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Интродукция и акклиматизация 

А.Н. Куприянов 
д-р биол. наук, зав. отд. 

E-mail: Kupr-42@yandex.ru  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт экологии человека СО РАН, 
«Кузбасский ботанический сад», 

г. Кемерово 

Интродукция растений 
в современном мире 

Ботанические сады - это прежде всего научные учреждения, занимающиеся фундаментальными проблемами ин
тродукции и акклиматизации растений: Результаты интродукции позволили человечеству преодолеть пищевой кри
зис. Реализация всего разнообразия растений, вовлечение его в хозяйственный оборот во много позволит сгладить 
последствия экологического кризиса. Иновационность интродукционных исследований заключается в введение дико
растущих видов в культуру. Этот процесс сложный, многоступенчатый, но в основе лежит интродукционный экспе
римент. 

Ключевые слова: интродукция, акклиматизация, инновация, интеграция, задачи ботанических садов. 

A.N. Kupriyanov 
Dr. Sc. BioL, Head of Department 

E-mail: Kupr-42@yandex.ru  
Federal State Budgetary Institution for Science Institute 

of Human Ecology of Siberian Department RAS, 
«Kuzbass Botanical Garden», 

Кемерово 

Introduction of Plants 
in a Changing World 

Botanical Gardens - is primarily academic institutions concerned with basic problems of introduction and acclimatization of 
plants. Results introduction enabled humanity to overcome the food crisis. The implementation ofthe diversity ofplants, involve 
him into the economy many will mitigate the effects ofthe ecological crisis. Of introduction ofinnovative research is the introduction 
of wild species in culture. The process is complex, multi-step, but it is based on an experiment of introduction. 

Keywords: introduction, acclimatization, innovation, integration, tasks of botanical gardens. 

Научное понятие «интродукция» употребляется с 
X V I в. и происходит от латинского introductio - вве
дение. Таким образом, интродукция входит с систе
му ботанических наук и учреждения , которые за
нимаются этой наукой - ботанические сады. Осно
ву ботанических садов составляют коллекции жи
вых растений, выращиваемых в открытом грунте и 
в оранжереях, используемых для исследовательских 
работ и для устройства экспозиций. 

Содержание понятия интродукция наполнялось 
разным смыслом и явилось предметом живейшей 
дискуссии в середине прошлого века [ 1 - 6 ] . Совет 
ботанических садов принял понятие «интродукция» 
в трактовке П.П. Лапина [7] . 

Интродукция это целеустремленная деятельность 
человека по введению в культуру в данном есте
ственно - историческом районе растений (родов, ви
дов, подвидов, сортов и форм) ранее в нем не произ
раставших, а так же перенос их в культуру из мест
ной флоры. 

Фундаментальность науки интродукция заключает
ся в изучении тех приспособительных процессов, ко
торые происходят в растении на всех уровнях жизнен
ных систем, начиная от биохимических процессов и 
заканчивая изменением ритмов роста и развития. Этот 
процесс обозначается как акклиматизация растений. 

Под акклиматизацией принято понимать процесс 
приспособления растений к новым условиям суще
ствования. Этот процесс происходит в природе при 
глобальных изменениях климата или при расселе
нии растений на новые территории. Ч. Дарвин от
мечал, что так как очень часто в пределах одного и 
того же рода встречаются виды как в жарких так и 
в холодных странах, то уместно предположить, что 
в результате дивергенции они акклиматизировались. 
Процесс акклиматизации может продолжаться очень 
длительный период, он связан как с изменением рас
тения в онтогенезе, так и с генетической изменчиво
стью популяций, вновь образующихся вне природ
ного ареала. 
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В интродукционном эксперименте ботаники-
интродукторы моделируют этот процесс во многом 
сокращая сроки, растянутые природой на геологиче
ские периоды. 

Лапин П.П. отмечал "под термином "акклимати
зация растений" следует понимать не деятельность 
человека, а сложный комплекс явлений, происходя
щих в растениях под действием природных факто
ров, изменяющих ход формообразовательных про
цессов [7] . Многие исследователи изучали отдель
ные стороны этого процесса: В.Ф. Альтергот рас
сматривал этот процесс применительнок жаре [8] ; 
М.В. Бесчетнова - расматривала наследование от
дельных признаков декоративных растений [9] ; 
Н.Ф. Русанов изучал фенологическую изменчивость 
при интродукции [10]; Н.А. Аврорин с сотрудниками 
Полярно-Альпийского сада изучали множественные 
приспособления растений к холоду [11]. Акклимати
зация - это генетико-популяционная проблема, одна
ко, до сих пор практические интродукторы в ней ви
дят исключительно экологическую проблему, заклю
чающуюся в решении диапазона экологической пла
стичности вида. Не редки такие высказывания, что 
акклиматизация является экологическим приспосо
блением к местообитанию. 

В процессе акклиматизации растений могут быть 
выделены два основных уровня приспособительной 
изменчивости, характеризующихся различной про
тяженностью во времении неодинаковыми проявле
ниями адаптационных изменений, а также механиз
мами их закрепления. Первый - это изменения ин-
тродуцентов в онтогенезе, происходящие в течение 
жизни одного поколения под влиянием смены ком
плекса природно-климатических условий. Они про
являются в изменении сезонной ритмики, в интен
сивности физиологических процессов и биохимиче
ских реакций, а так же в строении и форме морфо
логических структур. Такого рода изменения впол
не могут быть отнесены к акклиматизационным, по
скольку они вызываются сменой природно климати
ческих условий. Безусловно, они носят фенотипиче-
ский характер, хотя возможно и специфические му
тационные изменения [12]. Но говорить о генетиче
ских приспособлениях можно только при условии 
закрепления изменений в онтогенезе в череде по
следующих поколений. Если фенотипические изме
нения наблюдаются на уровне особи, то генотипи-
ческие изменения растений интродуцентов в фило
генезе происходят на популяционном уровне. Изу
чение процессов, происходящих в растениях при их 
акклиматизации является одной из важнейших задач 
интродукции. 

Но все же основной фундаментальной задачей 
интродукции является поиск новых видов для куль
туры. 

В настоящее время считается , что на Земле су
ществует 300 тыс. видов высших растений. Все 

акклиматизация 

это видовое разнообразие - неисчислимое богат
ство человечества, основа для дальнейшего посту
пательного развития. Пока оно не слишком рацио
нально использует это богатство. В середине X X в. 
для получения технического сырья использовалось 
2062 вида, для пищевых целей - 2558, кормовых -
1567, садово-декоративных - 5741. Многие из них 
используются незначительно. Известно, что 93 % 
всех пахотных земель занято 1200 видами растений. 
Около миллиарда га пахотных земель (всего их на 
Земном шаре - 1,5 млрд га) занимают 250 видов. Это 
составляет 0,08 % от общего флористического раз
н о о б р а з и я ^ ] . 

Реализация интродукционных идей Н.И. Вавило
ва (1887-1943) привела к резкому увеличению про
дуктивности сельскохозяйственных растений, про
движении полезных растений далеко за пределы 
их естественного ареала. Л. Бербанк (1849-1926), 
и И.В. Мичурин (1855-1935) показали почти без
граничную возможность человека для создания но
вых сортов, используя методы интродукции. Рез
кое повышение продуктивности сельскохозяйствен
ных культур выведенных в результате мобилизации 
мировых растительных ресурсов позволило осуще
ствить в середине X X веке «зеленую революцию» и 
накормить человечество. Успехи интродукции расте
ний опровергли мрачные предсказания Мальтуса о 
неизбежном пищевом кризисе. Голод на Земле - яв
ление социальное, а не биологическое и это стало 
возможным благодаря успехам интродукции (рис. 1). 
Практически безграничны ресурсы кормовых, пи
щевых, лекарственных, декоративных, технических 
растений. 

Процесс перехода растений из дикого неисполь
зуемого состояния в используемое происходит по
стоянно. В X X веке мировое сообщество узнало цен
ность многих растений, в том числе и сибирских: 
золотого корня (Rhodiola rosea L . ) , маральего кор
ня (Rhaponticum carthamoides (Wil ld . ) l l j i n ) , солянки 

1950 - 100 

1950 1960 1970 1980 1990 
Рисунок 1. Производство зерна на душу населения [17] 
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холмовой (Salsola collina Pallas), полыни гладкой 
(Artemisia glabella Каг. et Ki r . ) [14] и многих дру
гих видов, которые все шире используются в народ
ном хозяйстве. 

Поэтому для всех ботанических садов главной 
фундаментальной научной проблемой является вве
дение растений в культуру. 

ПРИРОДНАЯ ФЛОРА 
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Систематика растений 

Хемо-
таксономические 
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Рисунок 2. Схема введение в культуру полыни гладкой (Artemisia glabella) 

Полезность науки определяется фундаменталь
ными открытиями, на базе которых в результате при
кладных разработок появляются новые продукты для 
блага цивилизации. И в ряду наук претендующих на 
роль «благодетелей» человечества интродукция не 
занимает первого места. Получается так, что наука, 
предотвратившая глобальный пищевой кризис, кото-

рым пугали с середины 
X I X по середину X X в, 
не обладает инновацион-
ностью, не входит в пе
речень приоритетных на
учных направлений. 

Поиск новых полез
ных растений и введение 
их в культуру остается 
одной из самых важных 
задач интродукции. Эта 
задача имеет инноваци
онный и интеграцион
ный характер, посколь
ку превращение расте
ния из «вещи в себе» в 
«вещь для нас» облада
ет безусловной новизной 
и требует усилий специа
листов разного профиля: 
ботаников, интродукто-
ров, химиков, биологов, 
агрономов, инженеров. 

Существенным недо
статком современной ин
тродукции является от
сутствие комплексно
го подхода при введении 
растений в культуру. 

На представленной 
схеме (рис. 2.) показан 
путь, который пришлось 
пройти при интродукции 
полыни гладкой (Artemisia 
glabella) от момента бо
танического изучения до 
введения в культуру и по
лучения сорта Каркара-
линская и производства из 
травы противоонкологи-
ческого препарата «Аргла-
бин». [14]. 

Первичное интродук-
ционное изучение нача
лось в 1979 г., сразу же 
было предпринято изуче
ние надземной части на 
содержание сесквитер-
пеновых лактонов. Прак
тически одновременно 

Первичное 
семеноводство 

Селекция лекарственных 
растений 

Агротехническое 
изучение 

Разработка системы машин и 
техники для производства и 
переработки лекарственного 

сырья 

Производство семян и 
посадочного материала 

Z 
Товарное производство 
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с выделением суммы веществ , предпринято изуче
ние биологической активности отдельных фракций. 
В процессе предварительных исследований было 
выделено биологически активное вещество аргла-
бин, подавляющее рост опухолевых клеток. 

Более 15 лет продолжался процесс первичной, 
вторичной интродукции, разработки агротехниче
ского регламента, создания сорта-образца, создания 
плантаций Artemisia glabella. 

В свою очередь химики, биологи, фармацевты до
бились, превращения высокоактивного вещества ар-
глабин в лекарственные препараты для излечения 
опухолевых заболеваний. Для их изготовления в Ка
раганде создан НПО «Фитохимия», в состав которо
го входит фармацевтический завод, перерабатыва
ющий сырье Artemisia glabella, которое получают с 
искусственных плантаций. 

В работе над превращением Artemisia glabella «из 
вещи в себе» в «вещь для нас», участвовали десятки 
научных коллективов, большое количество ученых и 
специалистов. 

И труд ботаников-интродукторов погребен под 
мощным слоем наукоемких производств. 

Инновационность интродукционных разрабо
ток заключается в введение в культуру нового рас
тения, раскрытия его полезных свойств. И эта про
блема должна решаться на основе интеграционных 
проектов. 

А много ли новых видов введено в культуру бота
ническими садами? Есть ли какой-то учет новых ви
дов, введенных в культуру? Эти вопросы, скорее все
го, повиснут в воздухе, поскольку реального учета 
интродукционных ресурсов в нашей стране не про
водится. Примеров инновационной интродукции не 
очень много [15]. Интеграционных проектов по вве
дению в культуру новых видов по крайней мере в 
Сибирском отделении РАН нет. 

И.Ю. Коропачинский [16] считает, что содержи-
нием современных интродукционных исследований 
в ботанических садах Сибири должно быть введение 
в культуру различных внутривидовых форм местных 
устойчивых видов. Это предложение весьма своев
ременно, особенно, для огромных просторов Сиби
ри, отличающейся суровостью климата. Остается 
организовать процесс от выделения новой перспек
тивной формы до сорта или сорта-образца и внедре
ния его в производство. И здесь интродуктор сталки
вается с проблемой, которая может быть решена по
ниманием со стороны государства иновационностью 
этого процесса. Но есть ли это понимание? Россия 
сейчас практически полностью зависит от завоза но
вых форм и сортов из-за рубежа и стала селекцион
ным придатком для Европы и Америки. 

Основной опасностью существования человека 
на планете является быстрое изменение экологиче
ских условий, к которым биологическая эволюция 
не успевает приспособиться . Это стало актуальным, 

когда суммарный результат хозяйственной деятель
ности человека превысил буферность биосферы и 
динамическое равновесие между процессами аби
отической и биогенной среды заметно сместилось 
от нормы. Истощительное использование биоло
гических ресурсов привело к резкому их сокраще
нию и нарушению естественных циклов в биосфере . 
В 1992 г. в Рио-де-Жанейро была принята Конвен
ция о биологическом разнообразии. Мировое сооб
щество пришло к выводу, что биологическое разно
образие является гарантом сохранения буферности 
биосферы и сохранения стабильности среды обита
ния человека. В Конвенцию о биологическом разно
образии стратегия охраны растений ех situ, т.е. в бо
танических садах, прописана как одна из важней
ших. Особенно это касается сохранения растений в 
экологически неблагополучных регионах. 

При этом необходимо помнить, целью ботаниче
ских садов становится не только содержать редкие 
и исчезающие растения в коллекциях, но изучать их 
биологию, особенности онтогенеза, налаживать се
менное производство, чтоб в дальнейшем реинтро-
дуцировать редкие и исчезающие виды в природные 
условия, где они в настоящее время исчезли. 

Изучение онтогенеза редких и исчезающих расте
ний в культуре является одной из главнейших задач 
ботанических садов. Реальным предложением на Со
вет ботанических садов следует вынести вопросы о 
закреплении за ботаническими садами исчезающих 
растений по Сибири и России и утверждении едино
го методического пакета их изучения. 

Ценность ботанических садов возрастает с уве
личением их коллекций, прежде всего растений при
родной флоры. При этом часто раскрываются их по
тенциальные возможности, и они становятся пер
спективными для введения в культуру и обогаще
ния сортимента культурных растений. Для каждого 
ботанического сада чрезвычайно важно определить 
«плацдарм для интродукции» и возможность интро
дукции растений природной флоры. 

Для Кузбасского ботанического сада таким «плац
дармом» в широком плане является Алтае-Саянская 
горная страна. Флора ее насчитывает 3726 видов со
судистых растений. 76 видов включено в Красную 
книгу Российской Федерации, 626 видов или около 
17 % всех видов, произрастающих здесь, находят
ся под региональной охраной разных субъектов РФ. 
Большое количество редких и исчезающих расте
ний, прежде всего, связано с особенностями горных 
территорий, достаточно высокой долей эндемизма 
и реликтовости, которые выше, чем для всей Сиби
ри. К наиболее интересным видам следует отнести 
лысосемянник алтайский (Gymnospermium altaicam 
(Pallas) Spach), кандык (Erythronium sibiricum (Fisch. 
et Mey.) Kry l . ) ; пион степной (Paeonia hybrida 
Pallas), липу сибирскую (Tilia sibirica Bayer). Эти 
виды являются эндемичными и субэндемичными 
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АлтаеСаянской горной страны и включены в Крас
ную книгу РФ и региональные красные книги. 

Динамическая урбанизация привела к увеличе
нию экологического риска для людей и значитель
ному экономическому ущербу, наносимому окру
жающей среде. Сегодня уже стало очевидным, 
что в городах сформировалась качественно новая 
санитарно-экологическая ситуация, определяющей 
чертой которой является высокая концентрация ан
тропогенных факторов, отрицательно воздейству
ющих, в том числе, и на состояние зеленых насаж
дений. Определяя во многом лицо городов, зеле
ные насаждения выполняют важные средозащитные, 
природоохранные, рекреационнные и санитарно-
гигиенические функции. В то же время их состояние 
является достоверным индикатором экологического 
благополучия крупных городов. Поэтому роль бота
нических садов с одной стороны в совершенствова
нии качественного и количественного состава сорти
мента, а с другой - изучения механизмов устойчиво
сти постоянно возрастает. 

Во всем мире увеличивается количество нарушен
ных земель. В некоторых районах общая площадь 
достигает критической отметки 10 %, выше - эко
логическая катастрофа. С момента зарождения про
мышленной ботаники частью деятельности ботани
ческих садов является разработка рекомендаций ре
абилитации нарушенных территорий и эта роль бо
танических садов будет возрастать по мере развития 
горно-добывающей промышленности . Подбор расте
ний для отвалов, это интродукционный эксперимент 
в весьма необычных условиях и оцениваться он дол
жен методами, принятыми в интродукции [18]. 

Кузнецкий угольный бассейн является крупней
шим в России, как по запасам угля, так и по добыче. 
К 2020 г. планируется увеличить объем добычи угля 
по сравнению с 2006 г. на 43 %. Общий объем добы
чи угля составит 250 млн. тонн в год. Ежегодно на 
поверхность извлекается более миллиарда тонн по
роды. Площадь отвалов увеличится на 20 % и до
стигнет 120-150 тыс. га. При этом близлежащие тер
ритории претерпевают порой необратимые антропо
генные изменения почвенного покрова, животного и 
растительного мира. И как следствие - общая пло
щадь нарушенных земель, требующих реабилитации 
увеличивается примерно вдвое. А, следовательно, 
необходимы значительные научные усилия для раз
работки способов восстановления нарушенных зе
мель, их экологической реабилитации [19]. 

В ежегодном послании народу России в янва
ре 2010 г. президент РФ Д.А. Медведев говорил о 
модернизации как основе вывода России на миро
вой уровень, в том числе обеспечении 50 % меди
цинских препаратов, изготовленных в России. Реше
ние этого вопроса невозможно без создания матери
альной базы в виде плантаций лекарственных расте
ний и роль ботанических садов в этом чрезвычайна. 

Поскольку коллекции лекарственных растений в бо
танических садах являются первым звеном всей це
почки по выращиванию их на больших площадях. 
Но эти работы в ботанических садах свертываются 
не подкрепляемые, ни финансированием, ни соци
альным заказом. Насущность Федеральной програм
мы по поиску, интродукции, размножению, райони
рованию новых лекарственных растений чрезвычай
но велика и здесь возможна взаимовыгодная коопе
рация с коммерческими структурами. 

Традиционно ботанические сады являются цен
трами экологического образования и воспитания. 
Само существование ботанических садов являет
ся примером бережного отношения к растительно
му миру. Значение ботанических садов как научно-
образовательных центров в будущем будет возрас
тать. В настоящее время доминируют в мире две тен
денции: глобализация и как противовес этому про
цессу территориальное обособление вплоть до сепа
ратизма. 

Мы считаем, что наравне с глобальными лозунга
ми об охране природы и сохранения биоразнообра
зия направленность деятельности ботанических са
дов должна быть конкретна - на знание своего рас
тительного мира. Мы считаем, что нельзя сформиро
вать устойчивое экологическое мировоззрение, лю
бовь к природе и своему дому без знания растений, 
которые в нем произрастают. Необходимо написание 
и внедрение учебных пособий для развития регио
нального компонента, раскрывающих флористиче
ское богатство конкретных территорий. Конкретиза
ция ботанических знаний на основе коллекций при
родной флоры является важным компонентом эколо
гического воспитания и образования. Особенно это 
становится важным при современном положении в 
среднеобразовательных школах, в которых предметы 
ботаники и биологии постоянно сокращаются. 

В Кузбасском ботаническом саду разработан 
эколого-краеведческий метод экологического обра
зования, в котором учитываются местные особен
ности ботаники и экологии [20]. Раскрытие общих 
биологических и экологических законов опирается 
на конкретные растения, сообщества, обитающие в 
месте проживания учащихся. Внедрение данного ме
тода требует высокой квалификацией, прежде всего, 
учителей, методистов и ученых. Только сочетание 
конкретных знаний о природе своего места прожива
ния с пониманием глобальных экологических и био
логических законов может обеспечить полноценное 
формирование нового экологического мировоззре
ния. В настоящее время эколого-краеведческий ме
тод экологического образования реализован в Кеме
ровской области в нескольких муниципальных рай
онах, в которых подготовлены учебные пособия по 
ботанике, экологии, локальные Красные книги, кра
сочные плакаты с изображением редких, исчезаю
щих, хозяйственно важных растений. 
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Ботанические сады - это прежде всего научные 
учреждения, занимающиеся фундаментальными 
проблемами интродукции и акклиматизации расте
ний. Результаты интродукции позволили человече
ству преодолеть пищевой кризис. Реализация все
го разнообразия растений, вовлечение его в хозяй
ственный оборот во много позволит сгладить по
следствия экологического кризиса. Хотелось бы ве
рить, что руководство РАН и Правительства РФ так 
же понимают значимость интродукции для решения 
экологических и хозяйственных проблем России. 
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Клены в природе и культуре 

Дан перечень видов рода клен (Асег), насчитывающий 100 видов. В таблице приведены сведения о температуре, 
влажности, освещении, требуемые разными видами клена. Некоторые виды пока имеют не полное описание экологи
ческих условий роста. Приведены виды широко распространенные в условиях интродукции (более чем в 40 пунктах) 
и виды, имеющиеся только в одном или двух пунктах. Установлено, наиболее надежным для оценки экологической ха
рактеристики и перспектив интродукции является использование флористического районирования, предложенного 
АЛ. Тахтаджяном, основанного на иерархической классификации флористических районов. Наиболее богата пред
ставителями рода Асег Центрально-Китайская провинция, содержащая 17 видов клена. 

Ключевые слова: клен, интродукция, флористические провинции. 
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Maples in Nature 
and in Under Cultivation. 

The article presents data on ecological needs (temperature, moisture, light) of 100 maple (Acer L.) species. Ecological needs 
of several species have not been completely known up to now. The widely spread species, noted at more than forty locations, 
and species, noted only at one or two locations, are described. The floristic zoning byA.L. Takhtadzhan, based on hierarchical 
classification offloristic regions, has been determined to be the most reliable approach to ecological characteristic ofthe concrete 
species. Most ofmaples (17 species) are distributed in Central-Chinese Province. 

Keywords: maple, introduction, floristical provinces. 

Представители рода Асег L . (Клен) - одного из са
мых широко распространенных в природе и часто ис
пользуемых в культуре растений, занимают огром
ные территории к северу от экватора между 20 и 
60 градусами, как в восточном, так и в западном по
лушарии. Общее число видов по разным источни
кам достигает 150 [1 -3 ] . Численность видов в запад
ном полушарии значительно меньше, чем в восточ
ном. В США всего 13 видов деревьев в природных 
условиях и два интродуцента. [4] . Ареал единствен
ного вида клена (Асег chionophyllum Merr i l l ) заходит 
даже на несколько градусов к югу от экватора. Обла
дая высокой декоративностью и большим разнообра
зием форм кроны, форм и окраски листьев, приспо
собленностью к различным экологическим условиям, 
клен часто встречается в культуре, как в одиночных 
посадках, так и в групповых насаждениях с участи
ем других древесных растений на больших террито
риях обоих полушарий. Из других полезных свойств 
можно назвать медоносность , красивую древесину, 

высокое содержание сахара, до сих пор используе
мого в пищу в некоторых странах. Ряд видов нахо
дит применение в качестве красителей и строитель
ного материала. Все перечисленные свойства способ
ствовали широкому распространению разных видов 
в культурных насаждениях. 

По данным Каталога культивируемых древесных 
растений России [5] , на территории страны насчи
тывается 68 видов, а также множество культиваров, 
особенно таких видов как А. platcmoides, А. palma-
tum, А. negundo, А. campestre, А. pseudoplatamis. Толь
ко в лесной зоне европейской части России, Украи
ны и Беларуси в культурных насаждениях насчиты
вается соответственно 43, 44, 40 видов клена, а об
щее число на территории этой зоны в трех странах 
достигает 59 видов. В России крупными интродукци-
онными центрами, имеющими большое число видов 
клена, являются ботанический сад Ботанического ин
ститута в Петербурге - 37 видов, Главный ботаниче
ский сад РАН в Москве - 34 вида, Субтропический 
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ботанический сад Кубани - 21 вид. В восточной ча
сти России большая коллекция клена имеется в бо
таническом саду Южносахалинска - 31 вид. Неко
торые виды клена в культурных насаждениях захо
дят далеко на север. Так, в самом северном в России 
Полярно-альпийском ботаническом саду в Кировске 
было испытано 13 видов клена. Из них наиболее зи
мостойкими оказались шесть видов: А. campestre, 
А. platanoides, А. tataricum, А. ukurunduense, А. gxn-
nala, A.semenovii. В Петрозаводске из большого числа 
испытанных видов перспективными посчитали также 
шесть видов: А. girmala, А. platanoides, А. campestre, 
А. negundo, А. pseudoplatanus, А. rubrum. На юге, в 
субтропиках ассортимент клена иногда также бывает 
не очень богат, поскольку там предпочтение отдает
ся вечнозеленым южным растениям. Так, в «Южных 
культурах» всего числится 12 видов клена, в основ
ном теплолюбивых. Это, например, А. japonicnm, 
А. palmatum, А. hersii. Анализ культигенных ареалов 
всех видов клена в ботанических садах России, распо
ложенных в разных климатических зонах (от Архан
гельска до Сочи), показал, что самыми широко рас
пространенными являются пять видов, имеющихся не 
менее, чем в 40 ботанических садах. Это А. campestre 
(в 42 пунктах), А. ginnala (в 48), А. negundo и А. plat-
anoides (в 49), А. tataricum (в 41). Некоторые виды 

по своему уникальны, так как имеются лишь в одном 
ботаническом саду. Это, например, А. acuminatum -
в Благовещенске,/! . argutumuA. micrcmthum-в Южно-
сахапинске, А. fabri и А. laevigatum-aCo4\\,A. griseum-
в Москве, А. shirasawanum - в Петербурге, А. тасго-
phyllum - на Лесостепной станции (Липецкая обл.). 
Довольно редки в России А. cappadocicum, А. carpini-
folium, А. ibericum, А. nikoense, А. oliverianum, А. ри-
bens, А. rufinerve и А. triflorum. Каждый из них имеет
ся лишь в двух пунктах. 

В монографических работах, посвященных роду 
Асег, были подведены итоги интродукции его ви
дов в разных зонах. В Москве это работа Н.А. Ак
сеновой [6] , в Уфе Н.А. Рязановой и В.П. Путенихи-
на [7] , в Киеве Н.А. Кохно [8] , в Ташкенте Г.С. Ко-
стеловой [9] . Итоги интродукции древесных рас
тений в СССР, в том числе и видов клена, под
вел в 1957 г. А.В. Гурский [10]. По его данным, 
в культуре в СССР в то время насчитывался 51 вид, 
сейчас только в России интродуцированы 68 видов 
клена. Однако характеристики экологических усло
вий для успешного роста и развития при интродук
ции многих видов пока недостаточно. 

В таблице 1 приведен список 100 видов клена с 
указанием зоны их произрастания по Rehder'y и тре
бованиями к условиям их выращивания. 

Таблица 1. Зона произрастания видов клена в природе и их требования к условиям среды 

№ Вид 
Зона 

произра-стания 
Условия среды 

№ Вид 
Зона 

произра-стания температура свет влага 

1 2 3 4 5 6 

1 А. acuminatum Wall. V l l тл вл 

2 А. amplum Rehder V тл 

3 А. argutum Maxim. V тл вл 

4 A. barbinerve Maxim. IV хс ТВ вл 

5 A. californicum Dietr. I I I тл вл 

6 A. cambeUii Hook. f. et Thoms. VI I тл вл 

7 A. campestre L. IV хс ТВ зу 

8 A. capillipes Maxim. V-VI тл 

9 A. cappadocicum Gleditsch V тл 

10 A. carpinifolium Siebold et Zucc. V тл ТВ вл 

11 A. catalpifolium Rehder V тл 

12 A. caudatum Walt. V I тл вл 

13 A. chionophyllum Merrill V I I тл ТВ вл 

14 A. chloranthum Merrill V I I тл ТВ вл 

15 A. cinerascens Boiss. V I I тл 

16 A. circinatum Pursh. V тл сл вл 

17 A. cissifolium (Siebold et Zucc.) K. Koch V тл ТВ вл 

18 A. crataegifolium Siebold et Zucc. V тл сл вл 

19 A. davidii Franch. V тл сл вл 
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1 2 3 4 5 6 

20 А. diabolicum К. Koch V ТЛ ТВ вл 

21 А. distylum Siebold et Zucc. V I I ТЛ сл вл 

22 A. divergens Pax V ТЛ сл зу 

23 A. erianthum Schwer. V I ТЛ сл зу 

24 A.fabri Hance V I ТЛ сл вл 

25 A.fargesi Rehder V I I ТЛ 

26 A.flabellatum Rehder V I ТЛ вл 

27 A. floridanum Pax V I I ТЛ 

28 A.franchetii Pax V I ТЛ сл вл 

29 A.fulvescens Rehder V ТЛ 

30 A. ginnala Maxim. I I xc сл вл 

31 A. glabntm Torr. V ТЛ сл вл 

32 A. grandidentatum Nutt. V ТЛ сл вл 

33 A. griseum (Franch.) Pax V ТЛ 

34 A. grosseri Pax V ТЛ вл 

35 A. heldreichii Orph. V xc сл зу 

36 A. henryi Pax V xc 

37 A. hersii Rehder V ТЛ вл 

38 A. hookeri Miq. V I I ТЛ сл вл 

39 A. hyrcanum Fisch. et Mey. V I ТЛ вл 

40 A. ibericum M.B. V I ТЛ сл вл 

41 A. japomcum Thunb. V ТЛ ТВ вл 

42 A. komarovii Pojark. V xc сл вл 

43 A. laetum C.A. Mey. V xc ТВ вл 

44 A. laevigatum Wall. V I I ТЛ ТВ вл 

45 A. laxiflorum Pax V I ТЛ 

46 A. leucoderme Small. V ТЛ 

47 A. lobelii Tenore V ТЛ сл зу 

48 A. longipes Rehder V I ТЛ 

49 A. macrophyllum Pursh V I ТЛ сл вл 

50 A. mandschuricum Maxim. IV xc сл вл 

51 A. maximowiczii Pax V ТЛ вл 

52 A. mayrii Schwerin V xc ТВ 

53 A. micranthum Siebold et Zucc. V ТЛ вл 

54 A. miyabei Maxim. V xc ТВ вл 

55 A. mono Maxim. V xc ТВ зу 

56 A. tnonspessulanum L. V ТЛ сл 

57 A. negundo L. I I xc сл вл 

58 A. nigrum Michx. I I I ТЛ сл вл 

59 A. nikoense Maxim. V ТЛ ТВ вл 

60 A. nipponicurn Нага V ТЛ ТВ вл 
61 A. oblongum Walt. V I I ТЛ ТВ вл 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

62 А. obtusatum (Waldst. et Kit.) Henry V I тл сл зу 

63 A. oliverianum Рах V I тл вл 

64 А. opalus Mi l l . V тл сл зу 

65 А. palmatum Thunb. V тл ТВ вл 

66 A. pennsyhanicnm L. I I I тл ТВ вл 

67 A. pictum Thunb. V тл ТВ вл 

68 A. pilosum Maxim. V тл 

69 A. pinnatinervum Merill V I тл ТВ вл 

70 A. platanoides L. I I I хс ТВ вл 

71 A. pseudoplatanus L. V хс ТВ вл 

72 A. pseudosieboldiamim (Pax) Kom. V хс ТВ вл 

73 A. pubescens Franch V-VI тл сл зу 

74 A. pycnanthum K. Koch V тл 

75 A. regelii Pax V I тл сл зу 

76 A. robustum Pax V I тл 

77 A. rubrum L. I I I хс ТВ вл 

78 A. rufinerve Siebold et Zucc. V тл ТВ вл 

79 A. saccharinum L. I I I хс сл вл 

80 A. saccharum Marsh. I I I хс ТВ вл 

81 A. semenovii Regel et Herd. IV хс сл зу 

82 A. shirasawanum Koidz. V тл вл 

83 A. sieboldianum Miq. V тл вл 

84 A. sikkimense Miq. V I I тл 

85 A. sinense Pax V I тл зу 

86 A. spicatum Lam. и хс ТВ вл 

87 A. sterculiaceum Wall. V I I тл 

88 A. stevenii Pojark. V I тл сл зу 

89 A. syriacum Boiss. et Gaillardot V I I тл зу 

90 A. tataricum L. IV хс сл вл 

91 A. tegmentosnm Maxim. IV хс ТВ вл 

92 A. tetramerum Pax V тл 

93 A. trautvetteri Medw. V тл сл вл 

94 A. trifidum Hook. et Arn. V I тл ТВ 

95 A. triflorum Komar. V хс 

96 A. truncatum Bunge V тл сл зу 

97 A. turcomanicum Pojark. V I тл сл зу 

98 A. turkestanicum Pax V I тл сл зу 

99 A. ukurunduense Trautv. et Mey. V хс ТВ вл 

100 A. velutimim Boiss. V I тл ТВ вл 

хс - холодостойкий; тл - теплолюбивый; тв - теневыносливый; сл - светолюбивый; вл- влаголюбивый; зу - засу
хоустойчивый 
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Множество видов рода Асег, обширные террито
рии, разнообразие природных сообществ и экологиче
ских ниш, занимаемых ими в природе, вызывают не
обходимость правильного выбора мест их введения в 
культуру. Необходимо отметить, что показатель зоны 
произрастания вида, используемый Rehder'oM, не 
всегда дает возможность адекватно оценить перспек
тивность вида для того или другого места интродук
ции. Так, например, Асег girmala отнесен Rehder'oM 
к зоне I I , Асег ukurunduense, А. топо - к зоне V, 
А. barbinerve - к зоне IV (табл. 1). Однако при анали
зе результатов выращивания, например, в Москве, по
казатели их развития и зимостойкости оказались оди
наковыми. Все они плодоносят и зимних поврежде
ний у них не наблюдается. 

Более надежным для оценки экологической харак
теристики и перспективности интродукции вида в но
вых условиях среды оказывается флористическое рай
онирование А.Л. Тахтаджяна [11], основанное на ие
рархической классификации хорионов разного ранга. 
Хорионами низшего ранга явились провинции, кото
рые характеризуются наличием эндемичных видов, в 
том числе представителей рода Асег. Во всех выделен
ных А.Л. Тахтаджяном провинциях им было обнару
жено 27 видов клена, эндемичных для одной из них. 
Нами было отмечено, что виды этого рода, отнесен
ные к одной провинции, ведут себя в условиях интро
дукции практически одинаково. Поэтому остальные 73 
вида с учетом их природных ареалов были отнесены 
нами к соответствующим провинциям (табл. 2). 

Распределение видов в таблице 2 наиболее на
дежно дает возможность оценить перспективы 

Таблица 2. Распределение видов Асег по флористическим 
областям и провинциям Голарктического царства 

А. Бореальное подцарство 

1. Циркумбореальная 
область 

Вид 

1 2 

Атлантическо-Европейская 
провинция Асег monspessidanum 

Центральноевроиейская 
провинция Асег pseudoplatanus 

Иллирийская или 
Балканская провинция *Acer heldreichii 

Эвксинская провинция 

Асег cappadocicum 
Асег divergens 
Асег hircanum 
Асег laetum 

Кавказская провинция Асег ibericum 
Асег trautvetteri 

Восточно-европейская 
провинция 

Асег campestre 
Асег platanoides 
Асег tataricum 

акклиматизация 

Продолжение таблицы 2 

1 2 

2. Восточно-азиатская 
область 

Маньчжурская провинция 

*Acer barbinerve 
* Асег ginnala 
Асег komarovii 
*Acer mandschuricum 
Асег mayrii 
Асег топо 
*Acer pseudosieboldianum 
*Acer tegmentosum 
Асег triflorum 
* Асег ukurunduense 

Сахалино-Хоккайдская 
провинция 

Асег cissifolium 
Acerjaponicum 
Асег pictum 

Японо-Корейская 
провинция 

Асег atgntum 
Асег capillipes 
Асег carpinifolinm 
Асег crataegifolium 
Асег diabolicum 
Асег distyhtm 
Асег micranthum 
Асег miyabei 
Асег nikoense 
Асег nipponicum 
*Acer palmatum 
Асег pycnanthum 
Асег rafinerne 
Асег shirasawanum 
Асег sieboldianum 
Асег trifidum 

Северо-Китайская 
провинция 

Асег pilosum 
Асег tnmcatum 

Центрально-Китайская 
провинция 

*Acer amplum 
Acer catalpifolium 
*Acer davidii 
Acer erianthum 
Acerfargesi 
*Acer flabellatum 
*Acer franchetii 
*Acer fulvescens 
Acer griseum 
*Acer grosseri 
*Acer hentyi 
Acer hersii 
Acer longipes 
*Acer maximowiczii 
* Acer oliverianum 
*Acer robustum 
*Acer sinense 

Сикано- Юньнаньская 
провинция Acer fabri 
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Продолжение таблицы 2 Продолжение таблицы 2 

1 2 

Северобирманская 
провинция 

*Acer cambellii 
Асег chionophyllum 
Асег chloranthum 
*Acer hookeri 
*Acer laevigatum 
Асег pinnatinervum 
*Acer sikkimense 
*Acer tetramerum 

Восточно-Гималайская 
провинция 

Асег acuminatum 
Асег caudatum 

Кхаси- Манипурская 
провинция 

Асег laxiflontm 
Асег oblongum 

3. Атлантическо-
Североамериканская 

область 

Аппалачская провинция 

Асег floridanum 
*Acer nigrum 
*Acer pennsylvanicum 
Асег saccharinnm 
*Acer saccharum 

Провинция Атлантической 
низменности 

Асег negundo 
Асег rubrum 
Асег spicatum 

4. Область Скалистых гор 

Ситкано-Орегонская 
провинция 

Асег leucoderme 

Провинция Скалистые горы 

Асег circinatum 
Асег glabrum 
Асег grcmdidentatum 
Асег tnacwphyllum 

В. Древнесредиземноморское 
под царство 

С ГпдпиюиипиАПЛК'аа 

э. ^рсдиземнимирскди 

область 
гшсрииская провинция лсег opuius 

Лигурийско-Тирренская 
провинция Асег lobelii 

Адриатическая провинция Асег obtusatnm 

Крымско-Новороссийская 
провинция Асег stevenii 

6. Ирано-Туранская 
область 

Центральноанатолийская 
провинция Асег cinerascens 

Гирканская провинция 
Асег syriacum 
Асег turcomanicum 
Асег velutimim 

1 2 

Туранская провинция 

Асег pitbescens 
АГРУ YPOPIH 

Асег semenovii 
Асег turkestanicum 

Туркестанская провинция Асег sterculiaceum 

С. Мадреанская область 

Калифорнийская провинция Асег californicum 

* - виды, указанные А.Л.Тахтаджяном в качестве 
эндемиков соответствующих провинций. 

использования флористических ресурсов выделен
ных провинций. 

Более богата представителями рода Асег Восточно-
Азиатская область. Она содержит свыше половины ви
дового состава рода - 61 вид. Из ее девяти провинций 
наибольшее число видов клена - 17 - в Центрально-
Китайской провинции; в Японо-Корейской - 16 ви
дов. Наименьшее число - по 2 вида имеется в Северо¬
Китайской, Восточно-Гималайской и Кхаси- Мани-
пурской провинциях. 

Взгляды ботаников на формирование Восточно-
Азиатской флористической области, где сосредото
чено наибольшее число видов клена, в значитель
ной степени расходятся. Наиболее приемлемой, на 
наш взгляд, является точка зрения А.Н. Криштофо-
вича [12], заключающаяся в том, что основные эле
менты этой флоры, в том числе род Асег, возник
ли в верхнем мелу. Последовавший орогенез привел 
к изменению условий и образованию двух комплек
сов: полтавской и тургайской флор, в составе кото
рых и возникли многие как вечнозеленые, так и ли
стопадные представители рода Асег. В олигоцене про
исходит широкое наступление тургайской флоры на 
полтавскую, с преобладанием листопадных предста
вителей, в том числе и видов рода Асег, что в даль
нейшем способствовало формированию холодостой
кой берингийской флоры. Длительное формирование 
флор Восточной Азии привело к тому, что далеко на 
юг по горам проникали листопадные элементы тур
гайской флоры, а ряд вечнозеленых видов сохранил
ся в муссонном климате Японии и Китая. Это косну
лось в основном представителей полтавской флоры. 

В четвертичный период при свойственных ему по
холоданиях происходило выпадение теплолюбивых 
растений предшествовавших периодов и внедрение 
холодостойких видов охотской и берингийской флор. 

Сглаживает противоречия взглядов сторонников 
аутохтонного и миграционного процессов формиро
вания флор мнение В.Л. Комарова [13], считавшего, 
что аутохтонное развитие и миграция являются двумя 
сторонами единого процесса становления и развития 
дальневосточной флоры, в которой большое участие 
принимают виды рода Асег. 
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Формирование экспозиции 
инвазионных видов растений 

Разработаны принципы создания новой для ботанических садов России экспозиции инвазионных видов растений. 
Цель создания - 1) знакомить посетителей со злостными инвазионными видами для возможной борьбы с ними и 2) 
знакомить посетителей с активно дичающими в садах растениями, которые в ближайшем будущем могут начать 
экспансию в природные биоценозы. Представлен ассортимент и краткая характеристика видов, которые можно ис
пользовать для создания экспозиции. 

Ключевые слова: инвазионные виды, экспозиция. 
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Creating an Exhibition 
of Invasive Plant Species 

Concept in creating an exhibition ofinvasive plant species is working out. The basic idea under those exhibitions is bilateral: 
1) to present the most aggressive invasive species in order to develop effective means of control for those species and 2) to 
present species, actively running wild within the gardens'territory which are potentially invasive, endangering to start expansion 
to natural plant communities. The previous list and the short characteristic of species which can be used for the exhibition are 
presented. 

Keywords: invasive species, exhibition. 

Руководствуясь р е ш е н и е м I V Всемирного Кон
гресса ботанических садов (Дублин , 2010), на Все
российской научной к о н ф е р е н ц и и б о т а н и ч е с к и х 
садов (Ярославль , 2011) принят «Кодекс управле 
ния поведением и н в а з и о н н ы х видов растений в бо
танических садах» [ 1 ] . Одна из задач «Кодекса» -
информировать н а с е л е н и е об о п а с н о с т и со сторо
ны чужеродных видов путем у с т а н о в к и специаль 
ных стендов , создания м и н и - э к с п о з и ц и й и попу
ляризации результатов исследований в буклетах и 
брошюрах . 

Для реализации этой задачи Комиссия по инва
зионным видам Совета б о т а н и ч е с к и х садов Рос
сии, Беларуси и Казахстана разрабатывает принци
пы создания новой для б о т а н и ч е с к и х садов экспо
зиции чужеродных и н в а з и о н н ы х видов растений . 
Цель создания - двоякая . В о - п е р в ы х , знакомить 

посетителей со з л о с т н ы м и инвазионными видами 
для возможной борьбы с ними. Экспозицию мож
но назвать «Нельзя пускать нас в сад» , а для боль
шего эффекта сделать ее не на территории , а перед 
входом в б о т а н и ч е с к и й сад. В верхнем ярусе вы
саживаются , например , Oenothera biennis, Conyza 
canadensis, Solidago gigantea, и др . , в нижнем яру
се - Galinsoga parviflora, G. quadriradiata, Charno-
milla suaveolens, Bidens frondosa, Impatiens parvi-
Jlora и т.д. Вторая цель - знакомить посетителей 
с активно д и ч а ю щ и м и в садах растениями , кото
рые являются п о т е н ц и а л ь н о инвазионными вида
ми и в ближайшем будущем могут начать экспан
сию в природные биоценозы (как это случилось с 
видами п р е д ы д у щ е й группы, также поначалу куль
тивируемыми в и н т р о д у к ц и о н н ы х у ч р е ж д е н и я х ) . 
Экспозицию можно назвать «Не выпускайте нас из 
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сада» . В верхнем ярусе в ы с а ж и в а ю т с я Helianthus 
tuberosus, Solidago canadensis, Echinocystis lobata, 
Aster novi-belgii, Adenocaulon adhaerescens, Impa-
tiens glandulifera, Lupinus polyphyllus, Geum mac-
rophyllum, Geranium phaeum, а в нижнем - Oxalis 
stricta, Veronica filifonnis, Bellis perennis и др . 

Экспозицию рекомендуется создавать в контей
нерах (лучше п е р е н о с н ы х ) , куда в ы с а ж и в а ю т юве-
нильные особи т р а в я н и с т ы х видов . Сеять семена 
(особенно привезенные из других регионов) ни в 
коем случае нельзя , поскольку каждая п о с л е д у ю 
щая генерация п р и с п о с а б л и в а е т с я в условиям но
вой родины все лучше и л у ч ш е . Контейнеры можно 
поставить около инвазионных д р е в е с н ы х растений 
(например , Асег negundo или Robinia pseudoaca-
cid), нередко п р о и з р а с т а ю щ и х в и н т р о д у к ц и о н н ы х 
учреждениях . О с н о в н о е т р е б о в а н и е к создаваемой 
экспозиции - использовать только те растения , ко
торые и так растут п о б л и з о с т и , чтобы не создавать 
новый очаг расселения инвазионного вида. 

Экспозиция хороша тем , что можно не прила
гать больших усилий но соблюдению агротехни
ки, поскольку и н в а з и о н н ы м и становятся только те 
виды, которые наиболее п р и с п о с о б л е н ы к м е н я ю 
щимся условиям среды. Так, Bidens frondosa рас 
тет и на песке , и на т о р ф е , и мри переувлажнении , 
и вообще без полива [2 ] . Но большое внимание 
следует уделять красочным этикеткам , о т р а ж а ю 
щим опасность вида. 

Нельзя давать растениям о б с е м е н я т ь с я . Отцвет
шие цветки и соцветия необходимо удалять , не до
пуская плодоношения , а фото цветущего растения 
помещать на этикетке . В конце вегетационного се
зона все растения д о л ж н ы быть выкопаны и уни
чтожены (а не в ы б р о ш е н ы в ополки) . 

На этикетках д о л ж н о быть указано название 
вида, жизненная форма, е с т е с т в е н н ы й ареал , крат
кая история интродукции и формирования вторич
ного ареала, способ р а з м н о ж е н и я и д а л ь н е й ш е г о 
расселения . Для создания этикеток или стендов 
ниже приводятся краткие сведения по некоторым 
видам. 

Adenocaulon adhaerescens Maxim. - П р и л и 
пало п р и с т а ю щ е е (Сем. Asteraceae). Многолет
нее короткокорневищное растение . Естественный 
ареал охватывает Ц е н т р а л ь н ы й и Восточный Ки
тай, Тибет, Корею, горные леса Я п о н и и , а в Рос
сии - Приморье , П р и а м у р ь е и о-в Кунашир . Ин-
тродуцирован в ГБС РАН в 1953 г. Через 30 лет от
дельные особи отмечались за пределами экспози
ции. В настоящее время массово встречается вдоль 
дорожек по всему ботаническому саду, внедряясь в 
естественные ценозы и формируя крупные (площа
дью до 10 м 2 ) локальные м и к р о п о и у л я ц и и плотно
стью 100-180 растений / м 2 . В 2005 г. проник в парк 
Останкино и на ВВЦ, которые граничат с ГБС, 

а в 2007 г. отмечен в лесопарке возле метро «Щу
кино» . Размножается п р е и м у щ е с т в е н н о семенным 
способом. Одно растение продуцирует ~1,5 тыс . 
семян . Н е з н а ч и т е л ь н о разрастается и за счет ве
гетативного р а з м н о ж е н и я , закладывая 1-2 з и м у ю 
щие почки. Цветет в и ю н е - и ю л е . 

Aster novi-belgii L . - Астра новобельгийская 
(Сем. Asteraceae). К о р н е в и щ н о е многолетнее рас
тение . П е р в и ч н ы й ареал охватывает территорию 
востока Северной А м е р и к и . Выращивалась в бота
нических садах Европы с X V I I в. В России извест
на с начала X I X в. Сбегает из культуры, встреча
ется в парках , на пустырях , по обочинам дорог, по 
опушкам л е с о в . Цветет с июля по сентябрь . 

Bellis perennis L . - Маргаритка многолет
няя (Сем. Asteraceae). Травянистый многолетник , 
в культуре ведет себя как двулетник . Естествен
ный ареал охватывает бассейн Средиземного моря 
и т е р р и т о р и ю Северной Европы. В ы р а щ и в а л а с ь в 
культуре с X V I I в. Сбегая из садов , натурализова
лась во многих странах Европы, в России, в Ки
тае , в Северной и Ю ж н о й Америке , в Австралии и 
Новой Зеландии . Встречается на лугах , опушках , 
по обочинам дорог, в старых парках. Цветет в мае-
июне, плодоносит в июле-августе . 

Bidens frondosa L . - Череда облиственная 
(Сем. Asteraceae). О д н о л е т н е е растение . Североа
мериканский вид ( от Аляски до центральных шта
тов США от тихоокеанского до атлантического по
бережья) . И н т р о д у ц и р о в а н а в Европу в 1762 г., до 
начала X X в встречалась единично и не дичала . 
После Первой мировой войны места ее заноса ста
ли более м н о г о ч и с л е н н ы м и , а после Второй миро
вой войны началось в з р ы в н о е р а с ш и р е н и е вторич
ного ареала . В е в р о п е й с к у ю часть России проник
ла из Литвы и Белоруссии в 1970-х гг. В настоящее 
время активно натурализуется и в Средней России 
практически в ы т е с н и л а аборигенную В. tripartita. 
Размножается с е м е н н ы м способом . Одно растение 
формирует в среднем до 60 корзинок (максимум -
800!). Цветет в августе . 

Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. - Ромаш
ка д у ш и с т а я (Сем. Asteraceae). Однолетнее расте 
ние, е с т е с т в е н н ы й ареал занимает небольшую тер
риторию на западе Северной Америки . В X I X в. 
культивировалась во многих ботанических садах 
Европы, откуда и проникла в е с т е с т в е н н ы е сооб
щества . Первая находка в Московской области сде
лана в 1870 г. Массовое р а с п р о с т р а н е н и е вида по 
регионам России началось в конце X I X в. Встреча
ется в полях, на лугах и обочинах дорог. Размно
жение с е м е н н о е . Одна особь дает до нескольких 
тысяч семянок . 

Conyza canadensis (L.) Cronq. - Мелколепест 
ник канадский (Сем. Asteraceae). Однолетнее или 
двулетнее о зимое р а с т е н и е . Естественный ареал -
Северная Америка (Канада и большая часть С Ш А ) . 
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В X V I I в. мелколепестник был завезен в ботаниче 
ские сады Е вропы , и уже в первой половине X I X в. 
был р а с п р о с т р а н е н во многих районах России . 
Встречается в р а з н о о б р а з н ы х м е с т о о б и т а н и я х -
в садах , виноградниках , по обочинам дорог, на по
лях, вдоль тропинок в н а р у ш е н н ы х л е с а х , в горо
дах. В Липецкой обл. отмечен в составе естествен
ных фитоценозов . Сорняк более чем 40 культур. 
Размножение с е м е н н о е , одно растение продуциру
ет до 5000 семянок [ 3 ] . Без с т р а т и ф и к а ц и и семян 
вид ведет себя как двулетник . 

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray -
Эхиноцистис ш и п о в а т ы й (Сем . Cucurbitaceae). 
Однолетняя лиана . Е с т е с т в е н н ы й ареал - Север
ная Америка . В Европе впервые найден в 1904 г. 
в Румынии. Вид сбегал из е в р о п е й с к и х ботаниче
ских садов , а также , в е р о я т н о , вторично занесен во 
время Второй мировой в о й н ы . С 1970-х гг. эхино
цистис активно р а с с е л я е т с я по европейской части 
России. Растет по берегам рек , обвивая приречные 
кустарники . Размножение с е м е н н о е . Распростра 
няется , в основном , бегством из культуры. 

Galinsoga parviflora Cav. - Галиизога мелкоц
ветковая (Сем. Asteraceae). О д н о л е т н е е растение 
мексиканского происхождения . В конце X V I I I в. 
проникла в Европу, культивировалась в ботани
ческих садах Парижа и М а д р и д а . Во второй поло
вине X X в. широко р а с п р о с т р а н и л а с ь по террито 
рии европейской части Р о с с и и . Во вторичном аре
але галинзога п р е и м у щ е с т в е н н о является сорня
ком пашен и цветников , иногда встречается на га
зонах, железнодорожных насыпях и нарушенных 
местообитаниях , где может становиться д о м и н а н -
том. Размножение с е м е н н о е , цветет с июня по сен
тябрь , одно растение с п о с о б н о образовать до не
скольких тысяч семянок . 

Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav. - Галинзо
га четырехлучевая (Сем . Asteraceae). Однолетнее 
растение , е с т е с т в е н н ы й ареал которого располо
жен в Южной и Ц е н т р а л ь н о й А м е р и к е . Вторичный 
ареал вида обширен и охватывает т е р р и т о р и ю Аф
рики и Евразии , где галинзога является а г р е с с и в 
ным сорняком садов и з е р н о в ы х культур. В Евро
пу занесена в середине X I X в., по всей в и д и м о с т и , 
сбежав из культуры, но , в о з м о ж н о , и с экспортом 
американского зерна . В 1960-х гг. началось ее мас
совое р а с п р о с т р а н е н и е в европейской части Рос
сии и на Кавказе . Встречается на огородах , во дво 
рах, как сорняк цветников . Р а з м н о ж е н и е с е м е н н о е , 
цветет с июня до поздней осени и может дать 2-4 
новых поколения за один в е г е т а ц и о н н ы й сезон . 

Geranium phaeum L . - Герань красно-бурая 
(Сем. Geraniaceae). Многолетнее короткокорне-
вищное растение. Европейский вид. Интродуциро-
вана в ГБС РАН из широколиственных лесов Кар
пат. Встречается вне экспозиции среди кустарников 
и на газонах. Одичала и в ботаническом саду МГУ 

на Воробьевых горах в северной части альпинария . 
Вне Москвы известна пока единственная находка 
на Николиной горе . Сочетает семенной и вегетатив
ный способ размножения . Цветет в мае-июне. 

Geum macrophyllum W i l l d . - Гравилат круп
нолистный (Сем . Rosaceae). Травянистое ко-
роткокорневищное р а с т е н и е . Естественный аре
ал - Северная А м е р и к а и Северо -Восток Азии от 
Командорских до Курильских островов . Впервые 
вид был отмечен как о д и ч а в ш и й в парках Санкт-
Петербурга еще в 1844 г., однако к настоящему 
времени его вторичный ареал на Северо-Западе 
расширился н е з н а ч и т е л ь н о . Отдельные находки 
сделаны на С о л о в е ц к и х островах и в Белоруссии , 
в г. Минске . 

Первые находки на т е р р и т о р и и ГБС РАН дати
руются 1981-1986 гг. В настоящее время массово 
встречается по всему ботаническому саду, гибри-
дизируя с а б о р и г е н н ы м G. игЪстит. Размножается 
п р е и м у щ е с т в е н н о с е м е н н ы м способом . Соплодия 
состоят из 200-230 илодиков (вдвое больше , чем у 
G. urbanum). Н е з н а ч и т е л ь н о разрастается и за счет 
вегетативного р а з м н о ж е н и я . Цветет в мае -июне . 

Helianthus tuberosus L . - Топинамбур , подсол
нечник к л у б н е н о с н ы й (Сем . Asteraceae). Много
летнее т р а в я н и с т о е растение североамериканско
го происхождения . Точно указать естественный 
ареал н е в о з м о ж н о , поскольку издавна культивиро
вался и н д е й ц а м и . В Европу попал в X V I в., в Рос
сии его разводили с начала X I X в. Сбежал из куль
туры, встречается в н а р у ш е н н ы х м е с т о о б и т а н и 
ях - по п у с т ы р я м , обочинам дорог, окраинам но
лей, часто образуя з а р о с л и , в которых не могут ра
сти какие-либо а б о р и г е н н ы е виды. По-видимому, 
в условиях вторичного ареала размножение веге
тативное (за счет к о р н е в и щ ) , поскольку семена ча
сто не вызревают. 

Impatiens glandulifera Royle - Недотрога же-
л е з к о н о с н а я (Сем. Balsaminaceae). Однолетнее 
растение , е с т е с т в е н н ы й ареал - высокогорья за
падных Гималаев . Вторичный ареал обширен : 
охватывает Евразию и С е в е р н у ю Америку. В Евро
пе впервые появилась в 1838 г - как декоративное 
растение ее вырастили из семян в ботаническом 
саду Кью. Р а с ш и р е н и е ареала началось во вто
рой половине X X в., один из способов распростра 
нения - «бегство» из частных садов . В 1970-х гг. 
началась активная натурализация недотроги во 
всех областях Средней России . Во вторичном аре
але чаще встречается по берегам озер , рек и ру
чьев , но может расти и в антропогенно нарушен
ных м е с т о о б и т а н и я х - на полях, обочинах дорог и 
др . В з а в и с и м о с т и от плотности популяции и ха
рактера м е с т о о б и т а н и я одна особь может проду
цировать от 500 до 2500 семян . 

Impatiens parviflora DC. - Недотрога мел
коцветковая (Сем . Balsaminaceae). Однолетнее 
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растение , е с т е с т в е н н ы й ареал которого охватыва
ет Среднюю Азию. В Европе недотрога впервые 
появилась в 1831 г. в ботаническом саду Женевы. 
К концу X I X в. была широко р а с п р о с т р а н е н а на 
территории садов и парков М о с к в ы , но не дича
ла. В середине X X в. « с б е ж а л а » из б о т а н и ч е с к и х 
садов , и ее ареал стал с т р е м и т е л ь н о р а с ш и р я т ь 
ся. К настоящему времени широко натурализова
лась и встречается во всех областях центра евро
пейской части России . П р о и з р а с т а е т в посадках , 
по берегам рек, в садах , н а р у ш е н н ы х лесных мас
сивах, предпочитая в л а ж н ы е и т е н и с т ы е м е с т о о б и 
тания . Активно в ы т е с н я е т из лесов а б о р и г е н н у ю 
/. noli-tangere. Одно р а с т е н и е дает до нескольких 
сотен семян. 

Oenothera biennis L . - Ослинник двулетний 
(Сем. Oenotheraceae). Двулетнее стержнекорне-
вое растение. Вопреки многочисленным литератур
ным источникам, не завезена из Северной Америки , 
а представляет собой евразиатский вид гибридо-
генного происхождения [4 ] . В Европе выращивался 
как декоративное растение с 1780 г. В средней по
лосе России активно расселяется с середины X I X в. 
Внедряется в нарушенные сообщества : встречает
ся на песках, по обочинам дорог, на железнодорож
ных насыпях, иногда как сорняк в посадках различ
ных культур. Размножение семенное . Монокарпик , 
в первый год дает только розетку листьев . 

Lupinus polyphyllus Lindley - Л ю п и н много-
листный (Сем. Fabaceae). Травянистое многолет
нее растение . Естественно п р о и з р а с т а е т на западе 
Северной Америки . 

Интродуцирован в Европу в 1826 г. как садо
вая культура. Вт орич ный ареал значительно рас 
ширился к началу X X в., когда люпин стали воз
делывать с целью улучшения и закрепления почв 
и как фуражную культуру. Тогда же отмечены пер
вые случаи дичания . В настоящее время «сбежал» 
из культуры и широко н а т у р а л и з о в а л с я . На забро
шенных угодьях и н в а з и о н н ы е популяции представ 
ляют собой одновидовые заросли п л о щ а д ь ю до не
скольких гектаров . Значительно п о в ы ш а е т содер
жание азота в почве , сильно меняя видовой состав 
естественных ф и т о ц е н о з о в . Размножается преи
мущественно с е м е н н ы м с п о с о б о м . Одно растение 
формирует до 200 семян . С п о с о б е н к вегетативно
му размножению за счет партикуляции каудекса 
и деления на несколько дочерних особей . Цветет 
в мае-июне . 

Oxalis stricta L . - К и с л и ц а прямостоячая 
(Сем. Oxalidaceae). Одно- многолетнее растение . 
Вид представлен двумя формами - с красными и 
зелеными листьями , обе с п о с о б н ы к натурализа 
ции. Первичный ареал - С е в е р н а я и Центральная 
Америка . В качестве декоративного растения вы
ращивается в цветниках , откуда и сбегает. Встре
чается в парках, садах , огородах , частый сорняк 

теплиц и п а л и с а д н и к о в . Размножение с е м е н н о е . 
Цветет с июля по сентябрь . 

Solidago canadensis L . - Золотарник канад
ский (Сем. Asteraceae). Короткокорневищный 
многолетник . Одно из первых североамериканских 
растений , и н т р о д у ц и р о в а н н ы х в Европу как деко
ративное . В Англии вид известен с 1645 г. Многие 
из натурализовавшихся популяций являются ре 
зультатом «бегства» из культуры. В России в куль
туре отмечался с 1863 г., в е с т е с т в е н н ы е фитоце-
нозы внедряется с 2000-х гг. Встречается по обо
чинам дорог, вдоль ж е л е з н о д о р о ж н ы х путей , на 
з а б р о ш е н н ы х полях , в н а р у ш е н н ы х лесах и на их 
опушках . Размножение вегетативное (за счет кор
невища) и с е м е н н о е . 

Solidago gigantea Ait. - З о л о т а р н и к гигант
ский (Сем. Asteraceae). Д л и н н о к о р н е в и щ н ы й мно
голетник. Е с т е с т в е н н ы й ареал вида - Северная 
Америка . С конца X V I I I в. выращивался в бота
нических садах Европы как декоративное расте 
ние, по п р о ш е с т в и и столетия были обнаружены 
его инвазионные популяции . Вид натурализовал
ся на территории всей Средней России . По сравне
нию с S. canadensis, встречается в более влажных 
м е с т о о б и т а н и я х : по п р и д о р о ж н ы м кюветам , окра
инам болот, берегам рек. Размножение вегетатив
ное (за счет корневища) и с е м е н н о е . 

Veronica filiformis Sm. - Вероника нитевидная 
(Сем. Scrophulariaceae). Многолетнее почвопо-
кровное растение . Кавказско -малоазиатский вид с 
обширным вторичным ареалом . Интродуцирована 
как декоративное р а с т е н и е для а л ь п и н а р и е в . Ди-
чание в ряде стран Европы отмечено еще в первой 
половине X X в., а во второй половине началось ак
тивное р а с с е л е н и е вида . В Москве впервые отме
чена на газонах в 1973 г. На территории ГБС РАН 
и ботанического сада МГУ на газонах местами до 
минирует , вытесняя даже злаки . В последние годы 
обнаружена в некоторых дачных поселках Подмо
сковья и вдоль троп на л е с н ы х опушках . Размно
жается п р е и м у щ е с т в е н н о вегетативно фрагмента 
ми побегов . Семена образует редко, и они немно
гочисленны. Цветет в мае . 

По нашим д а н н ы м , экспозиция инвазионных 
видов создана пока только в ботаническом саду 
г. Осло , где растения в ы с а ж е н ы во вкопанные в 
щебень бетонные кольца во избежание их д а л ь н е й 
шего расселения [ 5 ] . В ботаническом саду Вены 
экспонируется самый опасный инвазионный вид 
Европы - Heracleum mantegazzianum (близкий род
ственник б о р щ е в и к а Сосновского ) , у которого сре
зают соцветия в стадии начала бутонизации . Око
ло мощного растения находится стенд с подробной 
информацией о степени а г р е с с и в н о с т и этого вида, 
интродуцированного полвека назад в качестве де 
коративной культуры для одиночных посадок . 
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Интродукция и акклиматизация 

Думается, создание таких экспозиций прибли
зит нас к решению задачи по сохранению биологи
ческого разнообразия, сформулированной Aichi Bio-
diversity...: «К 2020 году инвазионные чужеродные 
виды и пути их проникновения в естественные сооб
щества должны быть идентифицированы и подвер
гнуты ранжированию по степени приоритетности. 
Наиболее угрожающие (агрессивные) виды должны 
жестко контролироваться или уничтожаться; долж
ны быть разработаны и приняты меры по контролю 
путей распространения таких видов для предотвра
щения их интродукции и натурализации» [6] . 
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Дополнение в Красную книгу 
Самарской области: лишайник 
Glypholecia scabra (Pers.) Miill. Arg. 

Лишайник Glypholecia scabra (Pers.) МОП. Arg. был собран в 1986 г на вершине Большой Бахиловой горы в Жигулев
ском Государственном заповеднике им. И. И. Спрыгина. Данное местообитание является единственным известным 
местообитанием G. scabra в Европейской части России. Данная находка представляет значительный научный инте
рес, т.к. этот горно-аридный вид, произрастающий на выходах карбонатных пород в горах, является одним из немно
гих видов лихенофлоры Европейской России, распространенных, в основном, в пределах Древнесредиземноморского и 
Сонорского флористических подцарств Голарктики (в понимании А.Л. Тахтаджяна). Реликтовый ареал данного вида 
охватывает Восточное и Южное Закавказье, Западную и Восточную Сибирь, Среднюю Азию, Средиземноморье, Ара
вийский полуостров, Иран, Афганистан, Монголию, Гималаи, Индостан, Северную Америку, вид также проникает в 
Фенноскандию и Среднюю Европу. Особенности ареала G. scabra, а также его единичное местообитание в Жигулях, 
позволяют рассматривать данный вид в качестве реликта флоры позднего миоцена. Необходимо занести лишайник 
G. scabra во второе издание Красной книги Самарской области, 

Ключевые слова: Glypholecia scabra (Pers.) МОП. Arg., климатический реликт, Красная книга, Самарская область. 

M.V. Shustov 
Dr. Sc. Biol., Prof., Head of Department 

E-mail: mishashustov@yandex.ru  
Federal State Bugetary Institution for Sciens 

Main Botanical Garden named after N. V. Tsitsin RAS, 
Moscow 

The Supplement to the Red Data Book 
of the Samarskaya Region: the lichen 
Glypholecia scabra (Pers.) Mull. Arg. 

Lichen Glypholecia scabra (Pers.) Mull. Arg. was built in 1986 on top ofa big Hill Bakhilova Zhiguliovsk State Nature Reserve 
named after l.l. Sprygin. This habitat is the only known habitat of G. scabra in the European part of Russia. This finding is of 
great scientific interest because this arid mountain-view, which grows on the outputs of the carbonate rocks in the mountains, 
is one of the few species of lichen flora of the European Russia distributed mainly within Ancient-Mediterranean-Sonora floral 
subkingdoms ofthe Holarctis (within the meaning Takhtayan A.L.). Relict area ofthese species living on limestone rocks in the 
mountains, covering Eastem and Southem Caucasus, Western and Eastern Siberia, CentralAsia, the Mediterranean, theArabian 
Peninsula, Iran, Afghanistan, Mongolia, the Himalayas, the Indian subcontinent, North America, the species is also penetrates in 
Fennoscandia and Central Europe. Features of the range G. scabra, as well as its single locality in Zhiguli, allow us to consider 
this kind of as climate relict flora of the Late Miocene. Must be recorded lichen G. scabra in the second edition of the Red Book 
of the Samarskaya region. 

Keywords: Glypholecia scabra (Pers.) МОП. Arg., climate relict, Red Data Book, Samarskaya region. 

Л и ш а й н и к GlyphoJecia scabra (Pers.) M i i l l . 
A r g . был с о б р а н м н о ю в 1986 г, на в ы х о д а х и з 
в е с т н я к а , на о б р ы в е ю ж н о й э к с п о з и ц и и в е р ш и 
ны Б о л ь ш о й Б а х и л о в о й горы в Ж и г у л е в с к о м го
с у д а р с т в е н н о м з а п о в е д н и к е и м . И . И . С п р ы г и н а 
[ 1 - 4 ] . Д а н н о е м е с т о о б и т а н и е , до с е г о д н я ш н е г о 
д н я , о с т а е т с я е д и н с т в е н н ы м и з в е с т н ы м м е с т о 
о б и т а н и е м G. scabra в Е в р о п е й с к о й ч а с т и Р о с 
с и и . Н а х о д к а G. scabra п р е д с т а в л я е т з н а ч и т е л ь 
ный н а у ч н ы й и н т е р е с , т .к . э т о т г о р н о - а р и д н ы й 

вид , п р о и з р а с т а ю щ и й на в ы х о д а х к а р б о н а т н ы х 
г о р н ы х п о р о д , я в л я е т с я о д н и м из н е м н о г и х ви
дов л и х е н о ф л о р ы е в р о п е й с к о й Р о с с и , р а с п р о 
с т р а н е н н ы х , в о с н о в н о м , в п р е д е л а х Д р е в н е с р е 
д и з е м н о м о р с к о г о и С о н о р с к о г о ф л о р и с т и ч е с к и х 
п о д ц а р с т в Г о л а р к т и к и (в п о н и м а н и и А . Л . Т а х 
т а д ж я н а [ 5 ] ) . Р е л и к т о в ы й а р е а л д а н н о г о в и д а , 
о б и т а ю щ е г о на и з в е с т н я к о в ы х с к а л а х в г о р а х , 
о х в а т ы в а е т В о с т о ч н о е и Ю ж н о е З а к а в к а з ь е , За
п а д н у ю и В о с т о ч н у ю С и б и р ь , С р е д н ю ю А з и ю , 
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С р е д и з е м н о м о р ь е , А р а в и й с к и й п о л у о с т р о в , 
И р а н , А ф г а н и с т а н , М о н г о л и ю , Г и м а л а и , И н д о 
с т а н , С е в е р н у ю А м е р и к у , в и д т а к ж е п р о н и к а е т 
в Ф е н н о с к а н д и ю и С р е д н ю ю Е в р о п у [6 , 7 ] . О с о 
б е н н о с т и а р е а л а G. scabra, а т а к ж е его е д и н и ч 
ное м е с т о о б и т а н и е в Ж и г у л я х , п о з в о л я ю т р а с 
с м а т р и в а т ь д а н н ы й в и д , в с о в о к у п н о с т и с н е 
к о т о р ы м и д р у г и м и л и ш а й н и к а м и [ 8 - 1 2 ] , в ка
ч е с т в е р е л и к т а ф л о р ы п о з д н е г о м и о ц е н а . К с о 
ж а л е н и ю , до н а с т о я щ е г о в р е м е н и G. scabra не 
в к л ю ч е н в р а з д е л « Л и ш а й н и к и » К р а с н о й к н и 
ги С а м а р с к о й о б л а с т и [ 1 3 - 1 5 ] . С ч и т а ю н е о б х о 
д и м ы м о п у б л и к о в а т ь в и д о в о й о ч е р к , п о с в я щ е н 
ный э т о м у у н и к а л ь н о м у для С а м а р с к о й о б л а с т и 
и Е в р о п е й с к о й ч а с т и Р о с с и и виду , и н а д е ю с ь , 
что л и ш а й н и к G. scabra будет з а н е с е н во в т о 
рое и з д а н и е К р а с н о й к н и г и С а м а р с к о й о б л а с т и . 

Г л и ф о л е ц и я ш е р о х о в а т а я . 
Glypholecia scabra (Pers.) M t i l l . A r g . 
С е м е й с т в о А к а р о с п о р о в ы е - Acarosporaceae 

Zahlbr. 1906. 
С т а т у с . К а т е г о р и я 1/Г. К р а й н е р е д к и й в и д , со 

с т а б и л ь н о й ч и с л е н н о с т ь ю . 
О п и с а н и е . С л о е в и щ е в в и д е с е р о в а т о -

б е л о в а т о й т о л с т о й л и с т о в и д н о й п л а с т и н к и , п л о т 
но п р и к р е п л е н н о й к с у б с т р а т у с п о м о щ ь ю г о м ф а 
л и ш ь в ц е н т р а л ь н о й ч а с т и , по к р а я м с в о б о д н о й , 
р е ж е к о р к о в и д н о е , а р е о л и р о в а н н о - ч е ш у й ч а т о е . 
Л и с т о в и д н а я п л а с т и н к а 0,5-2,5 см в д и а м е т р е и 
т о л щ и н о ю 0,4-1,2 м м , о к р у г л а я или н е п р а в и л ь 
ной ф о р м ы , в ц е н т р а л ь н о й ч а с т и п о д е л е н н а я 
г л у б о к и м и т р е щ и н к а м и на н е п р а в и л ь н ы е , б о л е е 
или м е н е е о к р у г л ы е а р е о л ы или ч е ш у й к и 2-3 мм 
в д и а м е т р е , по к р а я м с г л у б о к о н а д р е з а н н ы м и , 
о к р у г л ы м и , н е р е д к о с л е г к а и з в и л и с т ы м и л о п а 
с т я м и , ш и р и н о ю 2-5 м м . В е р х н я я п о в е р х н о с т ь 
б л е д н о - к р а с н о в а т о - б у р а я , с о ч е н ь г у с т ы м г о л у 
б о в а т о - или и з в е с т к о в о - б е л ы м н а л е т о м , у п л о 
щ е н н а я - с в е т л о - б у р о в а т о - р о з о в а я . Н и ж н я я п о 
в е р х н о с т ь и з в е с т к о в о - и л и г р я з н о - б е л а я , и н о 
гда с б у р о в а т ы м о т т е н к о м , г о л а я , с ц е н т р а л ь 
ным г о м ф о м . В е р х н и й к о р о в о й с л о й т о л щ и н о ю 
40-56 м к м , с н а р у ж и к р а с н о в а т о - к о р и ч н е в ы й , 
в н у т р и б е с ц в е т н ы й , с к л е т к а м и 2-5 мкм в д и а 
м е т р е . С в е р х у к о р о в о й с л о й п о к р ы т б е с ц в е т н ы м 
а м о р ф н ы м с л о е м 5-35 м к м т о л щ и н ы . В о д о р о с 
л е в ы й слой 30-75 м к м т о л щ и н ы , ч а с т о п р е р ы 
в а е м ы й в е р т и к а л ь н о и д у щ и м и т я ж а м и б е с ц в е т 
ных г и ф , с в о д о р о с л я м и 8-14 м к м в д и а м е т р е . 
С е р д ц е в и н а м о щ н о р а з в и т а я , в б о л ь ш е й с в о е й 
части т е м н о - с е р а я от м а с с ы м е л к и х к р и с т а л л о в , 
о б р а з о в а н н а я п е р е п л е т е н н ы м и т о л с т о с т е н н ы 
ми г и ф а м и , 3-4,5 м к м т о л щ и н ы , в н и ж н е й ча
сти с и л ь н о в ы т я н у т ы м и и с к л е е н н ы м и в т о л с т ы е 
т я ж и до 56 мкм т о л щ и н ы . Н и ж н и й к о р о в о й слой 
о т с у т с т в у е т . А п о т е ц и и 0,4-2,5 мм в д и а м е т р е , 

п о г р у ж е н н ы е , в н а ч а л е т о ч к о в и д н ы е , з а т е м с 
р а с ш и р е н н ы м д и с к о м . Д и с к к р а с н о - к о р и ч н е в ы й 
или т е м н о - б у р ы й , п л о с к и й , с и л ь н о ш е р о х о в а 
т ы й , м е л к о г и р о з н ы й , г о л ы й или с л е г к и м бе 
л о в а т ы м н а л е т о м , с т о н к и м к о р и ч н е в ы м к р а е м 
или без к р а е в . На а н а т о м и ч е с к и х с р е з а х в и д н о , 
что а п о т е ц и и с л о ж н ы е , с о с т о я щ и е из н е б о л ь ш и х 
у ч а с т к о в г и м е н и а л ь н о г о с л о я , о т д е л е н н ы х д р у г 
от д р у г а т о н к и м и т я ж а м и э к с ц и п у л я р н ы х г и ф . 
Э к с ц и п у л 20-56 мкм т о л щ и н ы , р а з в и т но к р а я м 
а п о т е ц и я и в б а з а л ь н о й ч а с т и , б е с ц в е т н ы й или 
с л е г к а ж е л т о в а т ы й , у п о в е р х н о с т и с л е г к а р а с ш и 
р е н н ы й и ж е л т о в а т о - к р а с н о в а т о - к о р и ч н е в ы й , 
о б р а з о в а н н ы й п а р а л л е л ь н о р а с п о л о ж е н н ы м и 
г и ф а м и . Г и п о т е ц и й н е я с н о о т г р а н и ч е н н ы й , 40¬
50 м к м т о л щ и н ы , б е с ц в е т н ы й или ж е л т о в а т ы й , с 
м а с с о й м е л к и х к р и с т а л л о в . Г и м е н и а л ь н ы й с л о й 
100-116 (140) мкм в д и а м е т р е , б е с ц в е т н ы й , с 
ж е л т о в а т о - к р а с н о в а т о - к о р и ч н е в ы м или ж е л т о -
к о р и ч н е в ы м э п и т е ц и е м , п о к р ы т ы м с в е р х у т о н 
к и м , б е с ц в е т н ы м а м о р ф н ы м с л о е м . П а р а ф и з ы 
1,8-2,5 м к м , с и л ь н о с к л е е н н ы е , п р о с т ы е , с е п т и -
р о в а н н ы е , на к о н ц а х п о с т е п е н н о у т о л щ е н н ы е до 
3,5-4,3 м к м , с к о р о т к и м и к л е т к а м и , ж е л т о в а т о -
к о р и ч н е в ы е . С у м к и (55) 70-116 х 15-22 м к м , бу
л а в о в и д н ы е , в в е р х н е й ч а с т и с т о л с т ы м и о б о 
л о ч к а м и до 7-14 м к м т о л щ и н ы , с о д е р ж а щ и е 
по 50-100 с п о р . С п о р ы 3,5-4,5 мкм в д и а м е 
т р е , ш а р о в и д н ы е . С л о е в и щ е о К и КС к р а с н е е т , 
от К и Р не и з м е н я е т с я в о к р а с к е ; э к с ц и п у л , ги 
п о т е ц и й и г и м е н и а л ь н ы й с л о й от I с и н е ю т . 

Р а с п р о с т р а н е н и е в С а м а р с к о й о б л а с т и . На 
т е р р и т о р и и Ж и г у л е в с к о г о г о с у д а р с т в е н н о г о за 
п о в е д н и к а им . И . И . С п р ы г и н а , на с к а л а х и з в е с т 
няка ( ю ж н о й э к с п о з и ц и и ) на в е р ш и н е Б о л ь ш о й 
Б а х и л о в о й г о р ы и з в е с т н о е д и н с т в е н н о е м е с т о 
о б и т а н и е Glypholecia scabra в Е в р о п е й с к о й ча
сти Р о с с и и . 

Р а с п р о с т р а н е н и е в Р о с с и и и с о п р е д е л ь н ы х 
г о с у д а р с т в а х . К а в к а з : В о с т о ч н о - З а к а в к а з с к и й , 
Ю ж н о - З а к а в к а з с к и й ф л о р и с т и ч е с к и е р а й о 
ны; З а п а д н а я С и б и р ь : А л т а й с к и й ф л о р и с т и 
ч е с к и й р а й о н ; В о с т о ч н а я С и б и р ь : А н г а р о -
С а я н с к и й ф л о р и с т и ч е с к и й р а й о н ; С р е д н я я А з и я : 
Д ж у н г а р о - Т а р б а г а т а й с к и й , Г о р н о - Т у р к м е н с к и й , 
С ы р д а р ь и н с к и й , П а м и р о - А л а й с к и й , Т я н ь -
Ш а н ь с к и й ф л о р и с т и ч е с к и е р а й о н ы . 

О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е . Фен но с к а н д и я , 
С р е д н я я Е в р о п а , С р е д и з е м н о м о р ь е , А р а в и й с к и й 
п о л у о с т р о в , И р а н , А ф г а н и с т а н , М о н г о л и я , Ги
м а л а и , И н д о с т а н с к и й с у б к о н т и н е н т , С е в е р н а я 
А м е р и к а . 

Ч и с л е н н о с т ь и т е н д е н ц и и ее и з м е н е н и я . 
Е д и н и ч н ы е э к з е м п л я р ы . Ч и с л е н н о с т ь ста 
б и л ь н а . 

О с о б е н н о с т и б и о л о г и и и э к о л о г и и . На
к и п н о й у м б и л и к а т н ы й у м б и л и к а т н о - н а к и п н о й 
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о б л и г а т н ы й э п и л и т , к а л ь ц е ф и л , п р о и з р а с т а е т на 
к а р б о н а т н ы х г о р н ы х п о р о д а х в г о р а х . 

Л и м и т и р у ю щ и е ф а к т о р ы . У н и ч т о ж е н и е м е 
с т о о б и т а н и й , р а з р а б о т к а к а р ь е р а м и и з в е с т 
н я к о в . 

П р и н я т ы е м е р ы о х р а н ы . О х р а н я е т с я на т е р 
р и т о р и и Ж и г у л е в с к о г о г о с у д а р с т в е н н о г о з а п о 
в е д н и к а им. И . И . С п р ы г и н а . 

Р е к о м е н д а ц и и по с о х р а н е н и ю в и д а в е с т е 
с т в е н н ы х у с л о в и я х . С о б л ю д е н и е у с т а н о в л е н 
ного р е ж и м а о х р а н ы в Ж и г у л е в с к о м з а п о в е д н и 
ке им . И .И . С п р ы г и н а . 

И с т о ч н и к и и н ф о р м а ц и и . Голубкова, 1978; 
1988; Шустов, 1988 а; б; 2002; 2004; 2006 а; б; 
2007 а; б; 2012; Shustov, 2006; 2007; 2009. 
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Характеристика ценопопуляций 
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo' 
(Orchidaceae Juss.) на территории 
Валдайской возвышенности 

Исследовано 9 ценопопуляций Dactylorhiza fuchsii в разных зколого-ценотических условиях Валдайской возвышенно
сти. По результатам исследования составлен базовый онтогенетический спектр. На основе организменных и попу-
ляционных признаков дана оценка современного состояния ценопопуляций. Многолетние исследования показали тен
денцию роста численности ценопопуляций. Роющая деятельность кабанов способствует увеличению численности 
ювенильных особей. Состояние изученных ценопопуляций можно считать благополучным. 

Ключевые слова: Орхидные, ценопопуляция, онтогенетический спектр. 

M.l. Khomutovskiy 
Cand. Sc. Biol., Junior Researcher 

E-mail Maks-BsB@yandex.ru  
Federal State Budgetary Institution 
for Science Main Botanical Garden 

named after N. V. Tsitsin RAS, 
Moscow 

Characteristic of Cenopopulations 
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo' 
(Orchidaceae Juss.) in Valdai Elevation 

Nine coenopopulations of Dactylorhiza fuchsii were studied in different ecological-phytocoenotic conditions of the Valdai 
Elevation. The basic ontogenetic spectrum was composed according to ourresults. The present status of coenopopulations was 
estimated on the basis of individual and populational characteristics. Long-term researches showed ал increase in number of 
individuals in populations. Ал nuzzling activity of wild boars furthers increase in the number ofpopulation yuvenile individuals. The 
state ofexamined coenopopulations could be considered positive. 

Keywords: Orchids, cenopopulation, ontogenetic spectrum. 

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo' - е в р о с и б и р -
ский, бореальный вид , р а с п р о с т р а н е н н ы й на боль
шей части Европы ( С к а н д и н а в и я , Атлантическая , 
Средняя и Восточная Европа) и значительной ча
сти Азии (Западная и Восточная С и б и р ь , Монго
лия) [1 ] . Пальчатокоренник Фукса произрастает 
в сыроватых лесах (в о с н о в н о м еловых и елово-
широколиственных) , на л е с н ы х опушках , в за
рослях кустарников , по обочинам грунтовых д о 
рог, реже на переходных болотах . Согласно клас 
сификации жизненных форм И.В . Татаренко [ 2 ] , 
D. fuchsii относится к вегетативным однолетни
кам с пальчатораздельным стеблекорневым тубе-
роидом. 

Несмотря на то , что D. fuchsii о тносительно ши
роко распространена , образует достаточно круп
ные популяции [3,4] и является о б ы ч н ы м в Сред
ней России [5 ] , в ряде р е г и о н о в она занесена в 

Красные книги [ 6 - 8 ] . В Тверской области вид вне
сен в список редких и уязвимых таксонов флоры, 
нуждающихся в постоянном контроле и наблюде
нии [ 9 ] . В связи с отсутствием данных о современ
ном состоянии популяций D. fuchsii на т еррито 
рии Валдайской в о з в ы ш е н н о с т и , целью наших ис
следований стало - изучить структуру и динамику 
численности популяций , а также выявить факторы, 
влияющие на нее. 

Сбор материала проводили в период с 2006 по 
2012 гг. Исследованы 9 природных популяций на 
территории Андреапольского и Пеновского адми
нистративных р а й о н о в Тверской области в пре
делах Валдайской в о з в ы ш е н н о с т и . Популяции 
D. fuchsii х арактеризовали в пределах конкрет
ных ценозов - ц е н о п о п у л я ц и й (ЦП) [10] . Подсчет 
и картирование (для изучения п р о с т р а н с т в е н н о 
го р а з м е щ е н и я ) всех особей проводили с учетом 
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их онтогенетического с о с т о я н и я . Возрастные со
стояния выделены, согласно работам Т.А. Работ-
нова [11] , А.А. Уранова [12] и его учеников [10] 
с учетом с п е ц и ф и ч е с к и х о с о б е н н о с т е й для орхид
ных [13,14]. На о с н о в а н и и комплекса м о р ф о м е т р и -
ческих показателей н а д з е м н о й сферы растения , 
которые в целом совпали с д а н н ы м и М.Г. В а х р а м е -
евой [15] , выделены с л е д у ю щ и е возрастные состо
яния: j - ю в е н и л ь н о е , im - и м м а т у р н о е , v - в зрос 
лое вегетативное (включает в и р г и н и л ь н ы е и вре
менно не цветущие г е н е р а т и в н ы е р а с т е н и я ) , g - ге
неративное и s - с е н и л ь н о е . Подсчет проростков , 
ведущих подземный образ ж и з н и , во избежание 
нарушения м е с т о о б и т а н и й , не п р о в о д и л и . 

Для оценки состояния ЦП р а с с ч и т ы в а л и следу
ющие д е м о г р а ф и ч е с к и е показатели : общую сред
нюю и максимальню п л о т н о с т ь ЦП на 1 кв .м, ин
декс восстановления ( /в) , о т р а ж а ю щ и й степень се
менного возобновления в ЦП, индекс возрастности 
(Д), индекс э ф ф е к т и в н о с т и (со). О п р е д е л я л и также 
скорость развития (ГА) и с п е ц и ф и ч е с к у ю скорость 
старения (гД) ЦП [16] . Для уточнения типа ЦП 
применяли к л а с с и ф и к а ц и ю «дельта -омега» [17] . 
Полученные данные о б р а б а т ы в а л и с использова
нием пакета программ Statistica 6.0 и Microsoft 
Excel 2007. 

Первая ЦП (1ЦП) D. fuchsii была обнаружена в 
2005 г. в 4 км к северу от г. А н д р е а п о л ь (в несколь
ких метрах слева от автодороги на пос . Жаберо) на 
постепенно з а р а с т а ю щ е м участке среди ив. В тра
вянистом ярусе с общим п р о е к т и в н ы м покрыти
ем (ОПП) 60-80% отмечены т а к и е виды, как Сагех 
vesicaria L . , С. leporina L . , Filipendula ulmaria (L . ) 
Maxim. , Lythrum salicaria L . , Comarum palustre L . 
За 7 лет наблюдений скорость развития (КД) ЦП 
составила 0,022, а с п е ц и ф и ч е с к а я скорость ста
рения (гД) - 0,103. Эти д а н н ы е свидетельству
ют о низком семенном в о з о б н о в л е н и и , п о с т е п е н 
ном старении ЦП и переходе ее из молодой в зре
ющую. Появлению молодых особей препятству
ет значительная з а д е р н о в а н н о с т ь почвы. Сниже
ние численности ю в е н и л ь н ы х и имматурных осо 
бей также , вероятно , связано с н е б л а г о п р и я т н ы м и 
погодными условиями в 2010 г. ( засуха) . Возраст 
ной спектр ЦП б и м о д а л ь н ы й с преобладанием им
матурных и генеративных особей (рис. 1). 

У второй ЦП (2ЦП) D. fuchsii, обнаружен
ной на северной окраине г. А н д р е а п о л ь , в 30 м 
справа от автодороги на п о с . К о с т ю ш и н о , на за
болоченном участке р а з н о т р а в н о г о ольшаника с 
ивой, с участием в т р а в я н и с т о м ярусе Lysimachia 
vulgaris L . , Geum urbanum L . , Aegopodium 
podagraria L . , Lycopus europaeus L . , Angelica 
sylvestris L . , Filipendula ulmaria (L . ) Maxim. , Cir-
sium oleraceum (L . ) Scop., Equisetum sylvaticum L . 
за время наблюдения ч и с л е н н о с т ь особей уве
личилась на 82,0 %. М а к с и м а л ь н а я плотность 

ЦП в 2006 г. с о с т а в и л а 22 особи /кв .м , средняя -
17,3 особи /кв .м , а в 2012 г. она увеличилась 
до 36 о с о б е й / к в . м и 28,6 особей /кв .м соответствен
но (табл.). В о з р а с т н о й спектр полночленный , с 
преобладанием генеративных особей (рис. 2). 

Третья ЦП (ЗЦП) находится в ельнике разно 
травном на площади около 1 т ы с . кв .м. ОПП травя 
ного яруса 50-75 %. М а к с и м а л ь н а я плотность ЦП 
в 2012 г. с о с т а в и л а 15 особей /кв .м , средняя -
11,8 особей /кв .м . Увеличение индекса в о с с т а н о в 
ления ( / в ) и п о н и ж е н и е индекса возрастности (Д) 
и э ф ф е к т и в н о с т и (со), о т р и ц а т е л ь н ы е значения по
казателей скорости развития (-0,032) и с п е ц и ф и ч е 
ской скорости старения (-0,114) ЦП (табл.) говорят 
о хорошем семенном возобновлении и о п р о ц е с с е 
омоложения данной ЦП. Резкое снижение генера
тивных и в и р г и н и л ь н ы х особей в 2008 г. (рис. 3) 
связано с р о ю щ е й д е я т е л ь н о с т ь ю кабанов . Более 
65 % генеративных и 73,9 % взрослых вегетатив
ных особей были у н и ч т о ж е н ы , в результате поеда
ния кабанами тубероидов D. fuchsii. В 2009 г. чис
ло генеративных и в з р о с л ы х вегетативных особей 
увеличилась до 20 и 63 соответственно , однако, 
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Рисунок 1. Динамика численности ЦП Dactylorhiza fuchsii 
на зарастающем участке у дороги (в 4 км к северу от г. Ан
дреаполь) в 2006-2012 гг. 
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Рисунок 2. Динамика численности ЦП Dactylorhiza fuchsii 
на заболоченном участке ольшаника разнотравного (се
верная окраина г Андреаполь) в 2006-2012 гг. 
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в 2012 г. по той же причине их ч и с л е н н о с т ь опять 
сократилась . П р о в е д е н н ы е исследования показа
ли, что основная часть семян из коробочек р а с п р о 
страняются на н е з н а ч и т е л ь н о е расстояние от ма
теринской особи и поэтому в р а д и у с е 10-45 см от 
нее в почве образуется так н а з ы в а е м ы й «банк се 
мян и протокормов» . Разрывая почву в поисках ту-
бероидов , кабаны о б н а ж а ю т субстрат и выносят 
протокормы и семена на п о в е р х н о с т ь . Отсутствие 
конкуренции с другими видами растений д а н н о 
го фитоценоза на таких « о т к р ы т ы х » участках при
водит к образованию л о к у с о в , состоящих перво
начально из ювенильных особей D. fuchsii. Таким 
образом, д е я т е л ь н о с т ь кабанов приводит к омоло
жению ЦП. Резкое с н и ж е н и е ч и с л е н н о с т и особей 
в ЦП наблюдали в отдельных с о о б щ е с т в а х на тер 
ритории Башкирского государственного природно
го заповедника (БГПЗ) ( Ю ж н ы й Урал) . Там макси
мальных отпад особей в 1996 г. (до 70,7 % от об
щего числа в ЦП) был связан с д е я т е л ь н о с т ь ю гры
зунов (полевок) , которые п о в р е ж д а л и клубни [ 4 ] . 

Четвертая ЦП (4ЦП) обнаружена в березня 
ке с примесью ясеня в 300 м к северо- западу от 
г. Андреаполь . В березняке также отмечены ТШа 
cordata M i l l . , Picea abies (L . ) Karst., Corylus 
avellana L . , Quercus robur L . , Lonicera xylosteum L . , 
Daphne mezereum L . Т р а в я н и с т ы й ярус с ОПП 
45-60 % представлен Aconitum septentrionale К о -
elle, Phegopteris connectilis (Michx . ) Watt., Actaea 
spicata L . , Anemonoides nemorosa (L . ) Holub, Asa-
rum europaeum L . , Ajuga reptans L . П л о щ а д ь , ко
торую занимает ЦП, с о с т а в л я е т около 30 кв .м. 
Максимальная плотность ЦП на момент первона
чальной оценки с о с т а в л я е т 6 о с о б е й / к в . м , а сред
няя - 4,5 особей /кв .м . В о з р а с т н о й спектр право
сторонний с преобладанием взрослых вегетатив
ных особей (рис. 4). Д а н н а я ЦП является молодой. 
За 7 лет численность в ней у в е л и ч и л а с ь в 2,4 раза . 
Преобладание в зрослых вегетативных особей в 
спектре , вероятно , связано с з амедлением разви
тия растений и более поздним переходом их в ге
неративное состояние . 

Пятая ЦП (5ЦП) отмечена в ельнике р а з н о т р а в 
ном в окр. оз. Среднее и занимает площадь около 
100 кв.м. В древесном ярусе п р о и з р а с т а ю т Betula 
pendula Roth, Populus tremula L . , Alnus glutinosa 
(L . ) Gaertn. В травянистом ярусе с ОПП 50-70 % 
отмечены Aconitum septentrionale Koelle, Equise-
tum sylvaticum L . , Dryopteris carthusiana ( V i l l . ) H.P. 
Fuchs., Pulmonaria obscura Dumort. , Lathyrus vernus 
(L . ) Bernh., Thalictrum aquilegifolium L . , Ranunculus 
cassubicus L . , Chaerophyllum aromaticum L . , Myce-
lis muralis (L . ) Dumort. , Carex sylvatica Huds. Воз
растной спектр ЦП с 2007 по 2009 гг. п р а в о с т о р о н 
ний, с преобладанием генеративных особей (рис. 
5). В 2010 г. в результате р о ю щ е й д е я т е л ь н о с т и ка
банов и поедания ими подземной сферы взрослых 

вегетативных и генеративных растении числен
ность особей ЦП снизилась на четверть . Таким об
разом, о н т о г е н е т и ч е с к и й спектр сменился на би
модальный . В 2011 г. отмечен рост численности 
ювенильных и и м м а т у р н ы х особей , и индекс вос 
становления (7в) у в е л и ч и л с я в 2 раза . В 2012 г. в 
возрастном спектре стали преобладасть ювениль -
ные особи , ч и с л е н н о с т ь которых по с р а в н е н и ю с 
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Рисунок 3. Динамика численности ЦП Dactylorhiza fuchsii в 
ельнике разнотравном (в 500 м от северной окраины г. Ан
дреаполь) в 2007-2012 гг. 
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Рисунок 4. Динамика численности ЦП Dactylorhiza fuchsii 
в березняке с примесью ясеня (в 300 м к северо-западу 
от г. Андреаполь) в 2006-2012 гг. 
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Рисунок 5. Динамика численности ЦП Dactylorhiza fuchsii 
в ельнике разнотравном (окр. оз. Среднее) в 2007-2012 гг. 
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2011 г. увеличилась на 62,9 % (рис. 5), что можно 
объяснить созданием б л а г о п р и я т н ы х условий для 
их роста на участках с н а р у ш е н н ы м т р а в я н и с т ы м 
покровом. 

Шестая ЦП (6ЦП) п р и у р о ч е н а к заболоченному 
участку среди отвалов известнякового карьера в 
окрестностях дер . Кремено ( А н д р е а п о л ь с к и й рай
он Тверской области) на п л о щ а д и около 10 кв .м. 
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Рисунок 6. Динамика численности ЦП Dactylorhiza fuchsii 
на заболоченном участке на отвалах карьера по добыче 
известняка (окр. дер. Кремено) в 2008-2012 гг. 
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Рисунок 7. Динамика численности ЦП Dactylorhiza fuchsii в 
зарослях ивы и ольхи на обочине грунтовой дороги на дер. 
Немково в 2007-2012 гг. 

250 

200 

; 150 

: 100 

50 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2 0 1 1 г . 2012 г. 

I i j M H i m i ~ ~ i v G 3 3 g » all 

Рисунок 8. Динамика численности ЦП Dactylorhiza fuchsii в 
ельнике разнотравном (в 500 м к северу от пос. Бологово) 
в 2007-2012 гг. 

Достаточно крупные популяции D. fuchsii неодно
кратно выявляли на известняковых карьерах в Ка
лужской области [18] и отвалах угольных разре 
зов в Кемеровской области [19] . В травяном яру
се отмечены Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., 
Carex pseudocyperus L . , C. rostrata Stokes, в ку
старниковом - Alnus glutinosa (L . ) Gaertn., Salix 
caprea L . , S. myrsinifolia Salisb. М а к с и м а л ь н а я 
плотность ЦП с о с т а в и л а 13 особей /кв .м , а сред
няя - 9,3 особи /кв .м . Низкая з а д е р н о в а н н о с т ь суб
страта создает б л а г о п р и я т н ы е условия для про
растания семян и появлению большого числа юве
нильных особей в ЦП (рис. 6). Возрастной спектр 
бимодальный с п р е о б л а д а н и е м ю в е н и л ь н ы х и ге
неративных особей . С н и ж е н и е индекса восста 
новления (7в) в 2011 г. (табл. 1) связано со сни
жением численности имматурных особей , вызван
ное их гибелью или переходом в состояние вто
ричного покоя вследствие продолжительной засу
хи 2010 г. Однако , в 2012 г. увеличилась числен
ность ювенильных особей и показатель 7в достиг 
первоначального у р о в н я . За 5 лет наблюдений чис
ленность ЦП у в е л и ч и л а с ь с 56 до 84 особей или 
на 50,0 %. 

Седьмая ЦП (7ЦП) отмечена в зарослях Salix са-
ргеа и Alnus glutinosa на обочине грунтовой д о р о 
ги, ведущей от нос . Бологово в дер . Немково . Пло
щадь , з анимаемая ЦП, с о с т а в л я е т около 20 кв .м. 
В травянистом ярусе присутствуют такие виды, 
как: Ranunculus polyanthemos L . , Ficaria verna 
Huds., Urtica dioica L . , Lathyrus pratensis L . , L. 
sylvestris L . , Anthriscus sylvestris (L . ) Hoffm. , Amo-
ria repens (L . ) C. Presl, Chamaenerion angustifolium 
(L . ) Scop., Tussilago farfara L . , Leontodon 
autumnalis L . , Geum aleppicum Jacq., Centaurea 
jacea L . , Trifolium medium L . , Stellaria graminea L . , 
Prunella vulgaris L . , Hypericum perforatum L . , 
Plantago media L . , Equisetum arvense L . , Rhinan-
thus angustifolius С. C. Gmel., Coccyganthe jlos -
cuculi (L . ) Fourr., Veronica chamaedrys L . , Phleum 
pratense L . , Cynosurus cristatus L . , Anthoxanthum 
odoratum L . Возрастной спектр ЦП правосто 
ронний с преобладанием генеративных особей 
(рис. 7). В 2009 г. наблюдалось увеличение числен
ности ювенильных особей , что, вероятно , связано 
с интенсивным п л о д о н о ш е н и е м в 2005-2007 гг. и 
появлением участков с н а р у ш е н н ы м травянистым 
покровом в результате д е я т е л ь н о с т и человека , на 
которых было отмечено часть ювенильных особей . 
В результате этого возрастной спектр стал дву-
в е р ш и н н ы м (рис. 7). Однако , в 2010-2011 г. чис
ло ювенильных особей с н и з и л о с ь из-за их гибели 
или перехода в состояние вторичного покоя, вслед
ствие продолжительной засухи 2010 г. и постепен
ного зарастания н а р у ш е н н ы х участков . В резуль
тате чего в возрастном спектре снова стали преоб-
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Таблица. Динамика ЦП Dactylorhiza fuchsii в различных местообитаниях за 2006-2012 гг. 

№ Ц П год п * , ( * „ , . , ) Хп I 
в 

А со VA гД Тип ЦП 

1 

2006 149 12,3(16) 7,6 5,3 1,4 0,21 0,51 

0,022 0,103 

Молодая 

1 

2007 140 11.3(15) 6,3 4,7 1,3 0,22 0,53 

0,022 0,103 

» 

1 

2008 149 11,6(13) 7,1 5,2 1,6 0,20 0,49 

0,022 0,103 

» 
1 2009 161 16,0(18) 10,3 6,6 1,5 0,22 0,48 0,022 0,103 » 1 

2010 140 15,2 (20) 8,4 6,8 1,0 0,27 0,52 

0,022 0,103 

» 
1 

2011 135 13,4(16) 7,0 6,5 0,9 0,31 0,55 

0,022 0,103 

» 

1 

2012 130 11.4(15) 5,2 6,2 0,9 0,34 0,56 

0,022 0,103 

» 

2 

2006 178 17,3 (22) 9,1 7,7 1,2 0,24 0,53 

0,012 0,049 

Молодая 

2 

2007 184 14,4 (20) 8,3 5,4 1,1 0,23 0,53 

0,012 0,049 

» 

2 

2008 173 13,7 (21) 7,8 6,1 1,1 0,24 0,55 

0,012 0,049 

» 
2 2009 178 18,0 (25) 12,6 10 1,4 0,24 0,51 0,012 0,049 » 2 

2010 238 23,0 (32) 10,2 12,8 1,5 0,23 0,47 

0,012 0,049 

» 
2 

2011 296 26,4 (32) 11,0 15,4 1,2 0,23 0,49 

0,012 0,049 

» 

2 

2012 324 28,6 (36) 11,2 17,4 1,1 0,31 0,55 

0,012 0,049 

» 

3 

2007 323 18,4 (28) 18,7 2,2 0,9 0,28 0,58 

-0,032 -0,114 

Молодая 

3 

2008 173 11,0(16) 10,7 3,8 2,0 0,19 0,42 

-0,032 -0,114 

» 

3 
2009 179 12,7(17) 10,1 5,9 1,8 0,19 0,46 

-0,032 -0,114 
» 

3 
2010 184 12,4(16) 7,8 4,6 2,4 0,19 0,41 

-0,032 -0,114 
» 

3 

2011 192 13,2(16) 8,0 5,2 2,2 0,19 0,43 

-0,032 -0,114 

» 

3 

2012 163 11,8(15) 8,4 3,4 4,1 0,12 0,32 

-0,032 -0,114 

» 

4 

2006 30 4,5(6) 3,0 1,4 3,3 0,15 0,42 

0,005 0,033 

Молодая 

4 

2007 31 4,6(7) 3,2 1,4 3,4 0,16 0,44 

0,005 0,033 

» 

4 

2008 38 5,6(7) 3,6 2,0 2,5 0,17 0,45 

0,005 0,033 

» 
4 2009 45 6,2 (8) 4,0 2,2 2,8 0,15 0,43 0,005 0,033 » 4 

2010 45 5,4(7) 3,8 2,0 3,1 0,15 0,40 

0,005 0,033 

» 
4 

2011 62 6,6(9) 4,6 2,0 3,4 0,17 0,38 

0,005 0,033 

» 

4 

2012 71 7,2 (9) 4,8 2,4 3,1 0,18 0,40 

0,005 0,033 

» 

5 

2007 146 8,3(12) 3,8 4,5 1,1 0,30 0,59 

-0,028 -0,093 

Молодая 

5 

2008 145 9,3(13) 4,5 4,8 1,1 0,30 0,60 

-0,028 -0,093 

» 

5 
2009 159 9,8 (14) 4,8 5,0 1,1 0,30 0,58 

-0,028 -0,093 
» 

5 
2010 119 6,8 (8) 5,5 1,3 2,0 0,18 0,44 

-0,028 -0,093 
» 

5 

2011 135 8,0(9) 5,8 2,3 2,2 0,17 0,42 

-0,028 -0,093 

» 

5 

2012 171 13,8(17) 11,3 2,5 2,8 0,16 0,38 

-0,028 -0,093 

» 

6 

2008 56 4,3 (8) 1,3 3,0 1,7 0,20 0,47 

0,003 0,013 

Молодая 

6 

2009 63 6,0(10) 2,3 3,7 1,5 0,20 0,48 

0,003 0,013 

» 
6 2010 74 6,4(10) 2,7 3,7 1,6 0,21 0,47 0,003 0,013 » 6 

2011 69 7,3(12) 3,0 4,3 1,5 0,24 0,50 

0,003 0,013 

» 
6 

2012 84 9,3(13) 3,3 6,0 1,7 0,21 0,46 

0,003 0,013 

» 

7 

2007 55 6,3 (9) 3,3 3,0 1,6 0,19 0,48 

0,002 0,011 

Молодая 

7 
2008 58 7,0(10) 4,0 3,0 2,4 0,18 0,44 

0,002 0,011 
» 

7 
2009 66 8,3(11) 4,3 4,0 2,3 0,20 0,45 

0,002 0,011 
» 

7 

2010 64 8,7(10) 4,7 4,0 1,8 0,21 0,48 

0,002 0,011 

» 
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Продолжение таблицы 

№ Ц П год п X (X ) X Хг Л Д со УА гД Тип ЦП 

7 
2011 69 8,7 (10) 4,4 4,3 2,0 0,21 0,46 

0,002 0,011 » 7 
2012 73 9,3(11) 4,3 5,0 1,7 0,20 0,50 

0,002 0,011 
» 

8 

2007 192 8,4(12) 4,0 4,4 1,4 0,21 0,53 

-0,030 -0,143 

Молодая 

8 

2008 192 8,8(13) 4,2 4,6 1,3 0,23 0,54 

-0,030 -0,143 

» 
8 

2009 220 8,6(12) 3,8 4,8 1,8 0,20 0,48 
-0,030 -0,143 » 8 

2010 198 8,4(12) 3,0 5,4 1,3 0,23 0,53 
-0,030 -0,143 

» 
8 

2011 64 4,0(6) 3,6 0,4 15,0 0,06 0,20 

-0,030 -0,143 

» 

8 

2012 82 5,5 (9) 5,0 0,5 15,4 0,06 0,19 

-0,030 -0,143 

» 

9 

2008 213 16,8 (20) 12,0 4,8 1,7 0,20 0,45 

0,008 0,038 

Молодая 

9 

2009 199 15,5(18) 11,2 4,3 1,1 0,25 0,54 

0,008 0,038 
» 

9 2010 210 16,0(18) 12,2 3,8 1,5 0,21 0,48 0,008 0,038 » 9 

2011 171 14,3 (16) 10,7 3,7 1,2 0,31 0,53 

0,008 0,038 

» 
9 

2012 210 18,0(19) 12,8 5,3 1,3 0,23 0,51 

0,008 0,038 

» 
ладать генеративные особи . За период наблюдения 
численность ЦП в ы р о с л а на 32,7 %. 

Восьмая ЦП (8ЦП) - в ельнике р а з н о т р а в н о м , в 
500 м к северу от пос . Бологово ( А н д р е а и о л ь с к и й 

250 

200 

<g 150 
8 
2 
* 100 

sr 

50 

2008 г. 

Рисунок 9. Динамика численности ЦП Dactylorhiza fuchsii 
на окраине ельника разнотравного (окр. оз. Охват) в 2008¬
2012 гг. 

-минимум •среднее •максимум 

Рисунок 10. Базовый возрастной спектр Dactylorhiza fuchsii 
на территории Валдайской возвышенности 

район Тверской области) в сходных условиях , что 
и 5ЦП. М а к с и м а л ь н а я плотность ЦП при перво
начальной оценке составила 12 особей /кв .м , а 
средняя - 8,4 о с о б и / к в . м . Возрастной спектр ЦП 
в 2007-2010 гг. п р а в о с т о р о н н и й с преобладанием 
генеративных особей (рис. 8). В 2009 г. отмечено 
резкое увеличение ч и с л е н н о с т и ювенильных осо 
бей, однако, в 2010-201 Г гг. их число сократилось . 
В 2011 г. 95,4 % генеративных и 86,3 % взрослых 
вегетативных особей было уничтожено в результа
те р о ю щ е й д е я т е л ь н о с т и кабанов и поедания ими 
клубней D. fuchsii. В возрастном спектре стали 
преобладать ю в е н и л ь н ы е особи (рис. 8). В ближай
шие годы можно ожидать резкое увеличение чис
ленности молодых особей на нарушенных участ
ках ельника . 

Девятая ЦП (9ЦП) отмечена на границе ельни
ка ра знотравного и участка , з арастающего Alnus 
incana (L . ) Moench и Filipendula ulmaria, в окр . 
оз. Охват (Пеновский район Тверской области) . 
П л о щ а д ь , з анимаемая ЦП, составляет около 750 
кв .м. В травянистом ярусе с ОПП 40-60 % отме
чены такие виды: Vaccinium myrtillus L . , Orthilia 
secunda (L . ) House, Convallaria majalis L . , Lathyrus 
vernus (L . ) Bernh., Maianthemum bifolium (L . ) F. W. 
Schmidt, Asarum europaeum, Fragaria vesca L . , 
Equisetum sylvaticum, Mycelis muralis (L . ) Dumort. , 
Rubus saxatilis L . , Potentilla erecta (L . ) Raeusch., 
Lysimachia vulgaris, Urtica dioica, Cirsium olera-
ceum и др . Макси м ал ьн ая плотность ЦП в 2008 г. 
составила 20 о с о б е й / к в . м , а средняя - 16,8 осо
би/кв .м . (табл.). При первоначальном обследо
вании ЦП возрастной спектр был бимодальным с 
преобладанием генеративных и ювенильных осо
бей. Но в 2009 г. отмечено резкое сокращение чис
ла ювенильных особей (в 2 раза) и возрастной 
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Флористика и систематика 

спектр становиться о д н о в е р ш и н н ы м , правосторон
ним. Численность и м м а т у р н ы х особей , наоборот , 
в течение исследуемого периода увеличивалась 
(с 24 особей до 55), и в 2011 г. спектр опять стано
вится д в у в е р ш и н н ы м . С н и ж е н и е ч и с л е н н о с т и ЦП 
в 2011 г., вероятно , связано с их гибелью или пе
реходом в состояние вторичного покоя, вследствие 
продолжительной засухи в 2010 г. За 5 лет наблю
дений численность данной ЦП снизилась на 1,4 %. 

Анализ литературных данных показал, что в 
Тверской области ранее проводили кратковременные 
исследования ЦП D. fuchsii в окр. дер. Ежово (Бе
жецкий район) и на территории Центрально-лесного 
биосферного заповедника (ЦЛГБЗ) . Так ЦП на зарас
тающей дороге в сыром смешанном лесу (на северо-
востоке от дер. Ежово) имела бимодальный спектр 
(12,5j:28,lim:6,3v:53,lg) [20]. В возрастных спек
трах, изученных ЦП в ЦЛГБЗ [21], у одних преоб
ладали имматурные, а у других виргинильные осо
би. Базовый спектр изученных нами ЦП за 5-7 лет 
составил 19,3j:22,7im:20,7v:36,7g:0,6s (рис. 10). 
Генеративные особи п р е о б л а д а ю т и в изучен
ных ЦП D. fuchsii на т е р р и т о р и и Республики Ал
тай [22] . Согласно д а н н ы м М.Г. Вахрамеевой [3] 
в базовом спектре D. fuchsii преобладают взрос 
лые вегетативные особи . П р е о б л а д а н и е взрослых 
групп в ЦП D. fuchsii отмечали в Иркутской об
ласти , где генеративные и в з р о с л ы е вегетативные 
особи составляли в сумме больше 60 % [23, 24] . 
Преобладание особей в генеративном сосоянии в 
нашем спектре можно объяснить их д л и т е л ь н ы м 
пребыванием в данной стадии (до 20 лет и более) 
по сравнению с д р у г и м и [15] . Н е б о л ь ш о е преоб
ладание имматурных особей над в зрослыми веге
тативными , вероятно , связано с созданием небла
гоприятных условий в период активной вегетации 
( зарастание м е с т о о б и т а н и й , недостаток питатель 
ных веществ , засуха) для их развития и перехода в 
другое состояние . П о в ы ш е н н ы й процент ювениль 
ных особей, вероятно , в р е м е н н о е явление , так как 
в ряде изученных ЦП на открытых участках , поя
вившихся в результате р о ю щ е й д е я т е л ь н о с т и ка
банов , отмечаеся их резкое у в е л и ч е н и е числен
ности. Подобные вспышки численности еще на
зывают «волнами воз обновления» [3, 12]. Увели
чение численности ю в е н и л ь н ы х особей наблюда
ется и при создании благоприятных климатиче 
ских условий. Так, н а п р и м е р , в ряде фитоцено-
зов на территории БГПЗ в 1995 г. после двух пред
шествующих влажных лет отмечали подъем чис
ленности ювенильных особей (до 31,7 % от соста
ва ЦП) [4 ] . В Л е н и н г р а д с к о й области в среднем 
спектре (за 2 года наблюдений) [25] по с р а в н е н и ю 
с нашим спектром ниже ч и с л е н н о с т ь ювениль 
ных (14 % ) , генеративных (30 % ) и выше числен
ность имматурных (36 % ) особей . Процент взрос 
лых вегетативных особей (20) в целом совпадает . 

О н т о г е н е т и ч е с к и е спектры изученных ЦП на тер 
ритории Печоро-Илычского заповедника несколь
ко различаются между собой [26] . Так в ЦП, на
ходящихся на лугах , п о д в е р г а ю щ и е с я ежегодному 
с е н о к о ш е н и ю , спектры п р а в о с т о р о н н и е с преоб
ладанием генеративных особей и низким процен
том ювенильных особей . Часть ЦП, наоборот, име
ют л е в о с т о р о н н и е спектры с преобладанием юве
нильных и имматурных особей (в сумме составля 
ют более 65 % ) . В о с т а л ь н ы х изученных ЦП, как и 
в базовом онтогенетическом спектре вида, рассчи
танным для П е ч о р о - И л ы ч с к о г о заповедника , пре
обладают генеративные и имматурные растения 
(спектр б и м о д а л ь н ы й ) . Процент ювенильных осо
бей в базовом спектре в заповеднике оказался не
много выше (21), чем в нашем спектре . Большую 
долю молодых особей в изученных ЦП здесь свя
зывают с довольно суровыми условиями произрас 
тания [26] . 

Таким образом , все девять ЦП D. fuchsii, при
уроченные к разным ф и т о ц е н о з а м , нормально
го типа и относятся к молодым (табл.) с право
сторонними , л е в о с т о р о н н и м и или бимодальными 
полночленными в о з р астным и спектрами . Числен
ность ЦП варьирует от 30 до 324 особей . Д а н н ы е 
ЦП характеризуются достаточно высокой плотно
стью. Процесс с а м о п о д д е р ж а н и я ЦП происходит 
семенным путем. Из табл . видно , что / в варьиру
ет в пределах 0,9-15,4, что свидетельствует о до 
статочном запасе молодых особей , способных за
менить генеративные растения . За 5-7 лет наблю
дений м и н и м а л ь н о е значение специфической ско
рости старения у 8ЦП (-0,143), а максимальное - у 
1ЦП (0,103). П о л о ж и т е л ь н ы е значения говорят о 
постепенном старении ЦП, а отрицательные - о ее 
омоложении . О с н о в н ы м и факторами , регулирую
щими ч и с л е н н о с т ь ЦП, являются климатические 
(температура , количество осадков) , антропоген 
ные (нарушение т р а в я н и с т о г о покрова и измене
ние режима о с в е щ е н и я м е с т о о б и т а н и й в результа
те рубок леса ) и зоогенные (роющая д е я т е л ь н о с т ь 
кабанов) . В целом, изученные ЦП D. fuchsii можно 
считать б л а г о п о л у ч н ы м и . 
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Эколого-биологические особенности 
АШит siculum. subsp. dioscoridis 
в крымском эксклаве 

Allium siculum subsp.dioscoridis (Amaryllidaceae) в Горном Крыму является реликтовым видом на северо-восточной 
границе крымско-балканско-малоазиатского ареала. Изучены 3 ценопопуляций вида в горно-лесной части Крымско
го природного заповедника. Ценопопуляций отмечены на северном макросклоне в смешанных лесах в собществах 
Fraxinus excelsior subsp. excelsior + Асег hyrcanum subsp. stevenii-Allium siculum subsp. dioscoridis, Fraxinus excelsiorsubsp. 
excelsior + Comus mas - Allium siculum subsp. dioscoridis, .Acer hyrcanum subsp. stevenii - Comus mas - Chaerophyllum 
bulbosum. В ходе изучения онтогенеза выявлена монокарпичность вида. Изучение возрастной структуры популяции 
позволило установить преобладание особей прегенеративной стадии развития. По возрастному спектру популяция 
является нормальной, неполночленной. ЭФС - S-стратегия. Растение являются энтомофилом, показатели эффек
тивности опыления около 60 %. Основной способ диссеминации - барохория. Естественные причины сокращения чис
ленности - стенобионтность, повреждаемость дикими копытными животными, нарушение условий местообитаний 
хозяйственной деятельностью человека. 

Ключевые слова: Allium siculum subsp. dioscoridis, Крым, ценопопуляций, монокарпик. 
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Ecological and Biological Features 
of Allium Siculum Subsp. Dioscoridis 
in the Crimean Exclave 

Aliium siculum subsp. dioscoridis (Amaryllidaceae) from the Crimean Mountains is a relict species on the north-eastern border 
ofthe crimean-balkan-banded area. We have studied three coenopopulations ofthe species in the mountain forest ofthe Crimean 
Nature Reserve, whose territory is situated in the southem part of the Autonomous Republic of Crimea. Cenopopulations are 
marked on the north macroslope in mixed forests with Fraxinus excelsior subsp. excelsior, Acer hyrcanum subsp. stevenii, Cornus 
mas. We found that the plant is monocarpic. Also we studied the age structure ofthe population, which is dominated by individuals 
in the virginal stage. According to the age range ofthe population is normal and not complete. Ecological strategy ofthe form is а 
stress tolerance. The plant is entomophilous, performance-pollination is about 60 %. The main method of a dissemination is the 
barohory. Natural causes ofdownsizing are stenobiontic, defect wild ungulates, breach ofhabitats by human activity. 

Keywords: Allium siculum subsp. dioscoridis, Crimea, coenopopulations, monocarpic. 

Одним из наиболее редких видов флоры Восточной 
Европы является Allium siculum (Ucria) Lindl. subsp. di-
oscoridis (Sm.) K. Richt. (Amaryllidaceae J.St.-Hil.) - лук си
цилийский подвид Диоскорида. Родовое название АШит 
произошло от кельтского all - жагучий, впоследствии 
трансформированного в латинское название halium -
сильно пахнет [1], видовое название siculum означает си
цилийский [2]. Подвидовое название dioscoridis дано рас
тению Д. Сйбторпом в честь Педания Диоскорида, древ
негреческого врача и натуралиста (1 в.н.э.) [3]. Вид впер
вые описан как АШит dioscoridis Sm. Джоном Сйбторпом 
и опубликован Джеймсом Смитом в 1806 г. [3]. Тип: опи
сан из Малой Азии (Кипр). Тип гетеротипного синонима 
АШит meliophilum Juz. описан С В . Юзепчуком из Крыма 

(перевал Кебит-Богаз), хранится в гербарии Ботаническо
го института РАН (LE). 

Некоторые авторы относят данный вид к роду Nectaros-
cordum [4]. Однако генетические исследования вида [5, 6] 
не подтвердили самостоятельность рода. В настоящее 
время вид относят к роду АШит подроду Nectaroscordum 
(Lindl.) Aschers. et Graebn. секция Nectaroscordum (Lindl.) 
Gren. et Godr. семейству Amaryllidaceae [7]. 

Ареал, охранный статус и степень изученности 

А. siculum subsp. dioscoridis - реликтовый вид с дизъюн
ктивным ареалом, в Крыму отмечена его северо-восточная 
граница. Статус охраняемого вид получил в 1978 г. [8] в 
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Рисунок 1 а, б. Цветение (а) и плодоношение (б) А. siculum 
subsp. dioscohdis 

первом издании Красной книги СССР, также внесен в 
Красную книгу Украины (2009 г.) [9] (категория - редкий), 
в Красную книгу Молдовы (категория - Endangered, под
вергающийся опасности) [10]. 

Распространение, экологическая приуроченность 

Вид имеет крымско-балканско-малоазиатский ареал по 
классификации Н.И. Рубцова [11]. Распространен на Бал
канском полуострове в Болгарии (Източна, Стара плани-
на, Странджа и Черноморское побережье) [2], Греции [3], 
о. Кипр [12], Молдове (станция Злотий - гербарий LE, 
гербарий Одесского университета (MSUD), в заповедни
ках Кодры, Гырнецы [10]), Румынии (массив Бабадаг, пла
то Добруджи [13]), северо-западной Турции [12]. 

В Украине А. siculum subsp. dioscoridis произрастает в 
Горном Крыму, где зафиксированы локалитеты в урочище 
Хапхал, долине р. Алака (гербарий YALT), массив Тырке, 
у истоков р. Бурульча, Тиссовом ущелье Чатыр-Дага, вос
точном склоне Ангар-Бурун (YALT), на Карадаге (г. Свя
тая) [14], на хребте Конек, отрогах г. Черная, в Централь
ной котловине на территории Крымского природного за
поведника. 

Особенности местообитаний 
и состав растительности фитоценозов 

Изучены 3 ценопопуляций (ЦП) вида в горно-лесной 
части Крымского природного заповедника (ГЛ КрПЗ), тер
ритория которого расположена в южной горной части Ав
тономной Республики Крым, на территории Симферо
польского и Бахчисарайского административных районов, 
горсоветов Алушты и Ялты. Площадь ГЛ КрПЗ составля
ет 34563 га. Географическое положение определяется ко
ординатами: 44°32' - 44°8' N и 34°06* - 34° 17' Е. По клас
сификации Е.А. Позаченюк, ландшафт этой территории 
определяется как поверхностно-территориальный, сред-
негорный, природный слабопреобразованный [15]. Глав
ными факторами формирования ландшафтов среднегорья 
являются экспозиция склонов, высотная поясность, а так
же степень эрозионной расчлененности склонов. Здесь 
выделяют три ландшафтные зоны: северного макросклона 
гор с лиственными буковыми, дубовыми и смешанными 
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лесами, яйлинских плато с горными лугами и горной лесо
степи, южного макросклона гор с дубовыми, сосновыми и 
смешанными широколиственными лесами [15]. 

Изучаемые ценопопуляций отмечены на северном ма
кросклоне в смешанных лесах. Первая ценопопуляция 
(ЦП1) находится на перевале Кебит-Богаз на высоте 525 м 
над уровнем моря на склоне крутизной 25° в сообществе 
Fraxinus excelsior subsp. excelsior + Асег hyrcanum subsp. 
stevenii - Allium siculum subsp. dioscoridis. Почвы бурые 
горно-лесные. Площадь участка 800 м2 . Высота первого 
яруса - Ю м , второго - 5 м. Высота травянистого яруса 
максимальная - 102 см, минимальная 12 см. Общее про
ективное покрытие - 40 %. Видовой состав фитоценоза и 
обилие видов по пятибалльной шкале Браун-Бланке (на
звания видов приводятся по [7]): Ej - Fraxinus excelsior L. 
subsp. excelsior (5), Acer hyrcanum Fischer et C.A. Meyer 
subsp. stevenii (Pojark.) E. Murray (4), E2 - Carpinus 
betulus L. (2), Cornus mas L. (2), E3 - Cornus mas (2), 
Crataegus microphylla K. Koch (3), Fraxinas excelsior subsp. 
excelsior (1), Acer hyrccmum subsp. stevenii (1); травянистый 
ярус - Dentaria quinquefolia M . Bieb. (4), Mercurialis 
perennis L. (4), А Шит siculum subsp. dioscoridis (4), 
Chaerophyllum bulbosum L. (3), Corydalis paczoskii N . 
Busch (3), Galcmthus plicatus M . Bieb. (3), Smyrnium 
perfoliatum L. (3), Dactylis glomerata L. (2), Erodium 
cicutarium (L.) L'Her. (2), Galium aparine L. (2), Geranium 
robertianum L. (2), Geum urbanum L. (2), Physocaulis 
nodosus (L.) W.D.J. Koch (2), Physospermum cornubiense (L.) 
DC. (2), Primula acaidis (L.) L. (2), Scdla bifolia L. (2), 
Symphytum tauricum Willd. (2), Viola odorata L. (2), 
AUiaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande (1), Briza elatior 
Sibth. et Smith (1), Euphorbia amygdaloides L. (1), Gagea 
lutea (L.) Ker Gawl. (1), Lamium purpureum L. (1), Lapsana 
communis (L.)subsp. intermedia{bA. Bieb.)Hayek(l),Lctf/^ras 
aureus (Steven) D. Brandza (1), Sanicula europaea L. (1), 
Scutellaria altissima L. (1), Stachys sylvatica L. (1), АШит 
cyrdlii Теп. (1), Arum elongatum Steven (+), Arum orientale 
M . Bieb. (+), Crocus speciosus M . Bieb. (+), Polygonatum 
midtiflorum (L.) A l l . (+), Corydalis cava (L.) Schweigg. et 
Korte subsp. .marschallicma (Willd.) Hayek (+). 

Ценопопуляция ЦП2 описана на склоне хребта Ко
нек на высоте 620 м н.у.м. в составе сообщества Fraxinus 
excelsior subsp. excehior + Cornus mas - АШит sicidum 
subsp. dioscoridis. Высота первого яруса - 8 м, второ
го - 2,5 м. Высота травостоя максимальная - 115 см, ми
нимальная 10 см. Общее проективное покрытие - 60 %. 
Видовой состав ценопопуляций представлен следую
щими видами: Ej - Fraxinus excelsior subsp. excelsior (5), 
Carpimts betulus (3), E2 - Cornus mas (5), Carpinus 
betulus (3), Euonymus verrucosa Scop. (2); E3 - Cornus 
mas (2), Crataegus microphylla (2), Fraxinus excelsior 
subsp. excelsior (2), Acer hyrcanum subsp. stevenii (1); 
травянистый ярус - АШит siculum subsp. dioscoridis (4), 
Dentaria quinquefolia (4), Galanthus plicatus (4), Smyrnium 
perfoliatum (4), Chaerophyllum bulbosum (3), Corydalis 
paczoskii (3), Primula acaidis (3), Dactylis glomerata (2), 
Galium aparine (2), Physospermum comubiense (2), 
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Scdla bifolia (2), Viola odorata (2), Alliaria petiolata (1), 
Briza elatior (1), Euphorbia amygdaloides (1), Lamium 
purpureum (1), Lapsana communis subsp. intermedia (1). 

Ценопопуляция ЦПЗ находится в Центральной кот
ловине, на склоне крутизной 35°, высотой 680 м н.у.м. и 
приурочена к сообществу Асег hyrcanum subsp. stevenii 
- Cornus mas - Chaerophyllum bulbosum. Высота перво
го яруса - 7 м, второго - 2,5 м. Высота травостоя мак
симальная - 84 см, минимальная 10 см. Общее проек
тивное покрытие - 40%. Состав ценопопуляций включа
ет следующие виды: Е1 - Асег hyrcanum subsp. stevenii 
(5), Fraxinus excelsior subsp. excelsior (3), Pinus sylves-
tris L. (1); E2 - Cornus mas (5), Carpinus betulus (3), 
Euonymus verrucosa (2); E3 - Cornus mas (2), Crataegus 
microphylla (2), Fraxinus excelsior subsp. excelsior (2), 
Acer hyrcanum subsp. stevenii (1); травянистый ярус -
Chaerophyllum bulbosum (4), Dentaria qidnquefolia (3), 
Corydalis paczoskii (3), Galcmthus plicatas (3), Smyrnium 
perfoliatum (3), Physospermum cornubiense (2), Corydalis 
cava subsp. marschalliana (1), Dactylis glomerata (1), 
Galium aparine (1), Primula acaulis (2), Scilla bifolia (2), 
Vwla odorata (2), Alliaria petiolata (1), Briza elatior (1), 
Euphorbia amygdaloides (1), Lamium purpuream (1), 
Lapsana communis subsp. intermedia (1), Lathyrus aureus (1), 
Sanicula europaea (1), Stachys sylvatica (1), Allium sicidum 
subsp. dioscoridis (+), Arum elongatum (+). 

R G R c = ( l n B 2 - l n B i ) « A T , 

где RGRc - относительная скорость формирования цвето
носа; В - длина цветоноса; Т - промежуток измерения [16]. 

Показатели относительной скорости формирования 
поверхности листьев и роста цветоноса для ценопопуля
ций на хребте Кебит-Богаз составили: 

RGR^ = (LN(26,4)-LN(6,25))/65 = 0,022 см2/сутки. 
RGRC = (LN(81,3)-LN(21,2))/60 = 0,031 см2/сутки. 

(рис. 2). 
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Рисунок 2. Динамика роста листа и цветоноса А. siculum 
subsp. dioscoridis 

Сезонный ритм развития 

Морфологические признаки растений 

Рассчитаны основные морфометрические параметры 
особей. Средние показатели длины листьев и высоты по
бега составили 36,3 см и 84,5 см. Максимальная длина ли
ста - 50 см, минимальная - 18 см; максимальная высота 
цветоноса составила 110 см, минимальная - 51 см. 

Для оценки темпа роста растения и его отдельных ча
стей были проведены расчеты относительной скорости 
формирования поверхности листьев (RGRJ и роста цве
тоноса (RGRC), которые измеряются по формулам: 

RGR^ = ( l n A 2 - l n A i ) # A T , 
где RGR4 - относительная скорость формирования по
верхности листьев; А - длина листа; Т - промежуток из
мерения. 

А. siculum subsp. dioscoridis относится к летнезеле-
ным растениям с зимним биологическим покоем. Вегета
ция возобновляется в начале марта в период схода снежно
го покрова (табл. 2). Дата самого раннего начала вегета
ции зафиксирована 28 февраля, самого позднего - 15 мар
та. Ростовой процесс достигает максимума при среднесу
точной температуре воздуха +15 °С. В этот период увели
чиваются размеры листьев, нарастают цветоносы. В конце 
мая растение переходит в генеративную фазу. Генератив
ные побеги закладываются при среднесуточной темпера
туре воздуха +10 °С. 

Цветение приходится на последнюю декаду мая - пер
вую декаду июня, продолжительность его составляет 
от 22 (в 2011 г.) до 35 (в 2009 г.) суток. Как правило, в тре
тьей декаде июня цветение уже заканчивается. Плодоно
шение начинается в первой декаде июля (рис. 1 а). Семена 

Таблица 1. Морфометрические параметры А. siculum subsp. dioscoridis, в см 

Дата измерений 
Длина листа Длина цветоноса 

Дата измерений 
Средняя Макс. Мин. Средняя Макс. Мин. 

6/06/2007 40,3±1.5 50,0 25,0 83,1±2,8 98,0 51,0 

7/06/2008 34,6±2,1 47,0 18,0 70,5±6,3 81,0 52,0 

7/06/2009 29,4±1,1 41,0 22,0 85,3±2,2 97,0 71,5 

8/06/2010 39,1±1,4 49,0 26,0 92,9±2,2 110,0 72,0 

7/06/2011 36,8±2,6 50,0 26,0 86,4±3,8 100,0 77,0 

5/06/2012 37,9±3,1 48,0 21,0 89,5±2,9 101,0 53,0 

^_Средняя за 6 лет 36,3±1,2 47,5 23,1 84,5±2,2 97,8 62,7 
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Таблица 2. Сезонные ритмы развития А. siculum subsp. dioscoridis 

Год наблюдения (месяц/декада) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Начало вегетации, всходы 3/1 3/2 2/3 3/1 2/3 3/1 

Полное облиствение 3/2 3/2 3/1 3/2 3/1 3/2 

Бутонизация 4/2 5/1 4/2 4/1 4/2 4/1 

Выход соцветия из чехла 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 

Начало цветения 5/3 5/3 5/3 6/1 5/3 5/2 

Конец цветения 6/2 6/3 7/1 6/3 6/3 6/2 

Начало плодоношения 7/2 7/1 7/1 6/3 7/1 7/1 

Начало рассеивания семян 7/3 7/3 7/3 7/3 8/1 7/3 

Полное усыхание листьев 8/2 8/1 7/3 7/3 8/2 8/1 

Конец вегетации, отмирание генеративного побега 8/3 8/1 8/2 9/2 9/3 8/3 

созревают в конце июля (рис. 1 б). В середине сентября ве
гетация заканчивается, генеративное растение полностью 
отмирает. 

Онтогенез и возрастная структура ценопопуляций 

Латентный период (р). Диссеминация завершается 
обычно в последней декаде августа. Семена способны к 
прорастанию осенью того же года, а к весне следующего 
года теряют всхожесть. Вес 100 штук семян - 0,6 г. 

Прегенеративный период. Прорастание семян подзем
ное. Весной на поверхности почвы появляется первый зе
леный лист. Главный побег проростка закрыт плотным 
влагалищным листом. Развивается коревая система из 1 
главного и 2-3 тонких придаточных корней. По мере ро
ста цвет листьев изменяется от фиолетового к зеленому, 
они волнообразно закручиваются. Основание листа по
степенно утолщается. К концу вегетации первого года 

j im v g 

Рисунок 3. Возрастные состояния A.siculum subsp. diosco-
ridis 

связник семядоли отмирает и покровы семени отпадают, 
влагалище семядоли образует оболочку молодой лукови
цы, а основание листа - ее запасающую чешую. Главный 
корень также отмирает, остаются только придаточные кор
ни (рис. 3). 

В имматурном (//и), а затем виргинильном состоя
нии (v), особи сохраняют моноподиальное нарастание 
главной оси, ежегодно образуя но одному кожистому вла
галищному и от 2 до 4 зеленых листьев. В виргинильном 
возрастом состоянии листья приобретают форму, свой
ственную взрослым особям. Луковица становится больше 
в диаметре, сохраняя свою шаровидную форму. Она все 
больше углубляется в почву, количество придаточных кор
ней, растущих наклонно вниз, увеличивается. Глубина за
легания луковиц до 15 см. У виргинильных особей длина 
листа 30-40 см, донца их находятся на глубине 8-12 см. 
Прегенеративная группа в возрастном спектре популяции 
A.siculum subsp. dioscoridis обычно наиболее многочис
ленная: в ее состав входят растения также вегетативного 
происхождения. 

Генеративный период (g). Переход в генеративное со
стояние наступает на 4-5 году жизни. Количество ли
стьев обычно от 5-6, редко до 10 шт. Внутри влагалищ
ного листа образуется цветонос. Соцветие покрыто плен
чатым чехлом, который по мере роста соцветия разры
вается и не опадает до полного раскрытия цветков. Ста
рая луковица смещается к поверхности почвы и отмирает. 
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Рисунок 4. Возрастной спектр популяции А. siculum subsp. 
dioscoridis 
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После диссеминации отмирает и надземная часть расте
ния. Мы считаем А. siculum subsp. dioscoridis полицикли
ческим монокарпиком с большим жизненным циклом не 
менее пяти лет 

Исследованная популяция является нормальной, не-
полночленной. Возрастной спектр популяции является ле
восторонним (рис. 4), абсолютный максимум в них при
ходится на виргинильные (v) особи. Число генеративных 
особей в популяции обычно не более 25 %. 

Численность популяции 

Численность А. siculum subsp. dioscoridis в ЦП1 нахо
дится в пределах от 350 до 2000 особей, в ЦП2 - около 
700 особей, в ЦП2 - около 50 особей. Плотность особей в 
ценопопуляциях колеблется от 7 (ЦПЗ) до 37 экз/м2(ЦП1). 
Средняя плотность растений в ценопопуляциях состави
ла 19,1 экз./м2. Популяционное поле в границах заповед
ника оценивается в 0,15 га, общая численность популя
ции - 28650 шт. 

Факторы возобновления популяций, 
способы размножения растений 

Возобновление проходит как семенным, так и 
вегетативным путем. Основной способ диссемина
ции - барохория. Агенты диссеминации - беспо
звоночные, грызуны и др. (зоохория). Тип эколого-
фитоценотической стратегии (ЭФС) по классифика
ции Раменского - Грайма: S (патиент) - низкая ско
рость роста и малая продуктивность, растения спо
собны длительное время существовать в неблагопри
ятных для жизни местообитаниях. 

Установлен способ опыления вида - энтомофилия. 
Отмечены на цветках с пыльцой следующие виды насе
комых: из перепончатокрылых Apis mellifera L . (массово, 
более 15% опыленных цветков), Paravespula germanica 
К(единично), P.vulgaris L.(единично), Bombus terrestris 
L. (единично), В. hortorum L. (единично), Vespa crabro 
L. (очень редко, менее 0,5% опыленных цветков) и др.; 
из двукрылых Empis sp. (насекомые определены Бурзи-
евой Е.В.). 

Рассчитана эффективность опыления, которую мож
но определить по показателям реальной семенной продук
тивности (РСП) 1 особи в ценопопуляциях. В среднем в 
популяции она составила 60,1%, что является достаточно 
высоким показателем эффективности опыления. 

Хозяйственное значение 

Установлено [13], что в луковицах и листьях A.siculum 
содержатся летучие масла, каратиноиды, стеароидные 
гликоциды, сапонины, тритерпены, танины, флавоноиды. 
По фармакологическим свойствам эти вещества имеют 
кровоостанавливающее, бактериостатическое, гипоглике-
мическое, гипохолестерольное действие. Цветы A.siculum 
Декоративны и используются в культуре. 

Причины уменьшения численности вида 

Среди естественных причин редкости вида главны
ми мы считаем стенобионтность вида - приуроченность к 
широколиственным ясенево-стевенокленовым лесам, ко
торые наиболее пострадали от хозяйственных рубок (они 
велись здесь на протяжении длительного периода времени 
вплоть до организации заповедника в 1923 году). Лукови
цы и надземные части растения, имеющие довольно силь
ный чесночный запах, активно повреждаются дикими ко
пытными животными (крымский благородный олень, ди
кий кабан), которые часто посещают местах произраста
ния вида. Причем если кабаны поедают луковицы, то оле
ни скусывают генеративные побеги растений. 

Выводы 

АШит siculum subsp.dioscoridis является релик
товым видом на северо-восточной границе крымско-
балканско-малоазиатского ареала. Относится к груп
пе летнезеленых растений с зимним биологическим 
покоем. В ходе изучения онтогенеза выявлена моно-
карпичность вида. Изучение возрастной структуры 
позволило установить преобладание особей прегеце-
ративной стадии развития. По возрастному спектру 
ценопопуляций изученных видов являются нормаль
ными, неполночленными. ЭФС - S-стратегия. Расте
ние являются энтомофилом, показатели реальной се
менной продуктивности довольно высокие. Основ
ной способ диссеминации - барохория. Естествен
ные причины сокращения численности - стенобионт
ность, повреждаемость дикими копытными животны
ми, нарушение условий местообитаний хозяйствен
ной деятельностью человека. 
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Возможность натурализации 
некоторых видов травянистых растений 
в Подмосковье 

Приводятся материалы по сохранности травянистых растений на заброшенных питомниках. Обследованы 
участки внедрения зтих растений в природу, а также места их произрастания в природе. Успешными являются по
садки АШит ursinum L, Dentaria glandulosa Waldst. & Kit., Lunaria rediviva L, Vinca minor L, Viola odorata L и отчасти 
Corydalis ochotensis Turcz. Еще 15 видов долгое время сохраняются на заброшенном питомнике, заметно не разраста
ясь. Нельзя рекомендовать для озеленения Lunaria rediviva L. и Corydalis ochotensis Turcz. 

Ключевые слова: натурализация, дикорастущие растения, питомник травянистых растений, посадки травяни
стых растений в лесу, использование чужеродных видов растений 

G.A. Polyakova 
Dr. Sc. BioL, Chief Researcher 

E-mail: park-galina@mail.ru  
P.N. Melankholin 

Cand. Sc. Biol., Senior Researcher 
E mail p_n_ melancholin@mail.ru  

Institute ofForest Science RAS, 
Moscow region, Uspenskoe 

The Possibility of Naturalisation 
of Some Species of Herbaceous Plant 
in the Moscow Region 

Provides materials for the preservation of herbaceous plants of the abandoned nursery. Surveyed areas the introduction 
of these plants, in nature, as well as the places of their habitat in nature. Successful are planting АШит ursinum L, Dentaria 
glandulosa Waldst. & Kit., Lunaria rediviva L, Vinca minor L, Viola odorata L. and partly Corydalis ochotensis Turcz. Another 
15 species fora long time remain in the nursery has not hsing.Can not be recommended for use in landscaping Lunaria rediviva L 
and Corydalis ochotensis Turcz. 

Keywords: naturalysing, wild plants, nursery ofherbaceous plants, planting of herbaceous plants in forest, use ofalien plants 
species. 

Полезным опытом выращивания целого ряда дикора
стущих растений было использование их в усадебных пар
ках XVI I I - начала XX вв. Часть из них сохранилась в те
чении более чем 100 лет и даже разрослась, местами выхо
дя за пределы парков[1, 2]. Изучалось также распростра
нение посаженных в ботанических садах растений на при
легающие территории природных комплексов [3]. Хоро
шо известно, что следует проявлять особую осторожность 
при использовании чужеродных видов в озеленении, в го
родских насаждениях и в загородных лесах. 

В нашей стране в последние годы возрос интерес к вы
ращиванию дикорастущих растений. До недавних пор в 
ряде питомников выращивались различные дикоросы, од
нако в последние годы часть из них была заброшена, и 
на них прекратился уход за растениями. Нами были об
следованы некоторые заброшенные питомники и найде
ны участки, на которых в разное время осуществлялось 

внедрение целого ряда травянистых растений в природ
ные сообщества [4]. В 1972 г. на территории Серебряно-
борского опытного лесничества Института лесоведения 
РАН под Москвой, в квартале 7, на прогалине около дома 
лесника, был заложен питомник. Участок расположен на 
пологом склоне к заболоченной долине небольшого ручья. 
Почвы - дерново-слабоподзолистые супесчаные на песча
ном аллювии. Прогалина окружена фрагментами сосно
вых насаждений 80-100 лет, с сомкнутостью крон - 0,5. 
К сожалению, сведения по питомнику не опубликованы, 
сохранились частично первичные материалы Г.П.Рысиной 
за 1972-1982 гг. с дополнениями 1985, 1986 и 1995 гг. и 
они использованы в данной статье. В начале 1990-х гг. пи
томник был совсем заброшен. Всего на питомнике прош
ли испытания около 120 видов травянистых растений, из 
которых около половины в ближнем Подмосковье не про
израстают. 
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При работе на опытных площадках и в природных по
пуляциях, как правило, выбирался участок с максималь
ным обилием изучаемого вида. С помощью приемника 
GPS определялись координаты участка. На постоянных 
пробных площадках деревья нумеровались, границы пло
щадок отмечались колышками. На плане древостоя фик
сировались местоположения учетных площадок и стволов 
деревьев. Определялись параметры древостоя, подроста и 
подлеска, состав и обилие всех видов травяного покрова. 
Для проведения детальных наблюдений за изменениями 
возрастного состава популяций чаще всего закладывались 
площадки размером 2x5 м [5]. 

К середине 2000-х гг. на месте питомника разрослись 
преимущественно сныть (Aegopodium podagraria L . ) \ 
иван-чай (Chamaenerion angustifoliutn (L.) Scop.), крапи
ва двудомная (Urtica dioica L.), малина (Rubus idaeus L.), 
местами звездчатка жестколистная (Stellaria holostea L.), 
бор развесистый (Milium effusum L.), лютик ползучий (Ra-
nunculus repens L.) и медуница темная (Pulmonaria obscura 
Dumort.). 

Allium ursinum L. - лук медвежий или черемша. Рас
тет в широколиственных лесах [6]. Наилучшего разви
тия черемша достигает в естественных широколиствен
ных насаждениях Тульских засек. Спутниками черемши 
здесь чаще всего бывают сныть, хвощ луговой (Equisetum 
pratense Ehrh.), пролесник многолетний (Mercurialis ре-
rermis L.), зеленчук (Galeobdolon luteum Huds.), подмарен
ник душистый (Galium odoratum (L.) Scop.) и щитовник 
мужской (Dryopteris filix-mas (L.) Schott). Весной основ
ную массу травяного покрова составляет черемша, места
ми обильна зубянка (Dentaria quinquefolia Bieb.). 

В Серебряноборском лесничестве в 1976 г. были выса
жены растения черемши, привезенные из Тульских засек. 
В 1982 г. были зарегистрированы пятна сплошных зарос
лей. В настоящее время черемша на заброшенном питом
нике захватила заметные площади. Хорошо размножается 
семенным и вегетативным путем. В густой тени под куста
ми сирени, доминантами напочвенного покрова, наряду 
с черемшой являются сныть и зубянка железистая (Den-
taria glandulosa Waldst. & Kit.). Численность популяции в 
2008 г. достигала 600 экз. на 2 м2 , из которых 70 экз. - ге
неративные и 230 - виргинильные. 

На второй площадке под редкими молодыми ивами до
минантами напочвенного покрова являются сныть, черем
ша и зеленчук желтый. Численность черемши в 2008 г. до
стигала 370 экз. на 2 м2 , из которых 35 экз. - генеративные, 
и виргинильных особей - 135. За 3 года наблюдений чис
ленность черемши возросла до 490 экз. Кроме крупных пя
тен, на значительных площадях питомника местами встре
чаются единичные экземпляры черемши. Растение хорошо 
переносит пересадку даже в цветущем состоянии. 

В Измайлове, в сырой долине речки Серебрянки, под 
пологом густого насаждения из ольхи черной и клена ясе-
нелистного популяция черемши занимает площадь око
ло 10 м2. Известно, что черемша была там посажена око
ло 30 лет тому назад. На учетной площадке 5 м2 общая 

численность побегов составляет около 1100 экз., из них -
ПО генеративных побегов и 400 виргинильных. На Воро
бьевых горах черемша была посажена под густыми сред
невозрастными посадками клена остролистного, плот
ность популяции всего около 10 побегов на 1 м2 . 

Апетопе dichotoma L. - ветреница вильчатая. Произ
растает на заливных и сырых лугах, травяных болотах, в 
разреженных лесах [7]. Ветреница была посеяна в питом
нике в Серебряноборском опытном лесничестве в 1975 г. 
В 1995 г. растения отмечены уже по всему участку, где 
разрослись преимущественно сныть, иван-чай (Chamae-
nerion angustifolium), крапива двудомная (Urtica dioicd), 
а также малина (Rubus idaeus). К настоящему времени со
хранилось около двух десятков растений ветреницы. Рас
тение хорошо перенесло пересадку на новые грядки, где 
успешно размножается. 

Campanula lactiflora Bieb. - колокольчик молочноцвет-
ковый. Родина - субальпийские луга Кавказа [8]. В питом
нике Серебряноборского лесничества был посеян в 1977 г. 
С 1983 г. отмечается самосев колокольчика вне мест по
садки. К настоящему времени на заброшенном питомни
ке среди густого травяного покрова сохранились немно
гочисленные экземпляры колокольчика. Пересадку лучше 
переносят мелкие особи. 

Carex colchica J.Gay. - осока колхидская. В Московской 
области изредка встречается как заносное растение[9]. 
Осока обнаружена рядом с питомником, вдоль лесной 
просеки под редким пологом старых сосен. Возможно, за
несена с посадочным материалом. Доминирует только ме
стами. Спутниками осоки являются Galiutn mollugo L., 57-
lene nutans L., Agrostis capillaris L., Poapratensis L.. В не
большой тени численность осоки (площадка 0,5 м2) дости
гает 46 генеративных побегов и 225 - вегетативных. 

Clematis fusca Turcz. - ломонос Фуска. Произрастает 
на сухих лугах и лесных луговинах, в кустарниковых за
рослях [10]. В питомнике Серебряноборского лесничества 
ломонос был посеян в 1975 г. С 1981 г. растения цвели и 
плодоносили, затем появилась масса всходов. К настояще
му времени на питомнике среди густой травы сохранилось 
несколько экземпляров. Успешно переносит пересадку на 
грядки, где неплохо разрастается. 

Clematis recta L. - ломонос прямой. Растет как на сы
рых, плохо аэрируемых почвах, так и на сухих и бед
ных [11]. Посеян в питомнике Серебряноборского лесни
чества в 1975 г. В настоящее время сохранилось несколько 
крупных многостебельных растений под кронами сосня
ка, прилегающего к питомнику. 

Cortusa matthioli L. - Кортуза Маттиоли. В Московской 
области встречается в смешанных долинных лесах в со
ставе пойменного высокотравья [12]. В питомнике Сере
бряноборского лесничества была посеяна в 1975 г. В на
стоящее время три экземпляра кортузы обильно цветут 
среди густого травяного покрова с доминированием сны
ти, крапивы и звездчатки жестоколистной. 

Corydalis marschalliana (Pall. ех Willd.) Pers. - хох
латка Маршалла. Приурочена преимущественно к 

* Названия растений даны п о II .Ф. М а с в с к о м у (2006). 
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широколиственным насаждениям разного состава [13]. 
Популяции заметной численности отмечены на рекреа-
ционно нарушенных участках Битцевского лесопарка и 
в Узком. Предположительно, хохлатка была там посаже
на. Обычными спутниками хохлатки являются сныть и 
ветреница лютиковая (Апетопе raminculoides L.). Мак
симальная численность особей хохлатки Маршалла -
35 экз. на 1 м2 , из них генеративных - 3-5 экз. По всей 
видимости, хохлатка Маршалла может образовывать ги
бриды с произрастающей рядом хохлаткой полой (Со-
rydalis cava (L.) Schweigg. & Koerte), так как часть рас
тений имеет нетипичную окраску венчиков и прицвет-
ных листьев. В питомнике Серебряноборского лесниче
ства хохлатку посеяли в 1975 г. К настоящему времени 
отдельные экземпляры хохлатки Маршалла встречаются 
на территории заброшенного питомника. 

Corydalis ochotensis Turcz. - хохлатка охотская, про
израстает в тенистых лесах Дальнего Востока [14]. Хох
латка была посеяна в питомнике, к настоящему време
ни она внедрилась в окружающие питомник насажде
ния. В последние годы она появилась на расстоянии бо
лее 200 метров от места внедрения, вдоль лесной до
роги, проходящей через сосняк. Численность хохлатки 
на 1 м 2 местам достигает 100 экз., причем на постоян
ных площадках она меняется год от года, так как это 
растение большей частью имеет двухлетний цикл жиз
ни. Отмечена также вдоль лесной дороги в лесопарке 
Измайлово. 

Dentaria glandulosa Waldst. & Kit . - зубянка желе
зистая. Произрастает в Средне-Днепровском регионе 
и Причерноморье [15]. В питомнике Серебряноборско
го лесничества в настоящее время образует несколько 
больших и очень густых пятен. Обильно цветет. Произ
растает, большей частью, рядом с черемшой. Ее общая 
численность на 1 м 2 составляет около 380 побегов, из ко
торых 75 генеративных. Неплохо переносит пересадку. 

Digitalis grandiflora M i l l . - наперстянка крупноцвет
ковая. Произрастает в лиственных и смешанных лесах, 
по опушкам, вырубкам, на задернованных и каменистых 
склонах, реже на разнотравных лугах [16]. В Серебря
ноборском лесничестве на питомнике наперстянка поса
жена в 1982 г. К настоящему времени в густом травя
ном покрове сохранилось несколько экземпляров, преи
мущественно генеративных. После пересадки на грядки 
постепенно появляется многочисленный самосев. 

Dictamnus gymnostilis Stev. - ясенец голостолбико-
вый, неопалимая купина. Растение сухих байрачных ле
сов Крыма [17]. Ясенец выращивался на питомнике Се
ребряноборского лесничества с 1982 г. Одно крупное 
растение с больших количеством генеративных побегов 
сохранилось на прогалине сосняка. 

Gentiana asclepiadea L. - горечавка ластовневая. 
Произрастает по лесам, опушкам, на полянах, лугах от 
низменных до субальпийских [18]. На питомнике в Се
ребряноборском лесничестве горечавка была посажена 
в 1981 г. В полутени сосняка было обнаружено несколь
ко хорошо цветущих экземпляров. 

Isopyrum thalictroides L. - равноплодник василистни-
ковый. Родина - леса Карпат. Произрастает в тенистых 
лесах, на лесных прогалинах [19]. В Серебряноборском 
опытном лесничестве посажен в 1982 г. Сохранились еди
ничные экземпляры равноилодника под пологом сосняка, 
окружающего питомник. 

Leucojum vernum L. - белоцветник весенний. Предпо
читает полутень и влажные богатые почвы [20]. Из подмо
сковных усадебных парков зарегистрирован только в По
речье (Можайский р-он). Наибольшего обилия белоцвет
ник достигает на небольших прогалинах парка или под ред
кими старовозрастными насаждениями из липы или дуба. 
Спутниками белоцветника являются зеленчук, осока лес
ная (Carex sylvatica Huds.), местами лютик кашубский (Ra-
nunculus cassubicus L.). Максимальная плотность белоцвет
ника на 1 м2 - 27 генеративных побегов и 9 вегетативных. 

В 1976 г. одна луковица белоцветника была посаже
на в питомнике Серебряноборского лесничества. В 1979 г. 
были посеяны семена, полученные с этого экземпляра. 
В настоящее время популяция белоцветника занимает пло
щадь около 6 м2. В густом напочвенном покрове обильны 
сныть, иван-чай, ветреницы лютиковая и дубравная (Апет
опе nemorosa L.), хохлатка плотная (Corydalis solida (L.) 
Clairv.), звездчатка жестколистная и крапива двудомная. 
Численность всей популяции постепенно возрастала от 
166 до 176 экз., из них генеративных - от 30 до 49. 

Lilium martagon L. - лилия саранка. Произрастает под 
пологом широколиственных лесов, на опушках, поля
нах [21]. В старинных парках изредка встречаются расте
ния с кремовой окраской околоцветника [1]. В усадьбе По
речье (Можайский р-он) на опушке насаждений отдель
ные экземпляры лилии достигают высоты 130 см. В парке 
усадьбы Жерновка (Серпуховский район) лилия обильна 
под пологом густого кленовника с доминированием сныти. 
Максимальная численность лилии на 1 м2 - 8 генератив
ных особей и 9 вегетативных [1]. Лилия была посеяна в пи
томнике Серебряноборского лесничества, всходы были от
мечены в 1982 г. В настоящее время не обнаружена. 

Lnnaria rediviva L. - лунник оживающий. Растет в те
нистых влажных лиственных лесах, на опушках, по скло
нам облесенных оврагов [22]. Более 30 лет тому назад это 
растение стали внедрять в пригородные леса, в настоящее 
время лунник там не только прижился, но и местами стал 
распространяться из мест посадки. 

Был посеян и посажен в питомнике Серебряноборско
го лесничества в 1974 г. На территории питомника лун
ник сначала внедрился под полог соседнего сосняка, а 
затем и березняка. Сомкнутость яруса сосны 0,5, сом
кнутость I I яруса древостоя 0,3. Сомкнутость яруса под
роста и подлеска 0,3. Проективное покрытие травяно-
кустарничкового покрова 80-90 %. В первом подъярусе 
доминирует лунник, под ним обильны зеленчук желтый 
и пролесник многолетний, а еще ниже - барвинок малый 
(Vinca minor L.). На площадке 4 м2 обнаружено 13 гене
ративных особей лунника, в которых - 50 генеративных 
и 42 вегетативных побега; в единственной вегетативной 
особи - 2 побега. 
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В лесопарке Измайлово лунник высаживали около 
30 лет тому назад. Небольшая популяция его отмечена в 
сомкнутом средневозрастном липняке с доминировани
ем зеленчука, копытня (Asarum europaeum L.), недотро
ги мелкоцветковой (Impatiens harviflora DC) и лунника. 
На площадке 1 м2 обнаружено 9 особей лунника, с 18 ге
неративными побегами в них. Выращивался лунник и в 
ПИЗС «Горки», где также распространился на значитель
ной территории. 

В питомнике Серебряноборского лесничества, рядом 
с лунником обнаружена одна особь ожики беловатой (Ьи-
zida luzuloides (lam.) Dandy & Wilmott) с 8 генеративны
ми побегами. Это растение характерно для старинных уса
дебных парков. 

Melica altissima L. - перловник высокий. Произрастает 
на полянах, опушках в разреженных лесах, на обнажениях 
мела и известняка [23]. В питомнике Серебряноборского 
опытного лесничества был посеян в 1981 г. К настоящему 
времени в питомнике имеется небольшая группа перлов
ника среди зарослей высокотравья с доминированием кра
пивы. В группе перловника немногим более десятка осо
бей, в которых имеется 10 генеративных побегов. 

Phyllids scolopendrium (L.) Newm. - листовик сколо-
пендровый. Произрастает на Кавказе на затененных ска
лах, реже в тенистых лесах [24,25]. Обнаружен в лесопар
ке Узкое в 2003 г., по-видимому, он был высажен люби
телями. Имеются два экземпляра, посаженные на грани
це старого широколиственного насаждения под пологом 
ивы козьей и осины. Сомкнутость древостоя - 0,3. Сом
кнутость яруса подроста и подлеска 0,3. Проективное по
крытие травяного покрова 80 %. Доминируют Pumonaria 
obscura и Geum rivale L. К 2011 г. один экземпляр папорот
ника был в хорошем состоянии, образовалось 9 новых ли
стьев, все имели сорусы. На втором экземпляре всего два 
некрупных листа, сорусы не наблюдаются. 

Vxnca minor L. - барвинок малый. Растет барвинок в 
разных типах лесов из дуба, граба, бука, клена, ясеня и 
пихты. Барвинок встречается во многих старинных уса
дебных парках Московского региона, где особенно обилен 
под широколиственными насаждениями. Оптимальными 
для барвинка являются насаждения липняков снытевых и 
зеленчуковых. В парке усадьбы Пехра-Яковлевская в лип
няке проективное покрытие барвинка составляет 80 %. 
Обилен барвинок в сложных борах усадьбы Покровское-
Стрешнево [1,2]. 

Барвинок был посажен в старом питомнике древесных 
пород в Серебряноборском лесничестве. В настоящее вре
мя под разными породами деревьев отмечены куртины 
барвинка. В питомнике травянистых растений барвинок 
был посажен около 35 лет тому назад. В настоящее время 
сохранился под пологом прилегающего старовозрастного 
сосняка, где образует довольно густые пятна. Проектив
ное покрытие барвинка достигает 60-80 %. 

Viola odorata L. - фиалка душистая. Растет в разных 
типах широколиственных лесах, на полянах и прогали
нах. Местами сохраняется в старинных парковых по
садках [1 , 2, 26]. В подмосковной усадьбе Морозовка 

(Солнечногорский район) в тени сомкнутого насажде
ния доминирует фиалка душистая. Максимальная числен
ность на 1 м 2 - 180 генеративных и 28 виргинильных по
бегов. В той же усадьбе, на крутом открытом откосе доми
нируют лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L.), трех-
щетинник желтеющий (Trisetum flavescens (L.) Beauv.), 
сныть, манжетка (Alchemilla sp. L.) и фиалка душистая. 
Максимальная численность фиалки - 168 генеративных и 
24 виргинильных побегов на 1 м2 . 

В питомнике Серебряноборского лесничества фиал
ка была посажена в 1976 г. В местах посадки сохраняет
ся обычно недолго, но легко распространяется на сосед
ние участки. В настоящее время фиалка произрастает под 
пологом прилегающего к питомнику старовозрастного со
сняка. Сомкнутость I яруса древостоя 0,4, I I ярус, с сом
кнутостью 0,5, представлен кленом с примесью черемухи. 
Сомкнутость подлеска 0,3. Проективное покрытие травя
ного покрова 30-40 %. Доминируют недотрога мелкоцвет
ковая, пролесник многолетний. Фиалка растет преимуще
ственно пятнами, на участках с малым покрытием других 
видов травянистых растений. Учет проведен на площад
ке 0,25 м2 , численность фиалки - 52 побега. 

Выражаем благодарность РА. Карписоновой за по
мощь в определении ряда видов растений. 

Заключение 

Наблюдения на заброшенных лесных питомниках и 
местах внедрения растений в природу, показали, что толь
ко часть из них без ухода может сохраниться. Некоторые 
виды, такие как АШит ursinum, способны расти среди вы
сокорослого травяного покрова, а местами и в зарослях 
малины. Другие виды внедряются в прилегающие участ
ки леса, где в условиях затенения и негустого травяного 
покрова практически натурализуются. В первую очередь, 
это Lunaria rediviva, Vinca minor, Viola odorata, причем по
следние два вида давно натурализовались в старинных 
усадебных парках. Из лесных растений, произрастающих 
в других районах страны, на питомнике хорошо разрос
лась Dentaria glandulosa. 

Приблизительно на месте посадки сохранился Melica 
aldssima. Leucojum vernum живет преимущественно на ме
сте посадки, постепенно занимая примыкающие участки 
территории. 

Некоторые из светолюбивых видов растений, харак
терных для опушек и полян, в небольшом количестве пе
реместилась с мест посадки под редкий полог сосняка 
(Clematis recta). Из более светолюбивых растений на пи
томнике неплохо сохранились Апетопе dichotoma, Сат-
panula lacdflora, Digitalis grandiflora. 

Растения, сбежавшие из культуры на соседние участки 
леса и особенно те, что успешно там размножаются нельзя 
рекомендовать для использования в озеленении (Lunaria 
rediviva, Corydalis ochotensis). Растения, сохранившиеся в 
питомнике, можно рекомендовать для внедрения в город
ские посадки и рекреационные участки городских лесов 
для их украшения. Выращивание, а также поддержание 
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в течение долгого времени видов, показавших свою при
годность для внедрения, при правильном подборе мест, 
не требует больших усилий. Однако при этом нельзя упу
скать из виду опасности инвазий агрессивных чужерод
ных видов. 
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Изменчивость плодов и семян 
некоторых таксонов рода Caragana Fabr. 
во вторичном ареале 

В статье представлены результаты изучения изменчивости морфобиологических признаков плодов и семян С. 
arborescens, С. arborescens f. pendula, С. manshuhca, С. ussuriensis, С. frutexuC. laeta. У всех изученных таксонов наибо
лее стабильным признаком являются размеры плодов, более вариабельным - число плодов на побеге и самым измен
чивым - число семян в плоде. Наибольшее число плодов и семян формируется у дичающих растений типичной формы 
С. arborescens. Условия освещенности влияют на число плодов на побеге и не оказывают заметного влияния на раз
меры плодов и число семян в них. У С. arborescens выявлена изменчивость по форме и окраске семян. 
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Results of studying fruits and seeds of C. arborescens, C. arborescens f. pendula, C. manshurica, C. ussuriensis, C. frutex 
and C. laeta are presented in the article. The size of fruits is most stable character for all studied taxa, the number of fruits on а 
shoot is more variable, and the number ofseeds in a fruit is most variable. The greatest number offruits and seeds is formed at 
running wild typical plants of C. arborescens. The Hlumination influences on the number of fruits on a shoot and has no noticeable 
impact on the sizes of fruits and number of seeds in them. For C. arborescens variability in a shape and color of seeds is revealed. 

Keywords: Caragana, variability, fruit, seed. 

Исследования инвазионных видов семейства Fabaceae: 
Lupinus polyphyllus LindL, Galega orientalis L. и Robiniapseu-
doacacia L., проведенные в ГБС РАН [1], показали, что су
щественными признаками, определяющими успешность их 
активного расселения, являются число диаспор, формирую
щихся у отдельной особи, широкий диапазон изменчивости 
признаков вегетативной и генеративной сферы, адаптация к 
различным экологическим условиям, а также плотность по
пуляций и общая площадь вторичного ареала. Представляет
ся актуальным проведение аналогичного изучения еще одно
го активно натурализующегося вида - Caragana arborescens 
Lam. в сравнении с другими таксонами этого рода, не прояв
ляющими пока склонности к дичанию. 

Род Caragana Fabr. насчитывает около 40 видов, 11 из ко
торых имеют естественный ареал на территории России [2]. 
Для всего рода характерна дифференциация побегов на уд
линенные и укороченные. Удлиненные побеги завершают
ся верхушечной почкой и сохраняют способность к длитель
ному моноподиальному нарастанию и ветвлению. Основная 
масса соцветий собрана в зонтиковидные «пучки» на укоро
ченных брахибластах [3]. Плод - вскрывающийся линейно-
Цилиндрический боб. 

Естественный ареал С. arborescens включает Западную 
Сибирь (южнее 61 ° с.ш.), Алтай, Саяны до Иркутска, Восточ
ный Казахстан, Киргизию, Китай и Монголию [4]. С 1752 г. 
вид известен в культуре [5]. Он широко используется в озеле
нении как в России, так и в других странах, благодаря деко
ративным качествам [6,7], устойчивости к морозам, засухе и 
техногенным условиям. В течение XX столетия ботаники не
однократно отмечали самосев С. arborescens в Московской, 
Костромской, Волгоградской, Нижегородской, Самарской, 
Тульской, Калужской, Владимирской обл. и даже натурализа
цию с проникновением в природные биотопы в Курской, Ря
занской, Липецкой, Саратовской, Пензенской, Ульяновской 
обл. и Мордовии [8, 9]. На этом основании С. arborescens 
включена в список (black-list) потенциально опасных расте
ний Средней России, проявляющих тенденцию к активному 
внедрению в естественные ценозы [10]. С. arborescens счи
тается инвазионным видом в США (шт. Миннесота) и Кана
де (пров. Манитоба и Альберта) [11,12]. В Канаде 50 особей 
С. arborescens, высаженых на Великой Равнине, через 75 лет 
дали потомство в 60 тыс. растений. Масса 100 плодов 26 г. 
Семена продолговато-почковидные, светло-желтые с оливко
вым оттенком, масса 1 тыс. семян 28 г [4]. 
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Анатомия, морфология 

С 1854 г. культивируют декоративную форму С. arbore-
scens f. pendula Dipp. с плакучими побегами. Она представ
лена в коллекции ГБС РАН с 1938 г. [5, 13]. 

Естественный ареал C.frutex (L.) К. Koch) охватывает Се
верный Кавказ, Западную Сибирь до р. Енисей, Казахстан, 
Киргизию и Китай, а также юг Восточной Европы: Болга
рию, Румынию, Молдавию, Украину и степные районы Ев
ропейской части России. В природе кустарник обильно пло
доносит и дает массу корневой поросли, за счет которой фор
мирует густые заросли. Вид известен в культуре с 1752 г., 
широко используется в опушечных посадках, живых изгоро
дях, для укрепления берегов рек и оврагов [4, 5]. В ГБС РАН 
культивируется с 1938 г., зимостоек [13], самосева не дает. 
В гербарных хранилищах имеются образцы, подтверждаю
щие факты натурализации С. frutex: в Липецкой обл., д. Ря-
занка (К. Александрова, 1978, MW); Калужской обл., д. Лю-
блинка, «Галкинский лес» (Н. Воронкина и др., 1991, MW); 
в Туле, на пустыре (Л.В. Хорун, 1996, MW) и др. Отмечены 
спонтанные популяции вида в Тверской, Калужской и Ива
новской обл. [14]. Бобы С. frutex жесткие, семена светло-
коричневые, продолговатые (4,2x2,5 мм), иногда шаровид
ные. Масса 1 тыс. семян 19-24 г, жизнеспособность семян 
очень высокая [4,13]. 

Природный ареал С. manshurica (Кот.) К о т . охватыва
ет Еврейскую АО, Уссурийский и Приморский края, Китай и 
Северную Корею [2]. Самостоятельность вида не всегда при
знается [4], иногда его считают синонимом С. arborescens. 
Бобы длиной 2-4 см, шириной 0,4-0,5 см. 

С. ussuriensis (Regel) Pojark. естественно произрастает на 
юге Дальнего Востока и в Китае. Культивируют в Японии 
[15] и в некоторых ботанических садах России. За 30 лет вы
ращивания в отделе флоры ГБС РАН у С. ussuriemis самосе
ва не отмечено, но корневая поросль обычна [16]. Бобы мель
че, чем у предыдущего вида (длиной до 3,5 см), слегка сдав
лены с боков и заострены на вершине. 

Естественный ареал С. laeta К о т . включает Джунгар-
ский Алатау, Центральный Тянь-Шань и Северо-Западный 
Китай. В широкой культуре вид отсутствует, но выращивает
ся в ботанических садах; в ГБС РАН с 1963 г., относительно 
зимостоек. Бобы косо срезаны на верхушке. Семена бурые с 
темными пятнами. [9, 13]. 

Задача настоящего исследования - определение семенной 
продуктивности и изменчивости морфометрических призна
ков плодов и семян у некоторых таксонов рода Caragana в 
условиях вторичного ареала. 

Материал и методы 

Плоды собирали в июне-июле 2012 г. у 6 таксонов: С. аг-
borescens (5 образцов), С. arborescens f. pendula, С. fnitex, 
С. manshurica, С. ussuhensis, С. laeta (табл. 1). Для каждого 
образца на 5-10 кустах (за исключением f. pendula - 1 куст) 
на 3 модельных побегах среднего яруса учитывали завязы-
ваемость плодов (%). Влияние освещенности на морфоме
трические параметры плодов изучали на образцах № 1 и 2, 
где выборки на освещенном участке составляли 50-280 пло
дов; на затененном участке, под пологом высоких деревьев -

50-88 плодов. Определяли среднее число плодов на 10 см уд
линенного побега, в зонтиковидном «пучке» на укороченном 
побеге, число семян в плоде, измеряли длину и ширину пло
дов и семян. Для изучения изменчивости формы и окраски 
семян просматривали все семена, извлеченные из плодов на 
образцах № 2,3 и 6, собранных в один день (22.07.2012). Раз
личали форму семян округлую (при 1/d менее и равно 1,5) 
или овальную (при 1/d более 1,5). 

По окраске кожуры условно выделили 3 группы се
мян: 1 - без рисунка; 2 - со слабо выраженным рисунком; 
3 - е четким рисунком в виде бордовых штрихов и узоров. 
Полученные результаты обрабатывали статистически с ис
пользованием пакета программ Past и Microsoft Excel. Допу
стимая ошибка измерений не превышала нормы (Р < 5 % ) . 
Для оценки уровня изменчивости использовали шкалу, пред
ложенную С.А. Мамаевым [17]. 

Результаты и обсуждение 

Цветение С. arborescens в Московском регионе заканчи
вается в конце мая, и уже во второй декаде июня появляют
ся плоды. По мере созревания плоды увеличиваются в раз
мерах, из зеленых становятся темно-бурыми. Семена созре
вают не одновременно. Отмечено, что окраска семенной ко
журы в стадии молочно-восковой спелости бывает не только 
однотонной: желто-зеленой, желто-коричневой и черной, но 
и пестрой - с бордовым рисунком в виде штриховки, хотя ин
тенсивность рисунка и основного фона изменчива. 

С. arborescens. По ряду признаков, характеризующих па
раметры плодоношения, выявлены различия между дича
ющими (образцы 1-3) и культивируемыми в ботаническом 
саду (образцы 4-5) растениями. Хотя у некоторой части пло
дов (на свету у 12 %, а в тени - у 6 %) семена вскоре переста
ют развиваться, и плоды опадают, у дичающих образцов за-
вязываемость плодов остается довольно высокой (70-93 % ) . 
У дичающих растений при хорошей освещенности в «пуч
ке» формируется в среднем 3,9±0,2 (от 1 до 7) плодов, содер
жащих зрелые семена, а на 10 см побега - по 17,2±1,6 (от 12 
до 22) плодов (рис. / ) , тогда как в затененных условиях эти 
значения в 2-3 раза ниже: 1,8±0,1 (от 1 до 5) и 5,3±0,5 (от 4 
до 7) соответственно. У образца из Салтыковского лесопар
ка на 10 см побега насчитывается, по сравнению с другими 
образцами, наименьшее число бобов (9,8), возможно, из-за 
северо-восточной ориентации посадок. 

Степень освещенности практически не влияет на сред
нюю длину бобов (на свету - 4,4; в тени - 4,5 см) и на чис
ло семян в них (на свету - 1,9; в тени - 2,0). И длина, и ши
рина плода варьируют на низком уровне, тогда как число се
мян в плодах варьирует на среднем и очень высоком уровне 
(табл. 3). Средняя длина семян 5,6 мм (табл. 4). Овальных 
семян больше (до 60 % ) , чем округлых. 

Окраску семян изучали только у двух образцов. У образ
ца № 2 (м. Владыкино) большинство семян (50 %) с блеклы
ми бордовыми штрихами и узорами на желто-зеленом или 
бежевом фоне, чуть меньше (40 %) - с яркими штрихами 
и узорами, и совсем немного (10 %) однотонных - желто-
зеленых, темно-бежевых, иногда черных. У образца № 3 
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Таблица 1. Характеристика материала исследования 

Вид, 
образец 

№ 

Число 
плодов 

в образце, 
шт. 

Место сбора образца Происхождение образца 

С. arborescens 

№ 1 370 
Московская обл., 
Одинцовский р-н, 
окрестности г. Звеногород 

Дичающие растения: а) освещенный и б) затененный 
участок 

№ 2 250 
Москва, вблизи станции 
метро «Владыкино» 

Городские посадки, начинающие дичать: а) освещенный и 
б) затененный участок 

№ 3 250 
Московская обл., 
Балашихинский р-н, 
Салтыковский лесопарк 

Дичающие посадки по опушке лесопарка, плоды на 
побегах с северо-восточной стороны кустов 

№ 4 50 
Москва, отдел флоры ГБС 
РАН (рег.№ 319604) 

Выращен из семян, привезенных в 1971 г. из Томской обл. 
Калпашевского р-на, с берега р. Обь, с. Парабель 

№ 5 
50 

Москва, отдел флоры ГБС 
РАН (per.Jfe 19704) 

Выращен из семян, привезенных в 1982 г. из Восточного 
Казахстана, около г. Каменогорска, склон в пос. Каменный 
Капьеп 

С. arborescens 
f. pendula 25 

Москва, отдел дендрологии 
ГБС РАН 

Высажен в «Сад декоративных форм» в 1998 г. из питомника 
ГБС РАН 

С. frutex 50 
Москва, отдел флоры ГБС 

РАН(рег.№ 19704) 
Привезен живыми растениями в 1973 г. из Горно-Алтайской 
обл., собран у дороги на пос. Артыбаш 

С. manshurica 50 
Москва, отдел флоры ГБС 
РАН (рег.№ 20168) 

Привезен живыми растениями в 1986 г. из Приморского 
края Анучинский р-н, пос. Анучино, с сопки 

С. ussuriensis 50 
Москва, отдел флоры ГБС 

РАН (реп № 18836) 
Привезен живыми растениями в 1973 г. из Приморского 
края, Супутинский заповедник, склон сопки 

С. laeta 50 
Москва, отдел флоры ГБС 
РАН (реп № 12977) 

Выращен из семян, собранных в 1960 г. в Киргизии, на 
южном берегу оз. Иссык-Куль 

Таблица 2. Характеристика плодов и семян у образцов караганы 

Образец 
Завязываемость 

плодов, % 

Число плодов Размер плода, см 
Число семян 

в плоде Образец 
Завязываемость 

плодов, % 
В «пучке» 

укороченного 
побега 

На 10 см 
удлиненного 

побега 
Длина Ширина 

Число семян 
в плоде 

1 2 3 4 5 6 7 

Дичающие растения 

С. arborescens 

№ 1а 
(на свету) 86 

4.0+0.2* 
1-7** 

23.0+2.5 
20-28 

4.4+0.3 
2,5-5,6 

0.5+0.1 
0,2-0,6 

1.9+0.1 
1-7 

№ 16 
(в тени) 

92 1.7+0.1 
1-5 

5.0+0.1 
4-7 

4.5+0.5 
2,9-5,9 

0.5+0.2 
0,1-0,6 

2.0+0.1 
1-5 

№ 2 а 
(на свету) 70 

3.3+0.4 
1-6 

16.7+1.8 
12-23 

5.0+0.1 
4,0-6,4 

0.5+0.2 
0,4-0,6 

4.3+0.4 
2-7 

№ 2 6 
(в тени) 

2.3+0.2 
1-4 

5.5+0.5 
4-7 

4,9+2,1 
4,0-5,3 

0.5+0.3 
0,3-0,6 

5.1+0.6 
2-10 

№ 3 93 
3.4+0.3 

2-6 
9.2+1.2 

7-11 
4.5+1.5 
3,8-5,3 

0.5+0.4 
0,2-0,7 

3.2+0.2 
1-6 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Культивируемые растения 

С. arborescens 
(Томская обл.) 

43 
2.2±0.2 

1-4 
7.1 ±2.0 

3-13 
4.9±1.9 
3,6-5,7 

0.6±0.4 
0,4-0,8 

2.7±0.2 
1-5 

С. arborescens 
(Вост. Казахстан) 

67 
2.9±0.3 

1-5 
7.8±1.0 

5-10 
3,7±1,1 
3,0-4,4 

0.6±0.3 
0,5-0,8 

2.1±0.5 
1-8 

С. arborescens f. 
pendtda 

54 
2.8±0.3 

1-4 
7.6±0.9 

4-12 
4.6±0.6 
3,9-4,9 

0.5±0.1 
0,4-0,6 

2.4±0.2 
1-5 

C.frutex 30 
1.0±0.0 
0,5-1,0 

1.7±0.1 
1,0-2,2 

3.5±0.2 
27,9-40,0 

0.4±0.1 
0,3-0,5 

2.8±0.4 
1-6 

С. manshurica 64 
1.9±0.2 

1-3 
6.5±0.5 

3-10 
3.5±0.8 
2,9-3,9 

0.5±0.1 
0,5-0,6 

4.7±0.3 
3-6 

С. tissuriensis 12 
1.0±0.0 

0-1 
1.5±0.2 

1-3 
3.6±0.9 
3,2-4,0 

0.5±0.2 
0,4-0,5 

3.5±0.5 
1-6 

С. laeta 10 
1.0±0.0 

0-1 
1.0±0.0 

0-1 
3.6±1.3 
2,6-4,6 

0.3±0.1 
0,2-0,4 

1.6±0.2 
1-3 

* В числителе - M±m (среднее значение ± ошибка) 
** В знаменателе - Min-Max (лимиты) 

Таблица 3. Уровень вариабельности биоморфологических признаков С. arborescens по шкале С.А. Мамаева [17]* 

Образец 
Уровень вариабельности признака 

Образец числа плодов в 
«пучке» 

числа плодов на 
10 см побега 

длины плода ширины плода 
числа семян 

в плоде 

№ 1 (на свету) Высокий Средний Низкий Низкий Очень высокий 

№ 1 (в тени) Очень высокий Повышенный Низкий Низкий Очень высокий 

№ 2 Средний Очень высокий Низкий Низкий Средний 

№ 3 Высокий Средний Низкий Средний Средний 

№ 4 Средний Средний Низкий Средний Очень высокий 

№ 5 Средний Высокий Низкий Средний Очень высокий 

*CV=7-15 % - низкий; 15-25 % - средний; 26-35 % - повышенный; 35-50 % - высокий; более 50 % - очень высо
кий уровень вариабельности. 

Таблица 4. Характеристика размера и формы семян С. arborescens 

Образец 
Средний размер семени, мм 

l/d Образец 
Длина (1) CV % 

длины. 
Ширина (d) CV % 

ширины. 

l/d 

№ 2 5.6+0.2 
4,5-6 11 

•3.5±0.1 
3-4 12 L 6 

1,3-2,0 

№ 3 
4.1+0.1 

4-5 8 
2.9±0.1 
2,5-3 

9 
L 5 

1,3-1,7 

(Салтыковский лесопарк) до 60 % семян однотонных, -30 % -
с блеклыми штрихами и узорами и 10 % семян с контрастны
ми бордовыми штрихами (рис. 2, 3). 

У культивируемых в ГБС РАН растений (образцы 4-5) 
завязываемость плодов ниже (43-67 % ) , чем у дичающих. 
В одном «пучке» от 1 до 5 (в среднем 2,4+0,2) боба. На 10 см 
удлиненного побега - от 3 до 13 (в среднем 7,5+1,0) плодов, 
что в 2 раза меньше, чем у дичающих образцов. В плодах 

вызревает от 1 до 8 семяй (в среднем 2,4+0,2). По размерам 
плодов и числу семян достоверных различий между дичаю
щими и культивируемыми растениями не выявлено (рис. 4). 
Длина плода варьирует на низком уровне, а число семян в 
плодах - на очень высоком уровне (табл. 3). 

С. arborescens Lpendula. Завязываемость плодов 54 % [9]. 
Практически все признаки - среднее число бобов в одном 
«пучке» (2,8) и на 10 см побега (7,6), средний размер бобов 
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Рисунок 1. Число плодов у образцов № 1 и № 2 
С. arborescens в «пучке» (а) и 10 см удлиненного побега на 
свету и в тени 
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Рисунок 2. Окраска семенной кожуры С. arborescens: 
а - однотонная желто-коричневая; b - однотонная черная; 
с - со штриховкой 
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Рисунок 3. Соотношение 3-х типов окраски семенной ко
журы у С. arborescens: а - без штриховки; b - слабая штри
ховка; с - яркая штриховка 

(4,6x0,5 см), среднее число семян в бобе (2,4) - сопоставимы 
с параметрами культивируемых в ГБС РАН растений типич
ной формы. Семена округлые, 6x4 мм, с бордовыми развода
ми на желто-зеленом или желто-коричневом фоне. 

С frutex. Менее трети цветков (30 %) завязывает плоды. 
В «пучке» укороченного побега в среднем по 1 бобу, на 10 см 
удлиненного побега - по 1,7 бобов (CV=25 % ) . Бобы мельче 
(3,5x0,4 см), чем у С. arborescens, размеры плодов варьиру
ют на низком уровне (CV=9 %) (см. табл. 2, рис. 4). В плодах 
вызревает от 1 до 6 семян (в среднем 2,8), их число варьиру
ет (CV=49 %) на высоком уровне. 

Рисунок 4. Плоды: а - С. arborescens f. pendula, b -
С. arborescens (м. «Владыкино»), с - С. arborescens (из Том
ской обл.), d - С. arborescens (из Восточного Казахстана), 
е-С. manshurica, f - С. ussuriensis, g - С. frutex, h - С. laeta 

С manshuriccL Хотя цветение не обильное, завязывае
мость плодов достигает 64 %. На кусте большинство побе
гов без плодов. В «пучках» -2 боба (СУ=21 %) , на 10 см по
бега - 6,5 бобов (в 2,2 раз меньше, чем у С. arborescens), уро
вень вариабельности этих признаков (CV=29 %) повышен
ный. Средний размер плодов (3,5x0,5 см) имеет низкий уро
вень изменчивости (CV=7-8 % ) . В плодах развивается от 3 
до 6 семян (~4,7), этот признак варьирует (С V=22 %) на сред
нем уровне (табч. 2, рис. 4). 

С ussuriensis. Завязываемость плодов (-12,3 %) очень 
низкая. Средняя длина 3,6 см (CV=8 %) (см. рис. 4). В «пуч
ках» по 1 бобу, на 10 см побега лишь -1,5 бобов (CV=39 % ) , 
т.е. в 9 раз меньше, чем у С. arborescens. Плоды имеют в 
среднем по 3,5 семени (от 1 до 6) ,CV=49 %. 

С. laeta. В условиях Москвы цветение слабое [9], 
на кустах формируются лишь единичные плоды. Завязы
ваемость плодов очень низкая (10 % ) . На укороченном по
беге и на 10 см удлиненного побега - по 1 плоду. Бобы 
узкоцилиндрические 3,5x0,3 см. В плодах содержится не 
более 3-х семян (в среднем 1,6). 

Располагая данными о числе плодов на модельных по
бегах и семян в бобе, можно вычислить и сравнить число се
мян, имеющихся в одном «пучке» и на 10 см побега (рис. 5). 
Максимальное число семян формируется у дичающих 
растений С. arborescens: в «пучке» по -9,6; на 10 см побе
га—37. У С. manshurica в «пучке» 8,9 семян, на 10 см по
б е г а - 30,5 семян. Культивируемые образцы С. arborescem 
менее продуктивны: в «пучке» 5,9 семян, а на 10 см побе
га - 19,2 семян. У C.frutex в «пучке» - 2,8 семян, на 10 см 
побега - 4,8 семян, что почти в 4 раза меньше, чем у куль
тивируемых образцов С. arborescens. У С. ussuriensis 
и С. laeta семян очень мало: в «пучке» 3,5 и 1,6 семян, 
на 10 см побега - 5,3 и 1,6 соответственно. 

Выводы 

У всех изученных таксонов - С. arborescem, С. manshurica, 
С. ussuriensis, C.Jrutex и С. laeta наиболее стабильным призна
ком являются размеры плодов, более вариабельным - число 
плодов на побеге и самым изменчивым - число семян в плоде. 
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Рисунок 5. Число семян в плодах, сформированных в «пуч
ке» (а) и на 10 см удлиненного побега (Ь) у образцов кара-
ганы: 1-5 - С. arborescens\ 6 - С. arborescens f. pendula\ 
7 - С. frutex\ 8 - С. manshurica\ 9 - С. ussuriensis\ 10 - С. laeta 

Наибольшее число плодов и семян формируется у дича
ющих растений типичной формы С. arborescens, что (наряду 
со способностью к вегетативному размножению) благопри
ятствует широкому расселению вида во вторичном ареале. 

При хорошей освещенности у С. arborescem завязывает
ся в 2-3 раза больше плодов, чем в затененных условиях, од
нако размеры плодов и число семян в них с условиями осве
щенности не коррелируют. 

У С. arborescens выявлена изменчивость по форме и по 
окраске семян в стадии молочно-восковой спелости. 
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Эколого-морфологическая 
дифференциация 
и биотические связи 
орхидных в закрытом грунте 

В статье обсуждаются эколого-морфологические особенности адаптации к оранжерейным условиям 4 видов 
вьетнамских орхидей, биоморфы которых развиваются по разным архитектурным моделям. Сравнительный анализ 
феноритмотипов в природе и в культуре показал, что орхидеи из общего климатического региона по-разному реаги
руют на смену климатических режимов, проявляя разные спектры цветения и побегообразования. Корневая система 
некоторых эпифитных орхидных может быть представлена воздушными и субстратными корнями, отличными по 
своему анатомическому строению. Для корней орхидных характерен собственный комплекс ассоциативных микроор
ганизмов (грибов и бактерий), отличающийся у дикорастущих и оранжерейных растений, у эпифитов и наземных ор
хидей, а также специфичный для воздушных и субстратных корней одного и того же вида. 

Ключевые слова: тропические оранжерейные орхидеи, эпифиты, фенотипическая адаптация, ассоциативные 
микроорганизмы. 
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Ecomorphological Differentiation 
and Biotic Connections 
of Greenhouse Orchids 

We discuss ecomorphological characteristics of Acampe praemorsa, Calanthe vestita, Paphiopedilum appletonianum, and 
Pholidota articulata orchids, originated from Vietnam and their adaptation to greenhouse conditions. Biomorphs of investigated 
plants perform different development of their architectural models. Comparative analysis of orchid phenorhythms in the wild and 
in culture collections shows that the plants from the same climatic region react differently to alterations in abiotic conditions by 
demonstrating various cycles of flowering and shoot formation. The root system of epiphytic orchids consists of different root 
types, distinguishing by morphology and anatomy. Plant-microbial interactions are essential for orchids cultivated in greenhouses 
conditions. Orchid roots possess their own communities of associative microorganisms (fungi and bacteria), which differs between 
the wild grown and greenhouse plants, between epiphytes and terrestrial species, and which is specific for aerial or substrate roots 
of the same orchid. 

Keywords: tropical greenhouse orchids, epiphytes, phonological adaptation, associative microorganisms 

Сегодня представители семейства орхидных 
(Orchidaceae Juss.) наиболее сильно страдают от антропо
генного пресса, многие тропические виды уже уничтоже
ны в природе [1]. Это стимулирует ботанические сады мира 
максимально увеличить видовое разнообразие орхидей 

в своих оранжерейных коллекциях. Сложной проблемой 
при культивировании тропических орхидей в оранжерей
ных условиях является преодоление зависимости от есте
ственных природных симбионтов - опылителей, мико-
ризообразователей, а у эпифитов, еще и от фитогенного 
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влияния деревьев-хозяев. В свою очередь, наличие осо
бых консортивных отношений в семействе орхидных су
щественно расширяет понятие «интродукция в усло
вия закрытого грунта», включая не только растения, но и 
микроорганизмы-симбионты. Преодолевая зависимость от 
естественных консортивных связей, орхидеи переносят це
лый комплекс абиотических и биотических стрессовых воз
действий, которые способны существенно влиять на мета
болическую активность и жизнеспособность растений. 

Целью данного исследования было комплексное изу
чение эколого-морфологических особенностей адаптации 
к оранжерейным условиям 4 видов тропических орхи
дей (Асатре praemorsa (Roxb.) Blatt. & McCann, Calanthe 
vestita Lindl., Paphiopedilum appletonianum (Gower) Rolfe, 
Pholidota articulata Lindl.), интродуцированных из Вьет
нама (парк Ву Куанг). Биоморфологические особенности 
экспериментальных видов орхидных изучали с помощью 
методик архитектурного моделирования [2] или моделей 
побегообразования [3], адаптированных к семейству ор
хидных [4]. 

Материал и методика 

Экспериментальные растения выращивали в условиях 
теплого температурного режима (зимняя ночная темпера
тура 18-20°С) в Фондовой оранжерее ГБС РАН. В каче
стве субстрата использовали молотую сосновую кору и зе
мельную смесь из листовой земли, дерновой земли, тор
фа и крупнозернистого речного песка (1:1:2:1). Специфи
ка субстрата из коры заключается в его особой воздухо- и 
светопроницаемости, которая, в сочетании с равномер
ным увлажнением, создает особую эконишу, благоприят
ную для роста микроорганизмов. 

Фенотипические адаптации растений изучали с ис
пользованием методики сравнительного анализа фенорит-
мотипов в природе и в культуре. Антомо-морфологические 
методы использовали при изучении анатомического стро
ения корней и особенностей их инфицирования оранже
рейными грибами и бактериями. Методики отбора расти
тельных образцов и фрагментов субстрата для микробио
логических исследований подробно описаны в ряде соот
ветствующих работ [5,6]. 

Результаты 

Адаптивные реакции растений в условиях оранжерейно
го культивирования способствуют более или менее успеш
ному совмещению их активной жизнедеятельности (или 
наиболее ответственных этапов индивидуального разви
тия) с наиболее благоприятными сезонами в течение года, 
а также заблаговременной подготовке растения к насту
плению этих неблагоприятных сезонов. Наши наблюдения 
показали, что орхидеи, привезенные из тропиков Вьетна
ма, в оранжереях умеренной зоны смещают свои эндоген
ные ритмы и изменяют амплитуду прохождения фенофаз. 
Сравнительная оценка спектров цветения эксперименталь
ных видов в условиях интродукции показала, что они носят 

видоспецифический характер и по отношению к природно
му спектру могут постепенно смещаться в сторону опере
жения или запаздывания, при этом значительно расширяя 
свою амплитуду [7]. Основываясь на данных о природных 
спектрах цветения, у изучаемых видов орхидей были вы
явлены последовательно-опережающий, последовательно-
запаздывающий и неустойчивый тины цветения. 

Биоморфа Асатре praemorsa, развивающаяся но архи-
теюурной модели Corner (АМ Corner), характеризуется мно
голетним моноподиальным нарастанием побегов и развити
ем укороченных боковых соцветий. Особенностью побегоо
бразования симподиально нарастающей наземной орхидеи 
Calanthe vestita (биоморфа развивается по АМ Lindley) яв
ляется довольно продолжительный период глубокого покоя, 
во время которого у растений отмирают не только фотосин-
тезирующие листья, но и вся корневая система. Как пока
зали наши исследования, сдвиг внутреннего нериодизма у 
растений этого вида можно стимулировать изменением тем
пературного режима. У Pholidota articulata (биоморфа раз
вивается по АМ Seidenfaden) имеются почки регулярного 
возобновления как корневищного, так и стеблевого проис
хождения. С их помощью у одной и той же особи может осу
ществляться корневищное, стеблевое или исевдоверхушеч-
ное ветвление. При этом вегетативно-генеративная псевдо
верхушечная почка, дающая начало дочернему побегу с тер
минальным соцветием и синантным типом развития - это 
самая верхняя придаточная почка побега, перемещенная из 
узла на стеблевой участок собственного метамера (в данном 
случае - псевдобульбы). Симподиально нарастающая систе
ма побегов Paphiopedilum appletonianum, как и у всех вене
риных башмачков, развивается по АМ Serebryakova с терми
нальными соцветиями (рисунок). 

Многообразие функций корней орхидей, часто взаимо
исключающих друг друга (поглощение воды и растворен
ных в ней веществ, дыхание, фотосинтез, прикрепление к 
субстрату, симбиотические и антагонистические взаимоот
ношения с микроорганизмами), предполагает наличие ме
ханизма быстрой адаптации корневой системы к изменени
ям окружающей среды, который является специальным при
способлением для произрастания орхидей в различных эко
логических условиях. Таким механизмом можно считать из
менение в строении корней одного и того же вида эпифит-
ной орхидеи, выросших внутри субстрата (субстратные кор
ни) и без него (воздушные корни) [4]. Эти изменения взаи
мосвязаны и проявляются как в структурных, так и в функ
циональных различиях воздушных и субстратных корней 
одного и того же вида и даже экземпляра. 

Корневые системы изучаемых видов орхидных были 
представлены либо только субстратными (Calanthe vestita, 
Paphiopedilum appletonianum), либо субстратными и воз
душными корнями (Асатре praemorsa, Pholidota articulata). 
Корни моноподиально нарастающих растений Асатре 
praemorsa развиваются по всей длине побега, часть корней 
врастает в субстрат, часть - остается расти в воздухе. Корни 
эпифита Pholidota articulata приурочены к узлам побегов, 
причем корни основного симподиума, как правило, сопри
касаются с субстратом, а корни вертикального симподиума 
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растут в воздухе. Корни наземных видов (Calanthe vestita, 
Paphiopedilum appletonianum) приурочены к корневищным 
междоузлиям и, как правило, хорошо развиваются только 
внутри субстрата. 

Согласно нашим исследованиям, корни одной и той же 
орхидеи, выросшие внутри субстрата и без него, отличают
ся. У воздушных корней внутренние клетки веламена более 
крупные, в то время как у субстратных корней из более круп
ных клеток состоит наружный слой веламена. Коровая па
ренхима субстратных корней некоторых видов орхидей мо
жет иметь один или два слоя сильно увеличенных в размере 
(гипертрофированных) клеток, которые в два-три раза круп
нее субэиидермальных клеток, в то время как воздушные 
корни полностью лишены таких гипертрофированных кле
ток. Экзодерма субстратных корней состоит из тонкостен
ных клеток, а у воздушных корней - из толстостенных. Клет
ки коровой паренхимы воздушных корней содержат хлоро-
пласты, в то время как клетки субстратных корней лишены 
хлорофилла, зато часто имеют включения в виде эндомико-
ризных грибов, водорослей, бактерий, а также кристаллов. 
Центральный цилиндр у воздушных корней более мощный, 
за счет его увеличения коровая паренхима становится тонь
ше. У Pholidota толщина центрального цилиндра воздушных 
корней больше по сравнению с субстратными корнями. 

Помимо доминирующего микросимбионта (гриба), 
в корнях орхидных присутствуют и другие микроорганиз
мы - фототрофные бактерии (цианобактерии) и гетеротроф
ные бактерии. Большинство фототрофных бактерий локали
зуется на поверхности воздушных корней, используя мерт
вые клетки веламена в качестве удобной экологической 
ниши с регулярным увлажнением и оптимальной освещен
ностью. Заселению поверхности воздушных корней орхид
ных в оранжерейных условиях особенно благоприятствует 
структура веламена, способствующая диффузии газов и од
новременно создающая микроаэрофильные условия, пропу
скающая через себя и накапливающая вещества, поступаю
щие к корню из окружающей среды. Бактерии, так же как и 
грибы, в условиях культуры часто становятся не только фа
культативными паразитами или индифферентными ассоци-
антами орхидных, но и их полноправными симбионтами, 
поселяясь в клетках коровой паренхимы корней. В Фондо
вой оранжерее ГБС РАН это бактерии из родов Arthrobacter, 
Bacillus, Flavobacterium, Micobactehum, Nocardia, Pseudono-
mas, Rhodococcus, Xanthomonas и др. 

Асатре praemorsa (синоним - A. papillosa) широко рас
пространена в Юго-Восточной Азии от Индии, Непала и Бу
тана до Индокитая. Это моноподиально нарастающий эпи-
фитный травянистый многолетник с тонкими стеблями, дву-
сторонне расположенными мясистыми листьями и толсты
ми воздушными корнями. Растения этого вида склонны к 
беспорядочному ветвлению, образуя большие клоны в раз
вилках ветвей деревьев. Короткие боковые цветоносы не
сут 5-10 сравнительно мелких зеленовато-желтых цветков 
с белой загнутой назад губой, покрытой многочисленными 
папиллами. У А. praemorsa в условиях оранжереи цветение 
начинается на 1-2 месяца раньше, чем в природных местах 
обитания, тип цветения последовательно-опережающий. 

Активный рост корней и листьев и приходится на 
весеннее-летние месяцы. Корни А. praemorsa толщиной 
3-4 мм, веламен состоит из 2-3 слоев мертвых клеток, верх
ний слой (эпивеламен) не несет корневых волосков. Стенки 
клеток экзодермы равномерно утолщены, пропускные клет
ки несколько меньшего размера, не содержат пластид. Коро
вая паренхима воздушных корней состоит из 12 слоев жи
вых клеток, содержащих хлоропласты. 

Серебристо-белый цвет сухих воздушных корней 
А. praemorsa обусловлен тем, что мертвые клетки веламе
на отражают свет. Влажный корень, как правило, зеленеет 
из-за того, что наполненные водой мертвые клетки вела
мена становятся прозрачными и сквозь них просвечивает 
коровая паренхима, клетки которой содержат зеленые хло
ропласты. Вследствие прозрачности молодых живых кле
ток многослойного эпидермиса, еще не успевших превра
титься в мертвые клетки веламена, зеленой также может 
выглядеть и апикальная часть воздушных корней. 

Активность апикальной меристемы корня не одинако
ва в течение года. Так, во время сухой бессолнечной зимы 
меристема неактивна и серебристо-белый веламен дости
гает почти кончика корня. В то же время весной и летом, 
в период быстрого роста, гибель протопластов клеток ве
ламена происходит на значительном расстоянии от кончи
ка корня (иногда до 1 см). Следует также отметить, что 
клетки веламена у корней, растущих при высокой отно
сительной влажности воздуха, крупнее клеток тех корней, 
которые росли в условиях умеренной влажности. Относи
тельная влажность воздуха в оранжерее, не влияя на чис
ло слоев клеток веламена, способствует увеличению раз
меров его клеток. 

Еще одной особенностью воздушных корней/!, ргаетог-
sa является наличие пневматод. Пневматоды представляют 
собой клеточные структуры в толще веламена, которые не 
наполняются водой даже после длительного увлажнения 
корня. На поверхности только что увлажненного и потем
невшего от воды корня они выглядят как серебристо-белые, 
не смоченные пятнышки. От других клеток веламена пнев
матоды отличаются размером (они более мелкие) и силь
но утолщенными клеточными стенками. Пневматоды обе
спечивают свободную диффузию газов через веламен меж
ду атмосферой и клетками коры корня в период избыточно
го увлажнения, когда воздушные корни не просыхают и все 
клетки веламена, кроме пневматод, остаются наполненны
ми водой длительное время. 

С субтратных корней А. praemorsa были выделены 
представители родов Acinetobacter, Alcaligenes, Bacillus, 
CeUulomonas, Gluconobacter, Mycobacterhim, Pseudomo-
nas, Rhodococcus и Streptomyces, а с воздушных корней 
этого же растения - Bacillus, Flavobacterium, Micrococcus, 
Pseudomonas, Rhodococcus, Streptomyces и Xanthomonas 
(табл. 1). С поверхности и из внутренних тканей субстрат
ных корней этого растения были выделены грибы родов 
Fusarium, Trichoderma, Clonostachys, Phoma и Neonectria, 
в то время как с поверхности воздушных корней были вы
делены представители родов Trichoderma и Phoma, а пред
ставителей из рода Fusarium на них обнаружено не было. 
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Грибы из рода Fusarium могут неоднозначно влиять на 
орхидные, но из литературы известно, что большинство 
из них - патогены, способные вызывать поражение сосу
дистой системы, загнивание стеблей и корней, инфициро
вание и гибель прорастающих семян. В качестве возбуди
телей фузариозов широко известны Fusarium oxysporum 
Schltr., F. moniliforme Sheld., F solani (Mart.) Sacc. и F cul-
morum (W.G. Sm.) Sacc. Они активно поражают оранжерей
ные растения, в том числе и орхидные, у которых вызыва
ют корневые гнили и размягчение тканей побегов [8]. С дру
гой стороны, в литературе высказывается мнение о спо
собности грибов из рода Fusarium вступать в микосимби-
отрофные взаимоотношения с высшими растениями. Так, 
К aquaeductum Lagerh. и F solani были выделены в качестве 
грибов-симбионтов из корней тропической пальмы Licuala 
ramsayi (Mueler) Domin [9]; F solani и F oxysporum - из кор
ней эпифитной тропической орхидеи Epidendrum stcmgea-
пит Rchb. f., гриб F oxysporum - из подземных органов аме
риканской наземной орхидеи умеренного пояса Platanthera 
praectara Sheviak & Bowles [10]. В качестве симбионтов гри
бы рода фузариум образуют различные биологически актив
ные вещества, в том числе атибиотики и фитогормоны, на
пример, ауксины и гиббереллины. 

Тропическая орхидея Pholidota articulata широко рас
пространена в странах Юго-Восточной Азии, а также на 
Суматре, Яве и Калимантане. Это эпифитный симподиаль
но нарастающий травянистый многолетник с двулистны
ми, немного суживающимися к вершине псевдобульбами, 
тонкими воздушными корнями и верхушечными соцветия
ми. У Р articulata в условиях оранжереи цветение начинает
ся на 3 месяца раньше, чем в природных местах обитания, 
при этом спектр цветения немного расширен. Тип цвете
ния - последовательно-опережающий, время цветения и на
чало побегообразования в культуре сместились с апреля-мая 
к более ранним срокам - февралю-марту. Вероятно, это ока
залось связано с отсутствием сухого периода в оранжерее, 
где выровненная влажность нивелирует фазу вынужденно
го покоя. 

Вегетативно-генеративная сфера Р articulata характери
зуется синантным типом развития терминальных соцветий 
(т.е. одновременным развитием побегов и соцветий). Корне
вая система развита довольно слабо и состоит из субстрат
ных придаточных корней, образующихся в основании ниж
него побега, и воздушных придаточных корней, образую
щихся в основании каждого из нескольких последователь
ных побегов вертикально нарастающего симподиума. Суб
стратные корни, как правило, развиты значительно лучше 
воздушных, они играют ведущую роль в выполнении про
водящей функции, а также в закреплении растения на суб
страте. 

Веламен воздушных корней 4-слойный, клеточные стен
ки утолщены, в особенности стенки внутреннего слоя, при
мыкающего к экзодерме. Стенки клеток экзодермы также 
сильно лигнифицированы. Эпивеламен может развивать ко
роткие корневые волоски. С поверхности и из внутренних 
тканей корней были выделены представители родов Fusari-
Ш9 Pestalotiopsis, Cryptosporiopsis, Sordaria, Chaetospermum 

и Aureobasidium (табл. 2) [6]. Доминирующими родами бак
терий в ризоилане этой дикорастущей орхидеи были грамо-
трицательные штаммы Pseudomonas sp. и грамположитель-
ные штаммы Bacillus sp. Кроме того, бактериальную попу
ляцию составляли виды родов Agrobacterium, Burkholderia, 
Chryseobacterhim, Erwinia, Flavobacterium, Pantoea, Para-
coccus, Stenotrophomonas [11]. При этом стрептомицеты вы
делены не были. 

Третий изучаемый вид - Calanthe vestita - симподиально 
нарастающий наземный или литофитный травянистый мно
голетник, распространенный в Мьянме, Вьетнаме, Таилан
де, на Калимантане и Сулавеси. Вегетативная сфера харак
теризуется довольно крупными серебристо-зелеными утол
щенными псевдобульбами, ежегодно опадающими склад
чатыми широко-ланцетными заостренными на концах ли
стьями и сравнительно тонкими корнями, покрытыми кор
невыми волосками. К началу декабря оранжерейные расте
ния развивают боковые прямостоячие цветоносы до 90 см 
длиной, которые несут более 20 цветков среднего размера. 
Цветки белые с желтым пятном на губе. Тип цветения - од
нократный, последовательно запаздывающий. В природных 
местах обитания цветение приходится на ноябрь-февраль, 
в условиях Фондовой оранжереи начинается на один-два 
месяца позже (декабрь-январь), но длится до марта. Нача
ло цветения может быть отодвинуто еще на несколько не
дель назад, если растения содержать в оранжерее не с те
плым (зимняя ночная t = 18-20 °С), а с умеренным (зимняя 
ночная t = 14-16 °С) температурным режимом. 

В годовом цикле после цветения наблюдается длитель
ный период покоя с полным отмиранием листьев и кор
ней, который длится около двух месяцев. Корневая систе
ма С. vestita состоит из придаточных корней диаметром око
ло 2,5 мм, развивающихся на коротком корневище в основа
нии псевдобульбы. Наружный эпидермис корней состоит из 
одного слоя живых клеток, несущих корневые волоски. Этот 
слой происходит из тех же меристематических тканей, что 
и клетки веламена воздушных корней, но протопласты кле
ток не отмирают. Поэтому одно- или многослойный эпидер
мис корней наземных орхидей следует считать не веламе-
ном, а эпидермисом специфической природы. Клетки одно
слойного эпидермиса С. vestita остаются живыми вплоть до 
ежегодного отмирания корней в начале зимы. Наружные пе-
риклинальные стенки клеток экзодермы плотно соединены. 
Коровая паренхима состоит из 10 слоев клеток, округлых 
или шестигранных на поперечном срезе. В некоторых клет
ках отмечено образование рафидов оксалата кальция. Кле
точные стенки внутренних слоев коровой паренхимы имеют 
спиральные утолщения. Ежегодное отмирание корневой си
стемы С. vestita сопровождается деструкцией живых тканей 
с участием грибов из рода Fusarium, которые вначале лока
лизуются в клетках эпидермиса, а затем проникают в клетки 
коровой паренхимы. 

Грибные ассоцианты поверхности и внутренних тканей 
корней С. vestita сильно различаются по видовому составу. 
С поверхности субстратных корней было выделено два вида 
из рода Trichoderma, Fusarium oxysporum, F ventricosum Ар-
ре! et Wollenw. и Actinomucor elegans (Eidam) C.R. Benjamin 
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& Hesseltine. Из внутренних тканей корней этого же расте
ния были выделены Trichodenna hamatum (Bonorden) Baini-
ег и три вида грибов из рода Fusarium. 

Среди бактерий, изолированных с поверхности корней 
С. vestita, были выделены Arthrobacter, Bacillus, Pseudomo-
nas и Mycobacterium. В то же время, штаммы Rhodococcus, 
Micrococcus, Flavobacterium и Xanthomonas, которые заселя
ют корни эпифита Асатре praemorsa, не были обнаружены 
на корнях наземной С. vestita, хотя оба растения выращива
ют в общей оранжерее. 

Четвертый изучаемый вид - Paphiopedilum appletonia-
пит - редкий башмачок, распространенный в Таиланде, Ла
осе, Вьетнаме, Камбодже, на о-ве. Хайнань (Китай). Это 
симподиально нарастающий наземный травянистый много
летник с короткими стеблями, собранными в двусторонние 
розетки с пятнистыми листьями и толстыми корнями, гу
сто покрытыми коричневатыми корневыми волосками. Рас
тет в субстратах из опавших перепрелых листьев, песка и 
мхов, обычно встречается в умеренной тени под пологом де
ревьев и кустарников. Соцветие терминальное, одно-, ред
ко двухцветковое, до 50 см длиной. Цветки довольно круп
ные, зеленовато-пурпурные, с полосатым спинным чаше
листиком. Боковые лепестки со складчатым, узким верхним 
краем и с более широкими розовато-пурпурными заострен
ными лопастями на концах. Цветки сохраняют свежесть 
до 2,5-3 месяцев. Амплитуда цветения в оранжерейной куль
туре значительно шире, чем в природных местах обитания во 
Вьетнаме. Цветение однократное, неустойчивое, растянутое: 
в культуре растения могут зацветать как раньше, так и позже 

Вид Архитектурная 
модель 

Схема 

Асатре 
praemorsa 

АМ Согпег 
t 

О 

t * 
9 

Calanthe 
vestita 

АМ Lindley 

j \ 
> 
9 

Paphiopedilum 
appletonianum 

АМ Serebryakova 

Pholidota 
агпсшаш 

АМ Seidenfaden 

3 0 

Рисунок. Схематическое изображение архитектурных мо
делей (АМ) изученных орхидных 

Таблица 1. Ассоциативные микроорганизмы воздушных и субстратных корней орхидей в оранжерейных условиях [5,6,11] 

Тип 
субстрата 

Грибы Бактерии 
Вид Тип корней Тип 

субстрата с поверхности 
корней 

из внутренних 
тканей корней гетеротрофные фотосинте-

зирующие 

ra
em

or
sa

 

Субстратные 
Молотая 

кора 
сосны 

Trichoderma viride 
Т. harzianum 

Т. koningii 
F oxysporum 

Clonostachys rosea 
Phoma sp. 

Neonectria radicicoh 

Phoma sp. 
Fusarium 
oxysporum 

Acinetobacter 
Alcaligenes 

Bacillus 
Cellulomonas 
Gluconobacter 
Mycobacterium 
Pseudomonas 
Rhodococcus 
Streptomyces 

Nostoc 
LPP группа 
Oscillatoria 

А
са

т
ре

 р
 

Воздушные Без 
субстрата 

T. viride 
T. harzianum 
Phoma sp. 

Не исследовали 

Acinetobacter 
Alcaligenes 

Bacillus 
Cellulomonas 
Gluconobacter 
Mycobacterium 
Pseudomonas 
Rhodococcus 
Streptomyces 

Nostoc 
Anabaena 
Calothrix 

C
al

an
th

e 
ve

st
ita

 

Субстратные Земельная 
смесь 

T. virens 
T. hamatum 

F ventricosum 
F oxysporum 

Actinomucor elegans 

Т. hamatum 
F ventricosum 

F solani 
F oxysporum 

Arthrobacter 
Bacillus 

Pseudomonas 
Mycobactehum 

Nostoc 
Oscillatoria 
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Таблица 2. Ассоциативные микроорганизмы воздушных и субстратных корней орхидей в естественной среде обита
ния [5, 6,11] 

Вид Тип корней Тип 
субстрата 

Грибы Бактерии 
Вид Тип корней Тип 

субстрата с поверхности корней из внутренних 
тканей корней гетеротрофные 

Pholidota 
articidata Субстратные 

Кора деревьев под 
слоем мхов 

в парке Фу Куок 
(Вьетнам) 

F. incarnatum 
Pestalotiopsis maculans 

Т. virens 
Cryptosporiopsis sp. 

Sordaria sp. 

F floccifeinm 
Р. maculans 

Т. virens 
Chaetospermwn 
chaetospomm 

Aureobasidium 
pullulans 

Agrobacterium 
Bacdlus 

Burkholderia 
Chryseobacteriu 

Envinia 
Flavobacteham 

Pantoea 
Paracoccus 

Pseitdomonas 
Stetwtrophomonas 

Paphiopeddum 
appletonianum Субстратные 

Листовой опад 
в парке Фу Куок 

(Вьетнам) 

T. virens 
T. hamatum 

T. harzianum 
F decemcelhdare 

Mucor sp 
P maculans 

Cylindrocladium sp. 
Ceratobasidium sp. 

T. virens 
T. hamatum 

Bacdlus 
Burkholderia 

Erwinia 
Nocardia 

Pseudomonas 
Streptomyces 

обусловленного естественного срока, то есть не с декабря по 
март, а с ноября по июнь. 

Корневая система Р appletonianum состоит из 3-10 до
вольно длинных и толстых корней, наружный слой которых 
(эпивеламен) несет коричневатые корневые волоски. Вела
мен и коровая паренхима состоят из 10 и 13 слоев клеток со
ответственно. По отношению к листьям, которые остаются 
на растении живыми в течение 2-3 лет, корни живут и функ
ционируют на 1-2 года дольше. 

С поверхности корней Р appletonianum было выделено 3 
вида триходермы, не отмеченные ранее в оранжерее, Fusari-
ит decemcellulare Brick и другие роды грибов. Вместе с тем, 
наиболее широко распространенные в оранжерейном биоце
нозе Trichoderma virens (Miller et al.) von Агх и Т. hamatum 
присутствовали во внутренних тканях корней [6]. В качестве 
ассоциативных бактерий этого вида были выделены штаммы 
бактерий из родов Bacdlus, Burkholderia, Erwinia, Flavobacte-
rium, Nocardia,Psei4domonas и Streptomyces. Интересно, что 
бактериальный комплекс наземной орхидеи Paphiopeddum 
appletonicmum включает представителей актиномицетов (та
ких, как нокардии и стрептомицеты), что отличает его от бак
териальных популяций, выделенных из корней дикорасту
щей эпифитной орхидеи Pholidota articulata [11]. 

В результате проведенных исследований было установ
лено, что: 

1) орхидеи, интродуцированные в оранжерейные усло
вия из Вьетнамского района Горноиндокитайской про
винции, по-разному реагируют на смену климатических 
Режимов, проявляя по сравнению с естественными фено-
ритмами последовательно-опережающий, последовательно-
запаздывающий и расширенный спектры цветения; 

2) для корней каждого из исследованных видов орхид
ных характерен собственный комплекс микроорганизмов-

ассоциантов, отличающийся у дикорастущих и оранжерейных 
растений, а также у наземных и эпифитных втлов; 

3) для эпифитных видов характерна дифференциа
ция корней на субстратные и воздушные, причем, по
мимо анатомических различий, у субстратных и воз
душных корней выявлен видоспецифический характер 
микроорганизмов-ассоциантов. 

Исследования проведены при частичной финан
совой поддержке РФФИ (грант № 12-04-31446 мол а) 
и ОБИ РАН «Биологические ресурсы России: динамика 
в условиях глобальных климатических и антропоген
ных воздействий». 
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Эффективный способ 
стимулирования приживаемости 
прививки 

Способ стимулирования приживаемости прививок заключается в следующем: на зону срастания привитого рас
тения, независимо от его видовой или сортовой принадлежности, воздействуют электротепловым излучением. Те
пловое воздействие на зону срастания осуществляется посредством гибкой манжеты, в которую вмонтирован про
вод определенной электропроводимости, обеспечивающий нагрев электронепроводимой манжеты в диапазоне от 20 
до 25 °С. На основе непрерывного глубокого теплового воздействия на ткани привоя и подвоя в зоне срастания эф
фективно стимулируются регенерационные процессы на клеточном уровне, тем самым ускоряя процесс срастания. 
Тепловой обработке подвергается только зона прививки, остальные ткани привоя и подвоя остаются в состоянии 
относительного покоя, когда речь идет о зимних прививках. 

Ключевые слова: способ стимулирования; приживаемость прививки; электротепловое излучение; регенерацион-
ный процесс; зона прививки; процесс срастания; электронепроводимая пластина. 
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An Efficient Method 
of Grafting Generation Stimulation 

The method of grafting generation stimulation is the following: electro-thermal radiation influences the concrescence zone 
of the grafted plant independent of its species and varieties. The thermal influence on the concrescence zone is made with the 
help offlexible gasket into which a wire ofdefinite electro-conductivity is inserted. It provides the heating ofthe gasket which has 
по electrical conductivity. The heating temperature is between 20-25 °C. On the basis of uninterrupted deep thermal influence 
on the tissues of stock and scion in concrescence zone, the regeneration process on cell level is efficiently stimulated, thus the 
concrescence process is accelerated. Only the grafting zone is subjected to heat treatment, the rest tissues ofstock and scion are 
not touched, especially when we deal with winter graftings. 

Keywords: method of stimulation; concrescence graftings; electrothermal radiation; regeneration process; grafting zone; 
concrescence process; the gasket without electrical conductivity. 

Регенерация прививки древесных растений и образова
ние прочного срастания привоя и подвоя является сложным 
процессом и зависит от многих взаимосвязанных внешних 
и внутренних причин. Как известно, для того, чтобы прово
дить работы по прививке растений, подвой должен находить
ся в фазе активного роста [1-3]. Исходя из этого, становится 

очевидным, что в открытом грунте прививочные операции 
можно проводить только с начала вегетационного периода и 
до окончания фазы интенсивного роста у подвойных расте
ний. Для средней полосы России календарно этот период на
ступает весной в конце апреля - начале мая. В защищенном 
грунте при проведении зимней прививки сигналом к началу 
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операции служит вступление камбия подвоя в фазу активной 
деятельности [4,5]. 

При благоприятных температурных условиях и влаж
ности окружающей среды процесс регенерации начинает
ся с образования первичной каллусной ткани на поверхно
сти прививочных срезов и является результатом деятель
ности живых тканей, неповрежденных при выполнении 
прививочной операции [6]. 

Образование послераневой каллусной ткани характери
зует наиболее точно весь регенерационный процесс от нача
ла образования первых очагов до окончательной дифферен
циации раневого каллуса в специализированные ткани. Весь 
этот процесс напрямую зависит от биологических особен
ностей растения и условий окружающей среды. Как извест
но, природа регенерации прививки тесно связана с взаимо
действием этих двух факторов, которые определяют крайне 
сложную зависимость результата прививочной операции от 
направленного действия каждого из элементов этих факто
ров. В любой из многочисленных работ, посвященных изу
чению возможности повышения эффективности прививоч
ных работ, встречаются или моделируются различные схе
мы и комбинации из факторов окружающей среды и биоло
гического и физиологического состояния прививочных ком
понентов, которые в конечном итоге служат основой для раз
работки оптимальной технологии для размножения древес
ных растений способом прививки в конкретных экологиче
ских условиях произрастания. Такой подход к исследова
нию позволяет достаточно объективно определить для каж
дой климатической зоны, региона или области, в том чис
ле и искусственно созданных условий в защищенном грун
те, оптимальные сроки и способы для выполнения прививоч
ных операций, а также индивидуальный подход к разработке 
агротехнических приемов и мероприятий послепрививочно-
го содержания и выращивания привитых растений. 

В настоящей работе сделана попытка отойти от укоре
нившихся стереотипов приурочивать проведение приви
вочных работ к наиболее благоприятной совокупности эко
логических факторов, как то: температура и влажность по
чвы и воздуха, количество осадков, длительность вегета
ционного периода, обеспеченность органическим и мине
ральным питанием и т.д. А также биологической готовно
сти прививочных компонентов к трансплантации: их физи
ологическое состояние, количество запасных питательных 
веществ в растении, собственный возраст, анатомическая 
организация стебля, структура тканей и т.д. [7]. 

Один из факторов, лимитирующих успешное протекание 
регенерационного процесса мри прививке, является темпе
ратура окружающей среды. Интервал температуры, в преде
лах которого возможно протекание регенерационного про
цесса и активное образование каллюса в зоне прививочной 
операции, достаточно обширен. При этом положение точек 
минимума и максимума для разных видов древесных расте
ний, а также для тех же самых растений, но произрастаю
щих в различных климатических условиях будет различно. 

Интересные данные были получены при изучении ско
рости образования каллюсной ткани на прививках ябло
ни в зависимости от температуры воздуха [8, 9]. Было 

установлено, что при температуре воздуха от 3 до 5 °С, об
разование каллюса идет очень медленно, при повышении 
температуры до 14-20 °С процесс каллюсообразования 
ускоряется и при температуре выше 32 °С идет очень бы
стро. Подобные результаты приводят и другие исследова
тели [1 , 10]. Изучая динамику срастания у прививок ябло
ни было выявлено, что при температуре ниже 0 °С или 
выше 40 °С образование раневого послепрививочного кал
люса прекращается. Даже при температуре около 4,5 °С 
каллюс развивается медленно и неактивно, а при 32 °С и 
выше его образование уменьшается вследствие поврежде
ния вновь образованных клеток каллюса, которые с повы
шением температуры погибают все больше и больше, пока 
при температуре 40 °С не наступает их полная гибель. Меж
ду 4,5 °С и 32 °С скорость каллюсообразования увеличи
вается прямо пропорционально повышению температуры. 

В рамках настоящей работы не представляется возмож
ным рассмотреть все случаи, которые давали бы представ
ление об оптимальном значении температуры, при котором 
каллюсообразовательный процесс идет с наибольшей скоро
стью. Интересно в этой связи отметить, что колебание темпе
ратуры от 25 °С до 30 °С дает значительно лучшие результа
ты, чем более высокие или более низкие температуры [8,10]. 

Из изложенного видно, что активное образование кал
люса в процессе срастания подвоя и привоя имеет место 
лишь при наличии полного соответствия между условия
ми внешней среды и внутренним состоянием компонентов 
прививки. В отсутствие этих условий приживаемость при
вивки практически невозможна. 

Все вышесказанное определило и основную задачу 
данного исследования - осуществление температурного 
воздействия на зону срастания прививки и стимулирова
ние регенерационно-восстановительных процессов, неза
висимо от физиологического состояния компонентов при
вивки, их возрастных характеристик и состояния покоя, в 
котором они пребывают на протяжении периода зимы. 

Указанная цель достигается тем, что зона срастания 
сразу после выполнения прививочной операции находит
ся под воздействием диапазона положительных темпера
тур от 20 до 30 °С, а также тем, что данное воздействие 
осуществляется непрерывно в течение 10-25 суток. При 
этом стимулирование регенерационно-восстановитель-
ного процесса, происходящего во всей зоне соприкоснове
ния прививочных срезов подвоя и привоя, осуществляется 
на основании непрерывного глубокого теплового воздей
ствия на ткани подвоя и привоя, которое эффективно сти
мулирует регенерационные процессы на клеточном уров
не, что приводит к запуску меристематического механиз
ма, т.е. процесса активного деления клеток. 

Такое воздействие на зону срастания осуществляет
ся посредством обертывания места прививки гибкой ман
жетой с нагревательным элементом внутри, к которой че
рез трансформатор подается низковольтный ток от +13 В 
до +40 В (рис. 1). 

Тепловое воздействие на зону срастания осуществля
ется посредством гибкой манжеты, в которую вмонтиро
ван провод заданного сечения, обладающий определенной 
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Рисунок 1. Схематическое изображение теплового стимулятора прививки. 
1 - трансформатор 220 В - 40 В; 2 - терморегулятор; 3 - гибкая манжета; 4 - датчик температуры; 5 - термоспираль 

электропроводимостью, обеспечивающий нагрев гибкой 
манжеты до вышеуказанных границ. Зону прививки обо
рачивают подключенной к источнику переменного тока 
гибкой манжетой (рис. 2). Тепло, которое она излучает, 
непрерывно нагревает участвующие в регенерационном 
процессе ткани, тем самым ускоряя этот процесс и улуч
шая его качественные показатели [11]. 

Поскольку тепловой обработке подвергается непосред
ственно место срастания прививки, остальные ткани под
воя и привоя остаются в состоянии относительного покоя, 
если речь идет о зимних прививках. 

Было установлено, что срастание между привоем и 
подвоем при температуре манжеты 25 °С для таких ви
дов, как Quercus L. наступает за 20-25 суток, для Betula L., 
Асег L. - за 15-25 суток, для Malus L., Viburnum L. -
за 10-15 суток. При этом, когда происходит тепловая обра
ботка прививки, приживаемость составляет 100 %, независи
мо от видовой принадлежности компонентов прививки. На 
рисунке 2 представлена прививка Viburnum opulus 'Nana' на 
Viburnum opulus L. Спустя 10 дней после окончания теплово
го стимулирования зоны срастания у привоя Vxbumum opuhis 

111 
Чщрг ^\^J 

п и ® - -

Рисунок 2. Поперечные срезы в зоне срастания у Viburnum 
opulus «Nana» на Viburnum opulus 
1 - привой; 2 - подвой; 3 - зона срастания; 4 - каллус 

'Nana' на побеге почки тронулись в рост. На поперечных сре
зах с различных участков зоны срастания хорошо видна по-
слепрививочная каллюсная ткань, которая за период тепло
вого воздействия заполнила все пространство между приви
вочными срезами. К этому моменту в средней и верхней ча
стях зоны прививки произошло соединение камбиев подвоя 
и привоя, что свидетельствует об успешном срастании при
вивки, выполненной способом обыкновенной копулировки. 

На рисунке За показаны фрагменты прививки Quercus 
robur 'Fastigiata' на Quercus robur L., выполненной спо
собом боковой копулировки. После 25 суток непрерывно
го теплового воздействия на зону срастания каллюс обра
зовался и соединил привой и подвой по всей длине при
вивочных срезов. В последствии эта прививка в условиях 
оранжереи успешно развивалась и росла. Необходимо от
метить, что для успешного срастания прививки дуба в от
крытом грунте необходимо не меньше 100-120 дней. 

Тепловое воздействие на зону срастания позволя
ет использовать в качестве привоя не отдельный черенок 

Рисунок 3. Зона срастания прививки у: 
А - Асег platanoides «Globosum» на Асег platanoides 
Б - Quercus robur «Fastigiata» на Quercus robur 
В - Malus niedzwetzkyana на Malus baccata var. 
1 - привой; 2 - подвой; 3 - зона срастания 
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с 2-5 почками, а целые двух-трех летние ветки. У прививки 
Асег plantanoides 'Globosum' на Асег plantanoides L., выпол
ненной способом улучшенной копулировки в приклад, в ка
честве привоя использована двухлетний побег клена шаро
видного (рис. 36). Успешное срастание привоя и подвоя не 
вызывает сомнений. Такая же картина наблюдается и у при
вивки Malus niedzwetzkyana Dieck на Malus baccata L. спустя 
15 суток. В данной прививочной комбинации в качестве при
воя использован целиком годичный побег с 10-12 почками. 

В заключение можно отметить, что применение разра
ботанного нами прибора ТСП-1 позволяет эффективно осу
ществлять стимуляцию регенерационно-восстановительных 
процессов при прививке, независимо от видовых особенно
стей растений, их физиологического состояния и условий 
окружающей среды, добиваясь стопроцентной приживаемо
сти прививок при наличии совместимости между привоем и 
подвоем, в то время как никакими известными способами, 
средствами и приемами, на данный момент времени, невоз
можно достичь такой эффективности прививки. 
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Азот в окультуренных 
дерново-подзолистых почвах ГБС РАН 

В статье представлены результаты многолетнего изучения сезонной динамики минеральных форм и потенци
ального запаса азота в окультуренных дерново-подзолистых почвах территории ГБС РАН. Установлено, что показа
тели азотного режима почв зависят от обогащенности их гумусом, гидротермических условий вегетационного пе
риода, гранулометрического состава и типа фитоценоза. Дана оценка степени обеспеченности окультуренных почв 
Сада доступными формами азота. Показано, что содержание минеральных форм азота в почвах не всегда отражает 
степень их обеспеченности этим элементом. Для оценки обеспеченности растений азотом предлагается использо
вать определение щелочно-гидролизуемых форм азота по методу Корнфилда. 

Ключевые слова: динамика, гумус, минерализация, азот, гранулометрический состав, фитоценоз. 
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Nitrogen in Cultivated 
Sod-podzolic Soils of MBG RAS 

The results of many years' study of seasonal dynamics of mineral forms of nitrogen and its potential reserves in cultivated 
sod-podzolic soils in MBG ofRAS are represented in the research. We found that rates ofnitrogen regime in soils depend on the 
enrichment of humus, moisture and temperature regimes ofthe growing season, grain size and type of phytocenosis represented 
on the area. The degree ofsupply ofavailable nitrogen forms in cultivated Garden soils was assessed. It is shown that the content 
ofmineral nitrogen in the soil does not always reflect the degree ofsupply with that element. For the estimation ofplants provision 
with nitrogen is proposed to use the definition of alkali-hydrolyzable nitrogen forms by Cornfield method. 

Keywords: dynamics, humus, salinity nitrogen, particle size distribution, phytocenosis. 

Одним из важных компонентов биогеоценоза в 
значительной мере определяющим состояние эко
системы является почва. Для нормального роста и 
развития растений почва должна обеспечить их сба
лансированным питанием. Среди всех питательных 
веществ, потребляемых растениями, ведущая роль 
принадлежит азоту. Азотное питание является од
ним из главных звеньев эффективного регулирова
ния продуктивности растений. 

Потребность растений в азоте удовлетворяется 
главным образом за счет почвенных запасов и азот
ных удобрений. От обеспеченности почв азотом за
висит рост и развитие растений. Прогноз обеспечен
ности почв азотом является наиболее сложным в аг
рохимии в отличие от почвенной диагностики пита
ния растений фосфором и калием из-за его большой 

мобильности. Содержание азота в почвах, доступно
го для растений, зависит от целого ряда факторов: 
гидротермических условий вегетационного периода, 
потребления его растениями, гранулометрического 
состава и реакции почвы [1] . 

Условием обеспечения растений азотом являет
ся его содержание в почве как в доступной форме 
(минеральной) так и в потенциальных запасах. По
тенциал почвы определяет возможность пополне
ния доступного для растений азота в течение веге
тации. Для оценки обеспеченности окультуренных 
дерново-подзолистых почв Сада азотом нами в те
чение двух вегетационных периодов (2009, 2011 гг.) 
проводились наблюдения за динамикой нитратного 
и щелочно-гидролизуемого азота по методу Корн
филда. Наблюдения проводились на территории ГБС 

Бюллетень Главного ботанического сада № 3. 2013. 65 

mailto:lab-physiol@mail.ru
mailto:lab-physiol@mail.ru


РАН в почвах разных биогеоценозов: на экспозици
ях туй, кленов, на газонах, на парующем участке. 
Образцы отбирались один раз в месяц (май, июнь, 
июль, август, сентябрь, октябрь) с органогенного го
ризонта с глубины 0-30 см. 

В образцах после стандартной пробоподготов-
ки по методикам ГОСТ определяли рН в КС1, содер
жание гумуса по Тюрину, нитратный азот потенцио-
метрически, щелочно-гидролизуемый азот по Корн-
филду, гранулометрический состав органолептиче-
ски [2] . В таблице 1 представлены основные харак
теристики почв на участках наблюдений. Из табли
цы следует, что почвы на экспозиции туй, на газо
не и на парующем участке имеют нейтральную ре
акцию, суглинистый гранулометрический состав , со
держат высокое количество гумуса. Почвы на экспо
зиции кленов неоднородны, отличаются по содер
жанию гумуса и гранулометрическому составу. На 
участке № 1 почва супесчаная, содержание гумуса 
низкое, на участке № 2 почва суглинистая, содержа
ние гумуса высокое. 

Поскольку на всех участках, где проводились на
блюдения, удобрения не вносились , то содержание 
нитратного азота и его потенциальные запасы опре
делялись исключительно только за счет минерализа
ции органических азотсодержащих веществ почвы и 
биогеоценоза (опада) . Метеорологические условия 
вегетационных периодов в годы наблюдений суще
ственно различались. В 2009 г. температура воздуха 
в течение всего вегетационного периода была выше 
нормы, а количество осадков значительно ниже сред
них многолетних. В этом году наблюдалась засуха. 
Временами влажность почвы была близка к влажно
сти завядания. Вегетационный период 2011 г. можно 
охарактеризовать как теплый и влажный. 

В таблице 2 представлены результаты динамики 
нитратного азота в оба года наблюдений. Данные по 
динамике нитратного азота свидетельствуют о боль
шой изменчивости этой формы азота как в течение 
вегетационного периода, так и по годам. На протя
жении всего вегетационного периода 2009 г. в по
чвах всех участков отмечено значительное содержа
ние нитратного азота. Его содержание в первой по
ловине вегетации (май, июнь) соответствовало сред
ней степени обеспеченности почв, а во второй (ав
густ, сентябрь) высокой. 

Известно, что в годы с недостаточным увлажне
нием почвы и высокими положительными темпера
турами в вегетационный период потребление азо
та растениями очень низкое. Кроме того, при таких 
погодных условиях отсутствует вымывание азота 
из почвы. Минеральный азот накапливается в верх
них горизонтах, закрепляется в органических соеди
нениях почвы и в дальнейшем при благоприятных 
условиях увлажнения реализуется [3] . Во влажный и 
теплый вегетационный период 2011 г, динамика ни
тратного азота была иной. Достаточное увлажнение 

почвы способствовало как потреблению образующе
гося при минерализации азота растениями, так и ча
стичному его вымыванию за пределами корнеобита-
емого слоя [4 ] . Содержание нитратного азота на экс
позиции туй, на газоне в течение активной вегета
ции соответствовало низкой степени. Лишь поздно 
осенью его содержание на этих участках повышает
ся до средней степени обеспеченности, что связано, 
во-первых, с прекращением потребления азота рас
тениями и, во-вторых, с возвращением части нитра
тов с опадом. 

Влияние растений на содержание минерального 
азота создает его режим в почве, отличный от режи
ма в парующей почве. Подтверждением этому явля
ется тот факт, что наибольшее содержание нитрат
ного азота в 2011 г. отмечалось на парующем участ
ке, где отсутствовал вынос азота растениями. В те
чение всей вегетации содержание нитратного азота 
на пару было выше, чем на экспозициях. Содержа
ние нитратного азота весной (май) соответствова
ло высокой степени обеспеченности, осенью - хоро
шей. Высокое содержание нитратного азота на пару 
свидетельствует о том, что окультуренные дерново-
подзолистые почвы на экспозициях ГБС РАН при 
высоком содержании гумуса при благоприятных ги
дротермических условиях способны продуцировать 
значительные количества минерального азота [5] . 

Полученные данные по динамике нитратного азо
та свидетельствуют, что оценка степени обеспечен
ности растений азотом по этой форме не всегда на
дежна. Некоторые исследователи предлагают оцени
вать обеспеченность почв минеральным азотом по 
содержанию его в почвах поздней осенью или вес
ной, в периоды, когда отсутствует потребление азо
та растениями [5] . По результатам изучения динами
ки нитратного азота в почвах Сада с этим предложе
нием можно согласиться. 

Поскольку высокая мобильность минеральной 
формы азота не всегда позволяет судить об обеспе
ченности им растений, чтобы составить правильное 
представление о степени обеспеченности почв до
ступным азотом важно знать также его содержание в 
потенциальных запасах. С этой целью в 2011 г. изуча
ли динамику в почвах Сада щелочно-гидролизуемого 
азота по методу Корнфилда. Этим методом выявля
ется потенциальная способность почвы к образова
нию минерального азота путем минерализации азот
содержащих веществ почвы. Эта форма азота вклю
чает в себя кроме минеральной формы те органиче
ские соединения, которые являются ближайшим ре
зервом для пополнения почв минеральным азотом в 
течение вегетационного периода и источником азота 
для микроорганизмов. 

Наблюдения за динамикой щелочно-гидролизуе
мого азота свидетельствует, что ход изменения со
держания этой формы азота в течение вегетацион
ного периода на всех участках однотипен (табл. 3). 
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На всех экспозициях отмечается весенний макси
мум в содержании щелочно-гидролизуемого азота, 
обусловленный вспышкой микробиологической дея
тельности, благодаря чему активно протекают про
цессы минерализации азотсодержащих органиче
ских веществ почвы и опада, попавшего в почвы 
осенью предшествовавшего года. В течение актив
ного вегетационного периода содержание щелочно-
гидролизуемого азота в почвах всех экспозиций сни
жается, а в конце лета и осенью содержание его 
вновь повышается как за счет минерализации азот
содержащих веществ, так и за счет снижения нитри
фикации. 

Содержание в почвах щелочно-гидролизуемого 
азота в большей степени, чем содержание мине
рального азота зависит от обогащенности почвы 
органическим веществом. Содержание щелочно-
гидролизуемого азота коррелирует с содержанием 
гумуса. Так как окультуривание почв на территории 
Сада сопровождалось внесением значительных ко
личеств органических удобрений, то почвы на тех 
экспозициях, которые содержат высокое количество 
гумуса, содержат значительные запасы щелочно-
гидролизуемого азота. Почвы с низким содержани
ем гумуса содержат значительно меньше щелочно-
гидролизуемого азота на протяжении всей вегета
ции. Сравнение динамики щелочно-гидролизуемого 
азота в почвах экспозиции туй, на участке № 2 экс
позиции кленов, на газоне с динамикой этой формы 
азота на пару свидетельствует, что в них содержа
ние щелочно-гидролизуемого азота во все сроки на
блюдений выше, чем на пару. Это повышение проис
ходит за счет разложения азотсодержащих веществ 
опада деревьев и трав. Опад повышает биологиче
скую активность почвы, способствует мобилизации 
почвенного азота. Он играет значительную роль в 
балансе азота в биогеоценозе [7] . 

Если оценивать степень обеспеченности азотом 
окультуренных почв Сада в зависимости от содержа
ния в них щелочно-гидролизуемого по методу Корн-
филда, то степень обеспеченности почв на экспози
ции туй, участке №. 2 экспозиции кленов, на газоне 
с динамикой этой формы азота на пару соответству
ет высокой и повышенной степени обеспеченности. 
На участке экспозиции кленов - средней и низкой. 
Эти результаты являются свидетельством того, что 
окультуренные богатые гумусом почвы Сада облада
ют высокой потенциальной способностью к образо
ванию минерального азота. 

Разный гранулометрический состав почвы на 
участках экспозиции кленов дает материал для оцен
ки влияния его на азотный режим почв. Известно 
значительное влияние гранулометрического соста
ва почвы на ее плодородие [8] . Из таблицы 1 вид
но, что различия в гранулометрическом составе 
почв обуславливаются формированием разных по
чвенных характеристик. В первую очередь, разный 

гранулометрический состав почв влечет за собой из
менение характера гумусонакопления: суглинистая 
почва содержит в 2 раза больше гумуса, чем супесча
ная. С повышением гумуса увеличивается в суглини
стой почве содержание щелочно-гидролизуемого азо
та и как следствие повышаются потенциальные запа
сы азота. Так, содержание щелочно-гидролизуемого 
азота в течение вегетации в суглинистой почве было 
в 1,4-1,8 раза выше, а поздней осенью в 3,4 раза 
выше, чем в супесчаной. В год с достаточным увлаж
нением содержание нитратного азота в течение всей 
вегетации было выше в суглинистой почве. 

Выявленные различия нельзя отнести за счет раз
ницы в климатических условиях или за счет разни
цы в опаде. Они одинаковы. Основным фактором, 
определяющим различия почвенных характеристик 
является разный состав биоты и разный характер ее 
функционирования при разном гранулометрическом 
составе. В почвах легкого гранулометрического со
става (супесчаной) за счет лучшей аэрации с одной 
стороны происходит более быстрое разложение ор
ганических азотистых веществ почвы, а с другой 
стороны - более интенсивное вымывание освобож
дающихся питательных веществ, в том числе азо
та. Это приводит к снижению плодородия почв лег
кого гранулометрического состава. В суглинистой 
почве процесс трансформации азотсодержащих ве
ществ почвы и опада замедлен, образующиеся гуму
совые вещества закрепляются в почве, что способ
ствует повышению содержания в них минерального 
и щелочно-гидролизуемого азота. 

В заключение следует отметить, что внесение ор
ганических удобрений при окультуривании дерново-
подзолистых почв на территории ГБС РАН сопрово
ждалось обогащением их азотистыми веществами, в 
том числе гумусом. Азотный режим в почвах в боль
шой степени зависит от обогащенности их гумусом, 
поэтому увеличение содержания гумуса в окульту
ренных почвах способствует созданию благоприят
ного азотного режима в них. Содержание в почвах 
минерального азота не всегда отражает степень обе
спеченности почв этим элементов питания из-за его 
большой изменчивости, как по годам, так и в течение 
вегетации. При оценке азотного режима окультурен
ных почв по обеспечению растений азотным пита
нием наибольший интерес представляет щелочно-
гидролизуемый азот по методу Корнфилда, который 
является ближайшим резервом для образования до
ступных растениям форм азотных веществ в течение 
вегетации. 

Гранулометрический состав почв оказывает зна
чительное влияние на содержание в них гумуса и 
азота за счет разного состава биоты и разного ха
рактера ее функционирования. Опад на экспозициях 
способствует повышению содержания азота в почвах 
как за счет азотсодержащих веществ в самом опаде, 
так и за счет мобилизации почвенных запасов. 
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Физиология и биохимия 

Таблица 1. РН, содержание гумуса и гранулометрический состав окультуренных дерново-подзолистых почв ГБС РАН 

Место отбора образца РН в КС1 Содержание гумуса по Тюрину, % Гранулометрический состав 

Экспозиция «туи» 6,05 9,94 Среднесуглинистый 

Газон 6,6 9,62 Среднесуглинистый 

Пар 6,35 6,77 Легкосуглинистый 

Экспозиция «клены» №. 1 5,3 3,88 Супесчаный 

Экспозиция «клены» № 2 5,8 7,70 Тяжелосуглинистый 

Таблица 2. Динамика нитратного азота в окультуренных дерново-подзолистых почвах ГБС РАН, мг/100 г воздушно-сухой 
почвы, р 5 % и степень обеспеченности их азотом 

Место отбора 
проб 

Сроки отбора проб 
Место отбора 

проб 
2009 2011 Место отбора 

проб 
май июнь август сентябрь май июнь август сентябрь октябрь 

нитратные формы азота (N0 3 ) 
(степень обеспеченности почвы) 

нитратные формы азота (N0 3 ) 
(степень обеспеченности почвы) 

Экспозиция 
«туи» 

2,2 
(средняя) 

1,9 
(средняя) 

2,3 
(средняя) 

3,8 
(хорошая) 

0,62 
(низкая) 

1,7 
(средняя) 

1,45 
(низкая) 

<0,5 
(очень 
низкая) 

1,9 
(средняя) 

Газон 1,4 
(низкая) 

2,0 
(средняя) 

2,5 
(средняя) 

2,9 
(средняя) 

0,63 
(низкая) 

1,5 
(низкая) 

1,3 
(низкая) 

0,5 
(очень 
низкая) 

2,4 
(средняя) 

Пар 
5,59 

(высокая) 
1,95 

(средняя) 
1,7 

(средняя) 
1,4 

(низкая) 
3,2 

(хорошая) 

Экспозиция 
«клены» 

№ 1 

5,7 
(высокая) 

6,9 
(высокая) 

7,2 
(очень 

высокая) 

19,6 
(очень 

высокая) 

1,99 
(средняя) 

3,42 
(хорошая) 

1,1 
(низкая) 

0,95 
(низкая) 

1,9 
(средняя) 

Экспозиция 
«клены» 

№ 2 

11,0 
(очень 

высокая) 

7,2 
очень 

высокая 

6,2 
(очень 

высокая) 

16,8 
(очень 

высокая) 

4,6 
(хорошая) 

8,58 
(высокая) 

1,7 
(средняя) 

0,95 
(низкая) 

2,3 
(средняя) 

Таблица 3. Содержание щелочно-гидролизуемого азота по Корнфилду в окультуренных почвах ГБС РАН, мг/100 г 
воздушно-сухой почвы, р 5 % и степень обеспеченности их азотом в 2011 г. 

Место отбора 
проб 

Сроки отбора проб Место отбора 
проб май июнь август сентябрь октябрь 

Щелочно-гидролизуемый азот (степень обеспеченности почвы) 

Экспозиция «туи» 28,0 (высокая) 22,1 (высокая) 32,6 (высокая) 30,0 (высокая) 10,9 (средняя) 

Газон 22,3 (высокая) 18,6 (повышенная) 30,8 (высокая) 30,2 (высокая) 11,3 (средняя) 

Пар 18,8 (повышенная) 16,9 (повышенная) 23,5 (высокая) 27,4 (высокая) 13,8 (средняя) 

Экспозиция «клены» № 1 11,8 (средняя) 7,7 (низкая) 16,8 (средняя) 18,2 (средняя) 7,7 (низкая) 

Экспозиция «клены» № 2 20,2 (высокая) 11,6 (средняя) 23,8 (высокая) 32,3 (высокая) 25,9 (высокая) 
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ООО «Научтехлитиздат» ( «указать название журнала») с подписями автора (ов) на каждой странице. 

1. Регистрация статьи и присвоение ей индивидуального номера. 
2. Определение соответствия содержания статьи тематике журнала. Если содержание не совпадает с тематикой пу

бликуемых статей в журнале, статья снимается с рассмотрения; об этом сообщается автору (или авторам). Неопублико
ванный материал авторам не возвращается. 

3. Направление статьи рецензенту, крупному специалисту в данной области. 
4. Рассмотрение замечаний и пожеланий рецензента; при необходимости обращение к автору с просьбой учесть за

мечания и пожелания рецензента. При получении от рецензента отрицательной рецензии статья передается другому ре
цензенту. При отрицательном результате повторного рецензирования статья снимается с рассмотрения. 

5. Научное редактирование. 
6. Литературное редактирование. 
7. Корректура статьи. 
8. Верстка статьи. 
После прохождения вышеперечисленных этапов статья включается в список подготовленных для публикации статей 

и публикуется в порядке общей очереди. 

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

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

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

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

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

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