica), 
бананы (Musa sapientum), черный перец, стрелиции, ваниль. В водном отделении выде
ляются виктория амазонская и круциана; там же имеются панданусы, лотос, циперу
сы и т. д . 



Информация 97 

Рис. 1. Бетонированные стеллажи для выращивания растений на гидро
понике (Ботанический сад во Вроцлаве) 

Большой интерес вызывает отделение оранжереи, в котором устроены 27 замеча
тельных аквариумов, заполненных водными растениями (до 75 видов) и самыми раз
нообразными рыбками. Температура воды в аквариумах и подача воздуха в них регу
лируются автоматически. Аквариумы занимают обе стороны оранжереи и, проходя 
между ними, находишься как бы в чудесном подводном царстве. 

В оранжереях,сада во Вроцлаве успешно и в довольно больших масштабах приме
няется водная культура — гидропоника (рис. 1). Этим путем выращиваются гвозди
ка, бегония, бананы и др. Особенно большие приросты в этих условиях дают Clero-
dendron Thomsonae, Aristolochia elegans, Vanilla fragrans, Hoya carnosa. В последнее 
время ведутся довольно широкие опыты по культуре на гидропонике гвоздик и роз. 
Выращивание ведется в цементных бассейнах глубиной 25 см. На высоте 15 см от дна 
бассейна укрепляют металлическую сетку, на которую помещают торф и шлак и выса
живают растения. Уровень минерального раствора доводят до 10 см от дна. Мине
ральный раствор имеет следующий состав: KNOs — 0,57 г , Ca(NOa)s — 0,71 г, 
суперфосфат — 0,42 г, MgS04 — 0,28 г, N H 4 N O 3 — 0,28 г, Fe2 (S04)8 — 0,02 г, MnS04 — 
0,0006 г, бура — 0,0006 г, ZnS04 — 0,0006 г, CuS04 — 0,0002 г, K J — 0,0014 г, Мо — 
0,0001 г. 

Одним из наиболее выдающихся ботанических учреждений Польской Народной 
Республики является Институт дендрологии и помологии Польской Академии наук, 
которому принадлежит арборетум в Курнике (рис. 2 и 3). Его площадь составляет 42 га, 
из которых 33,5 га заняты нолновозрастными насаждениями. На этой территории раз
мещена одна из крупнейших в Европе коллекций деревьев и кустарников, насчиты
вающая около 2000 видов и форм. Здесь собраны деревья и кустарники не только из 
средней зоны Европы и Северной Америки, которые могут выращиваться в открытом 
грунте без специальных мер защиты, но и растения из Китая, Японии, Кореи и Южной 
Америки. Многие растения выращены из семян местной репродукции и подвергнуты 
отбору. В связи с этим арборетум в Курнике представляет собой ценный источник для 
интродукции деревьев и кустарников в СССР, для лесоразведения и озеленения насе
ленных пунктов. 

Деревья и кустарники размещены в коллекции по родам. Наибольшим числом видов 
и форм представлены береза, липа, сирень, жимолость, калина, барбарис, спирея, 
жасмин и др.В арборетуме встречаются великолепные экземпляры гинкго, метасеквои, 
буков, дубов, орехов, тополей и большое число представителей хвойных. Очень разно
образна и интересна коллекция вьющихся растений (очень слабо представленных в озе
ленении у нас) и многочисленные декоративные кустарники. 

Кроме арборетума, в состав Института входят: отделы акклиматизации и систе
матики, помологии; лаборатории анатомии, биохимии, семеноведения и генетики; 
питомники и экспериментальное хозяйство. 



Рис. 2. Лабораторный корпус Института дендрологии и помологии 
Польской Академии наук в Курнике 
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Большое место среди работ, связанных с проблемой интродукции и акклиматизации, 
занимают тщательные многолетние фенологические наблюдения за растениями, их 
плодоношением и размножением (самосевом). Особенно интересные материалы, очень 
важные для многих наших интродукционных учреждений, накоплены Институтом по 
зимостойкости большого числа видов деревьев и кустарников, в том числе и плодовых 
культур. Эти материалы получили обстоятельное освещение в коллективной работе 
научных сотрудников арборетума (B.W. B u g a l a , H . C h y l a r e c k i , S. B i a l o b o k , 
J . S u s z k a. Szkody mrozowe Arboretum kornickiego wsrod drzew i krzewow wirzad-
zone w czasie zimy 1955/56, 1957/58). 

В институте ведутся широкие работы по межвидовой гибридизации в родах Рори-
his, Forsythia и др. Многочисленные гибриды, отбираемые по скорости роста, мощно
сти развития, морозостойкости и декоративности, размножаются в питомниках арбо
ретума. . . 

Очень оригинальные межродовые гибриды, полученные от скрещивания груши и 
рябины, рябины и аронии, находятся в состоянии плодоношения. 

Важны работы, проводимые лабораторией генетики по размножению прививкой и 
посевом семян элитных растений особо ценных пород (дуба, лиственницы, ели, сосны, 
ольхи и др.) . Этот путь, способствующий массовому размножению лучших представи
телей породы и проверки их по потомству, должен получить широкое распространение 
в нашем лесоводстве и работе опытных учреждений. 

Столь же интересны работы по изучению подвоев для плодовых культур (особенно 
в отношении их морозостойкости), исследованию процессов стратификации и попытки 
оценки темпов.роста при помощи биохимических показателей. Важно то, что арборетум 
в Курнике располагает большими питомниками (до 30 га), в которых проводится ра
бота но массовому размножению и внедрению наиболее ценных видов и сортов древес
ных и плодовых растений. В частности, питомник института выпустил более 300 на
именований растений (1959—1960 ГГ.) на общую сумму около 1,5 млн. злотых. 

в. Н. Былое 
Гласный ботанический сад 
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