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Интродукция и акклиматизация 

Т.В. Разживина -
канд. биол. наук, н.с. 

Гэсударственный природный заповедник 
«Приволжская степь», 

Пенза 

Представители рода Astragalus L. 
в природе и при интродукции 
в Пензенской области 

7 видов астрагала природной флоры Пензенской области изучались в природе и при культивировании. Были опи
саны различия в ходе онтогенеза и в развитии генеративной сферы. Представлены результаты интрудукционного 
опыта. Широко распространенные виды (а. нутовый и а. датский) перспективны для интродукции. Редкие виды име
ют различные нарушения в развитии и укороченный жизненный цикл, поэтому непригодны для культивирования. 

Ключевые слова: астрагал, природа и культура, Пензенская область 

T.V. Razjivina-
Cand. Sc. Biol., Researcher 

State natural reserve «Phvolzhskaya steppe», 
Penza 

Species of Genus Astragalus L in Native 
and Under Cultivation in Penza Region 

7 astragalus ofnative flora ofPenza Region have been investigated in nature and undercultivation. Difference in ontogenetic 
cycle and development of generative systems have been describe. Results of introduction experience are present. Widely 
distributed species (A. cicer и A. danicus) have been considered to be perspective for cultivation. Rare species have failure of 
development and short life cycles. They are not perspective for introduction. 

Keywords: astragalus, native and cultivated, Penza region 

В и н т р о д у к ц и о н н о м о п ы т е м о ж н о п о л у ч и т ь 
и н ф о р м а ц и ю о п о в е д е н и и р а с т е н и й в у с л о в и я х , 
о т л и ч а ю щ и х с я от т е х , к о т о р ы е с к л а д ы в а ю т с я в 
м е с т е их е с т е с т в е н н о г о п р о и з р а с т а н и я . М н о 
г о с т о р о н н и й а н а л и з т а к и х д а н н ы х п о з в о л я е т в 
р я д е с л у ч а е в в ы я в и т ь э к о л о г и ч е с к и е ф а к т о р ы , 
л и м и т и р у ю щ и е с у щ е с т в о в а н и е в и д а и у в и д е т ь 
п р и ч и н ы неудач при к у л ь т и в и р о в а н и и . 

Род а с т р а г а л н а с ч и т ы в а е т о к о л о 2200 в и д о в , 
п р о и з р а с т а ю щ и х в Е в р а з и и , С е в е р н о й и Ю ж н о й 
А м е р и к е , Ю г о - В о с т о ч н о й А ф р и к е [ 1 , 2 ] . Н а и 
б о л ь ш е е б и о л о г и ч е с к о е р а з н о о б р а з и е н а б л ю д а 
е т с я в П е р е д н е й и С р е д н е й А з и и [ 1 ] . В С р е д н е й 
п о л о с е Р о с с и и ч и с л о в и д о в а с т р а г а л а во ф л о 
рах по н а п р а в л е н и ю от с т е п н о й к л е с н о й з о н е 
с н и ж а е т с я . Так , в У л ь я н о в с к о й о б л а с т и о т м е ч е 
но 20 в и д о в [ 3 ] , в Л е в о б е р е ж ь е С а р а т о в с к о й о б 
л а с т и - 20 в и д о в [ 4 ] , в М о р д о в с к о м П р и с у р ь е -
6 [ 5 - 7 ] , в Н и ж е г о р о д с к о й о б л а с т и - 8 в и д о в [ 8 ] . 

В П е н з е н с к о й о б л а с т и на с е г о д н я ш н и й д е н ь 
з а ф и к с и р о в а н о с у щ е с т в о в а н и е 11 в и д о в а с т р а 
г а л о в . Три в и д а я в л я ю т с я д л я о б л а с т и о б ы к 
н о в е н н ы м и ( а с т р а г а л н у т о в ы й - Astragalus 
cicer L . , А. с о л о д к о л и с т н ы й - А. glycyphyllos L . , 
А. д а т с к и й - А. danicus Retz . ) . 4 в и д а з а н е с е 
ны в К р а с н у ю К н и г у П е н з е н с к о й о б л а с т и [ 9 ] : 
А. а в с т р и й с к и й - А. austriacus Jacq., А. и з м е н 
ч и в ы й -А. varius S.G. Gmel . , А. э с п а р ц е т н ы й -
А. onobrychis L . , А. ш е р ш а в ы й - А. asper Jacq. 
С т а р ы е у к а з а н и я на н а х о д к и А. я й ц е п л о д н о г о -
А. testiculatus Pa l l . и А. в о л о с и с т о ц в е т к о в о г о -
А. pubiflorus (Pa l l . ) DC. [10] не п о д т в е р ж д е 
ны с о в р е м е н н ы м и с б о р а м и . Д в а н о в ы х для о б 
л а с т и в и д а а с т р а г а л а б ы л и о б н а р у ж е н ы л и ш ь в 
п о с л е д н и е годы а в т о р о м : э то А. д л и н н о ц в е т о -
н о ж к о в ы й {А. macropus Bunge) и А. б о р о з д ч а 
т ы й {А. sulcatus L . ) ; п о с л е д н и е ч е т ы р е вида не 
в о ш л и в д а н н о е и с с л е д о в а н и е . 

2 Б ю л л е т е н ь Главного б о т а н и ч е с к о г о с а д а № 4. 2012 . 



Интродукция и акклиматизация 

4 а с т р а г а л а , з а н е с е н н ы е в К р а с н у ю К н и 
гу П е н з е н с к о й о б л а с т и [9 ] - к с е р о м е з о ф и т н ы е 
с т е п н ы е в и д ы , п р о и з р а с т а ю щ и е п р е и м у щ е с т в е н 
но на ю ж н ы х с к л о н а х б а л о к , о в р а г о в и х о л м о в , 
где с к л а д ы в а ю т с я б л а г о п р и я т н ы е для них кли
м а т и ч е с к и е у с л о в и я . А. asper в П е н з е н с к о й об 
л а с т и и в е с т е н л и ш ь из о д н о г о м е с т о н а х о ж д е 
ния , три д р у г и х - о т м е ч е н ы не м е н е е чем в д е 
сяти точках [11 ] . В б о л е е ю ж н ы х о б л а с т я х эти 
виды р а с п р о с т р а н е н ы г о р а з д о ш и р е : н а п р и м е р , 
А. onobrychis и А. varius в С а р а т о в с к о й о б л а с т и 
я в л я ю т с я о б ы ч н ы м и в и д а м и [ 4 ] . 

Три н е р е д к и х для П е н з е н с к о й о б л а с т и вида 
я в л я ю т с я м е з о ф и т а м и : А. glycyphyllos - л е с н о й 
вид , А. dcmicus в с т р е ч а е т с я в л у г о в ы х с т е п я х , лу 
гах и на л е с н ы х о п у ш к а х , А. cicer - в с т р е ч а е т с я 
на л у г а х , л е с н ы х п о л я н а х , в л у г о в ы х с т е п я х , ча
сто п о с е л я е т с я в а н т р о п о г е н н о н а р у ш е н н ы х м е 
с т о о б и т а н и я х : п у с т ы р я х , г а з о н а х , о б о ч и н а х д о 
рог, о к р а и н а х п о л е й . У ч и т ы в а я о с о б е н н о с т и р а с 
п р о с т р а н е н и я в о б л а с т и , м о ж н о о ж и д а т ь , что при 
в ы р а щ и в а н и и а с т р а г а л о в в о д н о т и п н ы х у с л о в и я х 
в ы я в я т с я р а з л и ч и я в р а з в и т и и , з а в и с я щ и е от с о 
о т в е т с т в и я у с л о в и й в ы р а щ и в а н и я в и д о в ы м о п т и -
мумам э к о л о г и ч е с к и х ф а к т о р о в . 

И з у ч а л и 7 в и д о в а с т р а г а л а , с е м е н а которых 
с о б и р а л и в п р и р о д н ы х п о п у л я ц и я х на т е р р и т о 
рии П е н з е н с к о й о б л а с т и : А. asper, А. austriacus, 
А. cicer,A. danicus, А. glycyphyllos, А. onobrychis,. 
А. varius. Р а с т е н и я в ы р а щ и в а л и на коллек 
ц и о н н о м у ч а с т к е П е н з е н с к о й г о с у д а р с т в е н 
ной с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й а к а д е м и и в т е ч е н и е 
2002-2005 гг. Почвы у ч а с т к а с в е т л о - с е р ы е л е с 
ные , с л а б о к и с л ы е (рН 5 ,2-5 ,4) . П о г о д н ы е у с л о 
вия в е г е т а ц и о н н ы х с е з о н о в х а р а к т е р и з о в а л и с ь 
л е т н е й засухой в 2002 г., п о в ы ш е н н ы м о т н о с и 
т е л ь н о м н о г о л е т н и х з н а ч е н и й к о л и ч е с т в о м о с а д 
ков в 2003-2005 гг. И ю н ь 2003 г., п о м и м о и з б ы т 
ка о с а д к о в , был н е о б ы ч а й н о п р о х л а д н ы м , в дру
гие годы с р е д н е м е с я ч н ы е т е м п е р а т у р ы б ы л и на 
у р о в н е м н о г о л е т н и х . 

С е м е н а в ы с е я л и 6 мая 2002 г. на д е л я н к а х 
1x1 м 2 т р е м я р я д а м и в т р е х п о в т о р н о с т я х . В год 
п о с е в а в конце июня всходы п р о р е д и л и т а к и м 
о б р а з о м , чтобы на к а ж д о й д е л я н к е о с т а в а л о с ь 
30 р а с т е н и й . Е ж е г о д н о в н а ч а л е л е т а у ч и т ы в а л и 
к о л и ч е с т в о п е р е з и м о в а в ш и х р а с т е н и й . 

О н т о м о р ф о г е н е з в и д о в в п р и р о д е и куль
туре о п и с ы в а л и , р у к о в о д с т в у я с ь п о л о ж е н и я 
ми Т.А. Р а б о т н о в а [ 1 2 ] , И.Г. С е р е б р я к о в а [13] и 
школы А . А . У р а н о в а [ 1 4 - 18]. 

В культуре с е м е н н у ю п р о д у к т и в н о с т ь о п р е 
д е л я л и во 2 и 3 годы в ы р а щ и в а н и я . О п р е д е л я л и 
ч и с л о с о ц в е т и й в р а с ч е т е на о д н о р а с т е н и е для 
с т е р ж н е к о р н е в ы х в и д о в , в р а с ч е т е на е д и н и ц у 
п л о щ а д и з а р о с л и у к о р н е в и щ н ы х в и д о в . Для 100 
п р о и з в о л ь н о в ы б р а н н ы х с о ц в е т и й п о д с ч и т ы в а л и 

ч и с л о цв етко в (по о с т а ю щ и м с я ц в е т о н о ж к а м ) и 
ч и с л о п л о д о в . Для 100 п л о д о в о п р е д е л я л и ч и с л о 
с е м я н в п л о д е , о т д е л ь н о о т м е ч а я п о в р е ж д е н н ы е 
в р е д и т е л я м и с е м е н а . Р е з у л ь т и р у ю щ у ю с е м е н н у ю 
п р о д у к т и в н о с т ь п о д с ч и т ы в а л и а н а л и т и ч е с к и . 
В п р и р о д н ы х п о п у л я ц и я х , из которых б р а л и с е 
м е н н о й м а т е р и а л для п о с е в о в , в 2002 г. о п р е д е 
л я л и а н а л о г и ч н о с е м е н н у ю п р о д у к т и в н о с т ь для 
р а с т е н и й в с р е д н е г е н е р а т и в н о м в о з р а с т н о м с о 
с т о я н и и или на е д и н и ц у п л о щ а д и з а р о с л е й . 

А. asper, А. austriacus, А. glycyphyllos, 
А. onobrychis - д л и н н о с т е р ж н е к о р н е в ы е каудек-
с о в ы е т р а в ы . А. varius - д л и н н о с т е р ж н е к о р н е в о й 
п о л у к у с т а р н и ч е к . А. cicer и А. danicus - д л и н -
н о с т е р ж н е к о р н е в ы е м н о г о л е т н и е т р а в ы с д л и н 
н ы м и г и п о г е о г е н н ы м и к о р н е в и щ а м и . Все виды 
о б л а д а ю т с и м п о д и а л ь н о н а р а с т а ю щ е й п о б е г о -
вой с и с т е м о й и у д л и н е н н ы м и г о д и ч н ы м и п о б е г а 
ми . В П е н з е н с к о й о б л а с т и в п р и р о д е и культуре 
и с с л е д у е м ы е виды п р о х о д я т полный ж и з н е н н ы й 
ц и к л , ц в е т у т и о б р а з у ю т с е м е н а . 

К р и т е р и и в ы д е л е н и я в о з р а с т н ы х с о с т о я н и й 
с т е р ж н е к о р н е в ы х а с т р а г а л о в и м е ю т о б щ и е ч е р 
ты [ 1 9 - 2 1 ] . На рисунке 1 п р и в е д е н а с х е м а о н 
т о г е н е з а в п р и р о д е и в к у л ь т у р е у к а у д е к с о в ы х 
т р а в я н и с т ы х а с т р а г а л о в на п р и м е р е А. asper 
и А. onobrychis. У т р а в я н и с т ы х А. g/ycyphyllos, 
А. austriacus с х е м а о т л и ч а е т с я ф о р м о й каудекса 
( б о л е е д л и н н ы е м н о г о л е т н и е у ч а с т к и п о б е г о в ) 
и о т с у т с т в и е м п р и к о р н е в о й р о з е т к и л и с т ь е в 
на р а н н и х с т а д и я х р а з в и т и я . У п о л у к у с т а р н и ч 
ка А. varius г о д и ч н ы е п о б е г и , н а ч и н а я со вто
рого с е з о н а , о т р а с т а ю т от м н о г о л е т н и х у ч а с т 
ков п о б е г о в . В о н т о г е н е з е э тих в и д о в в ы д е л я 
ли 4 п е р и о д а . 

Л а т е н т н ы й п е р и о д . Т в е р д о с е м я н н о с т ь з р е 
л ы х с е м я н у всех в и д о в а с т р а г а л о в п р и б л и ж а 
ется к 100 %. Для ее у с т р а н е н и я п р и м е н я л и ме 
х а н и ч е с к у ю о б р а б о т к у ( п е р е т и р а н и е н а ж д а ч 
ной б у м а г о й ) или в ы д е р ж и в а н и е в к о н ц е н т р и р о 
в а н н о й (99 % ) с е р н о й к и с л о т е . П о д б и р а л и ми
н и м а л ь н о е в р е м я в ы д е р ж и в а н и я в к о н ц е н т р и 
р о в а н н о й с е р н о й к и с л о т е , за к о т о р о е все с е 
м е н а о б р а з ц а т е р я ю т т в е р д о с е м я н н о с т ь . П о 
сле т а к о й о б р а б о т к и с е м е н а б ы с т р о п р о р а с т а 
л и , за и с к л ю ч е н и е м с е м я н А. varius, у к о т о р о г о 
н а б л ю д а л о с ь р а с т я н у т о е п р о р а с т а н и е в т е ч е н и е 
2 н е д е л ь , и А. glycyphyllos, у к о т о р о г о н а б у х 
шие с е м е н а в т е ч е н и е 2 м е с я ц е в не п р о р а с т а л и 
в о в с е . Для э т и х в и д о в п о д о б р а л и р е ж и м о б р а 
б о т к и х о л о д о м : н а б у х ш и е с е м е н а в ы д е р ж и в а л и 
при 5°С в т е ч е н и е 3 д н е й (А. varius) и 30 д н е й 
(А. glycyphyllos) с о о т в е т с т в е н н о . П о с л е т а к о й 
с т р а т и ф и к а ц и и с е м е н а б ы с т р о и д р у ж н о п р о 
р а с т а л и в л а б о р а т о р н ы х у с л о в и я х . Т а к и м о б р а 
з о м , с е м е н а А. glycyphyllos и А. varius о б л а д а 
ют н е г л у б о к и м ф и з и о л о г и ч е с к и м покоем [ 2 2 ] . 
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Таблица 1. Характеристика семян, предпосевная обработка семян и полевая всхожесть семян астрагалов 

Вид 
Масса 1000 семян, г 

a±b (v) * 
Предпосевная 

обработка 
Полевая 

всхожесть, % 

А. австрийский 0,60±0,02 (8) механическая 27 

А. датский 1,13±0,07(10) 20 мин. H2S04 27 

А. изменчивый 1,03±0,05 (9) 
7 мин. H2S04, 
+5°С - 3 дня 

24 

А. нутовый 

3,23±0,07 (5) 
3,13±0,02 (2) 
3,51±0,08 (6) 
3,00±0,07 (6) 

60 мин. H2S04, 
+5°С - 3 дня 

23-47 

А. солодколистный 5,36±0,26(11) 
4,40±0,19(10) 

100 мин. H2S04, 
+5°С - 30 дней 

44 

А. шершавый 1,48±0,02 (3) 33 мин. H2S04 33 

А. эспарцетный 1,83±0,03(4) 33 мин. H,S0, 
2 4 

40 

* а - среднее арифметическое, b - ошибка средней, v - коэффициент вариации, % 

В таблице I п р и в е д е н а х а р а к т е р и с т и к а с е м я н и 
о п и с а н и е п р е д п о с е в н о й о б р а б о т к и . 

В п р е г е н е р а т н в н о м п е р и о д е в ы д е л я л и ста 
д и ю п р о р о с т к о в , ю в е н и л ь н ы х , и м м а т у р н ы х и 
в з р о с л ы х в е г е т а т и в н ы х р а с т е н и й (рисунок /). 
П р о р о с т к и о т л и ч а ю т с я н а л и ч и е м с е м я д о л ь 
ных л и с т ь е в . Для ю в е н и л ь н о г о в о з р а с т н о г о 

с о с т о я н и я , к о т о р о е в п р и р о д е д л и т с я в т е ч е н и е 
первого года, х а р а к т е р н о м о н о п о д и а л ь н о е на
р а с т а н и е п о б е г а , г л а в н ы й п о б е г у б о л ь ш и н с т в а 
в и д о в н е в е т в и с т ы й у д л и н е н н ы й , у А. asper и 
А. onobrychis - р о з е т о ч н ы й . 

И м м а т у р н ы е о с о б и и м е ю т один н е в е т в и с т ы й 
у д л и н е н н ы й побег . В культуре у а с т р а г а л о в с 

В культуре 
первого года 

Рисунок 1. Онтогенез Astragalus asperwA. onobrychis в природе и в культуре. 
Условные обозначения: СП - семядольный лист, Л - лист, ВП - вегетативный побег, ГП - генеративный побег, 
ГК - главный корень, К - каудекс, МО - место отмирания годичных побегов; Р - проростки, возрастные состояния: 
J - ювенильное, lm - имматурное, V - взрослое вегетативное, G, - молодое генеративное, 
G 2 - средневозрастное генеративное, G 3 - стареющее генеративное, S - сенильное 
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розеткой п р и к о р н е в ы х л и с т ь е в это в о з р а с т н о е 
с о с т о я н и е н а ч и н а е т с я с о б р а з о в а н и я у д л и н е н 
ных м е ж д о у з л и й ; у а с т р а г а л о в , и м е ю щ и х удли
н е н н ы й побег на р а н н и х с т а д и я х р а з в и т и я , это 
в о з р а с т н о е с о с т о я н и е не в ы д е л я е т с я . В п р и р о д е 
р а с т е н и я в и м м а т у р н о е в о з р а с т н о е с о с т о я н и е пе 
реходят после п е р в о й п е р е з и м о в к и , когда годич
ные побеги о т р а с т а ю т от н а ч и н а ю щ е г о ф о р м и р о 
ваться каудекса , а н а р а с т а н и е п о б е г о в о й с и с т е м ы 
с т а н о в и т с я с и м п о д и а л ь н ы м . 

Во в з р о с л о е в е г е т а т и в н о е с о с т о я н и е в куль
туре р а с т е н и е п е р е х о д и т с началом в е т в л е н и я 
главного побега (в конце и ю н я - н а ч а л е июля 
первого года в ы р а щ и в а н и я ) , в п р и р о д н ы х п о п у 
л я ц и я х - со в т о р о г о - т р е т ь е г о года ж и з н и , когда 
от каудекса о т р а с т а е т н е с к о л ь к о г о д и ч н ы х п о б е 
гов . По мере в з р о с л е н и я л и с т ь я с т а н о в я т с я бо 
лее с л о ж н ы м и , у в е л и ч и в а е т с я к о л и ч е с т в о и раз 
меры п о б е г о в . 

Генеративный период подразделяется на 3 воз
растных состояния (молодое , с р е д н е в о з р а с т н о е , 
стареющее) по с о о т н о ш е н и ю цветущих и слабых 
вегетирующих побегов , р а з в и в ш и х с я из придаточ
ных и спящих пазушных почек на каудексе. 

С е н и л ь н ы й п е р и о д х а р а к т е р и з у е т с я с н и ж е 
нием м о щ н о с т и п о б е г о в , о т с у т с т в и е м ц в е т е н и я , 
р а з р у ш а ю щ и м с я ка удексом , у п р о щ е н н ы м и л и 
с т ь я м и , он д л и т с я не б о л е е 1-2 лет . В п р и р о д 
ных у с л о в и я х о т м е ч а л с я у А. asper, А. austriacus, 
А. onobrychis, А. varius. М н о г и е р а с т е н и я в п о п у 
л я ц и я х с о х р а н я ю т с п о с о б н о с т ь к ц в е т е н и ю и пло
д о н о ш е н и ю до конца ж и з н и . В 2004-2005 годах в 
природных популяциях А. onobrychis и А. varius 
н а б л ю д а л о с ь о с л а б л е н и е ц в е т е н и я и м а с с о в о е от
мирание (минуя с е н и л ь н о е с о с т о я н и е ) , что , по-
видимому, связано с п о в ы ш е н н ы м количеством 
осадков в п р е д ш е с т в у ю щ и е годы. В культуре 
только у А. asper о т м е ч е н о с е н и л ь н о е в о з р а с т н о е 
состояние у части о с о б е й в т е ч е н и е т р е т ь е г о года 
жизни , на с л е д у ю щ и й год они в ы п а л и . 

С р а в н и т ь ход о н т о г е н е з о в п р и р о д н ы х у с л о в и я х 
и при и н т р о д у к ц и и у к о р н е в и щ н ы х видов (А. cicer 
и А. danicus) не у д а л о с ь , т.к. о с о б и на ранних ста
диях о н т о г е н е з а в природе не были н а й д е н ы . Схе
ма побеговой системы с р е д н е в о з р а с т н о й генера
тивной особи А. cicer п р е д с т а в л е н а на рисунке 2. 
В конце первого года в ы р а щ и в а н и я ф о р м и р у ю т 
ся г и п о г е о г е н н ы е п о д з е м н ы е к о р н е в и щ а , которые 
в с л е д у ю щ е м с е з о н е , п р о д о л ж а я м о н о п о д и а л ь н о 
нарастать , выходят на п о в е р х н о с т ь . С и с т е м а под
земных корневищ, с в я з а н н ы х с с о х р а н я ю щ и м с я 
на протяжении всей ж и з н и р а с т е н и я главным кор
нем, ежегодно нарастает , у в е л и ч и в а я п л о щ а д ь , за
н и м а е м у ю р а с т е н и е м . Н а и б о л е е с т а р о е в с т р е ч е н 
ное в природных п о п у л я ц и я х к о р н е в и щ е было 
п о с л е д о в а т е л ь н о с о с т а в л е н о из остатков 8 го
д и ч н ы х п р и р о с т о в . П о д з е м н ы е к о р н е в и щ а слабо 

ВК КЩ 

Рисунок 2. Схема средневозрастной генеративной особи 
Astragalus cicer. 
Условные обозначения: 
ВП - вегетативный побег, 
ГП - генеративный побег, 
КЩ - однолетний участок корневища, 
КЩМ - многолетний участок корневища, 
МО - место отмирания побегов, 
ГК - главный корень, 
ВК - вторичный стержневой корень, 
ПК - недолговечные придаточные корни 

у к о р е н я ю т с я : очень редко в с т р е ч а ю т с я придаточ
ные с т е р ж н е в ы е корни, часто встречаются тон
кие н е д о л г о в е ч н ы е п р и д а т о ч н ы е корни. О с н о в н о е 
п и т а н и е о с о б ь п о л у ч а е т от главного корня . Ве
г е т а т и в н о е р а з м н о ж е н и е , по -видимому , происхо
дит д о в о л ь н о редко при п о в р е ж д е н и я х корневищ. 
С возрастом д л и н а годичных п р и р о с т о в и назем
ных, и п о д з е м н ы х побегов у м е н ь ш а е т с я , о с л а б л я 
ется ц в е т е н и е . У А. dcinicus, о б л а д а ю щ е г о той же 
ж и з н е н н о й ф о р м о й , что и А. cicer, более часто об
разуются м о щ н ы е с т е р ж н е в ы е корни, с которы
ми связаны зоны а к т и в н о г о ветвления корневищ 
и п о б е г о о б р а з о в а н и я . Это с в о й с т в о о б е с п е ч и в а е т 
в о з м о ж н о с т ь с а м о с т о я т е л ь н о й жизни о т д е л ь н ы х 
партикул , т .е. в е г е т а т и в н о г о р а з м н о ж е н и я . 

При к у л ь т и в и р о в а н и и о т м е ч а л о с ь у с к о р е 
ние т е м п о в р а з в и т и я в п е р в ы й год в ы р а щ и в а н и я 
у всех в и д о в . П е р в ы й с е з о н р а с т е н и я в п р и р о д 
ных п о п у л я ц и я х з а к а н ч и в а ю т ч а щ е всего в ю в е -
н и л ь н о м или и м м а т у р н о м в о з р а с т н о м с о с т о я н и и , 
в культуре - во в з р о с л о м в е г е т а т и в н о м или мо
лодом г е н е р а т и в н о м . В год п о с е в а 5 видов з а ц в е 
ли в п е р в о й п о л о в и н е л е т а : А. austriacus ( ц в е 
ло 94 % о с о б е й ) , А. varius (86 % ) , А. cicer (18 % ) , 
А. glycyphyllos (66%) , А. danicus (40%). У 2 % 
о с о б е й А. asper и 6 % о с о б е й А. onobrychis в с е н 
т я б р е начали р а с п у с к а т ь с я е д и н и ч н ы е ц в е т к и . 
П е р и о д ц в е т е н и я р а с т е н и й п е р в о г о года в ы р а 
щ и в а н и я о к а з а л с я с и л ь н о с д в и н у т ы м на и ю л ь -
с е н т я б р ь о т н о с и т е л ь н о н а б л ю д а е м о г о в п р и р о д е 
и в культуре п о с л е д у ю щ и х годов ( и ю н ь - и ю л ь ) . 
Н а и л у ч ш е г о р а з в и т и я р а с т е н и я всех видов д о 
стигли на второй год в ы р а щ и в а н и я . 

Жизненный цикл большинства редких видов в 
культуре оказался сильно укороченным (рисунок 3): 
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А. austriacus держался в культуре 2 года, А. asper -
3 года, А. onobrychis - 4 года. В посевах осталь 
ных видов к концу 4 года выращивания не наблю
далось сильного изреживания и снижения жизнен
ности. В природных условиях жизненный цикл 
А. austriacus, А. onobrychis, А. varius составляет 
10-15 лет, у А. asper - 20-30 лет, А. glycyphyllos -
30-40 лет. 

Д а н н ы е по с т р у к т у р е с е м е н н о й п р о д у к т и в н о 
сти представлены в таблице 2. У 3 видов с с и л ь н о 
с н и ж е н н о й в культуре по с р а в н е н и ю с природной 
с е м е н н о й п р о д у к т и в н о с т ь ю (А. asper, А. varius, 
А. glycyphyllos) т а к и е п о к а з а т е л и , как число п л о 
дов на соцветие и ч и с л о с о ц в е т и й на р а с т е н и е , 

были в 1,5-8 раз н и ж е , чем в п р и р о д н ы х популя
циях , а у А. varius б ы л о очень мало семян в плоде . 
У 3 видов с у в е л и ч е н н о й с е м е н н о й п р о д у к т и в н о 
стью (А. cicer, А. onobrychis, А. austriacus) число 
плодов на с о ц в е т и е и ч и с л о семян в плоде было 
выше в 1,4-2,5 раз , чем в п р и р о д е . 

А. asper и А. glycyphyllos плохо п е р е н о с и 
ли о б р е з к у ( с к а ш и в а н и е ) в конце июня - нача
ле и ю л я . О с т а л ь н ы е виды о т р а с т а л и х о р о ш о , 
А. onobrychis з а ц в е т а л в конце л е т а . 

У А. varius наблюдался с а м о с е в (рисунок 3). 
Для А. cicer и А. asper как в природе , так и в 

культуре, отмечался большой процент семян , 
у н и ч т о ж е н н ы х п е р е п о н ч а т о к р ы л ы м насекомым 

Таблица 2. Элементы семенной продуктивности астрагалов в природе и при интродукции 

Вид Параметр 
В природе При интродукции 

Вид Параметр 
2002 г. 2003 г. 2004 г. 

А. австрийский 

Соцветия, шт./ особь 57,0 39,0 

А. австрийский 
Плоды, шт. / соцветие 3,4 4,7 

А. австрийский 
Семена, шт. / плод 0,8 2,4 

А. австрийский 

Семенная продуктивность, шт. / особь 163 450 

А. датский 

Соцветия, шт. / особь 344,0 273,0 

А. датский 
Плолы шт / соцветие 7 8 12,4 

А. датский 
Семена, шт / плод 2 6 1 5 

А. датский 

Семенная продуктивность, шт. / м2 7 094 4 903 

А. изменчивый 

Соцветия, шт. / особь 70,0 18,0 

А. изменчивый 
Плоды, шт. / соцветие 11,0 1,7 3,3 

А. изменчивый 
Семена, шт. / плод 5,8 1,8 

А. изменчивый 

Семенная продуктивность, шт. / особь 4 467 107 

А. нутовый 

Соцветия, шт. / особь 482,9 522,0 161,1 

А. нутовый 
Плоды, шт. / соцветие 6 10,7 10,7 

А. нутовый 
Семена, шт. / плод 2,6 4,0 3,5 

А. нутовый 

Семенная продуктивность, шт. / м2 7 504 22 383 6 037 

А. солодколистный 

Соцветия, шт. / особь 24,8 6,9 6,0 

А. солодколистный 
Плоды, шт. / соцветие 6,0 3,7 3,8 

А. солодколистный 
Семена, шт. / плод 10,2 11,8 14,0 

А. солодколистный 

Семенная продуктивность, шт. / особь 1 523 301 321 

А. шершавый 

Соцветия, шт. / особь 29,5 3,9 0,7 

А. шершавый 
Плоды, шт. / соцветие 22,4 6,3 27,5 

А. шершавый 
Семена, шт. / плод 3,3 4,4 4,1 

А. шершавый 

Семенная продуктивность, шт. / особь 2 179 108 75 

А. эспарцетный 

Соцветия, шт. / особь 55,0 33,0 23,0 

А. эспарцетный 
Плоды, шт. / соцветие 10,6 19,0 14,8 

А. эспарцетный 
Семена, шт. / плод 1,2 3,7 2,8 

А. эспарцетный 

Семенная продуктивность, шт. / особь 693 2 275 947 
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-А. австрийский 
-А. шершавый 

-А. изменчивый 
-А. эспарцетный 

-А. солод кол истный 

Рисунок 3. Динамика выпада стержнекорневых видов 
астрагала в культуре 

Bruchophagus sp. (до 40 % ) . С е м е н а А. onobrychis, 
А. glycyphyllos п о р а ж а ю т с я м е н ь ш е : до 20 %. 
Три вида, имеющие наиболее мелкие семена -
А. austriacus, А. varius, А. danicus - почти не пора
жаются этим вредителем . 

А. glycyphyllos сильно поражался мучнистой ро
сой Leveillula leguminosarum Р. Golov; инфекция в 
дождливые годы накапливалась и прогрессировала . 

Медленное развитие А. glycyphyllos в культуре, 
вероятно , обусловлено тем, что условия в ы р а щ и 
вания в опыте (на открытом п р о с т р а н с т в е ) не со
ответствуют его экологии: это л е с н о й вид , расту
щий обычно при некотором з а т е н е н и и . 

Для сравнения различных видов по многим па
раметрам удобно пользоваться б а л л ь н ы м и оцен
ками [23, 24] . В таблице 3 приводится балльная 
оценка эксперимента . Наиболее важным для оцен
ки возможности в ы р а щ и в а н и я характеристикам 

( с о о т н о ш е н и е размеров особей в природе и куль
туре , п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь онтогенеза и отдельных 
его стадий , у с п е ш н о с т ь функционирования гене
ративной сферы р а с т е н и й ) придавали больший 
вес . Учтены д а н н ы е по п о р а ж е н и ю вредителями и 
болезнями и с п о с о б н о с т и переносить с к а ш и в а н и е . 
О ц е н и в а л и с л е д у ю щ и е п а р а м е т р ы : 

1. Габитус особей на 2 год в ы р а щ и в а н и я по 
с р а в н е н и ю со с р е д н е г е н е р а т и в н ы м и в природных 
популяциях . 1 балл - не д о с т и г а е т природного раз 
вития , 3 балла - р а з в итие п р и м е р н о совпадает , 5 
баллов - п р е в ы ш а е т природное развитие . 

2. С е м е н н а я п р о д у к т и в н о с т ь на 2 год в ы р а щ и 
вания по с р а в н е н и ю со с р е д н е г е н е р а т и в н ы м и осо 
бями в природных популяциях . 1 балл - не д о с т и 
гает природного развития , 3 балла - развитие при
мерно совпадает , 5 баллов - превышает природное 
развитие . 

3. Д л и т е л ь н о с т ь прегенеративного периода 
(срок з ацветания более половины особей в посе 
ве) . 2 балл - з ацветали в первый год, 1 баллов - во 
второй год. 

4. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь культивирования , в тече
ние которых выпады невелики . 2-4 года - 1 балл , 
более 4 лет - 5 б а л л о в . 

5. С п о с о б н о с т ь отрастать после обрезки . 0 бал
лов - плохая , 1 балл - хорошая . 

6. П о в р е ж д е н и е семян вредителями . 0 баллов -
сильное п о р а ж е н и е , 1 балл - у м е р е н н о е , 2 балла -
практически нет п о в р е ж д е н и й . 

7. Поражение б о л е з н я м и . 0 баллов - сильное , 
1 балл - п р а к т и ч е с к и отсутствует . 

А. cicer и А. danicus, н а б р а в ш и е по 18 б а л л о в , 
у с п е ш н о м о г у т в ы р а щ и в а т ь с я в д а н н ы х у с л о в и 
ях . В и д ы , н а б р а в ш и е 14-15 б а л л о в - в ы р а щ и 
в а ю т с я с о п р е д е л е н н ы м и т р у д н о с т я м и , которые 

Таблица 3. Итоговая оценка интродукционного опыта по выращиванию астрагалов 
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Габитус на 2 год, в сравнении с природным 3 5 3 5 3 1 5 

Семенная продуктивность на 2 год, в сравнении с природной 5 3 1 5 1 1 5 

Срок зацветания 2 1 2 1 2 1 

Продолжительность культивирования без обширных выпадов 1 5 5 5 5 1 

Отавность 1 1 1 1 0 0 

Повреждение семян вредителями 2 2 1 0 1 0 

Поражение болезнями 1 1 1 1 0 1 

Сумма, баллы 15 18 14 18 12 5 15 
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н у ж н о р а с с м а т р и в а т ь в к а ж д о м о т д е л ь н о м с л у ч а е 
( н а п р и м е р , с и л ь н о у к о р о ч е н н ы й ж и з н е н н ы й цикл 
у А. austriacus, н а р у ш е н и я ф о р м и р о в а н и я с е м я н 
у А. variusy с и л ь н о и з р е ж и в а ю щ и й с я на 3-4 год 
А. onobrychis). Н а б р а в ш и й н а и м е н ь ш е е к о л и ч е 
ство б а л л о в А. asper н е п р и г о д е н для и н т р о д у к 
ции в д а н н ы х у с л о в и я х . 

При и н т р о д у к ц и и р а з в и т и е и с с л е д о в а н н ы х 
а с т р а г а л о в , по с р а в н е н и ю с п р и р о д н ы м , о т л и ч а 
ется у с к о р е н н ы м и т е м п а м и о н т о г е н е з а в год по
сева , вплоть до в с т у п л е н и я в г е н е р а т и в н ы й пе 
р и о д и в ы з р е в а н и я с е м я н ; у к о р о ч е н и е м ж и з н е н 
ного цикла ; м а к с и м а л ь н ы м р а з в и т и е м всех в и д о в 
во в т о р о й год в ы р а щ и в а н и я . 

Н а и б о л е е п е р с п е к т и в н ы м и о к а з а л и с ь в и д ы , 
ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н н ы е в р а й о н е и н т р о д у к 
ции и о б л а д а ю щ и е ш и р о к о й а м п л и т у д о й у с т о й 
ч и в о с т и по м н о г и м э к о л о г и ч е с к и м ф а к т о р а м (А. 
cicer, А. danicus). У р е д к и х в и д о в ч а щ е в ы я в л я 
л и с ь н а р у ш е н и я в г е н е р а т и в н о й и в е г е т а т и в н о й 
с ф е р е . На с е м е н н у ю п р о д у к т и в н о с т ь н а и б о л ь ш е е 
в л и я н и е о к а з ы в а л о к о л и ч е с т в о в ы з р е в ш и х п л о 
дов в с о ц в е т и и и к о л и ч е с т в о с е м я н в п л о д е , а 
т а к ж е к о л и ч е с т в о о б р а з у е м ы х с о ц в е т и й . О т р и ц а 
т е л ь н ы е т е н д е н ц и и в ходе р а з в и т и я н а б л ю д а ю т 
ся у в и д о в , для которых в у с л о в и я х культуры не 
б ы л и в о с с о з д а н ы с у щ е с т в е н н ы е х а р а к т е р и с т и 
ки о к р у ж а ю щ е й с р е д ы . Р а з н и ц а в к о л и ч е с т в е н 
ных и к а ч е с т в е н н ы х х а р а к т е р и с т и к а х м е ж д у ви 
д а м и о т р а ж а е т о с о б е н н о с т и а д а п т а ц и и к у с л о в и 
ям п р о и з р а с т а н и я . 
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Гортензия метельчатая 
(Hydrangea paniculata f. grandifolra Siebold) 
в условиях среднетаежной подзоны 
Республики Коми 

Рассматриваются особенности роста и развития садовой формы гортензии - Hydrangea paniculata f. grandiflora, 
впервые интродуцированной в Республике Коми в 1991 году. Отмечается повышенная зимостойкость формы. 
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Paniculate Hydrangea (Hydrangea paniculata f. 
grandiflora Siebold) within the Area of Middle 
Taiga Sub-Zone in Komi Republic 

The paperdeals with particularfeatures ofthe growth and development ofa garden form ofHydrangea paniculata f.grandiflora 
that was first introduced in Komi Republic in the yearof 1991. By ourresults, this form has increasend in the frost resistance rate. 

Keywords: introduction, Hydrangea paniculata f. grandiflora Siebold, Komi Republic 

О з е л е н е н и е н а с е л е н н ы х м е с т в Р е с п у б л и к е 
Коми о с у щ е с т в л я е т с я в о с н о в н о м путем и н т р о 
д у к ц и и видов д р е в е с н ы х р а с т е н и й м е с т н о й ф л о 
ры. Как и з в е с т н о , м е с т н а я д е н д р о ф л о р а не от
л и ч а е т с я б о г а т с т в о м и в ы с о к и м и д е к о р а т и в н ы 
ми к а ч е с т в а м и р а с т е н и й . В г о р о д с к о м о з е л е н е 
нии о т м е ч а е т с я о д н о о б р а з и е и б е д н о с т ь а с с о р 
т и м е н т а и с п о л ь з у е м ы х р а с т е н и й . В и д ы , о б л а д а 
ю щ и е к р а с и в ы м и п р о д о л ж и т е л ь н ы м ц в е т е н и е м , 
в п о с а д к а х п р а к т и ч е с к и о т с у т с т в у ю т . С л е д о в а 
т е л ь н о , п о п о л н и т ь м е с т н ы й о з е л е н и т е л ь н ы й ас 
с о р т и м е н т к р а с и в о ц в е т у щ и м и д р е в е с н ы м и р а с 
т е н и я м и в о з м о ж н о за счет и н т р о д у к ц и и их из 
д р у г и х флор . П р о б л е м о й и н т р о д у к ц и и р а с т е н и й , 
о б е с п е ч и в а ю щ е й в в е д е н и е в культуру н о в ы х по
л е з н ы х в и д о в , з а н и м а е т с я Б о т а н и ч е с к и й сад И н 
с т и т у т а б и о л о г и и Коми НЦ УрО РАН. Р а й о н , где 
п р о в о д я т с я э к с п е р и м е н т а л ь н ы е и с с л е д о в а н и я , 
находится н е д а л е к о от С ы к т ы в к а р а и о т н о с и т с я 

к п о д з о н е с р е д н е й т а й г и . З д е с ь д о в о л ь н о б л а г о 
п р и я т н ы е у с л о в и я для р о с т а и р а з в и т и я м н о г и х 
д р е в е с н ы х и н т р о д у ц и р о в а н н ы х р а с т е н и й . С у м м а 
э ф ф е к т и в н ы х т е м п е р а т у р ( в ы ш е +5 °С) в р а й о н е 
д о с т и г а е т 1900 °С [ 1 ] . С р о к и начала и о к о н ч а н и я 
в е г е т а ц и о н н о г о п е р и о д а п р и х о д я т с я в с р е д н е м 
на 5 мая (27 .04-31.05) и 5 о к т я б р я (27 .09-29.10) , 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь этого п е р и о д а р а в н а 145— 
150 д н я м . З и м а в р а й о н е и с с л е д о в а н и й с у р о в а я . 
С р е д н и й из а б с о л ю т н ы х м и н и м у м о в т е м п е р а т у 
ры с о с т а в л я е т - 4 2 °С , а а б с о л ю т н ы й м и н и м у м 
д о с т и г а е т - 5 1 ° С . В е л и ч и н а с н е г о в о г о п о к р о в а 
р а в н а 50 см , что в к а к о й - т о м е р е п р е д о х р а н я е т 
р а с т е н и я от в ы м е р з а н и я . В п о с л е д н и е годы у с л о 
вия для п е р е з и м о в к и , р о с т а и р а з в и т и я д р е в е с 
ных и н т р о д у ц и р о в а н н ы х р а с т е н и й з а м е т н о улуч
ш и л и с ь . Н е к о т о р ы е с л а б о з и м о с т о й к и е виды ста 
ли реже п о д в е р г а т ь с я с и л ь н о м у о б м е р з а н и ю . П о 
л у ч е н н ы е от Коми р е с п у б л и к а н с к о г о центра по 
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г и д р о м е т е о р о л о г и и и м о н и т о р и н г у о к р у ж а ю щ е й 
среды м е т е о д а н н ы е за п о с л е д н и е 12 лет (1997¬
2008 гг.) для р а й о н а С ы к т ы в к а р а , с в и д е т е л ь с т в у 
ют о том , что к л и м а т в Р е с п у б л и к е Коми м е н я 
ется в с т о р о н у п о т е п л е н и я . Так , с р е д н е г о д о в а я 
т е м п е р а т у р а за этот п е р и о д с о с т а в и л а +1,3 °С , 
что выше нормы на +0,9 ° С . К о л и ч е с т в о ч а с о в 
с о л н е ч н о г о с и я н и я за в е г е т а ц и о н н ы й п е р и о д у в е 
л и ч и л о с ь на 49 ч а с о в при н о р м е 1093 ч а с а . 

К числу к р а с и в о ц в е т у щ и х д е р е в ь е в и к у с т а р 
ников п р и н а д л е ж и т г о р т е н з и я - Hydrangea L . 
( с е м . Hydrangeaceae Dumor t . ) Род н а с ч и т ы в а е т 
35 в и д о в , о б и т а ю щ и х в С е в е р н о й и Ю ж н о й А м е 
р и к е , Ц е н т р а л ь н о й и В о с т о ч н о й А з и и [ 2 ] . Не
которые из них в п о л н е у с т о й ч и в ы к м о р о з а м и 
р а с т у т в о т к р ы т о м г р у н т е без у к р ы т и я . К ч и с 
лу т а к и х в и д о в о т н о с и т с я г о р т е н з и я м е т е л ь ч а 
тая - Н. paniculata Siebold. В п р и р о д е она в с т р е 
ч а е т с я на Ю ж н о м С а х а л и н е , в К и т а е и Я п о н и и , 
где р а с т е т в п р и б р е ж н ы х и г о р н ы х л е с а х , а в Ки
т а е , н а п р и м е р , в и з о б и л и и п р о и з р а с т а е т по б е р е 
гам рек . Вид и н т р о д у ц и р о в а н в 1864 г. [2] в е в 
р о п е й с к о й ч а с т и б ы в ш е г о С С С Р его к у л ь т и в и р о 
вали от широты Л е н и н г р а д а ( С а н к т - П е т е р б у р г ) и 
П р и б а л т и к и , до ю ж н ы х г р а н и ц . 

Одной из к р а с и в е й ш и х с а д о в ы х форм г о р т е н 
зии метельчатой я в л я е т с я ф о р м а к р у п н о ц в е т к о 
вая - Я. paniculata f. grandiflora. В Р о с с и и са 
д о в у ю форму г о р т е н з и и м е т е л ь ч а т о й в ы р а щ и 
вают д а в н о , культура ее и з в е с т н а в Крыму, на 
К а в к а з е , однако ее д о в о л ь н о редко м о ж н о б ы л о 
в с т р е т и т ь в г о р о д с к и х с а д а х , п а р к а х и с к в е р а х 
юга с т р а н ы [ 3 ] . Эту ф о р м у в ы р а щ и в а л и в б о т а 
н и ч е с к и х садах и д е н д р а р и я х У к р а и н ы , Б е л о р у с 
сии - ныне с т р а н а х б л и ж н е г о з а р у б е ж ь я . Культу
ра гортензии м е т е л ь ч а т о й и з в е с т н а т а к ж е в л е с о 
с т е п н о й зоне ю ж н о й п о л о с ы Р о с с и и . У с п е ш н о е 
и с п ы т а н и е она п р о ш л а на Л е с о с т е п н о й о п ы т н о -
с е л е к ц и о н н о й с т а н ц и и ( Л О С С ) , в Л и п е ц к о й об 
л а с т и [4 , 5 ] . Б л а г о д а р я ш и р о к и м и н т р о д у к ц и -
о н н ы м р а б о т а м Л О С С у ж е в 3 0 - 4 0 - е годы эту 
форму у д а л о с ь в н е д р и т ь в о з е л е н е н и е н а с е л е н 
ных м е с т о б л а с т и . О д н о в р е м е н н о к р у п н о ц в е т 
ковая форма г о р т е н з и и и с п ы т ы в а л а с ь и в Б а р н а 
ульском д е н д р а р и и А л т а й с к о г о края [ 6 ] , но из - за 
низкой з и м о с т о й к о с т и и з у ч а е м ы х о б р а з ц о в в ш и 
р о к у ю культуру она так и не б ы л а в в е д е н а . В не 
ч е р н о з е м н о й зоне с р е д н е й п о л о с ы к р у п н о ц в е т 
ковую форму и з у ч а л и т а к ж е в к о л л е к ц и я х б о т а 
н и ч е с к и х садов М о с к в ы и Л е н и н г р а д а [ 7 - 9 ] , где 
она п р о я в л я л а д о с т а т о ч н о в ы с о к у ю з и м о с т о й 
к о с т ь , но в городском о з е л е н е н и и р а с п р о с т р а 
нения так и не п о л у ч и л а . До н а с т о я щ е г о в р е м е 
ни она редко в с т р е ч а е т с я в г о р о д с к и х и л ю б и 
т е л ь с к и х садах [3 , 10]. По л и т е р а т у р н ы м с в е д е 
ниям [2 , 3, 5, 7, 9, 11-13] г о р т е н з и я м е т е л ь ч а т а я 
к р у п н о ц в е т к о в а я с ч и т а е т с я о ч е н ь з и м о с т о й к и м 

к у с т а р н и к о м . В у с л о в и я х Л е н и н г р а д с к о й обла 
сти , н а п р и м е р , она в ы н о с и т м о р о з ы без п о в р е ж 
д е н и й до -45 °С [ 1 2 ] . О б м е р з а ю т у нее л и ш ь кон
цы о д н о л е т н и х п о б е г о в , что на ц в е т е н и и не от
р а ж а е т с я . О д н а к о и м е ю т с я и д р у г и е д а н н ы е , на
п р и м е р , в у с л о в и я х Б а р н а у л ь с к о г о д е н д р а р и я 
она о б м е р з а е т до у р о в н я почвы и для п о л у ч е н и я 
с о ц в е т и й ее н е о б х о д и м о у к р ы в а т ь на зиму [ 6 ] . 
В р я д е п у б л и к а ц и й [5 , 12, 13] г о р т е н з и ю круп
н о ц в е т к о в у ю в т е ч е н и е п е р в ы х ч е т ы р е х лет по
сле п о с а д к и р е к о м е н д у ю т у т е п л я т ь . 

К и н т р о д у к ц и о н н о м у и з у ч е н и ю в Р е с п у б л и 
ке Коми г о р т е н з и я м е т е л ь ч а т а я к р у п н о ц в е т к о в а я 
в п е р в ы е б ы л а п р и в л е ч е н а с а ж е н ц а м и в 1991 г. 
из Л О С С в к о л и ч е с т в е т р е х э к з е м п л я р о в . В т е ч е 
ние 17 л е т н а б л ю д е н и й за г о р т е н з и е й у с т а н о в л е 
но, что она о т л и ч а е т с я п о з д н и м и с р о к а м и начала 
(29.05) и о к о н ч а н и я (26.10) в е г е т а ц и и , но о т н о 
с и т е л ь н о р а н н и м з а в е р ш е н и е м р о с т а (28.08) , что 
н е т и п и ч н о для д р е в е с н ы х р а с т е н и й , и м е ю щ и х 
п р и р о д н ы й ареал на Д а л ь н е м В о с т о к е и в В о с 
т о ч н о й А з и и , откуда и п р о и с х о д и т п р и р о д н ы й 
вид . Для них с в о й с т в е н н ы р а н н и е с р о к и начала и 
о к о н ч а н и я в е г е т а ц и и , но из - за р а н н е г о р а з в и т и я 
они часто п о д в е р г а ю т с я в ы п р е в а н и ю в в е с е н н е е 
в р е м я , что я в л я е т с я с у щ е с т в е н н ы м их н е д о с т а т 
ком [14, 15]. Д р е в е с н ы е р а с т е н и я с а р е а л а м и в 
В о с т о ч н о й А з и и ( Я п о н и я , К и т а й ) х а р а к т е р и з у ю т 
ся р а н н и м началом р а з в и т и я , но п о з д н и м и с р о к а 
ми з а в е р ш е н и я р о с т о в ы х п р о ц е с с о в , п о э т о м у ча
сто о б м е р з а ю т . По р и т м у с е з о н н о г о р а з в и т и я гор
т е н з и я м е т е л ь ч а т а я к р у п н о ц в е т к о в а я скорее все 
го б л и з к а к е в р о п е й с к и м видам ю ж н о г о п р о и с 
х о ж д е н и я , к о т о р ы е в н а ш и х у с л о в и я х о т л и ч а ю т 
ся п о з д н и м и с р о к а м и н а с т у п л е н и я и з а в е р ш е н и я 
в е г е т а ц и и и я в л я ю т с я в б о л ь ш и н с т в е своем не 
з и м о с т о й к и м и . Тем не м е н е е , о б л а д а я п о з д н и м и 
с р о к а м и в е г е т а т и в н о г о р а з в и т и я , эта ф о р м а от
л и ч а е т с я п о в ы ш е н н о й з и м о с т о й к о с т ь ю . За время 
н а б л ю д е н и й у г о р т е н з и и ни разу не б ы л о о т м е ч е 
но к а к и х - л и б о с е р ь е з н ы х п о в р е ж д е н и й в к р о н е . 
Р а с т е н и я з и м у ю т без у к р ы т и я . С годами на м н о 
г о л е т н и х п о б е г а х о б р а з у ю т с я д о в о л ь н о глубокие 
т р е щ и н ы , но о т с л а и в а н и я коры не п р о и с х о д и т и 
побеги не у с ы х а ю т . П о с л е к а ж д о й п е р е з и м о в к и 
н а б л ю д а е т с я г и б е л ь в е р х у ш е ч н о й ч а с т и п о б е г о в 
с с о ц в е т и я м и п р и м е р н о на 1/3 их д л и н ы (в п е р 
вые три года н а п о л о в и н у ) и р а с ц е н и в а е т с я нами 
б о л ь ш е й ч а с т ь ю как б и о л о г и ч е с к о е с в о й с т в о 
д а н н о й ф о р м ы . П о с л е з и м ы 2006-2007 гг. п е р е 
з и м о в к а г о р т е н з и и б ы л а о ц е н е н а нами на 100 %, 
то е с т ь у с ы х а н и е о т м е р ш е й части с о ц в е т и я п р о 
и с х о д и л о , но не б ы л а з а т р о н у т а ж и в а я ч а с т ь по
б е г о в . Д а ж е в годы с х о л о д н ы м л е т о м , когда гор
т е н з и я у х о д и т в зиму в фазе начала ц в е т е н и я , у 
р а с т е н и й з н а ч и т е л ь н ы х п о в р е ж д е н и й не о б н а 
р у ж е н о . И з - з а е ж е г о д н о й потери в е р х у ш е ч н о й 
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ч а с т и п о б е г о в , к у с т ы г о р т е н з и и в в ы с о т у р а з в и 
ваются м е д л е н н о . С е й ч а с р а с т е н и я д о с т и г л и в ы 
с о т ы 1,2 м и д и а м е т р а к р о н ы 1,4 м , а по л и т е р а 
т у р н ы м д а н н ы м [ 1 2 ] с р е д н я я в ы с о т а к у с т о в фор 
мы г о р т е н з и и в В ы б о р г е , Л е н и н г р а д е и М о с к в е 
в возрасте 1 0 - 7 0 лет с о с т а в л я е т от 1,5 до 2,5 м , 
д и а м е т р к р о н ы до 3 м. Т о л щ и н а с а м ы х к р у п н ы х 
п о б е г о в у к о р н е в о й ш е й к и р а в н а 2,5 с м . Г о д и ч 
ные п о б е г и на р а с т е н и и о ч е н ь с и л ь н о о т л и ч а ю т 
ся по д л и н е . С а м ы е к р у п н ы е о б р а з у ю т с я б л и ж е 
к о с н о в а н и ю к о р н е в о й ш е й к и и д о с т и г а ю т д л и 
ны вместе с с о ц в е т и я м и 110 с м , б л и ж е к п е р и ф е 
рии к р о н ы п о б е г и з н а ч и т е л ь н о у к о р а ч и в а ю т с я , 
д о с т и г а я д л и н ы л и ш ь 16 с м . Б о л ь ш а я ч а с т ь г о 
д и ч н ы х п о б е г о в и м е е т д л и н у п р и р о с т а в с р е д н е м 
32 с м . , р а с п о л а г а ю т с я о н и в с р е д н е й ч а с т и к р о 
н ы . И н т е р е с н а я о с о б е н н о с т ь д а н н о г о к у л ь т и в а -
р а - ф о р м и р о в а т ь р е п р о д у к т и в н ы е о р г а н ы п р а к 
т и ч е с к и на к а ж д о м п о б е г е . П е р в о е н е з н а ч и т е л ь 
ное ц в е т е н и е у г о р т е н з и и б ы л о о т м е ч е н о на т р е 
т и й год после п о с а д к и в 1994 г. и н а б л ю д а е т с я 
е ж е г о д н о (рисунок / ) . С р е д н я я дата начала ц в е 
т е н и я - 8.08 ( 3 . 0 8 - 1 2 . 0 8 ) . П р и э т о м в ы я в л е н о , 
что ц в е т е н и е н а с т у п а е т п р и д о с т и ж е н и и о п р е 
д е л е н н о й с у м м ы т е м п е р а т у р . С р е д н е е з н а ч е н и е 
с у м м ы т е м п е р а т у р в ы ш е +5 ° С п р и к о т о р о й н а 
с т у п а е т фаза начала ц в е т е н и я д о в о л ь н о в ы с о к о е 
и р а в н о 1340 °С (за 2 0 0 6 - 2 0 0 8 г г . н а б л ю д е н и й ) . 
П и к ц в е т е н и я в с р е д н е м п р и х о д и т с я на т р е т ь ю 
д е к а д у а в г у с т а . О к о н ч а н и е ц в е т е н и я п р о и с х о д и т 
не к а ж д ы й год ( о б ы ч н о о н о п р е р ы в а е т с я з н а ч и 
т е л ь н ы м п о х о л о д а н и е м ) - в к о н ц е с е н т я б р я , п р и 
этом в е н ч и к о в и д н ы е ч а ш е л и с т и к и ц в е т к о в п р и 
о б р е т а ю т р о з о в а т у ю о к р а с к у , а п р и в ы п а д е н и и 
о с а д к о в с т а н о в я т с я б у р о в а т ы м и . О т м е ч е н о , ч т о в 
годы с п р о х л а д н ы м и д о ж д л и в ы м л е т о м , к о л и ч е 
ство х о р о ш о с ф о р м и р о в а н н ы х с т е р и л ь н ы х ц в е т 
ков в с о ц в е т и и , п р и д а ю щ и х к р а с о т у р а с т е н и ю , 
м о ж е т б ы т ь менее з н а ч и т е л ь н ы м . И з в е с т н о , ч т о 

Рисунок 1. Цветение гортензии в Сыктывкаре 

ч е м м о щ н е е побе г , т е м к р у п н е е с о ц в е т и е . Д л я 
п о л у ч е н и я к р у п н ы х с о ц в е т и й у г о р т е н з и и , к а к 
с о о б щ а е т с я во м н о г и х л и т е р а т у р н ы х и с т о ч н и 
к а х [ 2 - 5 , 1 1 - 1 3 , 1 6 ] , в е с н о й р е к о м е н д у е т с я п р о 
в о д и т ь с и л ь н у ю о б р е з к у п о б е г о в : к р у п н ы е , х о р о 
ш о р а з в и т ы е п о б е г и о б р е з а ю т на 3 - 5 п о ч к и , ме 
нее р а з в и т ы е на 2 - 3 . П р и с л а б о й о б р е з к е р а з в и 
в а ю т с я в б о л ь ш о м к о л и ч е с т в е м е л к и е с о ц в е т и я . 
К у л ь т и в и р у я г о р т е н з и ю в н а ш и х у с л о в и я х , с и л ь 
ная о б р е з к а не п р о в о д и т с я , а в е с н о й о б р е з а ю т с я 
т о л ь к о з а с о х ш и е ч а с т и р а с т е н и й , п р и этом д е к о 
р а т и в н о с т ь от э т о г о не с н и ж а е т с я . С г о д а м и к о 
л и ч е с т в о и р а з м е р ы с о ц в е т и й - м е т е л о к у в е л и ч и 
в а ю т с я , в о з м о ж н о , и з - з а м о л о д о г о в о з р а с т а рас 
т е н и й . С а м ы е к р у п н ы е с о ц в е т и я д о с т и г а ю т д л и 
н ы 30 см и д и а м е т р а у о с н о в а н и я 25 с м . 

В у с л о в и я х с р е д н е т а е ж н о й п о д з о н ы Р е с п у 
б л и к и К о м и , где к о р о т к и й в е г е т а ц и о н н ы й п е р и 
од , в а ж н ы м п о к а з а т е л е м у с п е ш н о г о п р о и з р а с 
т а н и я в и д а д р е в е с н о г о р а с т е н и я я в л я е т с я р о с т 
п о б е г о в , е г о с р о к и и х а р а к т е р п р о т е к а н и я р о 
с т о в ы х п р о ц е с с о в . К а к у с т а н о в л е н о ранее [ 1 5 ] у 
з и м о с т о й к и х в и д о в р о с т н а ч и н а е т с я р а н о , п р о 
х о д и т он у с к о р е н н о , о с о б е н н о в п е р в о й п о л о 
в и н е п е р и о д а р о с т а . С ц е л ь ю в ы я в л е н и я р и т м и 
к и р о с т а г о д и ч н ы х п о б е г о в у г о р т е н з и и , в 2 0 0 7 
и 2 0 0 8 г г . б ы л и п р о в е д е н ы з а м е р ы д л и н ы р а с т у 
щ и х п о б е г о в ч е р е з к а ж д ы е 5 д н е й . И з м е р е н и я 
п р о в о д и л и на 8 о т м е ч е н н ы х п о б е г а х на о д н о м 
р а с т е н и и , р а с п о л о ж е н н ы х в р а з н ы х ч а с т я х к р о 
н ы , н а ч и н а я от п р и к о р н е в о й ш е й к и и до п е р и ф е 
р и й н о й ч а с т и . 

Н е о б х о д и м о о т м е т и т ь , ч т о наиболее т е п л ы м 
был в е г е т а ц и о н н ы й п е р и о д 2 0 0 7 г., с р е д н е с у т о ч 
ная т е м п е р а т у р а за п е р и о д с о с т а в и л а + 1 3 , 0 °С 
п р и н о р м е + 1 2 , 4 ° С . В е г е т а ц и о н н ы й п е р и о д 2 0 0 8 
г. для р о с т а б ы л менее б л а г о п р и я т н ы м и х а р а к 
т е р и з о в а л с я п р о х л а д н о й п о г о д о й с б о л ь ш и м к о 
л и ч е с т в о м в ы п а д е н и я о с а д к о в , с р е д н е с у т о ч н а я 
т е м п е р а т у р а с о с т а в и л а + 12,1 ° С . И з - з а п а с м у р 
н о й п о г о д ы к о л и ч е с т в о часов с о л н е ч н о г о с и я н и я 
о к а з а л о с ь на 128 ч а с о в м е н ь ш е н о р м ы . 

К а к в и д н о на р и с у н к е , к р и в ы е п р и р о с т а о ч е н ь 
р а з л и ч а ю т с я по п а р а м е т р а м . Е с л и в 2 0 0 7 г. нача 
ло р о с т а б ы л о о т м е ч е н о 2 8 . 0 5 п р и с у м м е т е м п е 
р а т у р в ы ш е +5 ° С , р а в н о й 2 5 8 , 0 ° С , то в 2 0 0 8 г. 
в и д и м ы й р о с т п о б е г о в б ы л о т м е ч е н т о л ь к о 10.06 
и з - з а х о л о д н ы х п о г о д н ы х у с л о в и й м а я , но п р и 
б л и з к и х з н а ч е н и я х с у м м ы т е м п е р а т у р - 2 7 7 , 6 ° С . 
В 2 0 0 7 г. р о с т о т л и ч а л с я в ы с о к о й и н т е н с и в н о 
с т ь ю с к о н ц а и ю н я по в т о р у ю д е к а д у и ю л я , к о г 
да с р е д н е с у т о ч н ы е т е м п е р а т у р ы д о с т и г а л и в ы 
с о к и х з н а ч е н и й , п и к п р и р о с т а у г о р т е н з и и п р и 
шелся на 25 и ю л я п о с л е к р а т к о в р е м е н н о г о п о 
х о л о д а н и я и в ы п а д е н и я з н а ч и т е л ь н о г о к о л и ч е 
ства о с а д к о в и д о с т и г 11,0 см ± 3 , 5 . В к о н ц е а в г у 
ста в и д и м ы й р о с т п о б е г о в з а в е р ш и л с я п р и с у м м е 
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т е м п е р а т у р 1552 °С , д л и н а п о б е г о в за с е з о н в 
с р е д н е м с о с т а в и л а 59,8 см ± 6 , 6 . В 2008 г. р о с т 
гортензии был м е н е е и н т е н с и в н ы м и на всем 
п р о т я ж е н и и а к т и в н о г о р о с т а (с 20.06 по 20.07) 
х а р а к т е р и з о в а л с я р а в н о м е р н о с т ь ю , д л и н а при
р о с т а через к а ж д ы е п я т ь дней в с р е д н е м р а в н я 
л а с ь 3,7-5,2 см. Р о с т п о б е г о в з а в е р ш и л с я в конце 
первой декады с е н т я б р я при б о л е е в ы с о к и х зна 
ч е н и я х суммы т е м п е р а т у р - 1653,2 °С , с р е д н я я 
д л и н а побегов за с е з о н с о с т а в и л а 52,8 см ± 9 , 8 . 
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь п е р и о д а р о с т а в с р е д н е м за 
два года у г о р т е н з и и с о с т а в и л а 86 д н е й . При р а с 
с м о т р е н и и хода р о с т а о д н о л е т н и х п о б е г о в гор
т е н з и и в целом, м о ж н о к о н с т а т и р о в а т ь , что б о 
лее и н т е н с и в н ы й р о с т п о б е г о в у нее п р о х о 
дит в первой п о л о в и н е п е р и о д а р о с т а (с 1.06 
по 25.07), п о с л е чего идет з а м е т н о е о с л а б л е н и е 
р о с т а и л и ш ь к концу второй п о л о в и н ы п е р и о 
да н а б л ю д а е т с я н е к о т о р о е у с и л е н и е ( в т о р а я д е 
када а в г у с т а ) , а в п е р в о й д е к а д е с е н т я б р я в и д и 
мый рост п р е к р а щ а е т с я . Т а к и м о б р а з о м , х а р а к 
т е р и з у я с ь п о з д н и м и с р о к а м и начала р о с т а и от
н о с и т е л ь н о р а н н и м его з а в е р ш е н и е м , г о р т е н з и я 
метельчатая в у с л о в и я х и н т р о д у к ц и и б л а г о д а р я , 
на наш взгляд , и н т е н с и в н о м у р о с т у п е р в о й п о л о 
вины периода , п р о я в л я е т д о в о л ь н о в ы с о к у ю зи 
м о с т о й к о с т ь . 

С а д о в у ю форму г о р т е н з и и р а з м н о ж а ю т веге 
т а т и в н ы м с п о с о б о м - ч е р е н к о в а н и е м , о т в о д к а м и , 
д е л е н и е м кустов . С а м ы й л у ч ш и й и б ы с т р ы й с п о 
соб р а з м н о ж е н и я , о б щ е п р и н я т ы й в з е л е н о м с т р о 
и т е л ь с т в е , я в л я е т с я ч е р е н к о в а н и е . Ч е р е н к о в а т ь 
г о р т е н з и ю м о ж н о в т е ч е н и е в с е г о л е т а з е л е н ы м и , 
п о л у о д р е в е с н е в ш и м и и о д р е в е с н е в ш и м и ч е р е н 
ками . Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е о п ы т ы по ч е р е н к о в а 
нию г о р т е н з и и в у с л о в и я х б о т а н и ч е с к о г о сада не 
п р о в о д и л и . И м е ю т с я с в е д е н и я об у с п е ш н о м у к о 
р е н е н и и гортензии б о к о в ы м и п о б е г а м и в п е р и 
од их о т р а с т а н и я на д л и н у 10-15 см с « п я т к о й » 
и о д н о в р е м е н н о й п р и щ и п к о й в е р х у ш е ч н о й части 
(с конца июня по п е р в у ю д е к а д у и ю л я ) . П о с к о л ь 
ку у к о р е н е н и е ч е р е н к о в п р о х о д и т т р у д н о , н е о б 
х о д и м о п р и м е н е н и е р е г у л я т о р о в р о с т а . На Л е с о 
с т е п н о й о п ы т н о - с е л е к ц и о н н о й с т а н ц и и г о р т е н 
зию м е т е л ь ч а т у ю к р у п н о ц в е т к о в у ю в п р о м ы ш 
л е н н ы х м а с ш т а б а х в ы р а щ и в а ю т м е т о д о м з е л е 
ного ч е р е н к о в а н и я в п е р и о д и н т е н с и в н о г о р о с т а 
п о б е г о в - с 18 по 25 и ю н я с п р и м е н е н и е м с т и м у 
л я т о р о в р о с т а , выход у к о р е н е н н ы х ч е р е н к о в с о 
с т а в л я е т 80-90 % [ 5 ] . 

М н о г о л е т н е е и з у ч е н и е г о р т е н з и и м е т е л ь ч а т о й 
к р у п н о ц в е т к о в о й в у с л о в и я х с р е д н е т а е ж н о й под
зоны Р е с п у б л и к и Коми п о з в о л я е т дать в ы с о к у ю 

о ц е н к у ее з и м о с т о й к о с т и и р е к о м е н д о в а т ь для 
в ы р а щ и в а н и я по всей т а е ж н о й зоне без и с п о л ь 
з о в а н и я з и м н е г о у к р ы т и я . Г о р т е н з и я я в л я е т с я 
одним из н е м н о г и х к у с т а р н и к о в , ц в е т у щ и х со 
второй п о л о в и н ы л е т а до глубокой о с е н и , когда 
у б о л ь ш и н с т в а в и д о в ц в е т е н и е о т с у т с т в у е т . Для 
л у ч ш е г о ц в е т е н и я г о р т е н з и и н е о б х о д и м о п о д б и 
рать с о л н е ч н ы е м е с т о п о л о ж е н и я и б о г а т ы е гу
мусом п о ч в ы . О н а м о ж е т б ы т ь и с п о л ь з о в а н а для 
о д и н о ч н ы х и г р у п п о в ы х п о с а д о к на г а з о н а х , ж и 
вых и з г о р о д е й , о к а й м л е н и я д р е в е с н ы х п о р о д . 
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Репродуктивные особенности 
сибирских видов рода Myricaria Desv. 

Виды рода Myricaria представляют интерес для использования в ландшафтном дизайне и городском озеленении. 
Проведено опытное изучение семян двух видов мирикарии (Myricaria bracteata, Myricaha longifolia), и разработаны ре
комендации по хранению семян и сохранению их всхожести. Семена обоих видов следует хранить при температуре 
около 5 °С, тогда они сохраняют всхожесть в течение 10 месяцев (20 %). Всхожесть свежих семян составляет 90 %. 
Лабораторная всхожесть семян увеличивается вдвое при хранении в условиях температурного режима +20/ +30 °С. 
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Reproduction of Siberian Species 
of the Genus Myricaria Desv. 

The species ofthe genus Myricaria growing in the territory of Siberia are ofinterest for use in landscape gardening and urban 
plantings. It was necessary to study peculiarities ofstorage and germination forintroduction. Experimental study ofseeds oftwo 
species (Myricaria bracteata, Myricaria longifolia) made it possible to develop recommendations on storage and germination. 
Seeds ofboth species should be stored at about 5 °C, germinative capacity being kept for 10 months (20 %). That offresh seeds 
is 90 %. Laboratory germination increases by 2 times at altemating temperatures +20/+30 °C. 

Keywords: storage and genvination, genus Myricana, Siberia 

В С и б и р и в е с т е с т в е н н ы х у с л о в и я х п р о и з р а с 
т а ю т два вида рода Myricaria Desv. (Tamaricaceae): 
Myricaria bracteata Royal и Myricaria longifolia 
( W i l l d . ) Ehrenb. Это к у с т а р н и к и , р а с т у щ и е на га-
л е ч н и к о в ы х п р и р у с л о в ы х у ч а с т к а х рек юга Си
бири ( А л т а й , Тува , З а п а д н ы й и В о с т о ч н ы й С а я н , 
Б у р я т и я и др . ) [1] и з а н и м а ю т с е в е р н у ю ч а с т ь 
о г р о м н о г о ц е н т р а л ь н о а з и а т с к о г о а р е а л а рода 
Myricaria. П о п у л я ц и и этих в и д о в и м е ю т б о л ь 
шое з н а ч е н и е как н а и б о л е е п р и с п о с о б л е н н ы е к 
в в е д е н и ю в культуру в у с л о в и я х р е з к о к о н т и н е н 
т а л ь н о г о к л и м а т а . 

Во м н о г и х е в р о п е й с к и х с т р а н а х ( Г е р м а н и я , 
И с п а н и я , И т а л и я , Ф р а н ц и я и д р . ) с а н т и ч н ы х вре 
мен в с а д о в о - п а р к о в о м с т р о и т е л ь с т в е и о з е л е 
нении ш и р о к о и с п о л ь з у ю т с я виды рода Tamarix 
(Tamaricaceae). Э т и р а с т е н и я п р е д с т а в л я ю т не
с о м н е н н ы й и н т е р е с как о ч е н ь д е к о р а т и в н ы е , с о -
л е у с т о й ч и в ы е и з а с у х о у с т о й ч и в ы е к у с т а р н и к и . 
К с о ж а л е н и ю , на т е р р и т о р и и С и б и р и , п р е д с т а в и 
тели этого ц е н н о г о р о д а в о з е л е н е н и и не и с п о л ь 
з у ю т с я , так как и м е ю т н и з к у ю з и м о с т о й к о с т ь и 
с и л ь н о с т р а д а ю т в з и м н е е в р е м я от в ы п р е в а н и я . 
П р е к р а с н ы м з а м е н и т е л е м этих ш и р о к о и з в е с т н ы х 
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к у с т а р н и к о в в С и б и р и при п р о е к т и р о в а н и и п а р 
ков и других о б ъ е к т о в з е л е н о г о с т р о и т е л ь с т в а 
могут стать и м е н н о виды рода M y r i c a r i a . Эти 
р а с т е н и я х а р а к т е р и з у ю т с я х о р о ш е й у с т о й ч и в о 
стью в з и м н е е в р е м я , в ы с о к о й с к о р о с т ь ю р о с т а 
и д е к о р а т и в н о с т ь ю . Все виды м и р и к а р и и д е к о 
ративны благодаря с е р о в а т о - з е л е н о й о к р а с к е л и 
с т ь е в , о б и л ь н о м у и п р о д о л ж и т е л ь н о м у ц в е т е н и ю . 
Они могут у с п е ш н о п р и м е н я т ь с я в з е л е н о м с т р о 
и т е л ь с т в е для г р у п п о в ы х и о д и н о ч н ы х п о с а д о к : 
на газонах в п а р к а х , с к в е р а х , с а д а х . Их м о ж н о 
и с п о л ь з о в а т ь для о ф о р м л е н и я ф о н т а н о в , п р у д о в , 
о зер в к о н т р а с т н о м с о ч е т а н и и с х в о й н ы м и и л и 
с т в е н н ы м и п о р о д а м и , и м е ю щ и м и т е м н о - з е л е н у ю 
окраску л и с т ь е в . Все виды м и р и к а р и и х о р о ш о 
с т р и г у т с я . Кроме т о г о , имея г л у б о к у ю и с и л ь н о 
р а з в е т в л е н н у ю к о р н е в у ю с и с т е м у , они п р и г о д н ы 
для у к р е п л е н и я б е р е г о в рек и п е с к о в . К р о м е д е 
к о р а т и в н ы х к а ч е с т в , эти р а с т е н и я п р е д с т а в л я ю т 
и н т е р е с как м е д о н о с н ы е , к о р м о в ы е , т е х н и ч е с к и е 
и л е к а р с т в е н н ы е р а с т е н и я [2 , 3, 4 ] . Для ш и р о к о 
го и с п о л ь з о в а н и я м и р и к а р и и в культуре н е о б х о 
д и м ы : изучение о с о б е н н о с т е й их б и о л о г и и , эко
л о г и и и р а з р а б о т к а с п о с о б о в р а з м н о ж е н и я . Что и 
я в и л о с ь целью н а ш и х и с с л е д о в а н и й . 

Н а б л ю д е н и е за ц в е т е н и е м и п л о д о н о ш е н и е м 
двух видов рода п р о в о д и л и на и н т р о д у к ц и о н н о м 
п и т о м н и к е Ц е н т р а л ь н о г о С и б и р с к о г о б о т а н и ч е 
ского сада и в е с т е с т в е н н ы х у с л о в и я х их п р о и з 
р а с т а н и я , во время э к с п е д и ц и й по А л т а ю , З а п а д 
ному и В о с т о ч н о м у Саяну , З а б а й к а л ь ю . И з у ч а л и 
с е м е н а м и р и к а р и и , с о б р а н н ы е в п и т о м н и к е и в 
э к с п е д и ц и о н н ы х у с л о в и я х . И с с л е д о в а н и я в к л ю 
ч а л и : в ы я с н е н и е у с л о в и й п р о р а с т а н и я с е м я н в 
п р и р о д е , при п о с е в е в поле и при п р о р а щ и в а н и и 
в л а б о р а т о р н ы х к о н т р о л и р у е м ы х у с л о в и я х ( т е м 
п е р а т у р ы , в л а ж н о с т и и т .д . ) ; и з у ч е н и е их всхо
жести ( п р о ц е н т ) , с п о с о б о в х р а н е н и я и р е а к ц и и 
на у с л о в и я п р о р а щ и в а н и я в з а в и с и м о с т и от в р е 
мени сбора , д л и т е л ь н о с т и и у с л о в и й х р а н е н и я . 
В с х о ж е с т ь семян п р о в е р я л и при п р о р а щ и в а н и и 
в чашках Петри в 4-х п о в т о р н о с т я х по 100 с е 
мян . С е м е н а х р а н и л и при к о м н а т н о й т е м п е р а т у 
ре (+20 °С) и при т е м п е р а т у р е +5 °С в х о л о д и л ь 
нике . Изучали п р о д у к т и в н о с т ь п л о д о в и с е м е н 
ную п р о д у к т и в н о с т ь [5 , 6 ] . 

Мирикария - кустарник, высотой до 2 м., с ко
ричневато-серой корой на старых побегах и 
желтовато-зеленых на молодых, однолетних, несу
щих недлинные и тонкие , густооблиственные ве
точки второго и третьего порядка. Листья сизовато-
зеленые. Цветочные кисти боковые на побегах про
шлого года и верхушечные на побегах текущего 
года. В природе и в культуре мирикария цветет в те 
чение длительного периода (50-60) дней в два сро
ка, в связи с последовательным цветением боковых 
(начало июня - с е р е д и н а и ю л я ) и в е р х у ш е ч н ы х 

с о ц в е т и й ( с е р е д и н а июля - н а ч а л о а в г у с т а ) [ 7 ] . 
Н а б л ю д а я за М. bracteata в к у л ь т у р е , мы у с т а н о 
в и л и , что н а ч и н а я с конца мая - начала и ю н я , од
н о в р е м е н н о с р а с п у с к а н и е м л и с т ь е в , н а ч и н а е т с я 
ц в е т е н и е б о к о в ы х к и с т е й , которые р а з в и в а ю т с я 
на побегах п р о ш л о г о года . Ч и с л о о д н о в р е м е н н о 
ц в е т у щ и х к и с т е й на о д н о м п о б е г е - от 35 до 40, 
а на о т д е л ь н ы х п о б е г а х до 60. П е р и о д м а с с о в о 
го ц в е т е н и я с о с т а в л я е т 10-20 д н е й . Ц в е т к и на
ч и н а ю т р а с п у с к а т ь с я с н и ж н е й ч а с т и с о ц в е т и я . 
На одной к и с т и м о ж н о в и д е т ь и т о л ь к о что р а с 
п у с т и в ш и е с я , и о т ц в е т ш и е ц в е т к и , и к о р о б о ч к и в 
р а з л и ч н о й с т а д и и з р е л о с т и . П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 
ц в е т е н и я о д н о г о ц в е т к а в с р е д н е м 3 д н я , а о д н о й 
кисти - 15-17 д н е й . За в р е м я ц в е т е н и я кисть уд
л и н я е т с я в 3-4 р а з а . К о р о б о ч к и с о з р е в а ю т в т е 
ч е н и е 14-18 д н е й , они р а с к р ы в а ю т с я и с е м е н а 
в ы д у в а ю т с я в е т р о м . 

С е м е н а с о з р е в а ю т ч е р е з 5-6 д н е й п о с л е окон
ч ан и я ц в е т е н и я к а ж д о г о о т д е л ь н о г о цветка , их 
о б р а з у е т с я о ч е н ь м н о г о . Плод - м н о г о с е м я н -
ная о д н о г н е з д н а я к о р о б о ч к а , в с к р ы в а ю щ а я с я до 
о с н о в а н и я с т в о р к а м и ( ч и с л о которых с о о т в е т 
с т в у е т ч^ислу п л о д о л и с т и к о в ) . К о р о б о ч к а у д л и 
ненной5 , п и р а м и д а л ь н о й или г р у ш е в и д н о й ф о р 
мы, с р а с ш и р е н н ы м о с н о в а н и е м и в ы т я н у т о й 
в е р х у ш к о й , ч а с т и ч н о с в ы р а ж е н н ы м и г р а н я м и , 
р а з в и в а е т с я из п а р а к а р п н о г о г и н е ц е я , о б р а з у 
е м о г о 2-5 ( ч а щ е 3 -4) п л о д о л и с т и к а м и . С е м е н а 
м е л к и е (до 1 мм д л и н о й ) , у д л и н е н н о - о в а л ь н ы е , 
ц и л и н д р и ч е с к и е , с н а б ж е н ы в о л о с к а м и ( л е т у ч к а 
м и ) , с п о м о щ ь ю к о т о р ы х л е г к о п е р е н о с я т с я ве 
т р о м . З а р о д ы ш к р у п н ы й , п р я м о й , з а н и м а е т о с е 
вое п о л о ж е н и е в с е г о о б ъ е м а с е м е н и . Э н д о с п е р м 
в з р е л ы х с е м е н а х о т с у т с т в у е т [ 8 ] . 

Ц в е т е н и е б о к о в ы х к и с т е й д л и т с я 15-18 д н е й . 
К м о м е н т у их о т ц в е т а н и я на концах у д л и н е н н ы х 
п о б е г о в т е к у щ е г о года з а к а н ч и в а е т с я ф о р м и р о 
в а н и е ц в е т о ч н ы х п о ч е к , п р и м е р н о к 10-18 и ю н я . 
П о б е г и т р а в я н и с т ы е , п р я м о с т о я ч и е , д л и н а 
их 95-120 см и б о л е е . С ф о р м и р о в а в ш и е с я в е р 
х у ш е ч н ы е кисти з а ц в е т а ю т 20-24 и ю н я . Д л и н а 
их во время р а с п у с к а н и я п е р в о г о цветка 6-9 см . 
Во время ц в е т е н и я в е р х у ш е ч н ы е кисти у д л и н я 
ются в 4-5 раз и по о т ц в е т а н и ю д л и н а н е к о т о р ы х 
из них д о с т и г а е т 35-40 с м . П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 
ц в е т е н и я о д н о й к и с т и 17-30 д н е й . О т ц в е т ш и е 
кисти д е ф о р м и р у ю т с я и из п р я м о с т о я щ и х ста 
н о в я т с я и з в и л и с т ы м и с н а к л о н е н н о й вниз вер 
х у ш к о й . Б л а г о д а р я тому, что у М. bracteata п о б е 
ги и почки на них р а з в и в а ю т с я п о с т е п е н н о , цве
т е н и е в е р х у ш е ч н ы х к и с т е й м о ж е т р а с т я г и в а т ь с я 
до 12-16 а в г у с т а . Рост п о б е г о в н а ч и н а е т с я с кон
ца мая , но о с о б е н н о и н т е н с и в н о они р а с т у т п о с л е 
о т ц в е т а н и я - со в т о р о й п о л о в и н ы июня и до вто
рой д е к а д ы и ю л я . В п е р в о й д е к а д е а в г у с т а з а к л а 
д ы в а ю т с я почки ( в е г е т а т и в н ы е и г е н е р а т и в н ы е ) , 
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ф о р м и р о в а н и е которых з а к а н ч и в а е т с я в начале 
с е н т я б р я . 

С у щ е с т в е н н ы х р а з л и ч и й в б и о л о г и ч е с к и х 
о с о б е н н о с т я х ц в е т е н и я и п л о д о н о ш е н и я м е ж д у 
М. bracteata и М. longifolia нами не о б н а р у ж е 
ны. У М. longifolia ц в е т е н и е б о к о в ы х к и с т е й т а к 
же н а ч и н а е т с я в конце мая - н а ч а л е и ю н я , о д н о 
в р е м е н н о с р а с п у с к а н и е м л и с т ь е в и п р о д о л ж а е т 
ся до с е р е д и н ы и ю н я . К м о м е н т у о т ц в е т а н и я б о 
ковых кистей ф о р м и р у ю т с я в е р х у ш е ч н ы е кист и 
на у д л и н е н н ы х в е т о ч к а х т е к у щ е г о года . Ц в е т о ч 
ные к и с т и , в б о л ь ш и н с т в е с в о е м с л о ж н ы е . Са 
мая в е р х н я я к и с т ь п л о т н а я , б о к о в ы е к и с т ы б о л е е 
р ы х л ы е на д л и н н ы х ц в е т о н о с а х . О с е н н я я о к р а 
ска л и с т ь е в у о б о и х в и д о в м и р и к а р и и п о я в л я е т 
ся в конце а в г у с т а . В это в р е м я ж е л т е ю т л и с т ь я 
в н и ж н е й части п о б е г о в . К 20 с е н т я б р я ж е л т е ю т 
все л и с т ь я . Л и с т о п а д в н а ч а л е о к т я б р я . 

С е м е н а о б о и х в и д о в м и р и к а р и и ж е л а т е л ь н о 
в ы с е в а т ь сразу же п о с л е с о з р е в а н и я на п р е д в а 
р и т е л ь н о х о р о ш о п о л и т ы е г р я д ы или в р а с с а д 
ник на п о в е р х н о с т ь п о ч в ы , п о с е в ы н е о б х о д и м о 
п р и т е н я т ь щ и т а м и . В почву с л е д у е т д о б а в и т ь 
к р у п н ы й р е ч н о й п е с о к . Всходы н а ч и н а ю т п о я в 
л я т ь с я ч е р е з 8-10 ч а с о в п о с л е п о с е в а , в л а б о р а 
т о р н ы х у с л о в и я х при т е м п е р а т у р е 18-20 °С с е 
мена н а ч и н а ю т п р о р а с т а т ь ч е р е з 4 -6 ч а с . В это 
время всходы и м е ю т з е л е н ы е , е щ е не р а с к р ы 
тые с е м я д о л и . Ч е р е з 24 ч а с а п о я в л я е т с я к о р е ш 
ки и с е я н ц ы п р о ч н о п р и к р е п л я ю т с я к с у б с т р а 
ту. С п у с т я 3-4 дня н а ч и н а е т с я и н т е н с и в н ы й 
р о с т корней , ч е р е з 10 д н е й п о я в л я е т с я н а с т о я 
щий л и с т [ 2 ] . Всходы о ч е н ь м е л к и е и п о э т о м у 
не с л е д у е т д о п у с к а т ь п е р е с ы х а н и я г р я д . В т е ч е 
ние 1,5-2 м е с , пока корни д о с т а т о ч н о не у г л у б и 
л и с ь в почву, с е я н ц ы о с о б е н н о ч у в с т в и т е л ь н ы к 
н е д о с т а т к у влаги и п е р в ы е две н е д е л и н у ж д а ю т 
ся д а ж е в и з б ы т о ч н о м у в л а ж н е н и и . Т а к и х у с л о 
вий м о ж н о д о б и т ь с я т о л ь к о при п о с е в а х в т е 
п л и ц а х , п а р н и к а х или под п л е н к у при р е г у л я р 
ных ч а с т ы х п о л и в а х . О д н а к о , при этом в о з н и к а 
ет о п а с н о с т ь гибели в с х о д о в от в ы с о к и х т е м п е 
ратур . В е с т е с т в е н н ы х у с л о в и я х с е м е н а м и р и к а 
рии в ы с е в а ю т с я и п р о р а с т а ю т на п е с ч а н ы х или 
г а л е ч н и к о в ы х н а н о с а х в р у с л а х н е б о л ь ш и х рек 
и речек при г р у н т о в ы х водах , п о д х о д я щ и х к п о 
в е р х н о с т и о т л о ж е н и й . К концу в е г е т а ц и о н н о 
го периода с е я н ц ы д о с т и г а ю т 10-15 см в ы с о т ы 
с 3-5 п о б е г а м и и х о р о ш о р а з в и т о й к о р н е в о й с и 
с т е м о й . К концу в т о р о г о в е г е т а ц и о н н о г о с е з о н а 
в ы с о т а их 40-45 см с ч и с л о м п о б е г о в 7-12. Уси
л е н н ы й р о с т с е я н ц е в н а б л ю д а е т с я на т р е т и й год. 
В т е ч е н и е м а я - и ю н я ч и с л о п о б е г о в у в е л и ч и в а 
ется до 20, м о л о д ы е п о б е г и в ы р а с т а ю т до 80 с м . 
С е я н ц ы з а ц в е т а ю т на 4 год п о с л е п о с е в а . 

Режим х р а н е н и я с е м я н во м н о г о м з а в и с и т 
от периода покоя , с в о й с т в е н н о г о той или иной 

г р у п п е с е м я н . В .И . Н е к р а с о в д е л и т с е м е н а д р е 
в е с н ы х р а с т е н и й по о т н о ш е н и ю к х р а н е н и ю на 
три г р у п п ы . С е м е н а м и р и к а р и и о т н о с я т с я к п е р 
вой г р у п п е , они б ы с т р о т е р я ю т в с х о ж е с т ь по
сле о т д е л е н и я от м а т е р и н с к о г о р а с т е н и я и т р е 
буют с п е ц и а л ь н ы х р е ж и м о в х р а н е н и я [ 9 ] . В п р о 
в о д и м ы х н а м и о п ы т а х и с п о л ь з о в а л и с ь т а к и е р е 
ж и м ы х р а н е н и я : при т е м п е р а т у р е +20 °С в ком
н а т н ы х у с л о в и я х и при т е м п е р а т у р е +5 °С 
в х о л о д и л ь н и к е . 

Проводили опыты по о п р е д е л е н и ю всхожести 
семян М. bracteata. С в е ж е с о б р а н н ы е семена , по
сеянные в день сбора , показали всхожесть 27¬
29 % на 8-й день опыта . Всхожесть семян , хра
нившихся после сбора 1 сутки при температу 
ре +5 °С составила 92-96 % на 4-й день . Прово
д и л о с ь изучение всхожести семян , хранившихся в 
холодильнике 2, 3, 4 и 5 суток, при этом она со
ставила 93-96 %. Можно сделать вывод, что од
ним из о п т и м а л ь н ы х у с л о в и й подготовки семян 
М. bracteata является кратковременная п р е д п о с е в 
ная стратификация (от 1 до 5 суток) в холодильни
ке при температуре +5 °С. Это можно объяснить 
тем, что в е с т е с т в е н н ы х условиях семена при со
зревании попадают в д о с т а т о ч н о прохладные усло
вия галечниково -песчаного субстрата в непосред
ственной близости от воды, поэтому условия крат
ковременной холодной стратификации приближе
ны к е с т е с т в е н н ы м у с л о в и я м прорастания семян 
мирикарии . 

И з у ч а л и и з м е н е н и е в с х о ж е с т и в п р о ц е с с е х р а 
нения с е м я н М. bracteata ( с о б р а н н ы х на Ал
т а е ) и М. longifolia ( с о б р а н н ы х в Т у в е ) . О п ы т 
п о к а з а л , что с е м е н а , х р а н и в ш и е с я при комнат 
ной т е м п е р а т у р е (+18-20 ° С ) , ч е р е з м е с я ц пол
н о с т ь ю т е р я л и в с х о ж е с т ь , а с е м е н а , х р а н и в ш и 
еся при т е м п е р а т у р е +3-5 °С , ч е р е з год и м е л и 
в с х о ж е с т ь 17-29 %. О д н и м из у с л о в и й с о х р а н е 
ния в с х о ж е с т и с е м я н о б о и х в и д о в я в л я е т с я х р а 
н е н и е их при н и з к и х п о л о ж и т е л ь н ы х т е м п е р а т у 
рах (рисунки 1, 2). 

И з у ч а л и в с х о ж е с т ь с е м я н M.bracteata при п р о 
р а щ и в а н и и в п е р е м е н н о м т е м п е р а т у р н о м р е ж и м е . 
Часть с е м я н п р о р а щ и в а л и при комнатной т е м п е 
р а т у р е +20 °С , ч а с т ь при т е м п е р а т у р е +30 ° С , 
а т р е т ь я ч а с т ь с е м я н п е р в ы е 2 дня п р о р а щ и в а л и 

100j ^ т 

i и со 0 I 
•t= + 20 С 

•!••»• 5С 
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Рисунок 1. Всхожесть семян М. bracteata при различных 
условиях и сроках хранения 
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Рисунок 2. Всхожесть семян М. longifolia в зависимости от 
условий и сроков хранения 
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Рисунок 3. Сравнительная всхожесть семян М. bracteata 
при различных температурных режимах 

в т е р м о с т а т е при t = +30 °С , а п о с л е д у ю щ и е дни 
при комнатной т е м п е р а т у р е +20 °С . Как п о к а з а 
ли результаты о п ы т а , п е р е м е н н ы й р е ж и м п р о 
р а щ и в а н и я н а и б о л е е о п т и м а л ь н ы й (рисунок 3). 
Для М. longifolia т а к и х д а н н ы х у нас нет. 

Оба вида х а р а к т е р и з у ю т с я в ы с о к о й с е м е н н о й 
п р о д у к т и в н о с т ь ю и п р о д у к т и в н о с т ь ю п л о д о в . 
П о с к о л ь к у с у щ е с т в е н н ы х р а з л и ч и й в б и о л о г и 
ч е с к и х о с о б е н н о с т я х ц в е т е н и я и п л о д о н о ш е н и я 
м е ж д у э т и м и в и д а м и нет, н и ж е мы п р и в о д и м р а с 
четы п о к а з а т е л е й п р о д у к т и в н о с т и п л о д о в и с е 
м е н н о й п р о д у к т и в н о с т и для М. longifolia. 

П р о д у к т и в н о с т ь п л о д о в ( ч и с л о н о р м а л ь н о 
с ф о р м и р о в а в ш и х с я к о р о б о ч е к от о б щ е г о ч и с 
ла цветков на с о ц в е т и и ) М. longifolia о п р е д е л я 
л а с ь и с р а в н и в а л а с ь как в п р и р о д е , так и в куль
т у р е . Так, в е с т е с т в е н н о й п о п у л я ц и и ( Б у р я т и я , 
Т у н к и н с к а я д о л и н а , р . И р к у т ) М. longifolia на 
одном побеге в и ю н е ф о р м и р у ю т с я 15-18 коро
бочек . Это р е а л ь н а я п р о д у к т и в н о с т ь п л о д о в по
тому, что на р а с т е н и и з а в я з ы в а е т с я 66,5 % коро
бочек от о б щ е г о ч и с л а ц в е т к о в . Не р а з в и в ш и е 
ся с е м я з а ч а т к и в к о р о б о ч к а х с о с т а в л я ю т п р и м е р 
но 25-30 %, они о п р е д е л я ю т с я в и з у а л ь н о . П о л 
н о ц е н н ы х с е м я н в к о р о б о ч к е 77-85 от о б щ е г о 
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ч и с л а (110-120) , к о э ф ф и ц и е н т с е м е н н о й про
д у к т и в н о с т и ( К С П ) с о с т а в л я е т 65-70 . С е м е н 
ная п р о д у к т и в н о с т ь М. longifolia в е с т е с т в е н н ы х 
у с л о в и я х п р о и з р а с т а н и я на один побег с о с т а в 
л я е т 1050-1120 с е м я н . При н а л и ч и и на р а с т е н и и 
в в о з р а с т н о м с о с т о я н и и g l ( м о л о д ы е г е н е р а т и в 
ные р а с т е н и я ) в с р е д н е м 5-7 п о б е г о в , на к а ж д о м 
из которых ф о р м и р у е т с я в с р е д н е м 9-12 с о ц в е 
т и й , о б щ а я с е м е н н а я п р о д у к т и в н о с т ь о д н о г о р а с 
т е н и я в п р и р о д е 10390-18360. При в ы р а щ и в а н и и 
р а с т е н и й в к у л ь т у р е , п р о ц е н т з а в я з а в ш и х с я п л о 
дов о б ы ч н о в ы ш е (95,1 % ) , в ы ш е и к о э ф ф и ц и 
ент с е м е н н о й п р о д у к т и в н о с т ь 83-96. При этом 
в п р и р о д е о т м е ч а е т с я н е з н а ч и т е л ь н а я р а з н и ц а в 
п р о д у к т и в н о с т и п л о д о в п о б е г о в I и I I п о р я д к о в , 
которая р а в н а с о о т в е т с т в е н н о 59,9 % и 76,2 %. 
В у с л о в и я х культуры т а к о й р а з н и ц ы в п р о д у к 
т и в н о с т и п л о д о в п о б е г о в р а з н о г о п о р я д к а не вы
я в л е н о (93,8 % и 96,4 % с о о т в е т с т в е н н о ) . 

Т а к и м о б р а з о м , п р о в е д е н н ы е и с с л е д о в а н и я 
п о к а з а л и , что б л а г о д а р я в ы с о к о й с е м е н н о й п р о 
д у к т и в н о с т и м и р и к а р и и , в ы с о к о й в с х о ж е с т и с е 
мян и п о д б о р у н а и б о л е е о п т и м а л ь н ы х у с л о в и й 
х р а н е н и я и п р о р а щ и в а н и я с е м я н , р а з м н о ж е н и е 
М. bracteata и М. longifolia с е м е н а м и в н а с т о я 
щее время не п р е д с т а в л я е т т р у д н о с т и . 
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Биоэкологические особенности 
двух видов рода Nepeta L. 
и их культирование 
в условиях Апшерона 

Изучаны биоэкологические особенности однолетних видов N. теуеп Benth. и N. amoena Stapf, и осуществлен опыт 
их культивирования в условия Апшерона. Гэрбарный материал и семена были собран на территории Нахичеван-
ской АР и в Кубинском массиве Большого Кавказа - в местах естественного произрастания растений. Изучали рост 
и развитие этих виды в природе и в культуре. Исследование показало, что N. meyeri и N. атоепа нормально развива
ются в условиях Апшерона (Мардакянский дендрарий). 
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Bioecology and Cultivation 
of Two Nepeta L. Species within the 
Area of Apsheron Peninsula 

Twenty-six species ofthe genus Nepeta L. (Lamiaceae) are known in Azerbaijan Лога. Eleven ofthem are located within the 
area of Nakhichevan Autonomous Republic and nine ones are located within the area ofKuba massive ofthe Great Caucasus. 
The other species are located in the different regions of Azerbaijan. The biological and ecological traits, cultivation methods 
and natural distribution have been studied in two annual species - N. meyeri Benth. and N. атоепа Stapf- within the area of 
Apsheron Peninsula. Plant seeds were collected in vicinities of Nakhichevan city and Gendob village near Deveci city in June. The 
development and growth of these plant species in natural conditions and under cultivation have been compared. Undenground 
biomass, height, numbers offlowers and seed boxes, numbers ofseeds in each boxes, total weight of 1000 seeds etc. have been 
taken into account. Both species have been considered to be suitable for cultivation within the area ofApsheron Peninsula. 

Keywords: bioecological, N. meyeri Benth., N. атоепа Stapf., body developments, cultured 

Флора Азербайджана богата и разнообразна. В на
стоящее время она представлена 4745 видами, относя
щимися к 193 семействам и 900 родам [1] . Среди них 
семейство Lamiaceae и род Nepeta L . , представленный 
почти 280 таксонами, занимает особое [2] . В основ
ном, виды Nepeta распространены в странах Юго-
западной и Средней Азии и приурочены к равнинам и 
горам, поднимаясь до высоты 4500 м [3] . А.А. Грос-
сгейм [4] для флоры Кавказа приводит 39 видов рода 
Nepeta, а для флоры Азербайджанской Республики -
26 видов. В Нахичеванской АР распространены 11 ви
дов, в Кубинском массиве Большого Кавказа - 9 ви
дов. Однолетники N. meyeri Benth. и N. amoena Stapf, 
обитают в полупустыне, в формациях фриганы до вы
соты 1500 м [5]. 

Многие виды Nepeta давно привлекали внимание 
исследователей [6]. 

Мутлу и Атичи [7] оценили аллелопатический 
(allelopathic) эффект на прорастание семян и рост рас
сады некоторых экономически важных зерновых куль
тур (ячмень, пшеница, сафлор, и подсолнечник) во
дных экстрактов (0.125, 0.25, 0.5, 1, 2.5 и 5 % ) Nepeta 
meyeri из корней и листьев. Максимальный эффект на
блюдался при воздействии вытяжки из листьев. 

Дирменчи [8] изучал два вида Nepeta (N. cadmea 
Boiss. и N. sulfuriflora ), которые близки к эндемично
му виду для Турции. 

Изучалось эфирное масло нескольких видов ро
да Nepeta, например; N. persica [9 ] , N. daenensis [1 ] , 
N. pannonica [11]. 
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Материал и методика 

Объектами изучения я в и л и с ь 2 вида рода 
Nepeta, п р о и з р а с т а ю щ и х в А з е р б а й д ж а н е : Nepeta 
meyeri Benth. и Nepeta атоепа Stapf. из секции 
Micranthae (Boiss.) Pojark., которые мы обследова 
ли в Нахичеванской АР и Кубинском массиве Боль
шого Кавказа . 

Помимо этого, на основании изучения литера
турных источников, а также гербарных материалов 
Института ботаники НАН Азербайджана выявлены 
виды Nepeta, произрастающие в северо-восточной 
части Большого Кавказа (в пределах Азербайджа
на) и Нахичеванской АР и уточнено их распростра
нение. 

Гербарный материал в живые растения были со
браны в Бабекском (с. Зейнадина и Неграма, план-
тонов Беюк-Дюз) , Джульфинском (горой Дары-
даг, в предгорьях от Джульфы к Ордубаду и тер
ритории города Джульфа) , Шахбузском (город Шах-
буз), Шарурском (пос . Садарак и горы Велидаг) , 

Дивичинском районы (с. Гендов, Шахназарлы, Ме-
ликлар , Пиребедиль , Мумлу, Зохрамы и Сумага. ) и 
на территории город Нахичевань (рисунок /). 

Экологические , фитоценические условия , рас
пространение видов Nepeta в природе , запасы и био
логические особенности изучали на основа методов 
Алехина [12] , Монтеверде [13] и Борисовой [14] . 

Изучение видов Nepeta проводилось нами и во 
флоре Кубинского массива Большого Кавказа в те 
чение трех лет. Виды Nepeta этого ф л о р и с т и ч е 
ского региона (9 видов) отличаются от видов дру
гих регионов своим п р о и с х о ж д е н и е м , однако, рас 
п р о с т р а н е н и е их изучено недостаточно . 7 видов 
Nepeta являются автохтонными для Кавказа . Поч
ти все они относятся к гелиофитам и гемикрипто -
фитам . Учитывая д а н н ы е «Флоры А з е р б а й д ж а н а » , 
а также гербарные материалы Института б о т а н и 
ки НАН А з е р б а й д ж а н а мы в первую очередь вели 
поиски котовника п р е л е с т н о г о (N. атоепа Stapf), 
имеющего в о с т о ч н о - к а в к а з с к и е корни, в Д и в и ч и н 
ском районе . 

ч 

у САДАРАК 

• О ДЖУЛЬФА 

ОРДУБАД 

О — N. meyeri Benth 
1=1 " N. amoena Stapf, 

Рисунок 1. Распространение N. meyeh Benth. и N. атоепа Stapf. на территории Азербайджана 
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Результаты и обсуждение 

Биоэкологический особенности видов Nepeta 
в природе 

По экологической приуроченности котовни
ки - мезоксерофиты, ксеромезофиты и мезофиты. 
Они не являются типичными литофильными расте
ниями, но нередко обитают среди камней и скал. 
В аридной зоне: на низменности и равнине Нахи
чеванской АР в полынной полупустыне , полынно-
солянковом комплексе и солянковой полупустыне 
изредка встречается N. meyeri, по происхождению 
являющийся восточно-кавказским видом. Этот вид 
обнаружен и собран возле реки Араке в окрестно
стях сел. Неграм, сел. Зейнадина в Бабекском райо
не; на равнине между горой Дарыдаг и ж/д. станци
ей Джульфа, в долине реки Алинджачай Джульфин-
ского района, а также в предгорной зоне Шахбуз-
ского района на сухих каменистых склонах в близ 
сел.Шахбуз (рисунок У). 

Наши наблюдения показали, что в Шарур-
ском районе в окрестностях сел . Садарак (у под
ножья горы Велидаг) N. meyeri встречается еди
ничными экземплярами в полынной полупустыне 
и на засоленных галечниках склонах южной экс
позиции в некоторой степени проявляя галофи-
тизм. Этот однолетник-терофит очагами развивает
ся на заброшенных залежах возле сел . Хок, Кыв-
раг на площади 5, 10 и 20 кв .метров . На Нахиче
ванской низменности ( к юго-востоку от гор. Нахи
чевань, близ сел. Неграм) N. meyeri встречается в 
эфемеровой полупустыне очагами. Наиболее харак
терными эфемерами этой полупустыни являются: 
Medicago minima Grusb., Senecio vernalis Waldst et 
Ki t . , Lepidium vesicarium L . , Arnebia cornuta Fisch. 
et Mey., Lycopsis orientalis L . и др . 

В предгорьях Шарурского и Бабекского рай
онов, где развита полынно-солянковая полупу
стыня (Artemiseto Salsoletum glaucae), N. meyeri 

встречается в качестве ингредиента раститель
ных группировок. Этот вид обитает и на гипсонос-
ных глинах. Эдификаторами этих сообществ явля
ются Artemisia lerchiana Web. (А. fragrans Wi l ld . ) 
и Salsola gemascens Pall., нередко к ним примеши
вается приземистый кустарник Salsola nodulosa 
(Moq.) J l j in. 

В предгорьях (от Джульфы до Ордубаду) в 
полынно-солянковом комплексе N. meyeri встреча
ется местами, на легких песчаных и супесчаных по
чвах в составе ахиллейной полупустыни (Achillea 
tenuifolia Lam.), которая пятнами вкраплена в по
лынную полупустыню. В таких ценозах (в окрест
ности гор Ордубада) N. meyeri встречается единич
но или группами, наряду с эфемерами, однолетни
ками: Роа bulbosa L . , Ziziphora tenuior L . , Roemeria 
hybrida (L . ) D C , Senecio vernalis и др. Из много
летников помимо Achillea tenuifolia Lam., Thymus 
kotschyanus Boiss. et Hohen., часто попадаются 
Anthemis candidissima W i l l d . ex Spreng., A.cotula L . , 
Atraphaxis spinosa L . , Stipa syreistschikovii P. Smyrn. 
(S. szovitsiana Tr in . ) . 

В садах с. Кяндов Дивичинского района была об
наружена N. атоепа . В июне удалось собрать впол
не созревшие семена этого вида. В предгорной ча
сти Дивичинского района (в окр. сел. Мумлу, Пи-
ребедиль , Зохрамы и Сумага) было отмечено уча
стие этого вида в сухой степи как ингредиента со
общества (рисунок / ) . В состав травостоя входи
ли: Artemisia lerchiana Web. (А. fragrans Wi l l d . ) , 
Stachys inflata Benth. Teucrium polium L . , Vinca 
herbacea Waldst. et K i t . , Centaurea squarrosa Wi l ld . , 
Marrubium sp., Convolvulus lineatus L . и др . 

В большом жизненном цикле исследуемых видов 
котовника нами отмечены: прегенеративный, гене
ративный и постгенеративные периоды. В преге-
неративном периоде у растений наблюдали следу
ющие возрастные состояния растений: проростки , 
ювенильное , имматурное и виргинильное . 

Таблица 1. Некоторые показатели роста и развития N. meyeri и N. атоепа в природных условиях и в культуре (средние 
данные 15-20 растений) 

N. meyeri N. amoena 

Показатель В природе В культуре В природе В культуре 

Высота стебля (см) 28,21±1,87 36,82 ±2,41 24,25±1,76 33,51± 1,84 

Масса надземной части 
одного растения (г) 28,67 ±3,11 32,52 ±3,01 24,35±2,63 30,30 ±3,67 

Длина цветоноса (см) 17,89±1,63 21,81 ±2,47 29,60±2,43 36,55±2,42 

Число цветков (шт) 16±2,83 16±2,13 12±3,43 13±3,16 

Число семенных 
коробочек (шт) 

13±1,67 12±1,89 11±1,39 11 ±2,36 

Число семян в одной 
коробочке (шт) 

7±1,69 10±2,18 9±1,93 13±2,31 

Масса 1 ООО семян (г) 9 ±2,06 12±2,06 7±2,46 11±1,42 
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В ы р а щ и в а н и е в и д о в Nepeta в к у л ь т у р е 
N. meyeri и N. атоепа выращивали в условии Ап

шерона (в Мардаканском дендрарии) , где изучали 
их рост и развитие. 

К о т о в н и к М е й е р а - N. meyeri Benth. Однолетнее 
коротко опушенное растение с тонким вертикаль
ным корнем. Стебли 10-45 см высоты, прямостоя
чие, простые или ветвистые , густо опушенные бе
лыми волосками. Листья прижато-опушенные , зуб
чатые, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, 
реже почти цельнокрайные , верхние коротко че
решковые или почти сидячие . Цветки собраны в 
плотных полузонтиках. Прицветники линейно-
шиловидные. Чашечка 5,5-8,5 мм дл. , узкозуб
чатая. Венчик 7,5-9 мм дл. , голубой реже белый 
и розовый. Орешки 0,6-1,0 мм дл. , 1,5-2,3 мм 
шир, продолговато-эллипсоидальные , темно-ко
ричневые. Цветет с начала апреля . Вегетационный 
период продолжается до середины июля. Плодоно
сит с конца апреля. Семена котовника были собра
ны в июне в местах естественного произрастания в 
окрестностях гор. Нахичевань (вблизи сел. Мазра) . 

При посеве семян (140-150 шт., хранивших
ся 9 мес.) в грунт в первой декаде марта, они про
растали через 20-25 дней , всхожесть их не превы
шала 25%. Семена имеют надземный тип прорас
тания . Из эпикотильной почки развивается орто-
тропный побег, несущий 15-16 пар листьев . Высо
та побега в значительной степени зависит от срока 
посева. При осеннем посеве высота побега в фазе 
цветения варьирует от 25 до 35 см, при весеннем -
от 13 до 23 см. 

Боковые ветви начинают развиваться в первой 
декаде мая из почек, расположенных в пазухах се
мядолей и супротивных листьев , в акропетальной 
последовательности. В это время листья на осевом 
побеге начинают желтеть , опадать , и к периоду цве
тения функция фотосинтеза переходит в основном к 
листьям, расположенным на боковых побегах. Дли
на боковых побегов 10-25 см. Все они генератив
ные. Длина соцветий варьирует от 8 до 14 см. Каж
дое соцветие состоит из 6-8 пар парциальных со
цветий. 

Соцветие у котовника фрондулозно-брактеозное , 
относится к сложному удлиненному полителиче-
скому тирсу, состоящему из 9-12 пар парциаль
ных. Фаза созревания плодов N. meyeri начинается 
в третьей декаде мая и продолжается до середины 
июня. Плод - ценобий, состоящий из 4 эрем, из ко
торых созревают 1-2. В верхушечном соцветии об
разуется в среднем 90 семян . Несмотря на обильное 
цветение, ежегодно завязывается 28-40 % плодов 
от общего числа раскрывшихся на растении цвет
ков, что по-видимому, связано с полигамной сущ
ностью цветка и с сухим и жарким климатом Апше
рона. Семена котовника являются кормом для му
равьев , поэтому в местах его произрастания как в 

естественных условиях , так и в культуре обычны 
муравейники (таблица /). 

Генеративный период у N. meyeri на Апшероне 
продолжается 30 дней , а вегетационный - 80-95. 
К концу вегетации рост основного побега составил 
22,8 см, а его цветоноса - 21,8 см. Масса надземной 
части одного растения варьирует от 15 до 60 г, со
ставляя в среднем 32 ,5±3,0 г (из 10 особей) . 

Котовник прелестный - N. атоепа Stapf. Одно 
или двулетнее растение . Корень деревянистый, 
вертикальный. Стебель 7-60 см высоты, развет
вленный при основании . Листья 0,8-3,5 см дл. , 
0,5-3,5 см шир. , сверху ярко зеленые , снизу более 
светлые, опушенные , широкояйцевидные , край ли
ста тупо - или реже городчатый. Нижние листья с 
черешками, верхние сидячие . 

Цветки в полузонтиках , собранных в виде уд
линенной кисти. Венчик 11-15 мм дл. , синевато-
сиреневый. Чашечка 6,5-9 мм дл. с фиолетовой 
окраской. Орешки 1,5-1,75 мм дл.и 1-1,2 мм шир. , 
широко эллиптические , темно коричневые. Цве
тет в а п р е л е - м а е , плодоносит в мае. В начале июня 
месяца в окрестности село Араблар , Дивичинско
го р-на были собраны созревшие семена котовни
ка прелестного . 

При грунтовом посеве проростки появились 
на 20-25 день , в начале апреля , всхожесть семян -
35 %. Тип прорастания надземный. Для пророст
ка N. атоепа характерно наличие неветвящегося 
стержневого корешка белого цвета 2-3 см дл. , двух 
семядолей и 1 пары листьев . Подсемядольная часть 
бледно-фиолетового цвета неопушенная . Первая 
пара настоящих листьев появляется через 20 дней 
после прорастания семян . Длительность жизни 
проростка колеблется от 27 до 35 дней . 

Ювенильные особи отличаются от проростка 
отсутствием семядолей . Имматурные особи отли
чаются от ювенильных тем, что имеют интенсив
но ветвящуюся корневую систему, главный корень 
4 см дл. , боковые корни 1-3 порядков 0,7-3 см дл. 
Для них характерно наличие осевого побега, несу
щего 3 пары листьев и почек боковых побегов 1-го 
порядка. Для растений во взрослом вегетативном 
(виргинильном) состоянии характерно интенсив
ное развитие корневой системы. На основном по
беге сформированы 4 пары листьев . При весеннем 
посеве длительность прегенеративного периода 
50-58 дней. На осевом побеге имеется 15 пар ли
стьев. В прегенеративный период стебель 20-24 см 
высоты, в генеративный период длина его увеличи
вается за счет образования соцветия 36 см ±1 ,9 . 

Генеративные побеги N. атоепа, в отличие от 
N. meyeri, довольно длинные . Особенно интенсивно 
они развиваются в начальный период цветения, когда 
за 20 дней (с 5 по 26 мая м-ца) они выросли в 2 раза . 
Соцветие N. атоепа - фрондулезно-брактеозное . 
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Сложное соцветие тирс состоит из 18-19 пар пар
циальных соцветий, представляющих двойные ди-
хазии. Длина верхушечного соцветия варьирует 
от 0,8 ±0,1 до 36,5см ±2 ,4 . Длительность цветения 
соцветия 27-30 дней. Число цветков в парциальных 
соцветиях варьирует от 7 до 56. 

Фаза созревания плодов начинается в июне и 
продолжается до начала июля. Выражена она не
четко. В конце вегетационного периода 2 узла побе
га втянулись в почву. От 3-го узла боковые побеги 
1-го порядка 29 ±1,2 см дл. Рост растений состав
лял 60,5 см. В постгенеративный период (в июле) 
растения после созревания плодов высыхают и по
гибают. Вегетационный период у N. атоепа длится 
70-80 дней. К концу вегетационного периода над
земная сырая массы растения варьировала от 20 
до 50 г, составляя в среднем 30 ±3.0 г. 

Уход за р а с т е н и я м и . Нормальный рост и раз
витие, обильное цветение и образование семьян 
у растений во многом зависит от проведения сво
евременного ухода за ними. Уход за растениями в 
основном заключался в рыхлении почвы, пропол
ке от сорняков, внесении удобрений и поливе . Под
кормку растений удобрениями проводили трижды. 
Первая подкормка - ранней весной, в период фор
мирования листьев ( на 1 м 2 , между рядами вно
сили: 9-10 гр суперфосфата , 15 гр солей аммония 
и 5 гр калийных удобрений) . При второй подкорм
ке (во время формирования бутонов) использовали 
смесь, состоящую из 10 л воды, 6 гр фосфорных 
и 8 гр калийных удобрений. При третьей подкормае 
была внесены разбавленные в 10 л воды 10 гр фос
форных и 6 гр калийных удобрений. 

Выводы 

Изучено распространение двух вида котовни
ка (N. meyeri Benth. и N. атоепа Stapf.). в природе, 
их запасы, биоэкологические особенности их куль
тивирования в условиях Апшерона . Из 26-ти ви
дов котовника флоры Азербайджана на территории 
Нахичеванской АР встречаются 11, а в Кубинского 
массива Большого Кавказа - 9 видов. 

Гербарный материалы N. meyeri собран на тер
ритории следующих районов Азербайджана : Ша-
рурского, Бабекского Джульфинского , Ордубадско-
го, Садаракского, Шахбузского и Дивичинского . 
А N. атоепа - только с территории Дивичинском 
района (сел. Гендов, Шахназарлы, Меликлар , Пире-
бедиль, Мумлу, Зохрамы и Сумага . ) . 

Показатели роста и развития растений в природе 
и в культуре отличаются. В культуре растения име
ют большие показатели. 

Уход за растениями заключался в рыхлении по
чвы, прополке от сорняков , внесении удобрений и 
поливе. Установлено, что в условиях культуры на 
улучшенном агрофоне рост и развитие растение 
протекает быстрее . 
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Обмен семенами и живыми растениями между бо
таническими садами и другими учреждениями (дендра
рии, альпинарии, опытные станции и даже любители-
растениеводы) представляет огромные возможности 
для расширения интродукционных исследований и со
хранения генофонда растений, в том числе редких, вне
сенных в Красные книги разных рангов. 

Семенной обмен с отечественными и зарубежны
ми ботаническими учреждениями был начат Полярно-
альпийским ботаническим садом в 1933 г. и первые 
списки включали только семена растений местной 
флоры. В 1934 г. в перечень семян, предлагаемых для 
обмена, были включены семена растений, собранные 
в других регионах бывшего СССР. История развития 
семенного обмена и издания каталогов ранее подроб
но освещена в работах сотрудников Сада [ 1 , 2] . Осо
бо следует упомянуть о каталоге № 1, самостоятельно 

изданном Садом в 1937 г. Это, по сути, и первый пу
теводитель по территории заполярного ботанического 
сада на 4-х языках - русском, английском, немецком и 
французском. 

В связи с предстоящим 75-летием Полярно-
альпийского ботанического сада-института (ПАБСИ) 
и 100-летием со дня рождения его основателя и пер
вого директора Н.А. Аврорина мы сочли целесооб
разным продолжить анализ двухстороннего семен
ного обмена между ботаническими садами России, 
ближнего и дальнего зарубежья за последние 20 лет 
(1985-2005 гг.). Настоящая статья, таким образом, 
продолжает серию публикаций, посвященных исто
рии создания семенного фонда Полярно-альпийского 
ботанического сада-института . 

Переселение растений на Крайний Север из раз
личных районов Земного шара в ПАБСИ проводится 
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с 1932 г. Источниками пополнения коллекций новыми 
образцами растений, ранее не встречавшихся в Коль
ском Заполярье, до сих пор являются семенной обмен 
между ботаническими садами, экспедиционные посту
пления семенного материала и живых растений из мест 
их естественного произрастания. Благодаря семенному 
обмену коллекционные фонды Сада содержат большое 
число видов растений, в том числе редких, подлежащих 
полной и частичной охране, из различных природно-
климатических зон. В результате ннтродукционного 
эксперимента в коллекционных питомниках ПАБСИ 
прошли испытания растения 5449 видов из 104 се
мейств 998 родов различного эколого-географического 
происхождения, которые выращены из семян природно
го и культурного происхождения [3]. В настоящее вре
мя в коллекционных питомниках ПАБСИ насчитыва
ется 445 образцов редких и охраняемых видов интро
дуцированных травянистых растений, принадлежащих 
к 135 видам 65 родам 27 семействам [4]. Более 60 % 
из них ежегодно цветут и плодоносят. Из них 52 % по
лучены по обмену с другими ботаническими садами, в 
том числе редкие виды 

Arnica montana L. - арника горная, семена получены 
в 1940 г. из Франции (ботанический сад г. Самоэнс). За
несена в Красную книгу СССР [5]; 

Doronicum cataractarum Widder - козульник водопад
ный, Eryngium alpinum L. - синеголовник альпийский, се
мена культурные, получены из Австрии (г. Грац) в 1938— 
1939 гг. Виды внесены в книгу «Редкие растения мира» [6]; 

Galantus nivalis L. - подснежник подснежный, 
Narcissus angustifolium Curt - нарцисс узколистный, 
привезены живыми растениями из Карпат в 1956 г., 
1987 г. Виды внесены в Красную книгу СССР [5]; 

Papaver orientale L. - мак восточный, семена полу
чены из Дании (г. Копенгаген) 1938 г., Allium altaicum 
Pall. - лук алтайский, из Новосибирска в 1964 г., внесе
ны в Красную книгу России [7]; 

Scilla rosenii С. Koch - пролеска Розена, привезена 
живыми растениями из Грузии (окрестности с. Бакури-
ани) в 1939 г. Внесена в Красную книгу СССР. [5]; 

(Erythronium sibiricam (Fisch. et С.А. Меу.) Kryl . -
кандык сибирский, привезен из экпедиции из Саян 
(1936 г.); Fritillaria caucasica Adam. - рябчик камчат
ский, семена культурные получены из Тбилиси в 1962 г. 
Внесены в Красную книгу России [7]. 

В издаваемые ежегодно каталоги семян включены се
мена растений местной флоры и плодоносящих растений-
переселенцев, достаточно хорошо адаптированных к су
ровым климатическим условиям Кольского полуостро
ва (таблица / ) . Начиная с 1937 г. издано 55 каталогов. 

Таблица 1. Перечень, структура и состав обменных каталогов семян, изданных ПАБСИ КНЦ РАН в 1985-2005 гг. 
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№ 39, 1987. Составители: 
Андреев Г.Н., Казаков Л.А., 
Ложевская Л.И., Филиппова Л.Н. 

1985-1986 73 13 455 77 61 10 589 

№ 40, 1988. Составители: 
Андреев Г.Н., Ложевская Л.И., 
Филиппова Л.Н., Юшенкова А.А. 

1986-1987 120 25 299 64 47 10 5 1 471 

№ 41, 1989. Составители: 
Андреев Г.Н., Ложевская Л.И., 
Маслаков Н.И., Филиппова Л.Н., 
Юшенкова А.А. 

1987-1988 126 17 539 73 65 9 4 1 734 

№ 42, 1990. Составители: 
Андреев Г.Н., Ложевская Л.И., 
Маслаков Н.И., Филиппова Л.Н., 
Юшенкова А.А. 

1988-1989 152 17 633 70 73 8 16 2 904 

№ 43, 1991. Составители: 
Андреев Г.Н., Ложевская Л.И., 
Филиппова Л.Н. 

1989-1990 151 23 456 68 50 7 12 2 669 
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Продолжение таблицы 1. 

№ 44, 1992. Составители: 
Андреев Г.Н., Кузьменок Л.А., 
Ложевская Л.И., Филиппова Л.Н. 

1990-1991 47 11 355 80 - - 39 9 - - 441 

№ 45, 1993. Составители: 
Андреев Г.Н., Бубенец В.Н., 
Лицкевич Л.М., Ложевская Л.И. 

1991-1992 49 13 278 75 - - 40 11 3 1 370 

№ 46, 1994. Составители: 
Андреев Г.Н., Бубенец В.Н., 
Вирачева Л.Л., Ложевская Л.И. 

1992-1993 6 1 399 75 49 9 77 14 4 1 535 

№ 47, 1995. Составители: 
Андреев Г.Н., Андреева В.Н., 
Вирачева Л.Л., Лицкевич Л.М., 
Ложевская Л.И. 

1993-1994 14 2 481 75 69 11 74 П 4 1 642 

№ 48, 1997. Составители: 
Андреев Г.Н., Андреева В.Н., 
Вирачева Л.Л., Лицкевич Л.М., 
Тростенюк Н.Н. 

1994-1996 9 1 536 72 82 П 119 16 3 1 749 

№ 49, 1998. Составители: 
Андреев Г.Н., Андреева В.Н. 
Вирачева Л.Л., Кузьмина Л.И., 
Тростенюк Н.Н. 

1996-1997 57 7 551 69 80 10 109 14 — — 797 

№ 50,2000. Составители: 
Вирачева Л.Л., Похилько А.А., 
Тростенюк Н.Н. 

1998-1999 19 3 439 68 61 10 124 19 - - 643 

№ 5 1 , 2 0 0 1 . Составители: 
Андреева В.Н., Берланд Т.И., 
Вирачева Л.Л., Тростенюк Н.Н. 

1999-2000 11 2 478 63 55 5 209 28 - - 753 

№ 52,2002. Составители: 
Андреева В.Н., Вирачева Л.Л., 
Тростенюк Н.Н., Гончарова О.А. 

2000-2001 27 4 449 57 58 7 255 32 789 

№ 53,2003. Составители: 
Тростенюк Н.Н., Андреева В.Н., 
Вирачева Л.Л., Гончарова О.А., 
Советова М.П. 

2001-2002 31 з 478 56 57 7 293 34 859 

№ 54,2004. Составители: 
Тростенюк Н.Н., Андреева В.Н., 
Вирачева Л.Л., Гончарова О.А., 
Советова М.П. 

2002-2003 61 7 479 53 48 5 311 35 899 

№ 55, 2005. Составители: 
Тростенюк Н.Н., Андреева В.Н., 
Вирачева Л.Л., Гончарова О.А., 
Советова М.П. 

2003-2004 73 8 485 52 57 6 311 34 926 

Первый из них включал 216 образцов семян [8]. Каталоги 
последних лет содержат от 643 до 926 образцов. В 1995 г. 
в каталог были впервые включены семена оранжерейных 
растений. Количество образцов семян интродуцирован
ных травянистых многолетних растений открытого грун
та, составляет в зависимости от погодных условий веге
тационного периода 52-80 % от общего числа включае
мых в каталоги (таблица / ) . Снижение числа образцов за 
последние годы связано с реконструкцией питомников и 

более детальной инвентаризацией родов Arnica, Polemo-
nium, Primula. Возросло число семян растений местной 
флоры до 32-35 %, так как увеличилось количество экспе
диций по Кольскому полуострову и сбор новых видов, ра
нее не привлекавшихся в интродукционный эксперимент. 
Число оранжерейных растений снизилось почти в 1,5 раза, 
в связи с ремонтом и реконструкцией теплиц. 

Во всех каталогах приводится краткая информация 
о ПАБСИ: год основания, географические координаты, 
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краткая климатическая характеристика. Для семян, со
бранных в ботаническом саду, указывается происхо
ждение растений, с которых собираются семена; для се
мян, собранных в природных местообитаниях, отмеча
ется место их сбора. До 1988 г. каталоги редактирова
лись Г.Н. Андреевым (№ 39-49), в последующие годы 
Л.Л. Вирачевой, О.В. Кудрявцевой (№ 50-55). 

Для пополнения обменного семенного фонда и полу
чения семян для массового размножения пользующих
ся спросом интродуцированных травянистых многолет
ников открытого грунта в начале 70-х годов был соз
дан специальный семенной питомник. На площади око
ло 0,2 га ежегодно выращивается большой ассортимент 
растений, где регулярный сбор семян позволяет безот
казно снабжать специалистов и любителей-цветоводов 
высококачественным семенным материалом. Здесь со
бираются семена декоративных травянистых многолет
них растения, вошедших в основной ассортимент для 
озеленения городов и поселков Кольского Севера. В пи
томнике представлены 102 вида из 24 семейств. Наибо
лее многочисленными являются сем. Asteraceae (17 ви
дов), Ranunculaceae (16 видов), Primulaceae (16 видов), 
Campanulaceae (4 вида). Популяция каждого вида рас
тений представлена 25-100 особями. Основной период 
созревания семян - с середины июля по конец сентя
бря. 86 % видов дают семена ежегодно, некоторые пло
доносят только в отдельные, благоприятные по погод
ным условиям годы (Dodecatheon media L. , Gentiana 
lutea L.). Ряд видов не дает зрелых семян из-за поздне
го цветения (Eryngium alpinum L. , Gentiana semperfida 
Pall., Primula alpicola Stapf.). С 1989 г. в семенном пи
томнике успешно размножается Bellis coerulescens Coss. 

et Bal. (маргаритка голубая), семена которой получены 
Садом еще в 1956 г. из Франции (Париж) и прошли ин-
тродукционное испытание в основном коллекционном 
питомнике. Маргаритка голубая ценится за обильное 
цветение, которое продолжается с третьей декады июня 
до конца августа и ежегодно плодоносит. С 1997 г. в пи
томнике высажен Dodecatheon media L., в последние 
годы пользующийся спросом у населения и озелени
тельных организаций за красивые соцветия. За растени
ями в семенном питомнике ведутся фенологические на
блюдения, осуществляется уход (прополка, полив, под
кормка и.т.п.). Избыток растений реализуется для озеле
нительных посадок организациям и любителям цвето
водам. На место реализованных подсаживаются моло
дые растения для поддержания ассортимента. Семена, 
собранные с растений на семенном питомнике, состав
ляют около 15 % от общего числа включенных в каталог 
образцов травянистых растений. 

В настоящее время ведется обмен каталогами и се
менами более чем с 35 зарубежными странами и поч
ти со всеми ботаническими садами России и СНГ 
(таблица 2). Садом отправлено на 2843 образцов боль
ше, чем получено, так как коллекционные фонды Сада 
содержат много редких растений природной флоры и 
растений высокогорных районов различных континен
тов, семена которых имеют особую ценность для всех, 
кого интересуют проблемы устойчивости и приспосо
бляемости растений в суровых климатических услови
ях. Важно и то, что в каталогах указывается точная ха
рактеристика происхождения всех рассылаемых семян 
и чистота семенного материала. Следует отметить рез
кое снижение поступления семян из стран ближнего 

Таблица 2. Динамика семенного обмена с ботаническими садами за период с 1992-2005 гг. 

Год 
Отправление образцов, шт. Получено образцов, шт. 

Год 
Россия СНГ Дальнее 

зарубежье 
Всего Россия СНГ 

Дальнее 
зарубежье Всего 

1992 412 180 268 860 119 96 700 915 

1993 498 82 189 769 144 67 560 771 

1994 163 116 262 541 116 36 153 305 

1995 210 70 253 533 76 12 431 519 

1996 207 495 151 853 132 12 907 1051 

1997 553 40 349 942 134 81 420 635 

1998 225 157 168 550 208 77 623 908 

1999 626 206 247 1079 63 18 618 699 

2000 493 159 378 1030 198 51 249 

2001 558 243 304 1105 17 2 589 608 

2002 420 53 30 503 89 600 689 

2003 539 222 297 1058 110 19 446 575 

2004 524 94 209 827 67 5 464 536 

2005 597 190 603 1390 174 42 521 737 

Итого 6025 2307 3708 12040 1647 467 7083 9197 
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зарубежья в период 1995-1996, а затем 2000-2002 гг. 
Вероятно, это результат влияния политических собы
тий, происшедших в эти годы. Однако данный фактор 
в меньшей степени отразился на количестве запросов 
из этих стран и, соответственно, на рассылку семенного 
материала по адресам. 

За последние 20 лет связи Сада с ботаническими са
дами расширились на 25 адресов из 12 стран ближне
го и дальнего зарубежья, в частности из Латвии (Шау-
ляй), Швеции (Умео, Уршулт), Финляндии (Рованиеми), 
Бельгии (Беверен), Италии (Аоста), Франции (Марне-
на-Сене), Чехии (Пльзень) и Кореи (Сеул). Особенно 
оживленную переписку Сад ведет с коллегами из Гер
мании (56 адресов). За период 1985-2005 гг. получено 
2827 образцов семян, отправлено 3768; Польши - со
ответственно (20), 445, 1415; Франции - (18), 776, 995; 
Нидерландов - (17), 164, 752; Австрии - (9), 780, 582; 
Финляндии - (7), 150, 843. В 2005 г. спросом пользова
лись семена: травянистых многолетников - 916 образ
цов, что составляет 66 % от общего числа заказов; дико
растущих растений Мурманской области - 245, 18; де
ревьев и кустарников - 141, 10; оранжерейных - 88, 6. 

В каталоги включены семена дикорастущих расте
ний Мурманской области 209-311 образцов или 28-35 % 
от общего количества (таблица / ) . Из них более 55 ви
дов подлежат охране на территории региона. Для неко
торых редких видов приводим краткую характеристи
ку, поскольку эти растения требуют особого внимания. 

Arnica alpina (L.) Olin et Ladau (Arnica fennoscandica 
Jurts. et Korobkov) - арника альпийская. В Мурман
ской области встречается в крупных горных массивах 
и на отдельных скальных выходах. Очень редкое расте
ние. Эндемик Феноноскандии. Во всех местонахожде
ниях численность невелика. Включена в Красную кни
гу Мурманской области [9], как вид, находящийся под 
угрозой исчезновения, и в Красную книгу России [5], 
как редкий вид. 

Rhodiola rosea L. - родиола розовая (золотой корень) 
встречается по берегам Баренцевого и Белого морей, по 
приморским скалам, скалистым берегам рек и ручьев, 
впадающих в моря, реже по песчаным берегам. В ряде 
мест популяции значительны, в других явно страдают 
от сбора растений, как лекарственного сырья. Близ не
которых приморских городов и сел вид практически ис
чез. Включена в Красную книгу Мурманской области, 
как уязвимый вид [9]. 

Paeonia anomala L. - пион уклоняющийся, в есте
ственных условиях встречается только на южном и 
юго-восточном побережье Кольского полуострова. Про
израстает единично и отдельными группами. Включен 
в Красную книгу Мурманской области, как уязвимый 
вид [9]. Пион имеет сравнительно низкую способность 
к размножению. Семена прорастают очень медленно на 
второй или третий год, что связано с медленным разви
тием зародыша. Сеянцы зацветают только на 5-7 год. 

Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. - мак лапланд
ский, красивое горное растение, эндемик Мурманской 
области и Северной Норвегии. Растет часто особня
ком, среди голого мелкозема, в трещинах скал, по бе
регам ручьев. Встречается в Хибинских и Ловозерских 
горах. Включен в Красную книгу Мурманской области, 
как уязвимый [9] и в Красную книгу России, как ред
кий вид [7]. Является символом Кольского полуострова, 

Дальнейшая работа Полярно-альпийского ботаниче
ского сада-института по обмену каталогами и семенами 
между ботаническими садами, надеемся, будет способ
ствовать продолжению исследований в области интро
дукции и акклиматизации растений, как на Крайнем Се
вере, так и в других регионах России, ближнего и даль
него зарубежья. 
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Thirty-five Crataegus L. species have been revised in flora ofthe Central and Lower Volga RiverBasin. 
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Флористические исследования территории Среднего 
и Нижнего Поволжья имеют длительную историю, нако
плен значительный флористический материал, довольно 
детально охарактеризованный в ряде обобщающих сводок 
по областям и республикам региона, но в целом флора еще 
недостаточно и неравномерно изучена. 

В настоящей статье приведен обзор видов рода 
Crataegus L. в Среднем и Нижнем Поволжье, из них: 

- 8 дикорастущих видов (*); 
- 4 дичающих культивируемых вида (**); 
- 22 недичающих культивируемых вида; 
- 3 дикорастущих вида прилегающих территорий. 
В переделах Нижнего Поволжья находятся locus 

classicus 3 видов: С. ambigua (окр. Волгограда), С. pallasii 
(окр. Волгограда) и С. volgensis (окр. Саратова) 

Работа основана на монографических обработках 
рода [1-4], собственных данных и гербарных материалах 
LE, MW, GMU, KAZ, РКМ, SARP, VOLG, PVB и др., кри
тически проанализированных литературных источниках 
по флоре региона [5-24 и др.]. 

Конспект рода Crataegus 
Нижнего и Среднего Поволжья 

Подрод Crataegm 

Секция Pinnatifidae Zab. ех Schneid. 
С. pinatifida Bunge - Б. перистонадрезанный. Восточ-

ноазиатский вид. Культивируется в садах и парках. Редко. 
Секция Pentagynae Zab. ех Schneid. 
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С pentagyna Waldst. et Kit. - Б. пятистолбиковый. 
Южноевропейско-югозападноазиатский вид. Культивиру
ется в садах и парках. Редко. 

Секция Crataegas 
С. songarica С. Koch - Б. джунгарский. Среднеазиат

ский вид. Культивируется в садах и парках. Редко. 
*С volgensis Pojark. - Б. волжский. Средне- и нижне

волжский вид. На каменистых склонах, лесных полянах и 
опушках. Довольно редко в приволжских районах Сред
ней и Нижней Волги (от Ульяновска до Волгограда) и изо
лированные местонахождения на западе Самарского За
волжья [2-А, 14, 16-18, 22-24; PVB!!]; показан для басе. 
Дона [4]. Описан из окр. Саратова (д. Поливановка). 

? С. ucrainica Pojark. - Б. украинский. Днепровский 
вид. Возможно нахождение в лесах, на лесных полянах и 
опушках на западе Нижнего Поволжья. 

*С. ambigua С.А. Меу. ех А. Веек. - Б. сомнительный. 
Нижневолжско-нижнедонско-предкавказский вид. На ка
менистых склонах и лесных опушках. Довольно редко в 
Предволжье и Заволжье: Астраханская, Волгоградская, 
Самарская, Саратовская области, Респ. Калмыкия [2-4, 
11, 13, 17, 22-24; PVB!!]; показан для Пензенской обла
сти [21], вероятно, в культуре. Описан из окр. Волгограда. 

С laevigata (Poir.) DC. - Б. сглаженный, глод. Евро
пейский вид. Культивируется в садах и парках. Редко. 

*С. pallasii Griseb. [С. beckeriana Pojark. nom. superfl.] -
Б. Палласа. Нижневолжско-предкавказский вид. На ка
менистых склонах. Редко: Астраханская [22], Волгоград
ская области (басе. Волги) [2, 4]; возможно произраста
ние на юге Саратовской области и в Калмыкии. Описан из 
окр. Волгограда. 

*С. rhipidophylla Gand. s. str. [С. curvisepala Lindm. 
nom. superfl.; C. kyrtostyla auct. non Fingerh.] - Б. обыкно
венный. Средне- и восточноевропейско-кавказский вид. 
В лиственных лесах, на лесных полянах и опушках. До
вольно редко: западные части Пензенской (до Пензы) 
[2, 10, 21; PVB!!] и Саратовской областей [12], Респ. Мор
довия [19, 20], Калмыкия [8]; ? запад Волгоградской об
ласти. 

Примечание. Возможно приоритетным названием дан
ного вида является С. kyrtostyla Fingerh., достоверный 
материал по которому не сохранился, но оно в послед
нее время принимается для гибрида С. rhipidophylla s. 1. 
' С. monogyna s. I . , в правильности чего не уверены. 

*С. pseudokyrtostyla Klok. - Б. ложно-согнуто-
столбиковый. Днепровско-донской вид. В листвен
ных лесах, на лесных полянах и опушках. Распростране
ние недостаточно изучено: вероятно, редко на юго-западе 
Среднего Поволжья и западе Нижнего Поволжья [ 1; PVB]. 

? С. subrotunda Klok. - Б. закругленный. 
Среднеднепровско-нижнедонской вид. Возможно нахож
дение в лиственных лесах, на степных склонах на юго-
западе Среднего Поволжья и западе Нижнего Поволжья. 

? C.fallacina Klok. - Б. обманчивый. Среднеднепров-
ско-донско-кавказский вид. Возможно нахождение в степ
ных дубравах, на лесных полянах и опушках на юго-западе 
Среднего Поволжья и западе Нижнего Поволжья. 

и систематика 

**С. monogyna Jacq. s. str. - Б. одностолбиковый. 
Среднеевропейский вид. Культивируется в садах и парках, 
нередко дичает (эпекофит). Довольно редко. 

**С. leiomonogyna Klok. [С. monogyna Jacq. ssp. leio-
monogyna (Klok.) Franco] - Б. гладкоодностолбиковый. 
Днепровский вид. Вид указан в культуре и дичающим в 
Респ. Мордовия [19, 20]. 

Примечание. Данный вид по своим признакам наибо
лее близок к С. monogyna Jacq. s. str. 

*C. tanaiticaYAok.-Б. донской. Средне- и нижнедонско-
предкавказский вид. На каменистых склонах. Редко: Вол
гоградская область (Донская излучина) [1 ; PVB!!]. 

Подрод Americanae El-Gazzar 
Секция Nigrae Loud. 
С. nigra Waldst. et Kit. - Б. черный. Среднеевропей

ский вид. Культивируется в садах и парках. Довольно 
редко. 

Секция Sanguinea Zab. ех Schneid. 
*С. sanguinea Pall. - Б. кроваво-красный. 

Восточноевропейско-сибирский вид. В лиственных лесах, 
на лесных полянах и опушках; культивируется в садах и 
парках, иногда дичает. Довольно редко дикорастущим на 
востоке Среднего Поволжья [4] и часто в культуре. 

С chlorosarca Maxim. - Б. зеленомякотный. Восточ-
ноазиатский вид. Культивируется в садах и парках. Редко. 

С. maximowiczii Schneid. - Б. Максимовича. Восточ-
ноазиатский вид. Культивируется в садах и парках. Редко. 

*С. chlorocarpa Lenne et С. Koch [С. altaica (Loud.) 
Lange] - Б. зеленоплодный. Южноуральско-алтайско-
среднеазиатский вид. На каменистых склонах; культиви
руется в садах и парках. Редко дикорастущим в Жигулях 
[4] и довольно редко в культуре, иногда дичает (Респ. Мор
довия) [20]. 

С. korolkovii L. Henry - Б. Королькова. Среднеазиат
ский вид. Культивируется в садах и парках. Редко. 

**С. ' almaatensis Pojark. [С. korolkovii L. Henry 
' С. songorica С. Koch; С. ' dzungarica Zab. ех Lange, nom. 
illeg.] - Б. алмаатинский. Среднеазиатский вид. Культи
вируется в садах и парках, иногда дичает (колонофит). До
вольно редко. 

Ниже приведены североамериканские виды подрода 
Americanae обычно редко культивируемые в садах и пар
ках, из них только С. submollis Sarg. нередок в культуре и 
иногда дичает (колонофит). 

Секция Douglasii Loud. 
С. douglasii Lindl. - Б. Дугласа. 
С rivularis Nutt. - Б. приречный. 
Секция Punctatae Loud. 
С punctata Jacq. - Б. точечный. 
Секция Molles Sarg. ех Schneid. 
С. mollis (Torr. et Gray) Scheele - Б. мягкий. 
**C. submollis Sarg. - Б. мягковатый. 
Секция Coccineae Loud. 
С coccinea L. [C. pedicellata Sarg.; C. sertata Sarg.] -

Б. шарлаховый. 
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С. grayana Eggl. - Б. Грея. 
C.flabellata Bosc ех Spach. - Б. веерный. 
С horrida Medik. [С. rotundifolia Moench] - Б. ко

лючий. 
С. chrysocarpa Ashe - Б. золотистоплодный. 
Секция Macracanthae Loud. 
С. macracantha Lodd. - Б. крупноколючковый. 
С. succulenta Link - Б. сочноягодный. 
Секция Calpodendra (Kruschke) Cin. 
С. calpodendron (Ehrh.) Medik. - Б. грушевый. 
Секция Crus-galli Loud. 
С. crus-galli L. - Б. петушковый. 
Межсекционный гибрид 
С. ' persimilis Sarg. [С. crus-galli L. ' С. macrcmtha 

Lodd.; Mespilus prunifera Poir.] - Б. ближайший, б. сли-
волистный. 

I. Ключ для определения дикорастущих видов 

Примечание. В определении видов следует использо
вать признаки листьев генеративных побегов, т. к. на ве
гетативных побегах листья бывают более рассеченными. 

1. Листовые пластинки на генеративных побегах 
неглубоко-лопастные до почти цельных. Цветки с 3-5 сти-
лодиями. Плоды с 3-5 косточками, кроваво-красные, жел
тые или оранжевые 2. 

+ Листовые пластинки на генеративных побегах 
перисто-раздельные до глубоко-рассеченных. Цветки с 
1-2 (редко 3) стилодиями. Плоды с 1-2 косточками, крас
ные до пурпурно-черных 3. 

2. Плоды кроваво-красные. Колючки до 4 см дл., обыч
но многочисленные С. sanguinea. 

+ Плоды желтые или оранжевые. Колючки до 3 см дл., 
обычно немногочисленные С chlorocarpa. 

3. Цветки с 2 стилодиями (редко 1 или 3). Плоды с 2 ко
сточками, темно-красные до пурпурно-черных 4. 

+ Цветки с 1 стилодием (редко с 2 неравной длины). 
Плоды с 1 косточкой, красные или редко до пурпурно-
черных 6. 

4. Гипантии и цветоножки густо волосистые. Плоды 
8-12 мм дл., б. м. волосистые. Листовые пластинки снизу 
б. ч. густо волосистые С ucrainica. 

+ Гипантии и цветоножки голые или негусто волоси
стые. Плоды 10-16 мм дл., голые. Листовые пластинки 
снизу негусто волосистые или почти голые 5. 

5. Листовые пластинки на генеративных побегах 
до 4 см дл., 5-7-раздельные; их доли лишь в верхней ча
сти с немногими (2-7) зубцами. Чашелистики широко
треугольные. Гипантии голые или реже б. м. волоси
стые С ambigua. 

+ Листовые пластинки на генеративных побегах 3.5¬
6 см дл., 5-9-раздельные; их доли с большим числом зуб
цов. Чашелистики ланцетно-треугольные. Гипантии негу
сто волосистые С. volgensis. 

6. Листовые пластинки на генеративных побегах 
1-3.5 см дл., глубоко 5-7-рассеченные; доли их довольно 

узкие и обычно заостренные. Гипантии густо волосистые. 
Чашелистики длинно заостренные. Плоды пурпурно-
черные. Кустарники 1-2.5 м выс. с многочисленными ко
лючками 1-1.5 см дл Gpallasii. 

+ Листовые пластинки на генеративных побегах в сред
нем более крупные и менее рассеченные, б. ч. (3)5-раз-
дельные. Гипантии голые или б. м. волосистые. Кустарни
ки или небольшие деревца до 5(7) м 7. 

7. Доли листьев на генеративных побегах лишь в верх
ней части с менее многочисленными (обычно 1-8) зубца
ми. Чашелистики 1.5-3(3.5) мм дл., более широкие, корот
ко заостренные, туповатые 8. 

+ Доли листьев на генеративных побегах от середи
ны с многочисленными (обычно более 8) довольно мелки
ми зубцами. Чашелистики 2.5—4 мм дл., узкие, длинно за
остренные 10. 

8. На генеративных побегах преобладают 3-раз-
дельные листовые пластинки (средняя лопасть на вер
хушке обычно с 3 крупными зубцами), нижняя меж
лопастная выемка расположена близ середины пласти
нок; обычны мелкие нижние листья с цельными, цель-
нокрайными или 3-зубчатыми пластинками. Гипантии 
голые. Плоды коротко-эллипсоидальные, 7-9 мм дл., 
красные С. leiomonogyna. 

+ На генеративных побегах преобладают 5-раздель-
ные листовые пластинки, нижняя межлопастная выемка 
расположена ниже середины пластинок; мелкие листья с 
цельными, цельнокрайными или 3-зубчатыми пластинка
ми отсутствуют или редки 9. 

9. Прилистники цельнокрайные или с немногими зуб
цами. Листья на генеративных побегах 3- или 5-раздель-
ные; лопасти пластинки б. ч. туповатые, цельнокрайные 
или с немногими зубцами в верхней части. Гипантии го
лые. Плоды коричневато-красные. Колючки немногочис
ленные, ок. 1 см дл. или отсутствуют. Культивируемый и 
нередко дичающий вид С. monogyna. 

+ Прилистники с довольно многочисленными зубцами. 
Листья на генеративных побегах 5-лопастные; лопасти пла
стинки с 2-4 зубцами в верхней части. Гипантии густо во
лосистые. Плоды темно-красные до пурпурно-черных. Ко
лючки многочисленные, 0.5-1.7 см дл С tanaitica. 

10(7). Гипантии и цветоножки густо волосистые. 
Листья на генеративных побегах с волосистыми че
решками и краями пластинок. Плоды рассеянно воло
систые С. rhipidophylla s. str. 

+ Гипантии и цветоножки голые. Плоды голые. Листья 
почти голые или б. м. опушенные 11. 

11. Лопасти листьев на генеративных побегах 
очень сближены и перекрываются в нижней части 
краями. Плоды широко-эллипсоидальные до поч
ти шаровидных, 7-12 мм дл. и 6-10 мм шир., темно-
красные С. subrotunda. 

+ Лопасти листьев на генеративных побегах б. м. раз
двинуты. Плоды эллипсоидальные 12. 

12. Листовые пластинки на генеративных побегах сни
зу немного светлее, тонкие, почти голые; их нижние лопа
сти по нижнему краю почти с нижней четверти с зубцами. 
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Чашелистики 3.5-4 мм дл. Плоды 9-11 мм дл. и 5-6 мм 
шир., красновато-бурые С. pseudokyrtostyla. 

+ Листовые пластинки на генеративных побегах двуц
ветные, б. м. кожистые, по краю волосистые; их нижние 
лопасти по нижнему краю обычно с зубцами выше се
редины. Чашелистики 2.5-3 мм дл. Плоды 9-12 мм дл. и 
5-8.5 мм шир., красные C.fallacina. 

II. Ключ для определения 
дикорастущих и культивируемых видов 

1. Листовые пластинки на генеративных побегах 
неглубоко-лопастные до почти цельных. Тычинок око
ло 10 или около 20. Чашелистики цельнокрайные или 
железисто-зубчатые 2. 

+ Листовые пластинки на генеративных побегах 
перисто-раздельные до глубоко-рассеченных. Тычинок 
около 20. Чашелистики цельнокрайные 22. 

2. Листовые пластинки на генеративных побегах 
обычно 2-5 см дл., 3-5(7)-лопастные или отчасти 
цельные, голые или почти голые; их боковые жилки 
первого порядка направлены как к верхушкам лопа
стей, так и к выемкам между ними. Стилодиев 2(3). 
Чашелистики цельнокрайные. Гипантии голые. Пло
ды красные. Культивируемые деревья или кустарники 
2.5-10 м выс С. laevigata. 

+ Листовые пластинки на генеративных побегах обыч
но 4-10(12) см дл., 5-11(13)-лопастные, реже цельные, 
зубчатые; их боковые жилки направлены только в лопа
сти. Стилодиев 2-5 3. 

3. Листовые пластинки на генеративных побегах 
3-12 см дл., все цельные, голые, мелкозубчатые. Стило
диев 2(3). Гипантии голые. Культивируемые деревья или 
кустарники 4-10 м выс С crus-gallu 

+ Большая часть листьев на генеративных побегах б. м. 
лопастные. Стилодиев (2)3-5 4. 

4. Чашелистики ланцетные или ланцетно-треугольные, 
цельнокрайные или с каждой стороны с 1-2 железистыми 
зубчиками. Дикорастущие и культивируемые деревья или 
кустарники 5. 

+ Чашелистики ланцетные или линейно-ланцетные, с 
каждой стороны более чем с 3-5 железистыми зубчиками. 
Культивируемые деревья или кустарники 12. 

5. Гипантии и цветоножки голые или с немногими во
лосками. Плоды голые 6. 

+ Гипантии, а обычно и цветоножки довольно густо во
лосистые. Плоды хотя бы с немногими волосками. Культи
вируемые деревья или кустарники 3-7 м выс. с немногими 
колючками 10. 

6. Листовые пластинки обратно продолговато-
яйцевидные или эллиптические, со слабо развитыми ло
пастями, отчасти цельные, у основания узкоклиновидные. 
Колючки до 2.5 см дл. Тычинок (16)20. Плоды черные, 
10-12 мм дл С rivularis. 

+ Листовые пластинки в очертании б. м. яйцевидные, с 
хорошо развитыми, но короткими лопастями, у основания 
ширококлиновидные или как бы обрубленные 7. 

7. Тычинок (8)10. Плоды черные, 8-12 мм дл. 
Культивируемые деревца 3-10 м в ы с , с колючками 
до 2.5 см дл С. douglasiL 

+ Тычинок около 20. Плоды 7-10 мм дл. Деревья и ку
старники до 7 м выс 8. 

8. Плоды вначале темно-красные, затем чер
ные. Колючки отсутствуют или немногочисленные, 
до 2.5 см дл. Листовые пластинки на генеративных побегах 
6-11(15) см дл С chlorosarca. 

+ Плоды кроваво-красные, желтые или оранжевые. Ко
лючки 2.3-4 см дл. Листовые пластинки на генеративных 
побегах 3-9 см дл 9. 

9. Плоды кроваво-красные. Колючки до 4 см дл., обыч
но многочисленные С. sanguinea. 

+ Плоды желтые или оранжевые. Колючки до 3 см дл., 
обычно немногочисленные С. chlorocarpa. 

10(5). Листья глубоко-перистолопастные до перистораз-
дельных, снизу и при плодах густоволосистые. Стилодиев 
обычно 5. Плоды 10-12 мм дл., черные С. nigra. 

+ Листья перистолопастные до отчасти цельных. Сти
лодиев (2)3-5. Плоды не черные 11. 

11. Л и с т о в ы е пластинки на генеративных по
бегах с хорошо р а з в и т ы м и л о п а с т я м и , у осно
вания ш и р о к о к л и н о в и д н ы е , снизу и при плодах 
р а с с е я н н о - в о л о с и с т ы е . Колючки 1-3 см дп. Пло
ды красные , 8-12 мм дл. Ч а ш е л и с т и к и я й ц е в и д н о -
треугольные С. maximowiczii. 

+ Листовые пластинки на генеративных побегах со 
слабо развитыми лопастями, отчасти цельные, у осно
вания узкоклиновидные, снизу при плодах лишь но 
жилкам и краям б. м. волосистые, Колючки 4-7 см дл. 
Плоды буро-красные, 12-18 мм дл. Чашелистики узко
ланцетные С. punctata. 

12(4). Гипантии и цветоножки голые или с немноги
ми волосками. Плоды голые, красные, 10-15 мм дл. Тычи
нок (7)10. Листовые пластинки снизу слабо волосистые до 
почти голых, б. м. яйцевидные 13. 

+ Гипантии и цветоножки волосистые. Плоды хотя бы 
с немногими волосками 14. 

13. Стилодиев (4)5. Пыльники розовые. Листовые пла
стинки 4-8 см дл. Колючки 3-5 см дл. С coccinea. 

+ С т и л о д и е в 3 -4 . П ы л ь н и к и ж е л т о в а т о -
б е л ы е . Л и с т о в ы е п л а с т и н к и 3-6 см д л . К о л ю ч к и 
4-8 см дл С. horrida. 

14. Листовые пластинки снизу во время цветения гу
сто волосистые, позднее по всей поверхности б. м. воло
систые 15. 

+ Листовые пластинки снизу во время цветения рас
сеянно волосистые, позднее голые или только по глав
ным жилкам и в их углах с волосками, у основания обыч
но ширококлиновидные. Плоды красные, реже желтые, 
8-13 мм дл 17. 

15. Листовые пластинки 3-10 см дл., продолговато-
яйцевидные, у основания узкоклиновидные, отчасти цель
ные. Колючки 2.3-3.5 см дл., часто отсутствуют. Сти
лодиев (2)3(4). Тычинок 20. Плоды оранжево-красные, 
10-15 см дл С. calpodendron. 
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+ Листовые пластинки 4-12 см дл., яйцевидные, 
у основания как бы обрубленные пли очень широко
клиновидные, все б. м. перистолопастные. Стилодиев 
(3)4-5 16. 

16. Плоды оранжево-красные, 12-20 мм дл. Тычинок 
около 10. Колючки 4-8 см дл С. submollis. 

+ Плоды красные, 11-18 мм дл. Тычинок (16)20. Ко
лючки 2-5.5 см дл С. mollis. 

17. Стилодиев 3-5 18. 
+ Стилодиев 2-3. Листовые пластинки со слабо разви

тыми лопастями, отчасти цельные 20. 
18. Листовые пластинки со слабо развитыми, острыми 

на верхушке лопастями. Тычинок (8)10, с бледно-желтыми 
пыльниками. Плоды желтые или темно-красные. Колючки 
3- 6 см дл С chrysocarpa. 

+ Листовые пластинки с хорошо развитыми, почти 
остисто заостренными на верхушке лопастями. Пыльни
ки розовые. Плоды красные. Колючки многочисленные, 
4 - 8 см дл 19. 

19. Тычинок (16)20 С. grayana. 
+ Тычинок (8)10 C.flabellata. 
20. Тычинок около 20, с розовыми пыльниками. Ко

лючки 4-10 см дл С succulenta. 
+ Тычинок около 10 21. 
21. Пыльники бледно-желтые. 

Колючки 5-10 см дл С. macracanlha. 
+ Пыльники розовые. 

Колючки 2-5 см дл С. ' persimilis. 
22(1). Цветки с 3-5 стилодиями. Плоды с 3-5 косточ

ками. Культивируемые деревья или высокие кустарники 
до 6 м выс 23. 

+ Цветки с 1-2 стилодиями (редко 3). Плоды с 1-2 ко
сточками. Дикорастущие и реже культивируемые кустар
ники или деревца до 2-5 м выс 27. 

23. Листовые пластинки на генеративных побегах 
3-8 см дл., (3)5-9(Нераздельные, с боковыми жилками 
первого порядка, направленными только к верхушкам до
лей и лопастей, реже имеются очень слабые (едва замет
ные невооруженным глазом) жилки, направленные и к вы
емкам между ними 24. 

+ Листовые пластинки на генеративных побегах с 
боковыми жилками первого порядка, направленны
ми как к верхушкам долей, так и к выемкам между 
ними 26. 

24. Гипантии густо волосистые. Листовые пластинки 
на генеративных побегах снизу и при плодах густо воло
систые. Плоды черные, 10-12 мм дл С. nigra 

(см. ступ. 16). 
+ Гипантии голые, редко слабо волосистые. Листовые 

пластинки на генеративных побегах снизу только по жил
кам и краям рассеянно-волосистые 25. 

25. Плоды желтые или оранжевые, 8-10 мм дл. Чаше
листики треугольно-ланцетные С korolkoviL 

+ Плоды пурпурно-черные, 10-15 мм дл. Чашелистики тре
угольные, не длиннее своей ширины С ' almaatensis. 

26. Гипантии обычно голые. Стилодии свобод
ные. Плоды 12-16 мм дл. , красные. Листовые 

пластинки на генеративных побегах 5-8 см дл. , глу
боко 5 - 9 - р а з д е л ь н ы е , снизу лишь по жилкам воло
систые С. pinatifida. 

+ Гипантии густо волосистые. Стилодии обычно б. м. 
сросшиеся. Плоды 6-10 мм дл., черные. Листовые пла
стинки на генеративных побегах 2-6 см дл., 3-7-раздель-
ные, во время цветения снизу густо волосистые, позд
нее по всей поверхности или только по жилкам б. м. во
лосистые С pentagyna. 

27(22). Цветки с 2 стилодиями (реже с 1 или 3). Плоды с 
2 косточками, темно-красные до пурпурно-черных ... 28. 

+ Цветки с 1 стилодием (редко с 2 неравной длины). 
Плоды с 1 косточкой 31. 

28. Гипантии и цветоножки густо волосистые. Плоды 
8-12 мм дл., б. м. волосистые. Листовые пластинки снизу 
б. ч. густо волосистые С. ucrainica. 

+ Гипантии и цветоножки голые или негусто волоси
стые. Плоды 10-16 мм дл., голые. Листовые пластинки 
снизу негусто волосистые или почти голые 29. 

29. Листовые пластинки на генеративных побегах 
до 4 см дл., 5-7-раздельные; их доли лишь в верхней части 
с немногими (2-7) зубцами С ambigua. 

+ Листовые пластинки на генеративных побегах 3.5¬
6 см дл., 5-9-раздельные; их доли с большим количеством 
зубцов 30. 

30. Культивируемый кустарник с немногими колючка
ми до 1.3 см дл. или без них. Чашелистики б. м. треуголь
ные С songarica. 

+ Дикорастущий кустарник с немногочисленны
ми колючками до 1.5 см дл. Чашелистики ланцетно-
треугольные С volgensis. 

31. Листовые пластинки на генеративных побегах 
1-3.5 см дл., глубоко 5-7-рассеченные; доли их довольно 
узкие и обычно заостренные. Гипантии густо волосистые. 
Чашелистики длинно заостренные. Плоды пурпурно-
черные. Кустарники 1-2.5 м выс. с многочисленными ко
лючками 1-1.5 см дл C.pallasii. 

+ Листовые пластинки на генеративных побегах в сред
нем более крупные и менее рассеченные, б. ч. (3)5-раз-
дельные. Гипантии голые или б. м. волосистые. Кустарни
ки или небольшие деревца до 5(7) м 32. 

32. Доли листьев на генеративных побегах лишь в верх
ней части с менее многочисленными (обычно 1-8) зубца
ми. Чашелистики 1.5-3(3.5) мм дл., более широкие, корот
ко заостренные, туповатые 33. 

+ Доли листьев на генеративных побегах от середи
ны с многочисленными (обычно более 8) довольно мелки
ми зубцами. Чашелистики 2.5-4 мм дл., узкие, длинно за
остренные 35. 

33. На генеративных побегах преобладают 3-раз-
дельные листовые пластинки (средняя лопасть на вер
хушке обычно с 3 крупными зубцами), нижняя межло
пастная выемка расположена близ середины пласти
нок; обычны мелкие нижние листья с цельными, цель-
нокрайными или 3-зубчатыми пластинками. Гипантии 
голые. Плоды коротко-эллипсоидальные, 7-9 мм дл., 
красные С leiomonogyna. 
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+ На генеративных побегах преобладают 5-раздель-
ные листовые пластинки, нижняя межлопастная выемка 
расположена ниже середины пластинок; мелкие листья с 
цельными, цельнокрайными или 3-зубчатыми пластинка
ми отсутствуют или редки 34. 

34. Прилистники цельнокрайные или с немногими зуб
цами. Листья на генеративных побегах 3- или 5-раздель-
ные; лопасти пластинки б. ч. туповатые, цельнокрайные 
или с немногими зубцами в верхней части. Гипантии го
лые. Плоды коричневато-красные. Колючки немногочис
ленные, ок. 1 см дл. или отсутствуют. Культивируемый и 
нередко дичающий вид С monogyna. 

+ Прилистники с довольно многочисленными зубцами. 
Листья на генеративных побегах 5-лопастные; лопасти пла
стинки с 2-4 зубцами в верхней части. Гипантии густо во
лосистые. Плоды темно-красные до пурпурно-черных. Ко
лючки многочисленные, 0.5-1.7 см дл С tanaitica. 

35. Гипантии и цветоножки густо волосистые. Ли
стья на генеративных побегах с волосистыми череш
ками и краями пластинок. Плоды рассеянно воло
систые С rhipidophylla s. str. 

+ Гипантии и цветоножки голые. Плоды голые. Листья 
почти голые или б. м. опушенные 36. 

36. Лопасти листьев на генеративных побегах 
очень сближены и перекрываются в нижней части 
краями. Плоды широко-эллипсоидальные до поч
ти шаровидных, 7-12 мм дл. и 6-10 мм шир., темно-
красные С subrotunda. 

+ Лопасти листьев на генеративных побегах б. м. раз
двинуты. Плоды эллипсоидальные 37. 

37. Листовые пластинки на генеративных побегах снизу 
немного светлее, тонкие, почти голые; их нижние лопасти 
по нижнему краю почти с нижней четверти с зубцами. Ча
шелистики 3.5-4 мм дл. Плоды 9-11 мм дл. и 5-6 мм шир., 
красновато-бурые С pseudokyrtostyla. 

+ Листовые пластинки на генеративных побегах двуц
ветные, б. м. кожистые, по краю волосистые; их нижние 
лопасти по нижнему краю обычно с зубцами выше се
редины. Чашелистики 2.5-3 мм дл. Плоды 9-12 мм дл. 
и 5-8.5 мм шир., красные C.fallacina. 
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Анализ морфологических признаков, молекулярных (ISSR) маркеров шиповников (Rosa) участка «Стенки Изгорья» 
заповедника «Белогорье» (Белгородская область) и опыты по их гибридизации свидетельствуют в пользу того, что 
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фологически разнообразные гибриды между ними. К последним относится и описанная из этого местонахождения 
узко эндемичная R. oskolensis. Родительские виды и гибриды разделены экологически, занимая местообитания в раз
ных частях склона высокого берега р. Оскол. Вместе с тем, анализ состава и генеалогии гаплотипов хлоропласт-
ного спейсера tmV-ndhC у тех же шиповников позволяет предположить, что в гибридизации, возможно, участвовал и 
третий вид, близкий к R. grossheimii (секция Gallicanae), выступавший в качестве материнского растения, в то вре
мя как R. villosa и R. rubiginosa были только донорами пыльцы. 
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Analyses of morphological and molecular (ISSR) data from wild roses (Rosa) of «Stenki Izgoriya» area of «Belogoriye» 
state reserve (Belgorod Pmvince) reveal two species of sect. Caninae, viz. R. villosa and R. rubiginosa, and their numerous 
morphologically diverse hybrids. Rosa oskolensis, a narmw endemic described from this area, is also represented by one ofsuch 
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Oskol River. However, the analysis ofhaplotype composition and relationships ofthe same set ofplants makes it probable, that 
the third species close to R. grossheimii (sect. Gallicanae) was also involved in hybridization as a matemal parent, while R. villosa 
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Введение Материал и методы 

В ходе полевых исследований в урочище «Стенки 
Изгорья» (Государственный природный заповедник 
«Белогорье») в Новооскольском районе Белгородской 
области в мае -июне и августе 2008 г нами был со
бран материал по нескольким видам шиповника. Дан
ный участок заповедника расположен на левом кру
том берегу р. Оскол между селами Песчанка и Тавол-
жанка в 10 км к юго-западу от г. Новый Оскол. Тер
ритория участка относится к бассейну Дона и нахо
дится в непосредственной близости к р . Оскол, зани
мая речные склоны и пойменный участок. Склон из
резан балками, между которыми располагаются узкие 
межбалочные гребни, покрытые смытыми карбонат
ными почвами. Дикорастущие розы на участке «Стен
ки Изгорья» распределяются по склонам на выходах 
известняка, а также на опушках леса. В основном это 
компактные кусты высотой от 30 до 150 см. Шипов-
ники, произрастающие на данной территории, морфо
логически крайне разнообразны, что может являться 
следствием межвидовой гибридизации при симпатри-
ческом произрастании нескольких видов [1 -4 ] . Такое 
морфологическое разнообразие зачастую приводит к 
описанию новых видов на основании только морфоло
гических особенностей немногочисленных или вовсе 
единичных гербарных образцов. В 1990 г. при изуче
нии флоры Белгородской области России А.Я. Григо
рьевской с участка «Стенки Изгорья» был собран кар
ликовый шиповник, который был описан ею совмест
но с И.О. Бузуновой [5] как новый вид R.oskolensis 
Buzunova et Grigorj., отнесенный к подсекции Vestitae 
Christ секции Caninae DC. Описанный вид представ
ляет собой карликовый кустарник до 30 см в высо
ту, с листочками, густо опушенными как простыми, 
так и железистыми волоскам и красными железисто-
щетинистыми цинародиями. Целью настоящей рабо
ты была попытка установить, сколько видов шипов
ников растет в «Стенках Изгорья», гибридизируют ли 
они между собой и какова природа узко эндемичной 
для данного местонахождения R. oskolensisl 

Общий объем выборки составил 32 образца и все они 
были изучены как морфологическими, так и молекулярно-
генетическими методами. Чтобы исключить сбор образцов 
с одного клона, по возможности, собирались растения, на
ходившиеся на достаточно большом расстоянии друг от дру
га и/или четко различавшиеся морфологически. Исследу
емые растения были гербаризированы в фазе цветения и в 
фазе плодоношения и сфотографированы для сравнения не
которых, не сохраняющихся при гербаризации, морфологи
ческих признаков. Все образцы (И. Шанцер, А. Федорова 
(Вагина), Н. Решетникова №№ СИ01-СИЗЗ) хранятся в Гер
барии ГБС РАН (МНА). Видовая принадлежность растений 
определялась по «Флоре Восточной Европы» в соответствии 
с таксономической трактовкой, данной в этой работе [6]. 
Полный список изученных образцов приведен в таблице 1. 

Анализ морфологических признаков 
и молекулярных маркеров 

У всех образцов были изучены 14 качественных и 7 ко
личественных морфологических признаков, включающие 
высоту куста, густоту опушения листьев, цветоножек и ги-
пантиев простыми и железистыми волосками, наличие и 
положение чашелистиков на созревающих плодах, нали
чие и форму шипов на побегах, длину и ширину плодов и 
концевых листочков сложных листьев, длину цветоножек, 
цвет лепестков, форму и плотность головки стилодиев, ха
рактер пильчатости края листочка. Для статистической об
работки данных использовалась программа PAST [7]. Для 
анализа были отобраны признаки, которые традиционно 
используются систематиками при изучении роз и счита
ются диагностически значимыми. Матрица, построенная 
по морфологическим признакам, анализировалась мето
дами кластерного (UPGMA) анализа и главных координат 
(РСоА) в программе PAST. Так как в анализ были включе
ны и количественные, и качественные признаки, исполь
зовалась дистанция Говера. 

Кроме морфологических признаков, нами были полу
чены и проанализированы ряд молекулярно-генетических 

Таблица 1. Список изученных образцов 

Вид Образец 

R. rubiginosa 
rul (СИ-6), ru2 (СИ-7), ru3 (СИ-9), ru4 (СИ-20), ru5 (СИ-26), 

шб (СИ-27), ru7 (СИ-28), ru8 (СИ-29), ru9 (СИ-30) 

R. villosa 
v i l l l (СИ-1), vil!2 (СИ-5), vil!3 (СИ-8), vill4 (СИ-19), vil!5 (СИ-21), 

vill6 (СИ-22), vill7 (СИ-23), vill8 (СИ-24), vi!19 (СИ-25), villlO (СИ-31) 

R. canina cal (СИ-10), ca2 (СИ-33) 

R. oskolensis os (СИ 17) 

R. jundzillii junl (СИ-4), jun2 (СИ-12), jun3 (СИ-13), jun4 (СИ-14) 

R. parviuscula pvl (СИ-11), pv2 (СИ-15) 

R. pygmaea pgl(CH-16), pg2 (СИ-18) 

R. sp. spl (СИ-3), sp2 (СИ-32) 
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маркеров. Для фрагментного анализа ДНК были исполь
зованы межмикросателлитные участки (ISSR) [8, 9, 10], 
полученные с использованием 5 различных праймеров 
(UBC840, МЗ, М4, М9 и М12) (таблица 2), комплемен
тарных ди- и тринуклеотидным повторам, характерным 
для ядерной ДНК [И, 12, 13]. Также была проанализиро
вана изменчивость хлоропластного межгенного спейсе-
ра trnV-ndhC. В последнем случае из анализа были удале
ны 5 образцов (СИЗ, СИ4, СИ5, СИ8, СИ24), чьи нукле-
отидные последовательности секвенировать не удалось. 
Секвенирование ДНК проводили на базе ПКЗАО «Син-
тол» (Москва) и кабинета молекулярных методов анализа 
ИПЭЭ РАН. Анализ данных по ISSR маркерам проводил
ся в программе PAST, а также методом Байеса в програм
мах Structure 2.2 [14, 15] и NewHybrids [16]. Хлоропласт-
ные гаплотипы устанавливались по результатам анализа 
выравнивания последовательностей межгенного спейсе-
ра trnV-ndhC методом статистической парсимонии в про
грамме TCS [17]. 

Обоснование выбора генетических маркеров, методика 
выделения ДНК, постановки ПЦР и анализа молекулярно-
генетических данных подробно описаны в других наших 
публикациях [1 , 2, 10, 18, 22]. 

Гибридизационные эксперименты 

Гибридизационные эксперименты проводили в нача
ле июня 2008 г. перед началом массового цветения шипов
ников, непосредственно в поле по методике, предложенной 
Wissemann и Hellwig [19]. Бутоны незадолго до раскрытия 
(лепестки видны между чашелистиков) препарировали ма
никюрными ножницами. Для опытов по гибридизации и 
обнаружению апомиктического завязывания плодиков ты
чинки удаляли вместе с нектарным диском, чашелистиками 
и лепестками. Для опытов по самоопылению удаляли толь
ко чашелистики и лепестки. Пыльники собирали и подсу
шивали в чашках Петри до вскрытия их, и высыпания из 
них пыльцевой массы, в которую затем опускали рыльца 
пестиков, так, чтобы пыльца полностью покрыла рыльца. 
После этого цветки изолировали фольгированными пакети
ками. Спустя месяц изолирующие пакетики удаляли, чтобы 
не препятствовать нормальному развитию плода. 

В зависимости от числа доступных на каждом расте
нии бутонов, опыты закладывали в 1-3 повторностях в 
следующих вариантах: 

Таблица 2. Последовательности использованных в работе 
ISSR праймеров (Y = Т С (пиримидины), R = G А (пурины)) 

Название 
праймера 

Последовательность праймера 

UBC840 GAG-AGA-GAG-AGA-GAG-AAY-T 

МЗ GAG-AGA-GAG-AGA-GAG-A(C/T)C 

М4 AGA-GAG-AGA-GAG-AGA-G(C/T)C 

М9 GAC-ACG-ACA-CGA-CAC-GA-AC 

М12 САС-АСА-С АС-АСА (A/G) (С/Т) 

1) апомиксис - изоляция кастрированного цветка без 
опыления; 

2) самоопыление - изоляция цветка с удаленными ча
шелистиками и лепестками; 

3) перекрестное опыление кастрированных цветков 
пыльцой с другого растения того же или другого вида. 

Всего было заложен 31 опыт. В экспериментах были 
использованы растения R. villosa L., R. rubiginosa L., 
R. jundzillii Bess. и R. osko/ensis, обозначенные, как СИ5, 
СИ7, СИ9, СИ 14 и СИ 17 (таблица 1). В опытах по пе
рекрестному опылению была использована пыльца 
R. canina, собранная на участке «Ямская степь» заповед
ника «Белогорье». В августе плоды собирали в состоянии 
неполной зрелости. С каждого растения в качестве контро
ля собирали также еще 3-4 плода, завязавшихся в резуль
тате свободного опыления. В лабораторных условиях пло
ды вскрывали, и подсчитывали число завязавшихся и не
доразвитых орешков для каждого из вариантов бпыта [20]. 

Результаты 

Наиболее однозначно по ключу во «Флоре Восточ
ной Европы» в выборке удалось определить образцы 
R. rubiginosa и R. villosa, а также образец карликового ши
повника R. oskolensis и два образца R. сатпа L. Осталь
ные образцы с той или иной степенью приближенно
сти были определены как R. jundzillii, R. pygmaea Bieb., 
R. parviuscida Chrshan. et Lasebna. Два образца (СИЗ 
и СИ32) определить по ключу вовсе не удалось, так как 
наблюдавшиеся сочетания признаков не соответствовали 
ни одному из видов. В результате, выборка была предва
рительно разделена на следующие группы, соответству
ющие узко понимаемым видам: представители секции 
Caninae - R. rubiginosa (9), R. villosa (10), R. canina (2), 
R. jundzillii (4) и R. oskolensis (1), и представители сек
ции Gallicanae - R. pygmaea (2), R. parviuscula (2), а также 
R. sp. (2). Цифры в скобках указывают количество образ
цов (подробнее см. табл. /). 

Морфологически виды секции Caninae представляют 
собой относительно высокорослые (0,8-2 м выс.) расте
ния, образующие компактные кусты с, как правило, колю
чими побегами. Виды секции Gallicanae, напротив, пред
ставлены низкорослыми (0,3-0,6 м выс.) растениями, ча
сто образующими небольшие по площади диффузные за
росли за счет вегетативного разрастания, с одиночными, 
прямостоячими, обычно почти неколючими побегами. 

Кластерный анализ морфологических признаков 
(UPGMA) разделил выборку на три крупных кластера: 
1) все образцы R. rubiginosa; 2) все образцы R. villosa; 
3) кластер, содержащий все остальные образцы выбор
ки, включая образец, определенный как R. oskolensis 
(не показано). Бутстреп анализ (1000 реплик) показал вы
сокую поддержку первых двух кластеров (99 и 95 соответ
ственно) и крайне низкую поддержку третьего кластера. 
Результаты анализа методом главных координат показаны 
на рисунке 1. Первые две главные координаты описыва
ют 38,7 и 27 % расстояний соответственно. 
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Рисунок 1. Результаты РСоА 32 образцов по 21 морфологическому признаку: мера сходства Говера. Обозначения: 
1 - R. rubiginosa] 2 - Я . villosa; 3 - карликовые шиповники; 4 - R. canina\ 5 - R. sp. 

Выборка довольно четко делится на четыре груп
пы - первую и вторую группу составили соответственно 
R. rubiginosa и R. villosa, третью группу составили два об
разца R. сапта, а четвертая оказалась представлена рых
лым скоплением всех остальных образцов, расположен
ным на диаграмме между R. rubiginosa и R. villosa. В нее 
попадал и образец, определенный как R. oskolensis. 

Анализ межмикросателлитных (ISSR) маркеров 

После проведения ПЦР с 5 различными праймерами 
было получено 92 ISSR маркера, 25 из которых оказались 

неинформативными и были исключены из матрицы. Ито
говая матрица включала 67 маркеров и 32 образца. 

Анализ этой матрицы кластерным анализом (UPGMA) 
в программе PAST дал картину, сходную с картиной кла
стерного анализа по морфологическим признакам (не по
казано). Программа разделила выборку на два больших 
кластера. В первый попали все образцы R. rubiginosa 
(бутстреп поддержка 99), второй кластер (бутстреп под
держка 68) оказался разделен на два субкластера, в один 
из которых попадали только образцы R. villosa (бут
стреп поддержка 96), а в другой - все остальные образ
цы (бутстреп поддержка 74), в том числе и R. oskolensis. 
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Рисунок 2. Результаты РСоА 32 образцов по 67 ISSR маркерам: мера сходства Жаккара. Обозначения: см. рис. 1. 
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Сходную картину дал и анализ методом главных коорди
нат (рисунок 2). Первые две главные координаты описыва
ют 45,4 и 28,2 % расстояний соответственно. 

Образцы, относящиеся к R. rubiginosa и R. villosa, об
разовали два компактных далеко отстоящих друг от друга 
облака в плоскости двух первых координат. Все осталь
ные образцы, включая R. oskolensis, расположились меж
ду ними, образуя рыхлое облако, в нижней части которо
го находятся два образца R. canina, которые в морфологи
ческом анализе образовывали отдельное облако. 

Результаты байесовского анализа в программе 
Structure 2.2 приведены на рисунках 3 и 4. На рисунке 3 
приведен график зависимости логарифма функции веро
ятности lnP(D) от значения параметра К (числа априорно 
заданных генетических групп). Как видно из графика, ве
личина lnP(D) вначале быстро возрастает от К=2 к К=5, 
а затем начинает быстро снижаться. Максимальные зна
чения апостериорной вероятности достигаются при К=5, 
что говорит о том, что с наибольшей вероятностью вы
борка может быть разделена на 5 групп или «популяций». 

Распределение образцов выборки по пяти группам 
приведено на рисунке 4 (верхняя диаграмма). К первой 
группе программа с близкой к 100 % апостериорной ве
роятностью отнесла все 9 образцов R. rubiginosa. Вто
рая группа включает все образцы R. villosa. Один из них 
(vi!2) имеет генетически смешанную природу и с апо
стериорной вероятностью 0,235 может быть отнесен к 
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Рисунок 3. Зависимость логарифма функции вероятности 
InP(D) от значения параметра К (числа априорно заданных 
генетических групп) 

той же, что и два образца R. canina. Первые две груп
пы наиболее стабильны и выявляются для всех значений 
К выше 2. К третьей группе программа отнесла два не 
определенных образца, один из которых имеет генетиче
ски смешанную природу, а также один из образцов, опре
деленных по морфологическим признакам, как R. jun-
dzillii. Четвертая группа состоит из образцов R. jundzillii, 

Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Н Е Е Е Е Е F F F F F F F F G G G 

Рисунок 4. Результаты байесовского анализа в программах Structure (верхняя диаграмма) и NewHybrids (нижняя диа
грамма). 

Structure. Вероятность отнесения исследованных 32 образцов Rosa к одной из групп по составу ISSR-ампликонов 
по результатам анализа для К=5. Классы групп обозначены разной штриховкой столбцов диаграммы: г р 1 - группа 1; 
гр2 - группа 2; грЗ - группа 3; гр4 - группа 4; грб - группа 5. 

NewHybrids. Вероятность отнесения исследованных 32 образцов Rosa к одному из гибридных классов по составу 
ISSR-ампликонов. Классы гибридов обозначены разной штриховкой столбцов диаграммы: род_1 - первый родительский 
вид, род_2 - второй родительский вид, F1 - гибрид первого поколения, F2 - гибрид второго поколения, Вх__0 - бэккросс к 
первому родительскому виду, Вх_1 - бэккросс ко второму родительскому виду. 

По горизонтальной оси отложены названия образцов. По вертикальной оси - апостериорная вероятность. Прописны
ми латинскими буквами над диаграммой обозначены хлоропластные (tmV-ndhC) гаплотипы образцов 
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R. pygmaea и R. parviuscula, к ней же относится и обра
зец R. oskolensis. К пятой группе программа отнесла об
разцы R. canina. 

Байесовский анализ выборки в программе 
NewHybrids (рисунок 4, нижняя диаграмма) выя
вил с апостериорными вероятностями выше 0,95 два 
родительских вида, соответствующие двум наибо
лее стабильным группам, выявляемым в програм
ме Structure: R. rubiginosa и R. villosa. Все осталь
ные образцы (в том числе, R. oskolensis) были ин
терпретированы программой, как гибриды F2 или, 
с почти равной вероятностью, гибриды F1 или F2. 
В большинстве случаев кумулятивная апостериорная 
вероятность отнесения образца к одному из двух ги
бридных классов оказывается выше 0,95, что указы
вает на вероятность их принадлежности к гибридам 
более поздних поколений [21]. Интересно, что про
грамма не выявила практически никаких признаков 
присутствия бэккроссов ни к одному из родительских 
видов. 

Анализ хлоропластной Д Н К 

Длина секвенированных последовательностей меж
генного спейсера trnV-ndhC составила от 560 до 573 пар 
оснований. После удаления пропитавшегося не у всех 
образцов конца последовательности длиной в 20 ну-
клеотидов, общая длина выравнивания составила 540 
позиций. Анализ в программе TCS выявил 4 гаплоти-
па, которым были даны буквенные обозначения: гапло-
тип Е; гаплотип F, отличающийся от него заменами С/А 
в 309 позиции выравнивания, А/С (в 383 позиции) и T/G 
(в 498 позиции); гаплотип G, отличающийся от Е поми
мо этих трех замен дупликацией восьминуклеотидного 
участка ATAGAAAT в позициях 360-368; и гаплотип Н, 
отличавшийся от Е единственной заменой А/С в 464 по
зиции). Гаплотип Е был выявлен у всех (за исключени
ем одного) образцов R. rubiginosa и R. villosa. Гапло
тип Н был выявлен у единственного образца СИ 31, 
определенного как R. villosa. Гаплотип G был выявлен 
у двух образцов R. сатпа и одного образца, определить 
который до вида не удалось. Все остальные образцы, в 
том числе и R. oskolensis, обладают гаплотипом F. Рас
пределение гаплотипов среди изученных образцов по
казано на рисунке 4 (верхняя строка над диаграммами). 

Генеалогические отношения гаплотипов, выявляемые 
методом статистической парсимонии в программе TCS 
показаны на рисунке 5. В анализ были дополнительно 
включены данные по последовательностям шиповников 
с территории заповедника «Хомутовская степь», у кото
рых были выявлены [1] близкие гаплотипы, обозначен
ные на дереве буквами А, В, С, D. 

Результаты скрещиваний 

Гибридизационные эксперименты выявили вероят
ное апомиктическое завязывание орешков только у об
разцов R. rubiginosa (до 35 % от общего числа семязачат
ков). Опыты по перекрестному опылению R. rubiginosa 
и R. villosa дали высокий (65-90 %) процент завязывае-
мости орешков, как для внутри- так и для межвидовых 
скрещиваний (таблица 3). 

Карликовые шиповники (R. oskolensis и образец, опре
деленный, как R.jundzilli) не завязали ни одного орешка, 
ни в одном из вариантов опытов. Завязываемость ореш
ков у этих двух растений при свободном опылении так
же составила от 3 до 30 %, в то время как у R. rubiginosa 
и R. villosa она приближается к 90-100 %. 

Обсуждение 

Результаты анализа как морфологических призна
ков, так и изменчивости ISSR фрагментов ядерной 
ДНК в нашем исследовании хорошо согласуются друг 
с другом и выявляют две морфологически и генетиче
ски различающиеся группы образцов, соответствую
щие R. rubiginosa и R. villosa. Все включенные в выбор
ку карликовые шиповники (R. pygmaea, R. parviuscula, 
R. jundzillii и R. oskolensis) образуют одну морфологи
чески и генетически гетерогенную группу, интерпрети
руемую байесовским анализом, как гибриды между дву
мя первыми видами. Любопытно, что в пределах самого 
местонахождения «Стенки Изгорья» кусты R. villosa ра
стут в основном в самой верхней части высокого круто
го берегового склона р. Оскол, а R. rubiginosa, главным 
образом, обнаруживается только в самой нижней его 
части и на примыкающей пойме. Собственно склон, то 
есть пространство между местообитаниями этих двух 
видов, и занимают растения гибридного происхожде
ния, вытесняемые в малопригодное для родительских 

Таблица 3. Результаты гибридизационных экспериментов: апо - апомиктическое завязывание орешков; авто - автога
мия; х R. canina - перекрестное опыление пыльцой R. canina\ контроль - процент завязываемости орешков в плодах при 
свободном опылении, п - число цветков, изолированных на растении в разных вариантах опыта или учтенных в контроле 

№ образца Вид n ano n авто n x R. canina n контроль 

СИ 5 R. villosa 2 0 % 2 70% 3 95% 3 90% 

СИ 7 R. rubiginosa 2 30% 2 50% 3 65% 3 95% 

СИ 9 R. rubiginosa 2 34% 2 80% 3 93% 3 9 4 % 

СИ 14 R. jundzillii 2 0 % 2 0 % 1 0 % 2 30% 

СИ 17 R. oskolensis 4 0 % 5 0 % 3 0 % 3 3% 
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видов местообитание на обнаженном эрозией известня
ковом субстрате. В пользу гибридного происхождения 
этой морфологически разнородной группы карликовых 
шиповников говорит и низкая завязываемость орешков, 
выявляемая опытами по изучению систем размножения. 

Некоторая противоречивость результатов, получен
ных в результате байесовского анализа, может быть свя
зана с тем, что модели, использованные для анализа как 
в программе Structure, так и в программе NewHybrids, 
предназначены для изучения диплоидов, в то время как 
исследуемая выборка заведомо представлена полипло
идами. Тем не менее, значительное совпадение резуль
татов, полученных при анализе выборки разными ме
тодами, позволяет считать, что возможные искажения 
не слишком велики. Действительно, в обоих вариан
тах байесовского анализа выборки образцов R. villosa и 
R. rubiginosa выявляются с высокой апостериорной ве
роятностью, как наиболее стабильные группы или как 
родительские виды. Это подтверждает результаты кла
стерного анализа, как морфологических признаков, так 
и ISSR маркеров, в которых те же самые группы образ
цов выявляются как самостоятельные кластеры с вы
сокой бутстреп поддержкой. Тот факт, что программы 
Structure и NewHybrids по-разному интерпретируют ге
нетическую структуру группы, состоящей из карли
ковых шиповников, также вполне можно трактовать в 
пользу гибридного происхождения последних. 

Таким образом, как морфологические признаки, так 
и ядерные ISSR маркеры, вкупе с экологическими дан
ными, как будто свидетельствуют в пользу того, что кар
ликовые шиповники, растущие в «Стенках Изгорья», 
включая сюда и R. oskolensis, представляют собой не
сколько разнородную группу гибридов разных поко
лений между R. villosa и R. rubiginosa. Интересно, что 
включенные в анализ два образца, определенные по 
ключу по морфологическим признакам, как R. сатпа, 
также попадают в эту группу гибридов (таблица /). 
В этом, однако, нет никакого противоречия, так как оба 
растения (полевые номера СИЮ и СИЗЗ) представляли 
собой низкорослые, ниже 1 метра, кустарники, росшие 
в верхней части мелового склона, там же, где и осталь
ные гибриды. К R. сатпа их пришлось отнести исхо
дя из формального совпадения диагностических при
знаков, таких как просто пильчатый край листовых пла
стинок, отсутствие какого-либо опушения на них и на 
цветоножках, а также отгибание и последующее опа
дение чашелистиков при созревании плодов. Вероят
но, и это подтверждается нашими данными по изменчи
вости гибридов шиповников из других местонахожде
ний [1 , 22], подобное сочетание признаков может легко 
и многократно возникать у гибридов самых разных ви
дов шиповников. 

Исследование изменчивости хлоропластного меж
генного спейсера trnV-ndhC у образцов нашей вы
борки показывает, однако, что выявляемая по мор
фологическим и ядерным (ISSR) данным картина не
полна и далеко не столь однозначна. Во-первых, оба 

Рисунок 5. Результаты анализа нуклеотидных последова
тельностей в программе TCS. Обозначения: А, В, С, D - га-
плотипы роз заповедника «Хомутовская степь»; Е, F, G, Н -
гаплотипы роз участка «Стенки Изгорья»; цифрами и бук
вами обозначены позиции нуклеотидных замен. Разъясне
ния в тексте 

предположительно родительских вида оказались обла
дающими идентичным хлоропластным гаплотипом Е. С 
одной стороны, это говорит лишь о том, что данный уча
сток хлоропластной ДНК оказался недостаточно вариа
бельным и для анализа следует подобрать иной, более 
вариабельный участок. С другой стороны, тот факт, что 
остальные образцы выборки обладают иными гаплоти-
пами, говорит о достаточно близком родстве R rubigi-
nosa и R. villosa по материнской линии, во всяком слу
чае более близком, чем с остальными образцами выбор
ки. При этом один из образцов R. villosa все же обладает 
самостоятельным, хотя и близкородственным (отлича
ющимся единственной заменой А/С) гаплотипом Н, что 
никак не противоречит его однозначной группировке с 
остальными образцами этого вида по ISSR маркерам. 
Более того, сравнение последовательностей этих двух 
гаплотипов с последовательностями гаплотипов В и С 
R. rubiginosa из заповедника «Хомутовская степь» [1] 
показывает, что они крайне близки к гаплотипу Е, от
личаясь от него также одной и двумя заменами соответ
ственно (рисунок 5). 

Иное дело - хлоропластные гаплотипы карликовых 
шиповников (F и G). Все они оказались близки к гапло-
типам (А и D) карликовых же шиповников из заповед
ника «Хомутовская степь», отличаясь единственной за
меной от гаплотипа R. grossheimii Chrshan. В том числе 
и R. oskolensis оказалась обладательницей гаплотипа F. 
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Более того, два образца «R. сатпа» и один из не опре
деленных образцов оказались носителями восьмину-
клеотидной дупликации (гаплотип G), характерной для 
гибридов R. grossheimii * R. rubiginosa из той же «Хо
мутовской степи» (гаплотип D в [1]). Однозначно ин
терпретировать такой результат без исследования до
полнительных хлоропластных и, вероятно, также ядер
ных маркеров, невозможно. Вероятно, карликовые ши
повники «Стенок Изгорья», в том числе и R. oskolensis, 
могли действительно возникнуть в результате гибриди
зации R. rubiginosa и R. villosa, но не напрямую друг 
с другом, а с участием третьего карликового шиповни
ка, близкого к R. grossheimii, выступавшего при гибри
дизации в качестве материнского растения и передав
шего гибридам свою хлоропластную ДНК. Однако это 
лишь предположение, требующее дополнительного ис
следования. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 
№ 12-04-32238 и 10-04-00240. 
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Genetic Variability of Species, 
Allied to Hedysarum grandiflorum PalL 
(Fabaceae), According to ISSR Marking 

Various researchers have noted three Hedysamm species within the area ofSouth and South-Eastem European Russia. The 
species have been attributed to the section Subacaulia in the sense ofB.A. Fedchenko [1] orto the section Multicaulia in the sense 
ofB.H. Choi и H. Ohashi [2]: Hedysarum grandiflomm Pall., H. biebersteinii Zertova and H. argyrophyllum Ledeb. [3-5]. Besides 
that, two hybrid species have been found out: H. x polychromum Kulikov = H. grandiflorum x H. argyrophyllum [6] in the South 
Urals (Chelyabinsk Province), and H. x smimovii Knjas. = H. grandiflomm x H. biebersteinii [7] in the Central Don River Basin. 
Both hybrid species grow within the areas, considered to be the zones ofrange overlapping. 
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Для территории юга и юго-востока европейской части 
России разными авторами указывались три вида копееч
ников, принадлежащие к секции Subacaulia в понимании 
Б.А. Федченко [1] или к секции Multicaulia в понимании 
В. Н. Choi и Н. Ohashi [2]: Hedysarum grandiflorum Pall., 
H. biebersteinii Zertova и H. argyrophyllum Ledeb.[3-5]. 
Кроме них, были описаны два гибридогенных вида: Н. х 
polychromum Kulikov = Н. grandiflorum х Н. argyrophyllum 
[6] с Южного Урала (Челябинская обл.), и И. х smirnovii 
Knjas. = И. grandiflorum х И. biebersteinii [7] со Среднего 
Дона, оба - с территорий, считающихся областями пере
крывания ареалов соответствующих пар видов. 

Ареал И. grandiflorum достаточно широк и простирает
ся от Южного Урала и Волжско-Камского междуречья до 
Северного Казахстана на юге и Восточной Украины на за
паде [4, 8- 11]. На территории Волгоградской области Н. 
grandiflorum растет по меловым обнажениям и на других 
каменистых субстратах междуречья Иловли и Волги, в до
линах рек Хопер, Иловля, Медведица и Бузулук [11]. 

Hedysarum biebersteinii - преимущественно северо
кавказский вид, впервые приведенный для бассейна ниж
него течения Дона во «Флоре Средней и Южной Рос
сии...» [12] под названием И. argenteum Bieb. Этот вид 
растет на Северном Кавказе в предгорных и среднегор-
ных районах от Адыгеи на западе до Ставропольского на
горья и окрестностей Кисловодска на востоке [13]. В Ро
стовской области вид указан для ст. Гундоровская на Се-
верском Донце [4, 14, 15]. Для Волгоградской области 
Н. biebersteinii (тоже под названием Н. argenteum) впер
вые был приведен Н.Г. Володиной [16, 17] с территории 
Среднего Дона. 

Hedysarum argyrophyllum растет на Южном Ура
ле и в его предгорьях. Указание на произрастание 
его в окрестностях Хвалынска в Саратовской обла
сти [18, 4] не подтверждается гербарным материалом. 
В последних работах А.Г. Еленевского с соавторами 
[19, 20] для Саратовской области приводится только 
И. grandiflorum. 
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Сильное варьирование признаков, считающихся диа
гностическими для этих трех видов, на наш взгляд не по
зволяет их однозначно разграничить, а наличие морфоло
гически промежуточных форм, описанных как гибриды, 
ставит под вопрос их статус, как самостоятельных видов. 

Целью настоящей работы была попытка оценить вну
три- и межпопуляционную изменчивость всех трех видов, 
в том числе и в областях перекрывания их ареалов с помо
щью фрагментного анализа их ДНК. Так как молекулярно-
генетические маркеры никогда не применялись ранее для 
изучения данной группы видов, такая оценка позволила 
бы, хотя бы в первом приближении, установить: 

1) Насколько далеки они генетически друг от друга? 
2) Насколько сильно географически изолированы друг 

от друга отдельные локальные популяции, ограниченные 

в своем распространении выходами скальных и известня
ковых субстратов? 

3) Подтверждают ли молекулярно-генетические дан
ные наличие гибридизации в областях перекрывания аре
алов этих видов? 

Материал и методы 

В анализ были включены 47 образцов копеечни
ка, в том числе 36 образцов И. grandiflorum, 1 образцов 
И. biebersteinii и 4 образца И. argyrophyllum, из 13 геогра
фически удаленных друг от друга локальных популяций. 
Список местонахождений, сокращенных обозначений ло
кальных популяций и числа образцов, изученных в каж
дой из них (п) приведен в таблице 1. 

Таблица 1. Образцы видов Hedysa/vm, использованные в исследовании 

Популяция Место сбора 
Место хранения 

образцов 
п 

N полиморфных 
ISSR маркеров 

1 2 3 4 5 

И. grandiflorum 

La 
Луганская область, юго-западнее г. Луганска, 

окр. п. Александровка и п. Бахлут, 2007 
личный гербарий 

Н.А. Супрун 2 14 

Lk Луганская область, окр. с. Камышное, 2007 
личный гербарий 

Н.А. Супрун 
2 22 

Sm 
Самарская область, Кинельский район, 

окр. пос. Усть-Кинельский, 2007 
личный гербарий 

Н.А. Супрун 
з 30 

Vk 
Волгоградская обл., Иловлинский район, 

х. Кондраши, 2008 
личный гербарий 

Н.А. Супрун 
з 51 

Ba 
Башкирская ССР, Стерлитамакский Шихан Долгий, 

щебнистая степь, 1966 МНА 3 19 

Vd 
Волгоградская область, Кумылженский район, 

окр. с. Денисовского 
личный гербарий 

Н.А. Супрун 
2 23 

Vs 
Волгоградская область, Камышинский район, 

окр. х. Водобуерачный, балка Кривцовская, 2006 
личный гербарий 

Н.А. Супрун 3 44 

Vn 

Волгоградская область, Нехаевский район, 
с. Красново, 1982 

МНА 1 
Vn 

Волгоградская область, Нехаевский район, 
с. Луковская, 1972 МНА 1 28 

Vu 
Волгоградская область, Урюпинский район, склоны по р. 

Хопер, 1979 МНА 2 

Волгоградская область, Калачевский район, 
окр. х. Малонабатовский, 2008 

личный гербарий 
Н.А. Супрун 3 

Волгоградская область, Калачевский район, 
окр. х. Голубинский 2-й, 2009 

личный гербарий 
Н.А. Супрун 

2 
74 

Vsd Волгоградская область, Иловлинский район, 
окр. х. Сиротинский, 2009 

личный гербарий 
Н.А. Супрун 

6 
74 

Волгоградская обл., Калачевский р-н, 
х. Большеголубинский, меловые обнажения р. Голубой, 

среди можжевельника, 1978 
МНА 2 

Va 
Волгоградская область, Ольховский район, вывший х. 

Альтухов, 1981 МНА 1 
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Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 4 5 

Н. biebersteinii 

St 
Ставропольский край, г. Пятигорск, 

окр. горы Машук, 1961 
МНА 7 20 

Н. argyrophyllum 

Ва 
Башкирская ССР, Стерлитамакский Шихан Долгий, 

щебнистая степь, 1966 
МНА 3 19 

Ог 

Оренбургская область, Беляевский район, 
15 км к югу от свх. Бурлыкский, 

Оренбургский степной заповедник, 1990 
МНА 3 

38 Ог 
Башкортостан, р. Б. Кизил (правый приток р. Урал), 

известковые скалы у оз. Нижняя и Верхняя Абтращево, 
1967 

МНА 1 

38 

п - число образцов, изученных из отдельной локальной популяции. Близко расположенные локальные популяции 
объединены под общим обозначением в графе «Популяция». N - число полиморфных 1SSR маркеров, полученных для 
образцов из отдельной популяции. МНА - Гербарий ГБС РАН. 

ДНК выделяли СТАВ методом [21] из листьев гер-
барных образцов или листьев, высушенных в силикаге-
ле. Для проведения фрагментного анализа ДНК были ис
пользованы межмикросателлитные маркеры (Inter Simple 
Sequence Repeats, ISSR), зарекомендовавшие себя как на
дежные и воспроизводимые в большом числе исследова
ний по изучению популяционной структуры и гибридиза-
ционных процессов в природных популяциях разных ви
дов растений [22-25].В качестве праймеров для проведе
ния ПЦР были использованы 9 олигонуклеотидных по
следовательностей, комплементарных микросателлитным 
участкам генома. Состав и температуры отжига прайме
ров приведены в таблице 2. Детальное описание условий 
ПЦР и методов анализа полученных данных по фрагмент-
ному составу ДНК приведены нами в ряде других публи
каций [22, 26, 23]. 

Предварительный анализ полученной матрицы при
сутствия/отсутствия ISSR фрагментов проводили в про
грамме PAST [27] методом главных координат с исполь
зованием расстояния Жаккара. Анализ популяцион
ной структуры проводили методом Байеса в программе 

Structure 2.2. [28, 29]. Программа Structure 2.2. оценивает 
вероятность разбиения выборки на К групп на основании 
расчета частот аллелей в каждой из гипотетических попу
ляций путем байесовского анализа методом марковских 
цепей Монте Карло. Анализ проводился с использовани
ем модели генетического смешения (admixture) и скорел-
лированности частот аллелей в разных популяциях. Мо
дель предполагает генетическую близость сравниваемых 
популяций, равновесие Харди-Вайнберга и равновесие по 
сцеплению для анализируемых маркеров. Предваритель
ный выбор стартовой точки марковской цепи (burn in) про
водился в течении 500 тыс. итераций, с последующим по
строением марковской цепи в течении 1 млн. итераций для 
К (гипотетического числа популяций) от 2 до 7 в трехкрат
ной повторности для каждой величины К. 

Оценку генетической дифференциации исследован
ных выборок проводили в программе Arlequin ver. 3.1 
[30, 31] с помощью анализа молекулярной диспер
сии (AMOVA), который позволяет вычленить долю об
щей дисперсии, приходящейся на внутри- и межгруппо
вые различия. Для целей анализа популяции с нижнего 

Таблица 2. Последовательности ISSR праймеров, использованных для проведения ПЦР 

Название б'-З* последовательность Температура отжига, °С 

М 2 GAGAGAGAGAGAGAGAYT 50 

МП ACACACACACACACACYT 50 

UBC 868 GAAGAAGAAGAAGAAGAA 48 

UBC 881 GGGT(GGGGT)2G 54 

НВ12 GGGTGGGGTGGGGTG 54 

НВ13 TCTCTCTCTCTCTCTCRT 50 

НВ14 GGTCCCTGAC 36 

НВ15 GTGACGTAGG 36 

844А AGCCAGCGAA 36 

Б ю л л е т е н ь Главного б о т а н и ч е с к о г о с а д а № 4. 2012 . 43 



Флористика и систематика 

0,2-

со 
1-0,11 
о. 
о 
5-0,2 

-0,3-

- 0 , 4 

Ж 

• • 
X 

V 

х V 

ж ж 

X 

оО 

+ • А 

ж 

ж 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Ж 

-0,2 -0,1 0,1 0,2 
Координата 1 

0,3 0,4 0,6 

Рисунок 1. Результаты анализа образцов Hedysarum из 13 локальных популяций методом главных координат (РСоА) в про
грамме PAST. Обозначения популяций: Н. biebersteinii: 1 - St; Н. argyrophyllum: 2 - Ва; 3 - Or; Н. grandiflomm: 4 - Vsd; 5 - Vk; 
6 - V d ; 7 - L a ; 8 - L k ; 9 - V s ; 1 0 - V a ; 11 - V u ; 1 2 - V n ; 1 3 - S m 

течения р. Xonep Vn и Vu были объединены в одну. Объеди
нение популяций в группы осуществлялось следующим обра
зом: St (Я biebersteinii), Ва + От ( Я argyrophyllum), все осталь
ные (Я grandiflorum). Величину потока генов между парами 
популяций рассчитывали по формуле (Nm = 0.25*(\/Fst-\) 
исходя из значений оценок Ost, полученных с помощью 
AMOVA [32 и цитаты в этой работе]. Оценку зависимости по
тока генов от географических расстоянии между популяциями 
проводили с помощью теста Мантеля в программе Arlequin. 

Результаты 

тенденцию группироваться недалеко друг от друга, в це
лом, никакой определенной закономерности в их распре
делении не наблюдается. Образцы Я. argyrophyllum с Юж
ного Урала не отделяются от образцов Я. grandiflorum из 
популяций, расположенных западнее Волги. 

Анализ в программе Structure показывает, что с ростом 
величины К среднее значение логарифма функции веро
ятности LnP(D) вначале резко возрастает от К=2 до К=4, 
затем резко снижается при увеличении значений К 
(рисунок 2). Для К= 6 и 7 также значительно возрастает 

•25001 1 

После проведения ПЦР с 9 различными праймерами 
было получено 108 ISSR маркеров, из которых 107 оказа
лись полиморфными (информативными). В зависимости 
от используемого праймера число ампликонов составля
ло 1-9, их длина варьировала в пределах 200 до 2000 пн. 
Число полиморфных маркеров в отдельных локальных по
пуляциях варьровало от 14 в популяции La до 74 в попу
ляции Vsd (см. табл. 1). Так как популяция Va была пред
ставлена единственным образцом, в ней полиморфизм 
маркеров не учитывался. Итоговая матрица включала 
107 маркеров и 47 образцов. 

Результаты анализа этой матрицы в программе PAST 
методом главных координат показывают, что первая и вто
рая главные координаты описывают только 21,4 и 10,2 % 
расстояний соответственно. На диаграмме разбро
са (рисунок 1) видно, что только образцы Я. biebersteinii 
с Северного Кавказа образуют самостоятельное рых
лое облако, соприкасающееся со вторым облаком, в кото
ром перемешаны образцы изо всех остальных популяций. 
Хотя образцы из отдельных локальных популяций имеют 
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-I 

•0100 

•0200 

•0300 

Рисунок 2. Зависимость среднего значения логариф
ма функции вероятности LnP(D) от значения параметра К 
(число групп) при анализе состава ISSR маркеров в выбор
ке образцов Hedysarum в программе Structure. Вертикаль
ная черта - 0,95 % доверительный интервал 
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Рисунок 3. Результаты байесовского анализа в программе Structure. Столбчатая диаграмма: Вероятность отнесения иссле
дованных 47 образцов Hedysarum к одной из групп по составу ISSR-ампликонов по результатам анализа для К=4. Классы 
групп обозначены разной штриховкой столбцов диаграммы: г р 1 - группа 1; гр2 - группа 2; грЗ - группа 3; гр4 - группа 4. По го
ризонтальной оси - названия образцов. По вертикальной оси - апостериорная вероятность отнесения образцов к одной из 
четырех групп. 

Географическая карта: Соотношение образцов, относящихся к четырем генетическим группам, в отдельных локальных 
популяциях показано в виде круговых диаграмм. Обозначения групп те же, что и на столбчатой диаграмме. 

дисперсия, однако средние значения LnP(D) оказывают
ся все же достоверно (р<0,05) ниже, чем для К=4. Таким 
образом, наиболее вероятным оказывается разделение ис
следуемой выборки на К=4 групп, соответствующих четы
рем генетическим популяциям. 

Апостериорные вероятности отнесения отдельных 
образцов выборки к каждой из четырех популяций пока
заны на рисунке 3. Как видно из столбчатой диаграммы, 
большинство образцов имеет смешанную генетическую 

природу. Лишь небольшое число образцов (14 из 47) мо
жет быть отнесено к одной из 4 «чистых» генетических 
групп с апостериорной вероятностью более 0,95. При 
этом образцы, относящиеся ко 2-й группе, встречают
ся только в северокавказской популяции И. bieberstei-
пи (St), образцы 3-й группы - в одной из южноураль
ских популяций Н. argyrophyllum (Ва), а образцы 1-й 
и 4-й групп - в популяциях Н. grandiflorum в междуре
чье Волги и Дона. 
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Усредненный генетический состав исследованных 
локальных популяций представлен на том же рисунке 3, 
где соотношение четырех генетических групп в каждой 
из исследованных популяций представлено в виде кру
говых диаграмм, нанесенных на географическую кар
ту. Как видно из рисунка, в популяциях Н. grandiflorum 
выявляются относительно «чистые» популяции с более 
чем 95 % преобладанием группы 1 (Lk, Vs) и группы 4 
(Vn, Va), группа 2 преобладает только в одной популя
ции И. argyrophyllum (Ва), а группа 3 в «чистом» виде 
не встречается нигде, даже северокавказская популяция 
Н. biebersteinii (St) носит генетически смешанный харак
тер. При этом в среднедонской популяции Н. grandiflorum 
(Vsd), считавшейся гибридной с И. biebersteinii [7] 
или относившейся к этому виду некоторыми автора
ми [16, 17], не наблюдается никакого генетического сме
шения с группой 3. Однако такое смешение действи
тельно наблюдается в популяциях из Луганской области 
Украины (La) и Урюпинского района на севере Волго
градской области (Vu). 

Анализ молекулярной дисперсии (AMOVA) показал, 
что 70,56 % изменчивости состава ISSR маркеров прихо
дится на внутрипопуляционную изменчивость (Ost=0,294, 
р=0,0000), в то время как на межпопуляционную изменчи
вость в пределах групп приходится 16,98 % общей измен
чивости (Osc=0,194, р=0,0000), а на межгрупповую измен
чивость - только 12,46 % (Oct=0,125, р=0,067). В послед
нем случае различия между группами статистически недо
стоверны. Результаты анализа суммированы в таблице 3. 
При попарном сравнении популяций статистически значи
мые (р<0,05) значения Fst от 0,11 до 0,62 были получены 
для 19 пар популяций из 66 (таблица 4). Средняя величи
на потока генов, измеряемая числом мигрантов на поколе
ние, составляет 0,62, а при попарном сравнении популя
ций меняется от 0,21 (St-Vs) до 1,89 (Or-Vsd) для разных 
пар популяций. 

Тест Мантеля показал наличие положительной корре
ляции между матрицей попарных значений Ost и матри
цей попарных географических расстояний (таблица 4) 
между популяциями (г=0,468; р=0,012). 

Таблица 3. Результаты анализа молекулярной дисперсии (AMOVA) популяций копеечников Hedysarum grandiflomm (9 по
пуляций), Н. argyrophyllum (2 популяции) и Н. biebersteinii (1 популяция). Уровни достоверности определены на основании 
1000 пермутаций матрицы 

компоненты дисперсии 

изменчивость df сумма квадратов % дисперсии индекс фиксации Р 
между группами популяций (видами) 2 88,098 12,46 0,125 (Oct) 0,067 

между популяциями 9 167,234 16,98 0,194 (Фес) 0,000 

внутри популяций 35 363,008 70,56 0,294 (Ost) 0,000 

Таблица 4. Географические расстояния (км, выше диагонали) и генетическая дифференциация (Ost) между 12 популя
циями копеечников (Hedysarum). Уровни достоверности основаны на 1000 пермутаций матрицы и указывают на вероят
ность того, что наблюдаемые значения Ost отличаются от случайных. Статистически достоверные значения Ost выделе
ны жирным шрифтом. * р<0,05 ** р<0,01 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

La 0 40 350 305 260 355 550 300 400 400 1060 1250 

Lk 0,10000 0 390 320 250 380 540 325 440 440 1030 1220 

Vsd 0,01115 0,09886 0 60 150 130 200 170 650 500 790 880 

Vk 0,14879 0,11765 
0,13471 

* * 0 130 70 140 160 550 560 750 820 

Vd 0,32727 0,21053 0,1153 0,04545 0 130 310 60 675 510 940 1060 

Va 0,17647 0,12000 -9,13176 -0,0303 0,22034 0 160 180 565 550 780 935 

Vs 0,17942 0,18701 0,07708 0,10938 0,02261 -0,03529 0 260 405 725 640 775 

Vn 0,14894 0,35545 
0,11195 0,25000 

0,37908 -0,17949 
0,29754 

* 0 605 560 890 1120 

Sm 0,27027 0,09709 
0,11995 

* 0,18182 0,24096 0,14286 0,18681 
0,29121 

* 0 1100 360 380 

St 
0,43706 

* 
0,62455 

* 
0^6231 

* * 
0,50899 

* * 
0,63429 

* 0,36449 
0,54393 

* * 
0,34209 

* * 
0,57715 

* * 0 1250 1450 

Or 0,15584 0,31240 
0,11725 

* 
0,20491 

* 0,27816 -0,18841 0,17529 0,07527 0,16375 
0,34694 

* * 0 220 

Ba 0,45201 0,31840 
0,22094 

* * 0,27835 0,40897 0,50000 0,31769 
0,41289 

* 0,33784 
0,64944 

* * 
033141 

* 0 
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Обсуждение 

Анализ 1SSR маркеров оказался подходящим ме
тодом для изучения генетического полиморфизма 
копеечников, так как позволил получить более 100 
фрагментов ДНК, все, кроме одного, из которых ока
зались полиморфными. Вместе с тем, прямолиней
ный подход к анализу этих данных, такой как орди-
нация методом главных координат (рисунок / ) , не 
позволил сделать никаких однозначных выводов о 
популяционной структуре исследуемых видов. Толь
ко образцы Н. biebersteinii со Ставропольской воз
вышенности оказались несколько отличающимися 
по составу ISSR маркеров от остальных популяций 
Н. grandiflorum и И. argyrophyllum. Поэтому пер
воначально возникло предположение, что в данном 
случае мы можем иметь дело не с тремя видами, а с 
плохо географически дифференцированными попу
ляциями одного вида, наиболее удаленные из кото
рых (Урал - Кавказ) сильнее всего разошлись между 
собою генетически. 

Байесовский анализ в программе Structure по
зволил все же с высокой вероятностью разделить 
исследуемую выборку на 4 генетические группы. 
Но большинство исследованных образцов оказа
лись имеющими с м е ш а н н у ю генетическую приро
ду, что опять же указывает на наличие достаточно 
сильного потока генов и отсутствие выраженной ге
нетической дифференциации между популяциями. 
Такой результат заставил предполагать , что локаль
ные популяции копеечника слабо дифференцирова
ны и связаны интенсивным потоком генов, несмо
тря на кажущуюся изолированность их друг от дру
га во фрагментированных местообитаниях , связан
ных с выходами мела и известняка [33] . Этот вы
вод выглядит достаточно парадоксально , так как 
остается неясным, каким образом может происхо
дить миграция копеечника, опыляемого перепонча
токрылыми и не имеющего специальных приспосо
блений для дальнего переноса семян, между место
нахождениями, разделенными между собой десят
ками и сотнями километров? 

Анализ молекулярной дисперсии (AMOVA) по
казал, что это не совсем так. Тот факт, что большая 
часть молекулярной изменчивости приходится на из
менчивость внутрипопуляционную, а индексы фикса
ции (Ost) достаточно высоки (выше 0,1) говорит об 
изолированности популяций друг от друга, что впол
не естественно, учитывая их приуроченность к спец
ифическим и сильно удаленным друг от друга место
обитаниям, связанным с выходами мела и известня
ка. Тест Мантеля выявляет статистически достовер
ную корреляцию между попарными значениями Ost и 
географическими расстояниями между популяциями, 
что однозначно свидетельствует об изоляции популя
ций расстоянием и ограничении потока генов меж
ду ними. Значительное генетическое сходство между 

ними может быть связано не с современным потоком 
генов, а с историческими факторами, т. е. с их до
статочно недавним общим происхождением. Одна
ко для решения этой проблемы требуется использо
вание иных методов и данных по последовательно
стям ДНК. 

По использованным нами данным 1SSR мар
кирования наиболее изолированной по всем кри
териям оказывается северокавказская популяция 
Н. biebersteinii, обмен генов которой с популяция
ми И. grandiflorum, возможно, и существовал в исто
рическом прошлом, но в настоящее время хотя и не 
равен нулю, но все же очень сильно ограничен. Ин
тересно, что наибольший, хотя все же очень слабый 
поток генов (0,44 мигранта на поколение) связыва
ет эту популяцию, действительно, со среднедонски-
ми популяциями Н. grandiflorum, которые Н.И. Воло
диной [17] и М.С. Князевым [7] считались гибридны
ми между этими видами. Напротив, Я. argyrophyllnm 
связан с популяциями Я. grandiflorum потоком генов, 
вполне сравнимым с таковым между популяциями по
следнего вида, о чем говорят попарные значения Fst, 
приведенные в таблице 4. 

В целом, можно констатировать, что видовая само
стоятельность Я. argyrophyllum и Я. biebersteinii от Я. 
grandiflorum требует дополнительного исследования 
и подтверждения с использованием других, в первую 
очередь, хлоропластных маркеров. Наши результа
ты подтверждают существование вторичных контак
тов между ними на Южном Урале и на юге европей
ской равнины, которые, вероятно, происходили в про
шлом, и следы которых сохранились в генетической 
структуре их популяций. Однако можно ли считать 
эту гибридизацию межвидовой остается пока под во
просом. 

Работа выполнена при поддержке програм
мы ОБН РАН «Биоразнообразие» и гранта РФФИ 
№ 12-04-32284 для первого автора. 
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В статье анализируются данные по содержанию кремниевых и фенольных соединений в листьях и цветках 6 об
разцов Caragana arborescens и С. manshurica. Установлено, что эти виды можно условно отнести к лекарственным 
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Content of Phenolic Compounds and Silicon 
in Caragana arborescens Lam. 
and C. manshurica (Kom.) Kom. 

Data on the content ofsilicon and phenolic compounds in leaves and in flowers of 6 specimens of Caragana arborescens and 
C. manshurica were analyzed. It is established that these species can be presumably camed to the medicinal plants enriched with 
organic silicon and fJavonoid complex. 
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К а р а г а н а д р е в о в и д н а я (Caragana arbore-
scens Lam. , Fabaceae) е с т е с т в е н н о о б и т а е т в 
З а п а д н о й С и б и р и ( ю ж н е е 6 1 ° с. ш . ) , на А л т а е , 
в С а я н а х до И р к у т с к а , В о с т о ч н о м К а з а х с т а 
не и М о н г о л и и , где п р и у р о ч е н а к к а м е н и с т ы м 
с к л о н а м и с к а л а м . Э т о т в и д ш и р о к о и с п о л ь 
з у ю т в к у л ь т у р е б л а г о д а р я д е к о р а т и в н о с т и , 
в ы с о к о й з и м о с т о й к о с т и , з а с у х о у с т о й ч и в о с т и 

и в ы н о с л и в о с т и в т е х н о г е н н ы х у с л о в и я х [ 1 ] . 
М а с ш т а б н ы е п о с а д к и к а р а г а н ы д р е в о в и д н о й 
с ц е л ь ю с о з д а н и я з а щ и т н ы х л е с о п о л о с о с у 
щ е с т в л я л и с ь на т е р р и т о р и и б ы в ш е г о С о в е т 
с к о г о С о ю з а в с е р е д и н е X X с т о л е т и я . В т о р и ч 
ный а р е а л С. arborescens о х в а т ы в а е т в с ю Р о с 
с и ю : от С о л о в е ц к и х о с т о в о в д о с а м ы х в о с т о ч 
ных и ю ж н ы х п р е д е л о в . 
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Б о т а н и к и н е о д н о к р а т н о о т м е ч а л и с к л о н н о с т ь 
С. arborescens к н а т у р а л и з а ц и и . В г е р б а р н ы х 
ф о н д а х ГБС РАН ( М Н А ) х р а н я т с я г е р б а р н ы е о б 
р а з ц ы о д и ч а в ш и х р а с т е н и й э т о г о в и д а , с о б р а н 
ные в 1938 г в л е с о с т е п и в Ч е л я б и н с к о й о б л . , 
в 1940 г. в В о л г о г р а д с к о й о б л . , в 1946 г. в М о 
с к в е . В 1970-2000 гг. с л у ч а и с а м о с е в а С. аг-
borescens з а ф и к с и р о в а н ы в С а р а т о в с к о й , Т у л ь 
с к о й , К а л у ж с к о й и М о с к о в с к о й о б л а с т я х . В с в я 
зи с н а л и ч и е м ф а к т о в , п о д т в е р ж д а ю щ и х н а т у р а 
л и з а ц и ю , вид в н е с е н в с п и с о к (b l ack - l i s t ) п о т е н 
ц и а л ь н о о п а с н ы х р а с т е н и й , п р о я в л я ю щ и х т е н 
д е н ц и ю к а к т и в н о м у в н е д р е н и ю в е с т е с т в е н н ы е 
ц е н о з ы [ 2 ] . О д н и м из п у т е й о с л а б л е н и я п о д о б 
ных ф и т о и н в а з и й я в л я е т с я с б о р р а с т и т е л ь н о 
го с ы р ь я в с п о н т а н н ы х п о п у л я ц и я х в т о р и ч н о г о 
а р е а л а и о г р а н и ч е н и е к у л ь т и в и р о в а н и я . Ч т о б ы 
р е а л и з о в а т ь з а п а с ы х о з я й с т в е н н о - ц е н н о г о с ы 
рья ч у ж е р о д н ы х в и д о в , н е о б х о д и м о з н а т ь х и м и 
ч е с к и й с о с т а в р а з л и ч н ы х о р г а н о в р а с т е н и й [ 3 ] . 
С этой ц е л ь ю уже п р о в е д е н о и з у ч е н и е ф л а в о -
н о и д н о г о к о м п л е к с а и с о д е р ж а н и я р а з л и ч н ы х 
ф о р м к р е м н и я у т а к и х и н в а з и о н н ы х в и д о в , как 
Conyza canadensis, Lupinus polyphyllus, Robinia 
pseudoacacia [ 4 - 5 ] . 

К р е м н и й в р а с т и т е л ь н ы х т к а н я х н а х о д и т 
ся в с л е д у ю щ и х ф о р м а х : минеральный раство
римый - в о д о р а с т в о р и м ы е с о е д и н е н и я т и п а 
о р т о к р е м н е в о й к и с л о т ы , о р т о к р е м н е в ы х э ф и -
р о в ; полимерный - в в и д е н е р а с т в о р и м ы х м и н е 
р а л ь н ы х п о л и м е р о в ( п о л и к р е м н и е в ы е к и с л о т ы , 
а м о р ф н ы й к р е м н е з е м ) и к р и с т а л л и ч е с к и х п р и 
м е с е й ; органический - в в и д е о р т о к р е м н и е в ы х 
э ф и р о в о к с и а м и н о к и с л о т , о к с и к а р б о н о в ы х к и с 
лот , п о л и ф е н о л о в , у г л е в о д о в , с т е р и н о в , а т а к ж е 
S i - N - п р о и з в о д н ы х а м и н о к и с л о т , а м и н о с а х а р о в 
и п е п т и д о в . У и с с л е д о в а н н ы х р а н е е с т е п н ы х 
к р е м н е ф и л ь н ы х р а с т е н и й [6 ] в н а д з е м н о й ч а с т и 
п р е о б л а д а л п о л и м е р н ы й к р е м н и й . Л и д и р у ю щ е е 
м е с т о по н а к о п л е н и ю к р е м н и я в р а с т и т е л ь н ы х 
т к а н я х з а н и м а ю т х в о щ и ( н а п р и м е р , Equisetum 
sylvaticum - до 4,2 % ) , н е к о т о р ы е з л а к и , о с о 
ки и с и т н и к и . В н а р о д н о й м е д и ц и н е о т в а р ы х в о 
ща и т ы с я ч е л и с т н и к а , с о д е р ж а щ и е соли к р е м 
н и е в о й к и с л о т ы и о б л а д а ю щ и е в ы р а ж е н н ы м 
к р о в е о с т а н а в л и в а ю щ и м и п р о т и в о в о с п а л и т е л ь 
ным в о з д е й с т в и е м , и с п о л ь з у ю т при н а р у ш е н и я х 
с в е р т ы в а е м о с т и к р о в и и для л е ч е н и я з а б о л е в а 
ний в е р х н и х д ы х а т е л ь н ы х п у т е й . 

П р е д в а р и т е л ь н а я ф а р м а к о г н о с т и ч е с к а я о ц е н 
ка п о б е г о в С. arborescens п о к а з а л а , что они не 
с о д е р ж а т т о к с и ч н ы х в е щ е с т в , в них нет а л к а л о 
и д о в , о б н а р у ж е н ы с л е д ы с а п о н и н о в . П о б е г и на
к а п л и в а ю т м и н е р а л ь н ы е с о л и ( о с о б е н н о б о г а т ы 
ж е л е з о м , м е д ь ю и ц и н к о м ) , п о л и с а х а р и д ы и ф л а -
в о н о и д ы . В ы я в л е н ы к о н ц е н т р а ц и и а м и н о к и с л о т , 
с р е д и которых 7 н е з а м е н и м ы х : в а л и н - 1,56, 

м е т и о н и н - 0,23, л и з и н - 0,54, и з о л е й ц и н - 1,05, 
л е й ц и н - 0,89, ф е н и л а л а н и н - 0,68, т р и п т о ф а н -
1,21 г /кг а б с . с у х о г о в -ва . В н а р о д н о й м е д и ц и н е 
С. arborescens и с п о л ь з у ю т как п р о т и в о в о с п а л и 
т е л ь н о е , а н т и м и к р о б н о е и г е п а т о п р о т е к т о р н о е 
с р е д с т в о [ 7 ] . 

Для с р а в н е н и я в и с с л е д о в а н и е в к л ю ч е н а ка-
р а г а н а м а н ь ч ж у р с к а я (С . manshurica ( К о ш . ) 
К о т . ) , о т л и ч а ю щ а я с я от С. arborescens м е н ь ш и 
ми р а з м е р а м и к у с т а ( 1 ,5 -2 м ) , я й ц е в и д н ы м и л и 
с т о ч к а м и с з а о с т р е н н о й щ е т и н к о й на в е р ш и н е 
и к л и н о в и д н ы м о с н о в а н и е м , к о л ю ч и м и о п а д а ю 
щ и м и п р и л и с т н и к а м и . В с о ц в е т и я х ф о р м и р у е т 
ся по 1-2 ж е л т ы х ц в е т к а . А р е а л вида - У с с у р и й 
ский к р а й , П р и м о р ь е , С е в е р о - В о с т о ч н ы й К и т а й , 
Я п о н и я и Корея [ 8 ] . 

М а т е р и а л ы и м е т о д ы 

М а т е р и а л для п р о в е д е н и я б и о х и м и ч е с к о г о 
а н а л и з а - л и с т ь я на о д н о л е т н и х п о б е г а х и ц в е т 
ки - с о б р а н ы в м а е - и ю н е 2012 г. С. arborescens: 
о б р а з е ц № 1 - из о т д е л а ф л о р ы ГБС РАН, в ы р а 
щен из с е м я н , с о б р а н н ы х в 1971 г. на к о р е н н о м 
б е р е г у р . О б ь в о з л е с. П а р а б е л ь К а л п а ш е в с к о -
го р - н а Т о м с к о й о б л . ; о б р а з е ц № 2 - из о т д е л а 
ф л о р ы Г Б С РАН, в ы р а щ е н из с е м я н , с о б р а н н ы х 
в 1982 г. в В о с т о ч н о м К а з а х с т а н е на с т е п н о м 
с к л о н е в п о с . К а м е н н ы й К а р ь е р о к о л о г. К а м е н -
н о г о р с к ; о б р а з е ц № 3 - п о с а д к и в М о с к в е на пр . 
В е р н а д с к о г о ; о б р а з е ц № 4 - п о с а д к и в М о с к в е 
в б л и з и ст. м е т р о « К о н ь к о в о » ; о б р а з е ц № 5 -
из д и ч а ю щ е й п о п у л я ц и и в С а л т ы к о в с к о м л е с о 
парке Б а л а ш и х и н с к о г о р - н а М о с к о в с к о й о б л . . 
С. manshurica: о б р а з е ц № 6 - из о т д е л а ф л о р ы 
ГБС РАН, п р и в е з е н в 1986 г. ж и в ы м и р а с т е н и я 
ми с в е р ш и н ы с о п к и в о з л е п о с . А н у ч и н о А н у -
ч и н с к о г о р - н а П р и м о р с к о г о к р а я . 

Э к с т р а к ц и ю о р г а н о г е н н о г о к р е м н и я п р о 
в о д и л и в л а б о р а т о р и и И н с т и т у т а б и о х и м и и 
им. А . Н . Баха РАН по м е т о д у [ 6 ] , о б е с п е ч и в а 
ю щ е м у р а з д е л ь н о е о п р е д е л е н и е м и н е р а л ь н ы х и 
о р г а н о г е н н ы х ф о р м э т о г о э л е м е н т а , не п р и б е г а я 
к о з о л е н и ю р а с т и т е л ь н о г о м а т е р и а л а . Для э т о г о 
п о д б и р а л и т а к и е у с л о в и я о б р а б о т к и р а с т и т е л ь 
ного м а т е р и а л а , при к о т о р ы х о с в о б о ж д а е т с я 
т о л ь к о к р е м н и й , с в я з а н н ы й с о р г а н и ч е с к и м ве 
щ е с т в о м , т о г д а как а м о р ф н ы й к р е м н е з е м и п о 
л и к р е м н и е в ы е к и с л о т ы о с т а ю т с я в н е р а с т в о р и 
мом с о с т о я н и и и не м е ш а ю т а н а л и з у . 

К о н ц е н т р а ц и ю ф е н о л ь н ы х с о е д и н е н и й о п р е 
д е л я л и там же ( И н с т и т у т б и о х и м и и им. А . Н . Баха 
РАН) по м е т о д и к е , р а з р а б о т а н н о й для л е к а р 
с т в е н н ы х р а с т е н и й [ 9 ] . В о з д у ш н о - с у х и е р а с т и 
т е л ь н ы е о б р а з ц ы и з м е л ь ч а л и н о ж н и ц а м и , р а с 
т и р а л и в а г а т о в о й с т у п к е и п р о с е и в а л и ч е р е з 
с и т о с о т в е р с т и я м и 0,5 мм . П е р е д и з м е л ь ч е н и е м 

50 Б ю л л е т е н ь Г л а в н о г о б о т а н и ч е с к о г о с а д а № 4. 2012 . 



Физиология и биохимия Ш 

Таблица 1. Содержание различных форм кремния в листьях и цветках Caragana arborescens и С. manshurica 
(в % на абс. сухую массу) 

№ 
Происхождение 

образца 
Орган 

растения 
Общий 

кремний 
Органический 

кремний 

Минеральный 
растворимый 

кремний 

Полимерный 
кремний 

Caragana arborescens 

1 
ГКГ* РАН 1 D l ^ Г 7 \ П Листья 0,96 ± 0,03 0,64 ± 0,02 0,12 ±0 ,01 0 20 ± 0 01 

1 (Томская обл.) Цветки 0,71 ±0 ,03 0,47 ± 0,05 0,10 ±0 ,01 0,14 ±0,01 

2 
ГБС РАН Листья 0,89 ± 0,02 0,55 ± 0,04 0,12 ±0 ,01 0,22 ± 0,03 

2 (Восточный Казахстан) Цветки 0,69 ± 0,05 0,47 ± 0,03 0,10 ± 0 , 0 2 0,12 ±0,01 

3 
Москва, пр. Листья 1,15 ±0 ,05 0,71 ±0 ,03 0,14 ±0 ,01 0,30 ± 0,02 

3 Вернадского Цветки 0,82 ± 0,03 0,52 ± 0,04 0,12 ±0 ,01 0,18 ±0,01 

4 Москва, Коньково 
Листья 1,07 ±0 ,03 0,64 ± 0,03 0,15 ±0 ,01 0,28 ±0,01 

4 Москва, Коньково 
Цветки 0,84 ± 0,03 0,53 ± 0,05 0,11 ±0 ,02 0,20 ±0,01 

5 
Московская обл., Листья 0,93 ± 0,05 0,59 ± 0,03 0,12 ±0 ,01 0,22 ± 0,02 

5 Салтыковский лесопарк Цветки 0,80 ± 0,05 0,53 ± 0,03 0 ,10±0 ,01 0,17 ±0,01 
Caragana manslmrica 

6 
ГБС РАН Листья 1,03 ±0 ,05 0,67 ± 0,03 0,14 ± 0 , 0 1 0,22 ±0,01 

6 
(Приморский край) Цветки 0,78 ± 0,03 0,52 ± 0,05 0,11 ± 0 , 0 1 0,15 ±0,01 

Таблица 2. Фракционный состав фенольных соединений (ФС) в различных частях растения у двух видов рода Caragana 
(в % на абс. сухую массу) 

№ Происхождение 
образца 

Орган 
растения 

Общая 
сумма 

ФС 

Простые ФС и фенол-
карбоновые кислоты 

Д
иф

ен
нл

пр
оп

ан
ои

ды
: 

L
 ф

ла
во

но
ид

ов
 

К
он

де
нс

ир
ов

ан
ны

е 
и 

по
ли

м
ер

ны
е 

Ф
С

 

№ Происхождение 
образца 

Орган 
растения 

Общая 
сумма 

ФС 
Простые ФС 

и оксибензойные 
кислоты 

Оксикоричные 
кислоты 

и их эфиры 

Д
иф

ен
нл

пр
оп

ан
ои

ды
: 

L
 ф

ла
во

но
ид

ов
 

К
он

де
нс

ир
ов

ан
ны

е 
и 

по
ли

м
ер

ны
е 

Ф
С

 

Caragana arborescens 

1 
ГБС РАН 

(Томская обл.) 
Листья 3,59 ±0 ,13 0,47 ± 0,05 0,14 ± 0 , 0 2 2,34 ± 0 , 1 0 0,64 ±0 ,11 

1 
ГБС РАН 

(Томская обл.) Цветки 2,61 ±0 ,11 0,44 ± 0,02 0,10 ± 0 , 0 1 1,55 ±0 ,12 0,52 ± 0 , 1 0 

2 
ГБС РАН 

(Восточный Казахстан) 
Листья 3,64 ±0 ,15 0,44 ± 0,03 0,15 ± 0 , 0 1 2,40 ±0 ,14 0,65 ±0 ,12 

2 
ГБС РАН 

(Восточный Казахстан) Цветки 2,61 ±0 ,11 0,35 ±0 ,01 0,11 ±0 ,01 1,72 ±0,11 0,43 ±0 ,12 

3 
Москва, 

пр. Вернадского 
Листья 3,51 ± 0 , 1 0 0,52 ± 0,05 0,12 ±0 ,01 2,12 ± 0,12 0,75 ±0 ,11 

3 
Москва, 

пр. Вернадского Цветки 2,53 ±0 ,12 0,43 ± 0,05 0,05 ± 0,03 1,55 ±0 ,13 0,50 ±0 ,12 

4 Москва, 
Коньково 

Листья 3,60 ± 0 , 1 0 0,48 ± 0,04 0,12 ± 0 , 0 1 2,30 ± 0 , 1 0 0,70 ±0 ,11 
4 Москва, 

Коньково Цветки 2,41 ± 0 , 0 9 0,34 ±0 ,03 0,05 ±0 ,01 1,47 ±0 ,12 0,55 ± 0 , 1 0 

5 
Московская обл., 

Салтыковский лесопарк 
Листья 3,46 ±0 ,11 0,35 ± 0,05 0,14 ±0 ,01 2,30 ±0 ,10 0,67 ±0 ,12 

5 
Московская обл., 

Салтыковский лесопарк Цветки 2,52 ± 0,08 0,40 ±0 ,05 0,10 ±0 ,01 1,57±0,11 0,45 ±0 ,11 

Caragana manshurica 

6 ГБС РАН 
(Приморский край) 

Листья 3,87 ±0 ,11 0,52 ± 0,02 0,17±0,01 2,44± 0,12 0,74± 0,12 
6 ГБС РАН 

(Приморский край) Цветки 2,83 ±0 ,13 0,42 ± 0,05 0,12±0,03 1,74± 0,11 0,55± 0,1 
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р а с т и т е л ь н ы й м а т е р и а л п р о м ы в а л и 70 % - н ы м 
э т а н о л о м для у д а л е н и я п ы л и и ч а с т и ч е к п о ч в ы . 
О б щ а я схема а н а л и з а ф е н о л ь н ы х с о е д и н е н и й 
в к л ю ч а л а о п р е д е л е н и е к о л и ч е с т в а п р о с т ы х п о 
л и ф е н о л о в , ф е н о л к а р б о н о в ы х к и с л о т ( о к с и б е н -
з о й н ы х , о к с и к о р и ч н ы х и их с л о ж н ы х э ф и р о в ) и 
к о н д е н с и р о в а н н ы х п о л и ф е н о л о в . 

Ц е л ь ю р а б о т ы я в л я л о с ь о п р е д е л е н и е к о н ц е н 
т р а ц и й р а з л и ч н ы х ф о р м к р е м н и я , а т а к ж е ф е 
н о л ь н ы х с о е д и н е н и й : ф л а в о н о и д о в , п р о с т ы х п о 
л и ф е н о л о в и о к с и б е н з о й н ы х к и с л о т , о к с и к о р и ч 
ных к и с л о т и к о н д е н с и р о в а н н ы х п о л и ф е н о л о в в 
л и с т ь я х и ц в е т к а х у д в у х в и д о в к а р а г а н ы . 

Р е з у л ь т а т ы 

О б щ е е с о д е р ж а н и е к р е м н и я в л и с т ь я х 
у С. arborescens с о с т а в л я е т 0,84-1,15 %, у 
С. manshurica — до 1,03 % (таблица 1). В ц в е т к а х 
у о б о и х видов к о н ц е н т р а ц и я всех к р е м н и е в ы х с о 
е д и н е н и й несколько н и ж е (до 0,84 и 0,78 %, с о 
о т в е т с т в е н н о ) . П р е о б л а д а е т о р г а н и ч е с к и й к р е м 
ний : у С. arborescens - в л и с т ь я х 0,55-0,71 % 
и цветках 0,47-0,53 %; у С. manshurica - в л и 
стьях 0,67 % и ц в е т к а х 0,52 %. С о д е р ж а н и е п о л и 
м е р н о г о к р е м н и я у о б о и х в и д о в в 2-3 раза н и ж е : 
0,2-0,3 % в л и с т ь я х ; 0,12-0,15 % в ц в е т к а х . Кон
ц е н т р а ц и я м и н е р а л ь н о г о р а с т в о р и м о г о к р е м н и я 
у обоих- видов в ц в е т к а х и л и с т ь я х о д и н а к о в а -
0,1-0,15 %. 

И з в е с т н о , что р а с т е н и я , п р и м е н я е м ы е для 
м е д и ц и н с к и х ц е л е й , ч а с т о с о д е р ж а т к о м п л е к с 
м и н е р а л ь н ы х с о л е й и б и о ф л а в о н о и д ы . О к а з а 
л о с ь , что ими не о б д е л е н ы и о б а вида к а р а г а 
ны (таблица 2). М а к с и м а л ь н о е к о л и ч е с т в о ф е 
н о л ь н ы х с о е д и н е н и й с о с р е д о т о ч е н о в л и с т ь я х : 
у С. manshurica - 3,87 %, у С. arborescens -
3,4-3,64 %, п р и ч е м для п о с л е д н е й э т о т п о к а 
з а т е л ь не з а в и с и т от п р о и с х о ж д е н и я о б р а з ц а . 
В ц в е т к а х о б о и х в и д о в с о д е р ж и т с я от 2,40 
до 2,83 % ф е н о л ь н ы х с о е д и н е н и й . 

П о л у ч е н н ы е д а н н ы е по к р е м н и е в ы м и ф е -
н о л ь н ы м с о е д и н е н и я м р а с ш и р я ю т п р е д с т а в 
л е н и я о б и о х и м и ч е с к о м с о с т а в е р а с т и т е л ь н ы х 
т к а н е й С. arborescens и С. manshurica. Эти виды 
м о ж н о у с л о в н о о т н е с т и к к р е м н и е ф и л ь н ы м л е 
к а р с т в е н н ы м р а с т е н и я м , о б о г а щ е н н ы м ф л а в о н о -
и д а м и с ш и р о к и м с п е к т р о м в о з д е й с т в и я . Ф а р м а 
к о л о г и ч е с к а я з н а ч и м о с т ь к а р а г а н ы д р е в о в и д н о й 
и к а р а г а н ы м а н ь ч ж у р с к о й о б у с л о в л е н а у д а ч н ы м 

с о ч е т а н и е м в е щ е с т в ф л а в о н о и д н о г о к о м п л е к с а с 
о р г а н о г е н н ы м к р е м н и е м . 

Работа выполнена при поддержке Програм
мы фундаментальных исследований Отделения 
биологических наук РАН «Биологические ресур
сы России: динамика в условиях глобальных кли
матических и антропогенных воздействий». 
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Влияние макро- и микроудобрений 
на биохимический состав плодов 
Vaccinium L. на торфяной выработке 
в Беларуси 

Приведены результаты исследования влияния макро- и микроудобрений на накопление полезных веществ в плодах 
V. uliginosum в опытной культуре на участке торфяной выработки на севере Беларуси. Показано, что внесение пол
ного минерального удобрения, как отдельное, так и в сочетании с некорневыми подкормками микроудобрениями, ока
зывает в целом негативное влияние на их питательную и витаминную ценность. 
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Effect of Macro- and Micro- Fertilizers 
on Biochemical Composition 
of Vaccinium L. Fruits 
at a Peat Working in Belorussia 

The effect ofmacro- and micro- fertilizers on useful compound accumulation in fruits of V. uliginosum plants have been studied 
at experimental peat working plot in the north of Belomssia. Application of complete mineral fertilizer alone or in a combination 
with foliarmicrb fertilizers negatively affected food and vitamin value ofbemes. 

Keywords: macro- and microfertilizers, Vaccinium, Belarus Repablic 
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Важнейшим элементом технологии возделыва
ния представителей рода Vaccinium на рекультиви
руемых торфяных выработках севера Беларуси яв
ляется оптимизация режима их минерального пита
ния, направленная на максимально полную реализа
цию потенциала развития и плодоношения в специ
фических условиях существования. Нашими более 
ранними исследованиями на этих малоплодородных 
сильнокислых землях была показана высокая отзыв
чивость вересковых на внесение небольших доз пол
ного минерального удобрения [ 1 , 2] . Вместе с тем ра
боты В.Е. Волчкова и И.В. Бордока [3-5] с представи
телями данного семейства на мелиорированных тор
фах в юго-восточной части Беларуси свидетельству
ют также о высокой эффективности некорневых обра
боток микроудобрениями, способствующих заметной 
активизации ростовых и биопродукционных процес
сов. Однако при этом не было изучено их влияние на 
биохимический состав плодов вересковых, что и по
будило нас к проведению исследований в данном на
правлении. 

Исследования проводили в 2010-2011 гг. на участ
ке сильнокислого ( р Н К С 1 2,8), малоплодородного 
(содержание Р 2 0 5 и К 2 0 не более 12-15 и 11-21 мг/кг 
соответственно) остаточного слоя донного тор
фа средней степени разложения, представленного 
сфагново-древесно-пушицевой ассоциацией в Док-
шицком р-не Витебской обл. в рамках долгосроч
ного полевого эксперимента с 3-вариантной схемой 
(1 - контроль, без внесения удобрений; 2 - N 1 6 P 1 6 K 1 6 ; 
3 - N | 6 P 1 6 K | 6 + некорневые обработки микроудобре
ниями (Си, Мп, В), в котором в качестве модель
ного объекта была использована голубика топяная 
(К uliginosum) при объеме выборки из 10 растений. 

Для реализации поставленных задач в свежих 
усредненных пробах плодов определяли содержа
ние сухих веществ - по ГОСТ 8756.2-82 [6] ; аскор
биновой кислоты (витамина С) - стандартным ин-
дофенольным методом [7] ; титруемых кислот (об
щей кислотности) - объемным методом [7] . В высу
шенных при температуре 65 °С усредненных пробах 
плодов определяли содержание химических элемен
тов: азота, фосфора, калия по методу К.П. Фоменко и 
Н.Н. Нестерова [8] , кальция, магния - комплексоме-
трическим методом [7] ; растворимых Сахаров - уско
ренным полумикрометодом [9] ; пектиновых веществ 

(водорастворимого пектина и протопектина) - карба-
зольным методом [7] ; суммы антоциановых пигмен
тов - по методу Т. Swain, W. Е. Hill is [10] с постро
ением градуировочной кривой по кристаллическо
му цианидину, полученному из плодов аронии чер
ноплодной и очищенному по методике Ю.Г. Скори-
ковой и Э.А. Шафтан [11]; антоцианов - по мето
ду Л.О. Шнайдмана и В.С. Афанасьевой [12]; сум
мы флавонолов - по методу Л. Сарапуу и X. Мийд-
ла [13]; суммы катехинов - фотометрическим мето
дом с использованием ванилинового реактива [14.]; 
фенолкарбоновых кислот (в пересчете на хлорогено-
вую) - методом нисходящей хроматографии на бума
ге [15]; дубильных веществ - титрометрическим ме
тодом Левенталя [16]. Все аналитические определе
ния выполнены в 3-кратной биологической повторно-
сти Данные статистически обработаны с использова
нием программы Excel. 

По нашим оценкам, содержание сухих веществ 
в плодах опытных растений варьировало в рам
ках полевого эксперимента в диапазоне значе
ний - 12,8-13,5 %, свободных органических кислот 
(в сухой массе) - 11,7-15,9 %, аскорбиновой кисло
ты - 685,5-818,2 мг %, фенолкарбоновых кислот -
741,7-900,0 мг %. Широта приведенных диапазонов 
свидетельствует о существенном влиянии испыты-
вавшихся агроприемов на накопление в них указан
ных веществ. 

Как следует из таблицы 1, в вариантах опыта с 
внесением удобрений наблюдалось незначитель
ное (в пределах 4-5 % ) снижение относительно кон
троля содержания в плодах К uliginosum сухих ве
ществ при столь же маловыразительном (не более чем 
на 3 % ) , но все же достоверном увеличении в них ко
личества свободных органических кислот в варианте 
N 1 6 P | 6 K , 6 , на фоне весьма существенного его сниже
ния (на 24 % ) при совместном использовании макро -
и микроудобрений. Вместе с тем в обоих вариантах 
опыта с внесением удобрений наблюдалось пример
но одинаковое, причем весьма заметное (на 18-19 % ) 
обогащение плодов голубики, по сравнению с контро
лем, аскорбиновой кислотой при одновременном обе
днении их на 11-18 % фенолкарбоновыми кислотами. 

Общее содержание растворимых Сахаров в сухой 
массе плодов К uliginosum варьировало в диапазоне 
значений от 42,0 до 51,7 % при изменении показателя 

Таблица 1. Относительные различия содержания сухих веществ и органических кислот (в сухой массе) в плодах 
V. uliginosum в вариантах опыта с внесением макро- и микроудобрений и контроле, % 

Вариант опыта Сухое вещество 
Свободные органические 

кислоты 
Аскорбиновая 

кислота 
Фенол карбоновые 

кислоты 

N,.P|.K,. -5,2 +3,2 + 17,9 -11,1 

N, 6 P 1 6 K | 6 + 
Микроудобрения -3,7 -24,0 + 19,4 -17,6 

Примечание: - отсутствие статистически значимых по /-критерию Стьюдента различий с контролем при р<0,05. 
То же в табл. 2-4 
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их сахарокислотного индекса от 2,6 до 3,6. Вместе с 
тем содержание в плодах пектиновых веществ ва
рьировало в более узких пределах - от 6,3 до 7,1 %, 
в том числе гидропектин - 3,1-3,8 % и протопектин -
3,2-3,8 %. При этом в обоих вариантах опыта наблю
далось примерно одинаковое по относительным разме
рам снижение (на 17-19 % ) содержания в плодах рас
творимых Сахаров (таблица 2) относительно контроля. 
Это сопровождалось весьма существенным (на 24 %) 
снижением показателя их сахарокислотного индекса в 
варианте с N I 6 P ) 6 K | 6 , свидетельствовавшим об ухудше
нии их органолептических свойств. Вместе с тем по
казанное выше в варианте опыта с совместным внесе
нием макро- и микроудобрений значительное ингиби-
рование в плодах биосинтеза свободных органических 
кислот обусловило отсутствие различий с контролем 
по показателю их сахарокислотного индекса. 

Наряду с этим в обоих удобрявшихся вариантах 
опыта отмечено увеличение (на 11-12 % ) , по сравне
нию с контролем, общего содержания в плодах пекти
новых веществ (см. таблицу 2). Но если в варианте с 
внесением полного минерального удобрения это обе
спечивалось исключительно за счет активизации на 
23% биосинтеза растворимого пектина при отсутствии 
изменений в содержании протопектина, то в вариан
те с дополнительными обработками микроэлементами 
данный эффект был обусловлен преимущественно уси
лением (на 19 % ) накопления нерастворимого пектина 
при крайне незначительном (не более чем на 4 % ) уве
личении содержания гидропектина. Указанные сдвиги 
в составе пектинового комплекса плодов V. uliginosum 
в вариантах опыта с внесением удобрений относитель
но контроля проявились в сходных (в пределах 20 % ) , 
но противоположных по знаку различиях с ним в соот
ношении количеств прото- и гидропектина. 

Наряду с этим усиление минерального питания 
оказывало значительное влияние на состояние био-
флавоноидного комплекса плодов голубики. Общее 

содержание в них Р-витаминов варьировало в весьма 
широком диапазоне значений, свидетельствовавшем о 
высоком уровне зависимости параметров их накопле
ния от состояния минерального фона и составлявшем 
в их сухой массе в среднем 9614-14671 мг %, в том 
числе антоциановых пигментов - 6240,0-9568,0; ка-
техинов - 711-780; флавонолов - 2664-4340 мг% при 
содержании дубильных веществ в пределах 2,2-3,9 %. 

Как следует из табл. 3, в обоих вариантах опыта с 
внесением удобрений имело место существенное обе
днение плодов голубики всеми фракциями полифено
лов, особенно при совместном использовании макро-
и микроэлементов. При этом наиболее значительным 
(на 40-50 % ) оказалось снижение содержания в пло
дах собственно антоцианов с их выраженным антиок-
сидантным действием, что представляется нам весь
ма негативным явлением. Обеднение плодов голуби
ки лейкоантоцианами проявилось менее выразитель
но (лишь на 15-16 % ) , что обусловило ослабление 
межвариантных различий в общем содержании анто
циановых пигментов до 29-35 % по сравнению с кон
тролем. 

Снижение же содержания флавонолов было сопо
ставимо с таковым антоциановых пигментов и состав
ляло 24-39 %, тогда как наименьшим оно оказалось у 
катехинов, причем в варианте с дифференцированным 
внесением полного минерального удобрения разли
чия с контролем по данному признаку не проявились 
вовсе. При этом в обоих вариантах опыта с внесением 
удобрений отмечено снижение на 37-43 %, по срав
нению с контролем, содержания в плодах дубильных 
веществ, более выраженное на фоне совместного ис
пользования макро- и микроудобрений. 

Содержание макроэлементов в сухой массе пло
дов голубики изменялось в рамках полевого экспе
римента в следующих диапазонах значений: азота -
0,68-0,80%, ф о с ф о р а - 0 , 2 5 - 0 , 3 0 ; калия - 0,64-1,01 %. 
Нетрудно убедиться, что наиболее широким оказался 

Таблица 2. Относительные различия содержания углеводов в сухой массе плодов V. uliginosum в вариантах опыта с вне
сением макро- и микроудобрений и контроле, % 

Вариант 
опыта 

Растворимые 
сахара 

Сахарокислотный 
индекс 

Гидропектин Протопектин 
Сумма 

пектиновых веществ 
Пртп/ 
Гдрп 

-18,8 -23,5 +23,4 + 12,1 -20,0 

Микроудобр. 
-17,4 +3,5 + 18,6 + 11,2 +20,0 

Таблица 3. Относительные различия содержания фенольных соединений в сухой массе плодов V. uliginosum в вариан
тах опыта с внесением макро- и микроудобрений и контроле, % 

Вариант 
опыта 

Собств. 
антоцианы 

Лейкоантоцианы 
Сумма 
антоц. 
пигм. 

Катехины Флавонолы Сумма 
биофлавоноидов 

Дубильные 
вещества 

Ч . р . А . -39,8 -15,0 -28,6 -23,5 -25,5 -43,2 

Ч * р , * к , . + 

Микроудобр. 
-49J -16,6 -34,8 -6,8 -38,6 -34,5 -36,7 
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диапазон изменения содержания калия, что свидетель
ствовало о наиболее выраженной зависимости данно
го показателя от уровня агрохимического обеспечения. 

Как следует из таблицы 4, усиление минерального 
питания, особенно в варианте опыта с совместным вне
сением макро- и микроудобрений, способствовало обо
гащению плодов голубики азотом на 7-18 % и калием 
на 45-58 %, по сравнению с контролем. Что касается 
фосфора, то активизация его накопления в плодах го
лубики на 20 % отмечена лишь в варианте опыта с со
вместным использованием макро- и микроудобрений. 

Полученные результаты позволяют сделать пред
варительное заключение, что внесение полного мине
рального удобрения, как отдельное, так и в сочета
нии с некорневыми подкормками микроэлементами, в 
условиях опытной культуры на участке торфяной вы
работки способствовало значительному усилению на
копления в плодах V. uliginosum аскорбиновой кисло
ты при одновременном снижении в них во втором слу
чае содержания свободных органических кислот, ука
зывающем на улучшение их вкусовых свойств. При 
этом на фоне сопоставимого в обоих вариантах опы
та с внесением удобрений обеднения плодов голуби
ки растворимыми сахарами, в них отмечено сходное 
обогащение пектиновыми веществами, обусловлен
ное активизацией биосинтеза в первом случае гидро
пектина, тогда как во втором - протопектина. Усиле
ние минерального питания V. uliginosum способство
вало существенному обеднению ее плодов дубильны
ми веществами и биофлавоноидами, главным обра
зом, антоциановыми пигментами и флавонолами, при 
одновременном их обогащении азотом, фосфором и в 
наибольшей степени калием, особенно при совмест
ном использовании макро- и микроудобрений. 

В аналогичных исследованиях, выполненных в этом 
же районе, но на участке донного торфа иного соста
ва (тростник обыкновенный, осока нитевидная и дре
весина сосны), были установлены сходные изменения 
в биохимическом составе плодов аборигенной голуби
ки [2]. В частности, в них также наблюдалось сниже
ние содержания фенольных соединений относительно 

контроля, однако степень проявления данного эффек
та была намного меньшей. Так, на фоне N , 6 P I 6 K ] 6 сни
жение в плодах общего содержания биофлавоноидов 
(по многолетним данным) не превышало 10 %, в том 
числе антоциановых пигментов не более чем на 20 %, 
причем для собственно антоцианов было показано 
даже незначительное (на 8 % ) увеличение содержания, 
на фоне столь же незначительного (в пределах 7 % ) 
снижения содержания катехинов и отсутствия сколь-
либо выраженных различий с контролем в содержа
нии флавонолов. Это однозначно свидетельствует как 
об относительной общности тенденций в характере из
менений биохимического состава плодов голубики под 
действием испытывавшихся агроприемов в обоих рай
онах исследований, так и о заметном корригирующем 
влиянии состава торфа на степень выразительности 
обозначенных эффектов. 

С целью выявления наиболее результативного аг-
роприема, обеспечивающего получение ягодной про
дукции с наиболее высоким содержанием полезных 
веществ, был использован предложенный нами мето
дический прием, основанный на сопоставлении коли
честв, относительных размеров, амплитуд и соотноше
ний разноориентированных отклонений тестируемых 
вариантов опыта от контроля по совокупности анали
зируемых признаков [17]. Анализ данной информации, 
полученной на основании табл. 1-4 и приведенной в 
таблице 5, не выявил существенных межвариантных 
различий в направленности и величине исследуемых 
отклонений, что указывало на относительное сходство 
влияния испытывавшихся фонов минерального пита
ния на совокупность анализируемых признаков. При 
этом соотношение количеств сдвигов положительной 
и отрицательной направленности в вариантах опыта 
относительно контроля в биохимическом составе пло
дов было одинаковым и уступало 1,0, что однозначно 
свидетельствовало о негативном характере влияния на 
него в целом испытывавшихся агроприемов. 

Вместе с тем амплитуда относительных величин 
данных сдвигов в варианте опыта с совместным приме
нением макро- и микроудобрений оказалась в 1,3 раза 

Таблица 4. Относительные различия содержания макроэлементов в сухой массе плодов V. uliginosum в вариантах опы
та с внесением макро- и микроудобрений и контроле, % 

Вариант опыта Азот Фосфор Калий 

N 1 6P 1 6K 1 6 +7,4 +45,3 

N l t P 1 6 K l 6 +Микроудобр. +17,6 +20,0 +57,8 

Таблица 5. Значения числа, относительных размеров, амплитуд и соотношений разноориентированных отклонений от 
контроля вариантов опыта с внесением макро- и микроудобрений в содержании полезных веществ в плодах V. uliginosum 
в годы наблюдений 

Вариант опыта 
Число отклонений, шт. Относительные размеры отклон,% 

Вариант опыта 
полож. отриц. полож/отр. полож. отриц. амплитуда полож/отр 

N | 6 P 1 6 K | 6 6 9 0,7 109,3 205,6 314,9 0,5 
N . 6 P . 6 K i 6

 + Микроудобр. 7 10 0,7 148,1 245,6 393,7 0,6 
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большей, нежели в варианте N j 6 P | 6 K | 6 , что свидетель
ствовало о большей степени влияния данного агропри-
ема на совокупность анализируемых признаков. Из-за 
различий средневзвешенных значений разноориентиро
ванных отклонений от контроля параметров накопления 
в плодах отдельных соединений в удобрявшихся вари
антах опыта, при выявлении наиболее эффективного из 
них было использовано соотношение суммарных вели
чин относительных размеров данных отклонений. Если 
принять условно величину данного соотношения в кон
троле за 1, то оба тестируемых варианта опыта заметно 
уступали ему по величине данного показателя, что сви
детельствовало о более низком качестве их ягодной про
дукции. При этом в варианте с совместным использо
ванием макро- и микроудобрений оно все же в 1,2 раза 
было выше, чем на фоне внесения одного полного ми
нерального удобрения. Вместе с тем ягодная продук
ция обоих удобрявшихся вариантов опыта характери
зовалась более высоким, чем в контроле, содержанием 
в плодах аскорбиновой кислоты, пектиновых веществ 
и макроэлементов, но более низким содержанием сво
бодных органических и фенолкарбоновых кислот, рас
творимых Сахаров, дубильных веществ и биофлавонои-
дов, главным образом, антоциановых пигментов и фла
вонолов. 

Заключение 

Исследование в опытной культуре на участке тор
фяной выработки на севере Беларуси влияния макро-
и микроудобрений на накопление полезных веществ в 
плодах У. uliginosum показало, что внесение полного 
минерального удобрения, как отдельное, так и в соче
тании с некорневыми подкормками микроудобрения
ми, оказало в целом негативное влияние, особенно в 
первом случае, на их питательную и витаминную цен
ность, снизив ее в 1,7-2,0 раза по сравнению с кон
тролем. При этом ягодная продукция в обоих вари
антах полевого опыта характеризовалась более высо
ким, чем в контроле, содержанием в плодах аскорби
новой кислоты, пектиновых веществ и макроэлемен
тов, но более низким содержанием свободных орга
нических и фенолкарбоновых кислот, растворимых 
Сахаров, дубильных веществ и биофлавоноидов, глав
ным образом, антоциановых пигментов и флавонолов. 

Установлено, что происхожение торфа не оказыва
ет выраженного влияния на направленность измене
ний в биохимическом составе плодов голубики при 
использовании макро- и микроудобрений, но суще
ственно корригирует степень их выразительности. 
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Биохимическая характеристика плодов 
Psidium guajava L , интродуцированного 
в Азербайджане 

Изучены биологические особенности и биохимические характеристики Псидиум гуайява (Psidium guajava L), ин
тродуцированного в Азербайджане. Установлено количественное и качественное содержание Сахаров, органических 
кислот, пектиновых веществ, антоцианов, флавоноидов, каротиноидов, катехинов и витамина С. В составе суммы 
Сахаров установлено наличие глюкозы, фруктозы, арабинозы, сахарозы, органических кислот - лимонной, яблочной, 
винной, антоцианов - хризантемина, цианина, пеларгонина, аминокислот - лизина, аргинина, серина, аланина, вали-
на, фенилаланина, лейцина, аспарагина, а также трёх неидентифицированных аминокислот. Сок плода содержит те 
же компоненты, которые обнаружены в плодах, за исключением арабинозы, цианина, аргинина и валина. 
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Biochemical Characteristics 
of Fruits of Psidium guajava L. 
Introduced in Azerbaijan 

Biological features and biochemical characteristics of Psidium guajava L introduced in Azerbaijan are investigated. The 
quantitative and qualitative contents of sugars, organic acids, pectinaceous substances, anthocyans, flavonoids, carotenoids, 
catechins and vitamin С are established. In composition of the sum of sugars presence of glucose, fmctose, arabinose, 
saccharose, organic acids - citric, apple, wine, anthocyans - chrysanthemin, cyanin, pelargonidin, amino acid - lysine, arginine, 
serine, alanlne, valine, phenylalanine, leucine, asparagine and three по identified amino acids is established. Fruit juice contains 
the same components which are established in fruits, forexception arabinose, cyanine, arginine and valine. 

Keywords: biochemical, fruits, Psidium guajava, Azerbaigan 

Псидиум гуайява (Psidiutn guajava L ) при
надлежит к с е м е й с т в у М и р т о в ы х (Myrtaceae 
R. Вг.). К роду Psidium о т н о с я т с я около 100 ви
дов , р а с п р о с т р а н е н н ы е в Ю ж н о й А м е р и к е . Пло
ды многих видов п с и д и у м а с ъ е д о б н ы . К их чи с 
лу о т н о с и т с я Psidium guajava . В диком виде 
они р а с п р о с т р а н е н ы в В е с т - И н д и и , Перу и Мек
сике . П. гуайява введен в культуру м е с т н ы 
ми племенами за долго до п р и б ы т и я е в р о п е й ц е в 

в Америку . Это в е ч н о з е л е н ы е д е р е в ь я или ку
старники до 8-9 (10) м в ы с о т ы . Молодые побе
ги 4-х г р а н н ы е . Л и с т ь я п р о д о л г о в а т о - о в а л ь н ы е , 
сверху голые , з е л е н ы е , с х о р о ш о в ы д е л я ю щ и м и 
ся ж и л к а м и , снизу о п у ш е н ы . Цветки б е л ы е , круп
ные, по одному или по 2-3 , с о б р а н ы в пазухах л и 
стьев . Плоды - ягоды, о к р у г л ы е , г р у ш е в и д н ы е , 
т е м н о - к р а с н ы е с р о з о в о й мякотью [ 1 ] . П. гуай
ява как плодовое р а с т е н и е и з в е с т н о во многих 
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странах мира . В у с л о в и я х А з е р б а й д ж а н а он вы
р а щ и в а е т с я в т е п л и ц а х и холодных о р а н ж е р е я х . 
В настоящее время п р о в о д я т с я о п ы т ы по в ы р а щ и 
ванию П. гуайявы в о т к р ы т о м грунте . По форме 
плодов сорта П. гуайявы д е л я т с я на две группы: 
я б л о к о в и д н ы е и г р у ш е в и д н ы е . П л о д ы , в ы р а щ е н 
ные в А з е р б а й д ж а н е - я б л о к о в и д н ы е , а р о м а т н ы е , 
сочные , вкус ны е . В свежем и с у ш е н о м виде ис
пользуются для п р и г о т о в л е н и я в а р е н ь я , ж е л е , по
видла , пастилы, компотов и пр . [ 2 ] . 

Как л е к а р с т в е н н о е р а с т е н и е П. гуайява в т р о 
пических и с у б т р о п и ч е с к и х с т р а н а х широко при
меняется при р а з л и ч н ы х б о л е з н я х ж е л у д о ч н о -
кишечного т р а к т а - д и з е н т е р и и , при кашле , б е с 
с о н н и ц е , к р о в о т е ч е н и я х , э п и л е п с и и , с у д о р о г е , ги
пертонии и др . Э к с т р а к т ы , п о л у ч е н н ы е из л и с т ь е в , 
обладают г и п о т е н з и в н ы м и , а н т и м и к р о б н ы м и , ан
т и б а к т е р и а л ь н ы м и , а н т и о к с и д а н т н ы м и , наркоти
ч е с к и м и , а н т и с п а з м а т и ч е с к и м и , к а р д и о т о н и ч е -
скими с в о й с т в а м и [ 3 - 1 2 ] . В и д и м о , это с в я з а н о с 
содержанием в л и с т ь я х р а з л и ч н о г о рода б и о л о г и 
чески активных с о е д и н е н и й , т а к и х как ф л а в о н о -
иды [13] , катехины [14 ] , т р и т е р п е н о в ы е [9] и др . 

У ч и т ы в а я л е к а р с т в е н н о е , п и щ е в о е и декора 
т и в н о е значение , а т а к ж е ц е н н ы е б и о л о г и ч е с к и е 
свойства растения в Ц е н т р а л ь н о м б о т а н и ч е с к о м 
саду НАН А з е р б а й д ж а н а с 1985 г. проводится ин
тродукция П. г уа йявы . И с х о д н ы м м а т е р и а л о м по
служили семена , п о л у ч е н н ы е о б м е н н ы м путем с 
Украины и из Р о с с и и . 

При и н т р о д у к ц и и у с т а н о в л е н о , что П. гуайя
ва хорошо р а з м н о ж а е т с я п р и в и в к а м и , отводка
ми, п о л у з е л е н н ы м и и о д р е в е с н е в ш и м и черенка 
ми (укореняются при 26-28 ° С ) , и о с о б е н н о хоро
шо с е м е н а м и . С е м е н а П. гуайявы не имеют пери
ода покоя, их можно в ы с е в а т ь сразу после сбора . 
С е м е н а имеет в ы с о к у ю в с х о ж е с т ь , и п р о р а с т а ю т 
через 2-3 недели . Р а с т е н и е х о р о ш о р а с т е т и пло
д о н о с и т в с л е д у ю щ и х с о с т а в а х почвы - д е р н о в а я 
(1 часть ) , л и с т в е н н а я (1 ч . ) , п е р е г н о й н а я (1 ч . ) , 
песок (1 ч.) и торф (0,5 ч . ) . Х о р о ш о р е а г и р у е т на 
е ж е м е с я ч н ы е подкормки (не менее 4 раз в т е ч е н и е 
летнего сезона , о с о б е н н о н а в о з н о й ж и ж е й ) . П. гу
айява т е п л о - и в л а г о л ю б и в о е р а с т е н и е . П л о д о н о 
шение начинается на 5-6 году ж и з н и . П л о д о н о с и т 
о б и л ь н о и р е г у л я р н о . В у с л о в и я х А п ш е р о н а хоро
шо з и м у е т в холодных о р а н ж е р е я х . 

Несмотря на то , что в р а з л и ч н ы х странах мира 
П. гуайява широко к у л ь т и в и р у е т с я как п л о д о в о е 
р а с т е н и е , х и м и ч е с к и й с о с т а в ее исследован сла
бо. В литературе приводятся д а н н ы е о с о д е р ж а 
ние в плодах р а с т в о р и м о г о сахара , о р г а н и ч е с к и х 
кислот, в и т а м и н о в А, С, В и д р . [ 2 ] . В д о с т у п н о й 
нам л и т е р а т у р е к о н к р е т н ы е д а н н ы е о х и м и ч е с к о м 
составе плодов П. г у а й я в ы , в том числе и н т р о д у 
цированных в А з е р б а й д ж а н е , отсутствуют . П о э 
тому, мы п о с т а в и л и перед собой задачу наряду с 

и з у ч ен и ем б и о л о г и ч е с к о й о с о б е н н о с т и , т а к ж е ис
следовать х и м и ч е с к и й с о с т а в плодов П с и д и у м а 
гуайявы. 

Для и с с л е д о в а н и я х и м и ч е с к о г о состава пло
ды П. гуайявы с о б р а н ы из д е р е в ь е в в ы р а щ е н н ы х 
в у с л о в и я х о р а н ж е р е и , в период полной з р е л о с т и 
(в ноябре 2008 года) . К о л и ч е с т в е н н о е с о д е р ж а н и е 
в с в е ж и х плодах сухих в е щ е с т в , Сахаров, о р г а н и 
ческих кислот, п е к т и н о в о п р е д е л я л и по о б щ е п р и 
нятой методике о п и с а н н ы м А . И . Ермаковым и с о 
авторами [15 ] , в и т а м и н а С - по методу Т и л ь м а н -
са [16] и с п е к т р о ф о т о м е т р и ч е с к и м и [17] , а н т о ц и 
анов по методу С у э й п , Х и л л с а [18] , с м о д и ф и к а 
цией Ю.Г. С к о р и к о в о й , А .А. Ш а ф т а н [19] и с не
которыми н а ш и м и и з м е н е н и я м и , катехины по ме
тодом п р е д л о ж е н н о г о Л. И. В и г о р о в ы м [20 ] , р а с 
чет количества к а т е х и н о в проводили по к а л и б р о 
вочной к р и в о й , для п о с т р о е н и я которой и с п о л ь 
зовали с у м м а р н ы й п р е п а р а т катехинов чая . 

С о д е р ж а н и е а н т о ц и а н о в о п р е д е л и л и по кали
б р о в о ч н о м у графику для п о с т р о е н и я , которого 
и с п о л ь з о в а л и о ч и щ е н у ю сумму а н т о ц и а н о в , вы
д е л е н н ы е п р е п а р а т и в н ы м с п о с о б о м [21] из ко
журы з р ел ых п л о д о в , ф л а в о н о и д ы с п е к т р о ф о т о -
м е т р и ч е с к и [22] , к а р о т и н о и д ы - по методу М у р -
ри [16] и р а з р а б о т а н н о й нами х р о м а т о с п е к т р о -
с к о п и ч е с к и м методом [23 ] . С у м м а р н ы й препа 
рат к а р о т и н о и д о в для и с с л е д о в а н и я к а ч е с т в е н н о 
го с о с т а в а п о л у ч и л и э к с т р а к ц и е й н-гексаном [24] 
из плодов . К а ч е с т в е н н ы й у г л е в о д н ы й с о с т а в и ко
л и ч е с т в е н н о е с о д е р ж а н и и о т д е л ь н ы х к о м п о н е н 
тов о п р е д е л е н ы по методу С.А. П а в л и н о в о й [25 ] , 
о р г а н и ч е с к и е кислоты по методу С В . С о л д а т е н -
кова и Т.А. М а з у р о в о й [26 ] , а м и н о к и с л о т ы по ме
тоду Т.А. А н д р е е в о й и О.Т. О с и п о в о й [27 ] , анто -
цианы по методу Э.Н. Н о в р у з о в а [28 ] . А н т о ц и а -
ны извлекали э т а н о л о м , с о д е р ж а щ и м 1 % соля
ную кислоту. Хроматографический анализ проводи
ли на бумаге (БХ) марки FN 12; FN 16 (Германия), 
восходящим способом в системах растворителей: 
I - н-бутиловый спирт-уксусная кислота-вода (4:1:5); 
I I - тоже в соотношение 4:1:2; I I I - н-бутиловый 
спирт-2 н-соляная кислота (1:1); IV - 1 %-ный со
ляная кислота; V-уксусная кислота - конц. соляная 
кислота - вода 12:3:85. Для препаративного выделе
ния отдельных компонентов сумма антоцианов, фла
воноидов каротиноидов, Сахаров, органических кис
лот, разделяли на бумаге. Четко разделенные зоны 
вырезали и вещества элюировали соответствующи
ми растворителями. 

Результаты а н а л и з о в свежих зрелых плодов и 
сока п р е д с т а в л е н ы в т а б л и ц е . Как видно , из дан 
ных т а б л и ц ы , плоды П. гуайява в ы р а щ е н н ы е в 
о р а н ж е р е и и п о л у ч е н н ы й из него сок с о д е р ж а т 
д о с т а т о ч н о е к о л и ч е с т в о сухого в е щ е с т в а , у г л е в о 
д о в , о р г а н и ч е с к и е к и с л о т ы , а т а к ж е б и о л о г и ч е с к и 
а к т и в н ы е в е щ е с т в а . Д а н н ы е т а б л и ц ы показывают , 
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Таблица. Химический состав свежих плодов и сока Psidium guajava, (интродукция на Апшероне). 

1 юказател ь 
Содержание в плодах, % 
от массы сырых плодов 

Содержание в соке, % 
на 100 мл сока 

Cvxoe вешество 18,40 ± 1,06 9,85 ± 0,57 
Сумма Сахаров 10,75 ±0 ,62 7,59 ±0 ,44 

в том числе: 
глюкоза 3 27 ± 0 18 1,98 ±0 ,12 

(Ьпуктоза 
u/L/ Y 1\ 1 V / J U 

6 90 ± 0 40 5,31 ±0,31 
сахапоза 0 31 ± 0 02 0,22 ± 0,02 
Пектин 2,53 ±0 ,15 0,56 ± 0,04 

Титруемые кислоты (в пересчете на 
яблочную кислоту), 1,17 ± 0,07 0,91 ±0,05 

в том числе: 
лимонная 0,63 ± 0,04 0,61 ±0,04 
яблочная 0,29 ± 0,02 0,18 ±0,01 

винная 0,15 ±0,01 0,03 ±0,001 
Сумма антоцианов 1,57 ±0 ,09 0,74 ± 0,04 

флавоноидов 0,23 ± 0,02 0,10 ±0,006 
катехинов 0,18 ±0,01 0,11 ±0,006 

Сумма каротиноидов, мг % 2,75 ±0 ,15 0,31 ±0,02 
в том числе: 
Р-каротин 0,93 ± 0,05 

Аскорбиновая кислота 0,137 ±0,008 0,106 ±0,007 

что при переработке з р е л ы х плодов П. гуайявы 
для получения сока в с р е д н е м т е р я е т с я 19,3 % Са
харов , 14,3 % о р г а н и ч е с к и е к и с л о т ы , 52,4 % анто-
ц и а н ы , 78 % пектин ; у м е н ь ш а е т с я т а к ж е с о д е р ж а 
ние катехинов , в и т а м и н а С и ф л а в о н о и д о в . 

С р а в н е н и е п о л у ч е н н ы е нами д а н н ы х с д а н н ы 
ми х и м и ч е с к о г о с о с т а в а плодов б о я р ы ш н и а [29] , 
ежевики [30] , б а р б а р и с а [ 3 1 ] , паслена п е р с и д с к о 
го [32] и др . показывает , что плоды П. Гуайява , 
в ы р а щ е н н ы е в т е п л и ч н ы х у с л о в и я х , не у с т у п а ю т 
по с о д е р ж а н и ю Сахаров и п е к т и н о в ы х в е щ е с т в . 
По с о д е р ж а н и ю о р г а н и ч е с к и х кислот намного 
у с т у п а ю т плодам б а р б а р и с а , но п р е в о с х о д я т ее по 
с о д е р ж а н и ю а н т о ц и а н о в и в и т а м и н а С. 

Так, н а п р и м е р , в плодах б а р б а р и с а , интроду-
цированного на А п ш е р о н е , и с о б р а н н ы х в с е в е р о 
западной части А з е р б а й д ж а н а сумма Сахаров не 
п р е в ы ш а е т 5,5 % [31] , а в плодах П. гуайява , она в 
среднем 1,7 раза б о л ь ш е . По с о д е р ж а н и ю пектина 
плоды П. гуайявы п р е в о с х о д я т плоды б о я р ы ш н и 
ка, с м о р о д и н ы , е ж е в и к и , р я б и н ы [31 ] , а о р г а н и ч е 
ских кислот - в 1,5 раза б о л ь ш е чем у р а з л и ч н ы х 
видов Crataegus [29, 31] и Sorbus [ 3 1 ] . С о д е р ж а 
ние витамина С в плодах П. гуайявы в 1,9 раза 
больше чем в плодах калины [31 ] , в 3,1 раза б о 
я р ы ш н и к а [29] и в 2,3 раза м а л и н ы [30] . Все это 
с в и д е т е л ь с т в у е т о том, что плоды П. гуайявы бо 
гаты р а з л и ч н ы м и п и т а т е л ь н ы м и и б и о л о г и ч е с к и 
а к т и в н ы м и в е щ е с т в а м и . 

Б и о л о г и ч е с к а я ц е н н о с т ь плодов и ягод о п р е 
деляется с о д е р ж а н и е м в них в е щ е с т в облада 
ющих Р и С в и т а м и н н о й а к т и в н о с т ь ю . Д а н н ы е 

п р и в е д е н н ы е в т а б л и ц е показывают , что плоды П. 
гуайявы богаты этими с о е д и н е н и я м и . Как извест 
но, т е р а п е в т и ч е с к о е д е й с т в и е Р в и т а м и н о а к т и в -
ных в е щ е с т в ( а н т о ц и а н о в , ф л а в о н о и д о в , катехи
нов) у с и л и в а е т с я при с о ч е т а н и и их с в и т а м и н о в С. 
У ч и т ы в а я то , что для ч е л о в е к а суточная доза ви
т а м и н а Р с о с т а в л я е т 70-100 мг, а в и т а м и н а С 50¬
70 мг [33] , тогда 100 г с в е ж и е плоды П. гуайя
вы могут п о л н о с т ь ю у д о в л е т в о р и т ь с у т о ч н у ю по
т р е б н о с т ь в з р о с л о г о человека на витамин С и Р 
и вполне в о з м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь в качестве сред
ство для п р е д у п р е ж д е н и я и л е ч е н и я при а в и т а м и 
нозе и для п о в ы ш е н и я и м м у н и т е т а о р г а н и з м а . 

В связи с з а г р я з н е н и е м о к р у ж а ю щ е й среды раз 
л и ч н ы м и м у т а г е н н ы м и , к а н ц е р о г е н н ы м и , р а д и о 
а к т и в н ы м и и д р . в е щ е с т в а м и , а т а к ж е и с п о л ь з о 
ванием р а з л и ч н ы х к о н с е р в а н т о в , с т а б и л и з а т о р о в 
в пищевой п р о м ы ш л е н н о с т и , п о в ы ш а е т с я ч а с т о 
та и м а с ш т а б с е р д е ч н о - с о с у д и с т ы х , ж е л у д о ч н о -
к и ш е ч н ы х , о н к о л о г и ч е с к и х и других з аболева 
ний. Для п р е д у п р е ж д е н и я и лечения этих недугов 
широко и с п о л ь з у ю т с я т а к и е б и о л о г и ч е с к и актив 
ные вещества как ф л а в о н о и д ы , а н т о ц и а н ы и ка
техины [34] . Как в и д н о , из д а н н ы х т а б л и ц ы пло
ды П. гуайява богаты а н т о ц и а н а м и , ф л а в о н о и д а -
ми и к а т е х и н а м и . И з в е с т н о , что не все п о л и ф е 
нолы б и о л о г и ч е с к и а к т и в н ы [34 ] , поэтому очень 
важно у с т а н о в и т ь их к а ч е с т в е н н ы й с о с т а в . Мето
дом д в у м е р н о й х р о м а т о г р а ф и и на бумаге [35] вос 
ходящим с п о с о б о м , в с и с т е м а х I (первое н а п р а в 
л е н и е ) и IV (второе н а п р а в л е н и е ) в сумме анто 
цианов плодов П. гуайявы н а й д е н о 4 компонента . 
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В продуктах к и с л о т н о г о г и д р о л и з а в сумме а н т о 
цианов в качестве агликона о б н а р у ж е н ы ц и а н и -
дин и п е л а р г о н и д и н . С у м м у о ч и щ е н н ы х а н т о ц и 
анов разделяли методом р а с п р е д е л и т е л ь н о й х р о 
матографии на колонке , з а п о л н е н н о й ц е л л ю л о з 
ным порошком, а к т и в и р о в а н н о й соляной к и с л о 
той, в системе I I I , в о с х о д я щ и м с п о с о б о м . Четко 
р а з д е л е н н ы е полосы а н т о ц и а н о в в ы р е з а л и и а н т о -
цианы из а д с о р б е н т а э л ю и р о в а л и м е т а н о л о м , со 
д е р ж а щ и м 0,01 % с о л я н о й к и с л о т ы . В ы д е л е н н ы е 
антоцианы р е х р о м а т о г р а ф и р о в а л и на бумаге в си
стеме I I . Таким о б р а з о м , п о л у ч е н о 3 и н д и в и д у 
альные а н т о ц и а н а . 

И д е н т и ф и к а ц и ю а н т о ц и а н о в п р о в о д и л и , пре
жде всего , с р а в н е н и е м в е л и ч и н Rf -пятен с тако -
вими а у т е н т и ч н ы м и о б р а з ц а м и , в ы д е л е н н ы е нами 
из плодов ежевики (Rubus caucasica) [35] и л е 
пестков т ю л ь п а н а сорта П р о м и н и к а с [28] в раз 
л и ч н ы х системах р а с т в о р и т е л е й , а т а к ж е резуль 
татом кислотного г и д р о л и з а и с п е к т р а л ь н о г о ана
лиза . Результаты ф и з и к о - х и м и ч е с к и х и х р о м а т о -
г р а ф и ч е с к и х а н а л и з о в п о к а з а л и , что 2 а н т о ц и а н а 
являются п р о и з в о д н ы м и ц и а н и д и н а ц и а н и д и и - 3 -
глюкозид ( х р и з а н т е м и н ) и 3 , 5 - д и г л ю к о з и д (циа
нин) и п е л а р г о н и д и н а ( п е л а р г о н и д и н 3 - глюкозид 
( п е л а р г о н и и ) . 

Х р о м а т о г р а ф и ч е с к и м методом в плодах П. гу
айява о б н а р у ж е н ы глюкоза , ф р у к т о з а , а р а б и н о з а 
и сахароза . Более 50 % от о б щ е й суммы м о н о с а х а 
ридов приходится на д о л ю ф р у к т о з ы . В с у м м е о р 
г а н и ч е с к и х кислот н а й д е н а л и м о н н а я , яблочная и 
винная кислота в с о о т н о ш е н и и 50:45:5. 

Х р о м а т о г р а ф и ч е с к и й а н а л и з суммы а м и н о к и с 
лот, зрелых плодов П. г у а й я в ы , п о к а з а л о , что в 
состав свободных а м и н о к и с л о т входит л и з и н , ар 
гинин , серии , а л а н и н , в а л и н , ф е н и л а л а н и н , л е й 
цин, аспарагин и 3 н е и д е н т и ф и ц и р о в а н н ы е ами
н о к и с л о т ы . 

Наряду с изучением х и м и ч е с к о г о с о с т а в а з р е 
лых плодов , нами т а к ж е и с с л е д о в а н с о с т а в сока 
в ы д е л е н н о г о из плодов П. г у а й я в ы . С р а в н и т е л ь 
ный анализ к а ч е с т в е н н о г о с о с т а в а у г л е в о д о в , ор 
г а н и ч е с к и х кислот, а н т о ц и а н о в и а м и н о к и с л о т в 
соке методом х р о м а т о г р а ф и и на бумаге п о к а з а л о , 
что в нем содержатся те же в е щ е с т в а , что в све 
жих плодах , за и с к л ю ч е н и е м а р а б и н о з ы , ц и а н и н а , 
а р г и н и н а и валина . 

Как в и д н о , из т а б л и ц ы п о с л е в ы д е л е н и я сока 
около 60 % а н т о ц и а н о в (от о б щ е й с у м м ы в п л о 
дах) о с т а ю т с я в о т х о д а х . У ч и т ы в а я б о л ь ш о й 
с п р о с п и щ е в о й п р о м ы ш л е н н о с т и на б е з в р е д н ы й 
к р а с н ы й п и щ е в о й к р а с и т е л ь , н а м и б ы л о р а з р а 
б о т а н о новый с п о с о б п о л у ч е н и я п и щ е в о г о кра
сителя из отходов п е р е р а б о т к и п л о д о в П. гуай -
а в ы . П о л у ч е н н а я с у м м а а н т о ц и а н о в х о р о ш о р а с 
т в о р и м а в воде и 8 0 % - н о м э т а н о л е , х о р о ш о с м е 
ш и в а е т с я в кремах для т о р т о в и д а е т р а з л и ч н ы е 

о т т е н к и от к р а с н о г о до р о з о в о г о цвета . П о э т о 
му его м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь в к а ч е с т в е п и щ е в о 
го к р а с и т е л я для о к р а ш и в а н и я б е з а л к о г о л ь н ы х 
н а п и т к о в , т о р т о в , б и с к в и т о в и д р у г и х п и щ е в ы х 
п р о д у к т о в . При этом п и щ е в о й п р о д у к т не т о л ь 
ко п р и н и м а е т п р и в л е к а т е л ь н ы й в н е ш н и й вид , но 
и п о в ы ш а е т с я ее б и о л о г и ч е с к а я ц е н н о с т ь и срок 
х р а н е н и я . 

В ы в о д ы 

1. В п е р в ы е и с с л е д о в а н х и м и ч е с к и й с о с т а в и 
у с т а н о в л е н о , что в с в е ж и х плодах П с и д и у м гуай
явы (Psidium guajava L . ) в ы р а щ е н н ы х в у с л о в и я х 
о р а н ж е р е и , с о д е р ж и т с я 18,40 % сухих в е щ е с т в , 
10,75 % Сахаров, 1,17 % о р г а н и ч е с к и х кислот , 
2,53 % п е к т и н о в , 1,57 % а н т о ц и а н о в , 0,23 % фла
в о н о и д о в , 0,18 % к а т е х и н о в , 2,75 мг% к а р о т и н о и 
дов и 0,137 % в и т а м и н а С. 

2. Хромато-спектроскопическими методами в 
составе углеводов установлены - глюкоза, фрукто
за, сахароза , арабиноза ; из органических кислот -
лимонная , яблочная , винная кислота; в сумме анто
цианов - хризантемин , цианин и пеларгонии; в сум
ме аминокислот - лизин , аргинин, серии, аланин, 
валин, фенилаланин , лейцин , аспарагин и три неи
дентифицированные аминокислоты. 

3. Сок из плодов богат биологически активны
ми и питательными веществами, что позволяет ис
пользовать его как профилактическое и укрепляю
щее средство . 

4. Установлено, что отход свежих плодов после 
получения сока, можно использовать как сырье для 
получения натурального пищевого красителя . 
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Распространение и круг растений-хозяев 
наиболее опасных возбудителей 
снежных плесеней - склероциальных грибов 
Sclerotinia borealis, S. nivalis 
и Typhula ishikariensis 

Снежными плесенями именуют болезни, вызываемые низкотемпературными грибами, развивающимися на рас
тениях под снеговым покровом. К возбудителям снежных плесеней относятся склероциальные грибы: базидиомицет 
Typhula ishikariensis S. Imai и аскомицеты Sclerotinia borealis Elenev et Solkina и S. nivalis I.Saito. До наших исследований 
Т. ishikariensis отмечали только в европейской части страны, S. borealis в зерновых районах, подверженных подмер
занию растений, а S. nivalis, описанный в Японии, вообще не был зарегистрирован на территории России. Экспеди
ции, проведенные совместно с японскими учеными позволили обнаружить эти грибы широко за пределами их извест
ных ареалов в России: Т. ishikariensis был отмечен впервые в азиатской части России, S. borealis в регионах страны с 
экстремальными зимними условиями, а S. nivalis впервые отмечен в России во многих ботанических садах как Евро
пы, так и Азии. Исследования, проведенные в ГБС и других ботанических садах России позволило значительно расши
рить известный круг растений-хозяев этих трех грибов. Круг растений-хозяев Т. ishikariensis представлен зимующи
ми растениями 97 видов 54 родов из 20 семейств, S. borealis - 28 видов 17 родов из 8 семейств и S. nivalis - 97 видов 
54 родов из 19 семейств. 

Ключевые слова: снежная плесень, Sclerotinia borealis, Sclerotinia nivalis, Typhula ishikariensis, низкотемпературные 
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Distribution and Plant-host Range 
of the Most Dangerous Agents of Snow Molds, 
Sclerotial fungi Sclerotinia borealis, 
S. nivalis and Typhula ishikariensis 

Snow molds are named diseases caused by low temperature pathogens under snow cover. Basidiomycetes Typhula 
ishikariensis S. Imai, ascomycetes Sclerotinia borealis Elenev et Solkina and S. nivalis I. Saito are sclerotial snow mold fungi. 
T. ishikariensis was marked only in European part of Russia; S. borealis was done in grain regions damaged by freezing; and 
S. nivalis I. Saito described in Japan had not been marked previously in Russian territory. Expeditions, carried outjointly with 
Japanese scientists have revealed these fungi are widely known outside oftheirknown natural habitats in Russia: T. ishikahensis 
was marked for the first time in the Asian part of Russia, S. borealis was done in different parts of the country with extreme winter 
conditions, and S. nivalis first recorded in Russia in талу botanical gardens in both European andAsian parts ofRussia. Studies 
in the Main Botanical Gardens and other Russian botanical gardens allowed expanding known host range of these three fungi. 
T. ishikariensis host range of wintering plants represents 9 7 species of 54 genera and 20 families, S. borealis one does 28 species 
from 17 genera and 8 families, and S. nivalis one does 97 species of54 genera and 19 families. 

Keywords: snow mold, Sclerotinia borealis, Sclerotinia nivalis, Typhula ishikariensis, low temperature fungi, sclerotial fungi 

Снежными плесенями именуют болезни, вызывае
мые низкотемпературными грибами, развивающими
ся на растениях под снеговым покровом. К возбудите
лям снежных плесеней относятся склероциальные гри
бы: базидиомицет Typhula ishikariensis S. Imai, аскомице
ты Sclerotinia borealis Elenev et Solkina и S. nivalis I . Saito. 
S. borealis и T ishikariensis больше известны как патогены 
озимых злаковых растений, последний на территории Рос
сии не был отмечен. Несмотря на то, что первые два гриба 

представляют угрозу для хозяйственно значимых в Рос
сии зерновых культурах, эти грибы недостаточно изуче
ны. Их названия часто менялись. В этой статье я постара
юсь внести ясность в названия этих грибов, названия бо
лезней вызываемыми ими, их распространение в России и 
круг растений-хозяев этих грибов. 

В России названия снежных плесеней, вызываемых 
грибными возбудителями, часто называли или связывали с 
физиологическими явлениями, поэтому снежную плесень 
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называли выпреванием [1-5], т. е. термином, который сей
час объясняет полную или частичную гибель озимых мно
голетних трав и других культур в зимне-весенний пери
од от истощения в результате продолжительного пребы
вания под глубоким снежным покровом. Снежной пле
сенью в России называли только поражение злаковых 
грибом Microdochium nivale Sam. et Hall. (син. Fusarium 
nivale Sec). В мировой научной литературе снежными 
плесенями называют группу болезней, вызываемых гри
бами и грибоподобными организмами, развивающихся 
под снеговым покровом. Названия заболеваний, вызыва
емых снежными плесенями, различаются: розовая снеж
ная плесень (pink snow mold) (возб. М. nivale) [6-8], се
рая снежная плесень (gray snow mold или Typhula blight) 
(возб. Typhula incarnata Lasch ex. Fr.) [9, 10], серая или 
крапчатая снежная плесень (gray or spackled snow mold, 
Typhula blight) (возб. Typhula ishikariensis Imai) [9, 11], 
снежная плесень, вызываемая склеротинией (Sclerotinia 
snow mold, Sclerotinia blight или Sclerotinia scald) (возб. 
Sclerotinia borealis Bubak et Vleugel) [12, 13], ватная снеж
ная плесень в Северной Америке (cottony snow mold) 
(возб. Coprinus psychromorbidus Redhead and Traquair) 
[14, 15] и др. 

Несмотря на наличие вышеназванных снежных плесе
ней, в отличие от западных стран, в нашей стране эти бо
лезни снежными плесенями не именовались, а их возбу
дители как низкотемпературные патогены почти не изу
чались. Такие патогены изучали только по результатам их 
жизнедеятельности, т.е. в весенний период, тогда как они 
активно развиваются, паразитируя на растениях именно в 
зимний период. 

В республиках бывшего СССР вышеуказанные возбу
дители снежных плесеней, кроме S. borealis [16], отмеча
лись лишь на европейской части страны: Белоруссии [17], 
Латвии [18], России [19], Эстонии [20]. 

В начале этого века нами были проведены совмест
ные российско-японские экспедиции с целью определе
ния ареалов изучаемых грибов. Экспедиции проводились 
в поздневесенний период или в начале лета в зависимости 
от климатических условий, когда еще не исчезли симпто
мы этих заболеваний и можно обнаружить склероции гри
бов. Для изучения пораженных склероциальными снеж
ными плесенями растений мы использовали ботаниче
ские сады, естественные насаждения и посадки. Изучали 
и местности, где ботанические сады отсутствовали. Карта 
маршрутов экспедиций представлена на рисунке I. 

Гриб Sclerotinia nivalis I . Saito был описан в Японии 
(Хоккайдо) Изуми Сайто только в 1997 году [21]. Уже на 
следующий год нам удалось обнаружить гриб в России: 
Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Было прове
дено сравнение японского и отечественных изолятов как 
по морфологическим признакам, так и при помощи SDS 
электрофореза [22]. 

В различных странах на различных растениях было 
описано несколько видов рода Sclerotinia Fuckel: в Гол
ландии S. (Pezizd) bulborum (Wakker) Saccardo на гиацин
те [23], в США S. intermedia на козлобороднике при хране
нии [24], в Канаде S. sativa на луковичных и овощных рас
тениях [25]. Линда Кон [26, 27] при написании моногра
фии по грибам Sclerotinia отнесла эти низкотемператур
ные виды на основании морфологических особенностей 
к мезофиллу S. minor Jagger. В результате все эти грибы 

Амадорь 

Калининград 

Сочи 

аолооск-
чшгасий 

Рисунок 1. Маршруты экспедиций по выявлению склероциальных снежных плесеней 
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исчезли из научной литературы. В Полярно-Альпийском 
ботаническом саду-институте Кольского научного цен
тра РАН Л.А. Шаврова [28] отметила ряд видов растений, 
пораженных S. minor. Анализ изолятов некоторых расте
ний, пораженных этим грибом, полученных при проведе
нии экспедиция с первооткрывателем S. nivalis И. Сайто, 
показал, что эти виды были поражены этим грибом. Карта, 
где был нами выявлен S. nrvalis, представлена на рисунке 2. 

Результаты исследований список круга расте
ний-хозяев S. nivalis, представленный в диссертации 
О.Б. Ткаченко [29], был дополнен только топинамбуром 
(Helianthus tuberosus L.) и представлен в таблице 1. Таким 
образом, гриб S. nivalis способен поражать 97 видов расте
ний, относящихся к 54 родам из 19 семейств. 

Следует отметить, что подавляющее большинство 
растений-хозяев S. nivalis являются интродуцированны-
ми или культивируемыми зимующими растениями, ко
торые часто являются менее устойчивыми в период зим
них условий, чем аборигенные и дикие. Из аборигенных 
растений, поражаемых этим грибом, можно назвать ро
машку непахучую (Tripleurospermum perforatum (Merat.) 
М. Lainz) и ярутку полевую (Thlaspi arvense L.). Впервые 
S. nivalis был обнаружен И. Сайто на культурном лопухе 
(Arctium lappa L. var. sativa) [21], в то время как на диком 
лопухе гриб не отмечался. 

Гриб S. borealis, в России еще часто называют сино
нимом S. graminearum Elenev ех Solkina, хотя приоритет
ным считается название S. borealis, утвержденное на 9-ом 
Международном Ботаническом конгрессе, проведенном 

в 1959 году в Монреале (Канада). Поражение грибом 
только злаковых растений считалось одним из система
тических признаков этого гриба. Также отмечено, что 
у гриба отсутствует приуроченность к своему злаково
му питающему растению-хозяину [16]. Однако снача
ла Гуляев отметил поражение этим грибом сеянцев со
сны 1-го года (Pinus sylvestris L.) [1], затем И. Сайто [30] 
в Японии обнаружил поражение грибом АШитfistlosum L. 
(Alliaceae), Helianthus tuberosus L. (Asteraceae), гибрида 
Brassica campestris L. * B. chinensis L. (Brassicaseae), Сат
рапий portenschlagiana Roem. et Schult. (Campanulaceae), 
Trifolium repens L. (Fabaceae), Iris ensata var. hortensis Maki-
no, /. germanica L., /. hollandica Hort. и /. pseudoacous L. 
Нам не удалось отметить новых растений-хозяев этого 
гриба во время экспедиций. S. borealis кроме вышеука
занных видов отмечен на 18 видах Роасеае родов Agrostis, 
Agropyron, Alopecurus, Arrhenatherum, Bromus, Dactylis, 
Elymus, Festuca, Lolium, Phleum, Secale и Titicum [29]. Та
ким образом, известный круг растений-хозяев S. borealis 
составляет 28 видов 17 родов из 8 семейств (таблица 2). 

S. borealis является грибом-некротрофом, поэтому 
главным фактором заражения этим грибом является под
мерзание растений [31, 32]. Поэтому сильные поражения 
грибом нами отмечались в районах, где растения подвер
жены подмерзанию: в Поволжье, Западной Сибири, и в 
районах, где выращивание зерновых растений практиче
ски отсутствует, т. е. в районах Дальнего Востока (Кам
чатке, Сахалине, Магадане), на Роасеае в природе. В Мо
сковской области ущерб от этого гриба незначителен 

Рисунок 2. Места обнаружения гриба Sclerotinia nivalis в ходе экспедиций 
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Таблица 1. Круг растений-хозяев гриба S. nivalis 

Семейство Вид 

Apiaceae Angelica acutiloba Kitagawa, Daucus sativus (Hoffm.) Roehl, Panax ginseng C.A. Meyer 

Asteraceae 

Antennaria carpatica (Wahlenb.), Anthemis rigescens Willd., Arctium lappa L., Arnica alpina (L.) Olin, 
A. frigida C.A.Mey. ex Iljin, A. montcma L., Artemisia maritima L., A. tilesii Ledeb., Aster alpinus L., 
л . guspcnsis vicionn, л . novi-oeigii L . , Л . sioincus L . , Л . buoiniegerrirnub ^ l l a U l v . ^ , / l . inumbU-
nii С. B. Clarke, Centaurea montana L., Ch. coronarium L., Doronicum oblongifolium DC, Erigeron 
canadensis L., Helianthus tuberosus L., Helichryswn avenaceum (L.) Moench, Helianthus tuberosus L., 
Lactuca sativa L., Leacanthemum alpinum Lam., L. leucolepsis (Briq. & Cavillier) Horvatic, 
L. maximum Marconi, L. subglaucum De Larambergue, L. vulgare Lam., L. waldsteinii (Sch. Bip.) Pouzar, 
Ligularia altaica D C , Tripleurospermum herforatum (Merat) M.Lainz, Pyrethrum cinerariefolium Trev., 

F! punctatum (Desr.), Saussurea maximowiczii Herder, S. pulviflora D C , Solidago compacta Turcz. 

Boraginaceae Myosotis polastris L. 

Brassicaceae 
Arabis alpina L., Aubrieta deltoides (L.) DC, Brassica campestris L. sp. ларю Hook., 

Erysimum hieracifolium L., Hutchinsia alpina (L.) R. Br., Lactuca sativa L., Thlaspi arvense L. 

Campanulaceae 
Campcmula barbata L., C. glomerata L., С hondoensis Kitam., С justmiana Wit., C. kolenatiana 

С. A. Meg., С latifolia L., C. longistyla Fomin, C. olympica Boiss., C. persicifolia L., С rotundifolia L., 
С scheuchzeri Vill., С thessala Maire, С tridentata Schreb., Edraianthus parnassicum (Boiss. et Spr.) Halascy 

Caryophyllaceae Silene acaulis L., Stellaria media L., Viscaria alpina (L.) G.Don 

Crassulaceae Sedum lidyum Boiss., Sedum sp. 

Dipsacaceae Scabiosa ochroleuca L. 

Fabaceae Hedysarum alpinum L., Lupinus arcticus S.Wats., L. polyphyllus Lindl., Trifolium sp. 

Gentianaceae Gentianella lingulata (C. Agardh) N.M. Pritch. 

Hamamelidaceae Hamamelis sp. 

Hemerocalidaceae Hemerocalis sp. 

Iridaceae / га germanica L. 

Liliaceae 7Ы//?я sp. 

Plantaginaceae Plcmtago lcmceolata L. 

Polemoniaceae P/7/av sp. 

Ranunculaceae Anemonastrum crinititm (Juz.), Rammculus oreophyllus Bieb. 

Rosaceae Potentilla rupestris L. 

Scrophulariaceae Leptandra sibirica (L.) Nutt. ex G. Don 

Таблица 2. Круг растений-хозяев гриба S. borealis 

Семейство Вид 

АШасеае А Шит fistlosum L. 

Asteraceae Helianthus tuberosus L. 

Brassicaceae Brassica campestris L. x /?. chinensis L. 

Campanulaceae Campanula portenshidagiana Roem. et Schit 

Fabaceae Trifolium repens L. 

Iridaceae 
/ m ensata var. hortensis Makino (японский ирис), /. germcmica L. (германский ирис) 

/. hollandica Hort. (голландский ирис), /. pseudoacous L. 

Pinaceae P/>7MS sylvestris L. 

Роасеае 

Agrostis canina L., Agropyron dasystachum (Hook.) Scrib., 4. desertorum (Fisch.) Schult., A. interme-
dium (Host) Beauv., A. semicostatum (Steud.) Nees ex Boiss., A. sibiricum (Willd) Beauf, Alopecurus 
pratensis L., Arrhenatherum elatius (L.) J. & Presl., Bromus erectus Huds., B. inermis Leyss, Dactylis 
glomerata L., Elymus canadensis L., E. sibiricus L., Festuca elatior L., F gigantea (L.) Vil l . , F rubra L., 

Lolium perenne L., Phleum pratense L. 
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Рисунок 3. Места обнаружения гриба Sclerotinia borealis в ходе экспедиций 

Рисунок 4. Места обнаружения гриба Sclerotlnia nivalis в ходе экспедиций 
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(1-4,6 %) [33]. Места, где нами был отмечен S. borealis, 
показаны на рисунке 3. 

У комплексного вида гриб Typhula ishikariensis S. Imai 
существует много синонимов (Т. idahoensis Remsb., 
Т. borealis Ekstrand, Т. hyperborea Ekstrand, Т. humulina 
Kusnezowa, Т. graminearum Gulaev) [1 , 34, 35, 36], био
типов [37, 38], групп [39] и разновидностей [40]. Мы ис
пользовали классификацию гриба Н. Мацумото [41, 42]. 
Он разделяет гриб на два вида Typhula ishikariensis species I 
(BS 1) и Typhula ishikariensis species II (BS II). В России на
ходили только Т. ishikariensis species I (син. Т. ishikarien-
sis) [34]. Места, где был обнаружен Т. ishikariensis species I 
и species II показаны на рисунке 4. 

Нам впервые удалось обнаружить Т. ishikariensis в ази
атской части страны, где теоретически выживание вида 
из-за имеющихся представлений невозможно. В литерату
ре отмечалось, что на развитие гриба отрицательно влия
ет промерзание почвы [32]. Гриб был обнаружен в Ново
сибирске и Томске [43], где земля ежегодно промерзает на 
большую глубину. Т. Хошино с соавторами [44] сравнил 
действие низких температур на московские и новосибир
ские изоляты гриба. Для этого он использовал циклы замо
раживания (до температуры 40 °С со скоростью 20 °С/ч) и 
оттаивания склероциев, отмечая способность их продуци
ровать рост мицелия и учитывая качество роста. Как вид
но из рисунка 5 склероции московских изолятов прораста
ли с каждым циклом все хуже, и на третий цикл погибали. 
Т. Хошино прекратил исследования новосибирских изо
лятов на седьмом цикле, т.к. их прорастание и рост ухуд
шались незначительно. Этот гриб отмечался нами и за 
Полярным кругом: на Кольском полуострове в Полярно-
Альпийском ботаническом саду-институте КНЦ РАН 

Таблица 3. Круг растений-хозяев Т. ishikanensis 

Семейство Вид и разновидность 

1 2 

Alliaceae Allium sp., A. karataviense Regel. 

Amaranthaceae Beta vulgaris L. 

Asteraceae Alyssum saxatile L., Artemisia sp., Artemisia slellerii Bess. 

Boraginaceae Myosotis stricta L. 

Brassicaceae 
Arabis aernosa Scop., A. alpina L., A. caucasica Willd., Brassica campestris L., B. napus L., 
B. napus var. oleifera, Draba aizoides Pall., D. sibirica (Pall.)Thell., Iberissempervirens L. Sisimbrium sp., 

Thlaspi arvense L. 

Campanulaceae Campanula persicifolia L. 

Cannabaceae Hurmdus lupulus L. 

Caryophyllaceae 
Arenaria purpurescem Ramond, Cerastium agrenteum Bieb., С biebersteinii DC, С tomentosum L., 
Cerasthtm sp., Coronariaflos-jovis A. Br., Dinantus deltoides L., D. gratianapolitanus Vil l . , D. plumaris L., 

Lychnis sp., Sagina saginoides (L.) D.-T., Silene coeli-rosa A.Br., Stellaria sp., Stellaria media L. 

Crassulaceae Sedum acre L., S. sieboldii Sweet., S. tenuifolia Fisch. ex Link Glaz. 

Cyperaceae Carexflava L. 

Fabaceae Lotus corniculatus L., Medicago sativa L., Trifollium sp., Trifollinm sativum L. 

Hemerocalidaceae Hemerocallis hybrida 
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93-TuM Москва 98-N5 Новосибирск 

Рисунок 5. Устойчивость к замерзанию склероциев Typhula 
ishikahensis из России, подвергаемых циклам замерзания/ 
оттаивания (по Hoshino et al., 2001) 

(г Кировск) (67°38' с. ш.) и на побережье Анадырского за
лива (г. Анадырь) (64°44' с. ш.). 

В России Т. ishikariensis species II не отмечался. Нам уда
лось его обнаружить на Дальнем Востоке (Сахалин, Кам
чатка), а также в восточной Сибири, в рефугиуме леднико
вого периода в предгорьях Хамар-Дабана (пос. Выдрино). 
Возможно, Т. ishikariensis species II является наиболее древ
ней разновидностью этого комплексного вида, поражаю
щего исключительно растения из семейства Роасеае. Спи
сок растений-хозяев гриба, составленный по литературным 
данным и, главным образом, по диссертационным данным 
Л.Г. Серой [33] и О.Б. Ткаченко [29], составляет 97 видов 
растений из 20 семейств и 54 родов (таблица 3). В список 
также включена свекла столовая (Beta vulgaris L.), пораже
ние грибом которой отмечено при хранении корнеплодов, 
предназначенных для получения семян [45]. 

В связи в Глобальным потеплением, возможно, мож
но будет расширить площади возделывания под озимые 
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Продолжение таблицы 3. 

1 2 

Hyacinthaceae 
K/fiiKrnri nnrndnYiim /Pi^h pt M P \ A Knch K/f nnlinntuiYi Roi^4 K/f tnhpropninnn Hnno PY T n r f i l 

Ornithogalum balansae Boiss. 

Iridaceae / ш germanica L., Sisyrinchium cmgustifolium Mi l l . 

Lamiaceae Salvia sclarea L., Satureja hortensis L., Stachis lanata Crantz., Thymus serpyllum L., 
7%. citriodorus = 7%. pulegoides x 7A. vulgaris 

Liliaceae Colchicum sp., 7г/А/м sp., Xiphium sp. 

Роасеае 

Agropyron cristatum Gaertn., /1. inerme (Scribn. et Sm.) Rudb., 4. inermedium (Host.) Beauv., 4. repens 
Beauv., A. smithii Rudb., Agrostis tenuis L., A. vulgaris, Alopecurus pratensis L., A. arundinaceus Poir., 
Arrenaterum elatius (L.) M . et K., Avena sativa L., Bromus carinatus Hook. et Arn., Я inermis Leyss, 
Я. tectorum L., Dactylis glomerata L., Deschampsia elongata (Hook) Munro, Festuca pratensis Huds., 
I—' | f ^ > f—" 1 f 111 1 л f 1 1 J J I M 1 f Г 11 • 

r. glauca Aurea , r. /ч/Агд L., Holcus lanatus L., Hordeum nodosum L., tf. vulgare L., Lollmm 
multiflorum Lam., Z,. perenne L., Phalaris arundinaceae L., Phleum pratense L., Яод polustris L., 
f! pratensis L., Я trivialis L., Secale cereale L., Sesleria coerulea (L.) Ard., 5///?^ columbiana var. 

nelsonii (Scribn.) Hitchc, Triticum aestivum L., 7! vulgare Vi l l . , Typhoides anmdinacea L. 
Pinaceae Л т / $ silvestris L. 

Polemoniaceae PA/ar douglasii Hook., PA/ox subulata L. 

Rosaceae Potentilla sp., Я atrascmquinea Lodd., Я leucopolitana P.J. Muell. ex F. Schultz. 

зерновые - основные растения-хозяева крапчатой и скле-
роциальной снежной плесени. Следует ожидать, что эти 
низкотемпературные грибы, которые существуют в экс
тремальных условиях выживания, при более благопри
ятных условиях могут стать одними из главных патоге
нов на новых посевных площадях. Однако следует при
слушаться к известному ученому Андрею Капице, год на
зад ушедшему из жизни, который еще в 2000 году заявил 
(http://planeta.moy.su/blog/globalnoe_poteplenie_lozh_  
veka/20122-02-18-14885), что сейчас на Земле происходит 
не потепление, а уже 30 лет похолодание, и зимние усло
вия, по нашему мнению, могут стать более благоприятны 
для снежных плесеней и на современных площадях возде
лывания озимых. 

Благодарности. Выражаю глубокую благодарность 
японским коллегам доктору Тамоцу Хошино за обеспече
ние финансовой поддержки и плодотворное участие в экс
педициях, доктору Изуми Сайто и доктору Мотоаки Тоджо 
за деятельное участие в ряде экспедициях и доктору Нао-
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имени Н.В. Цицина РАН, 

Москва 

Инфракрасные биоловушки 
для грибных сциарид в закрытом грунте 

Представлены данные о испытаниях офсетных и флуоресцентных биоловушек для борьбы со сциаридами в ин
фракрасном (ИК) диапазоне спектра. 

Приведены результаты лабораторных и производственных испытаний инфракрасных (черных) клеевых биоло
вушек для защиты культивированных грибов: шампиньонов, вешенки и шиитаке - от грибных комариков (сциарид). 

Представлены результаты исследований эффективности инфракрасных (черных) клеевых биоловушек, аттрак
тивных для грибных комариков, за пределами видимой части спектра электромагнитного излучения: в невидимом 
ИК диапазоне (750 нм - 1300 нм). 

Ключевые слова: биотехнический метод защиты грибов в теплицах, биоловушки: черные, офсетные, флуорес
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Infrared Traps for Mushroom Sciarids 
in Greenhouses 

Short results ofprimary research ofoffsets and fluorescent traps to protect cultivation mushrooms from sciarids are presented. 
Results of production tests on development of black biotraps to protect the cultivation of mushrooms are presented: field 
mushrooms, oyster mushrooms and shiitaki mushrooms - from fungus gnats (sciarids). 

Results ofstudies on the effectiveness of biotechnological tools in the form ofblack biotraps, attractive forfungus gnats outside 
the visible infrared spectrum of electromagnetic radiation: in the invisible (750 nm - 1300 nm) areas. 

Keywords: biotechnical method ofprotection of mushrooms in hothouses, biotraps: black, offset, fluorescent, fungus gnats 
(sciarid).infrared radiation /spectral range 

Введение 

В настоящее время за рубежом и в нашей стране 
активно развивается биотехнический метод защиты 
растений. Он основан на использовании естествен
ных реакций насекомых, на управлении их поведе
нием с помощью искусственно созданных раздра
жителей и сигнальных средств . 

Биотехнический метод - это экологический под
ход в стратегии борьбы с вредителями в противопо
ложность химическим средствам прямого воздей
ствия на организм или среду обитания ; он объеди
няет разнообразные способы и средства , безопас
ные для человека и окружающей среды. 

К числу наиболее э ф ф е к т и в н ы х биотехниче 
ских средств относятся клеевые биоловушки - без 
опасное средство для мониторинга , прогноза и 
массового отлова в зрослых особей вредителей . 
Они с о к р а щ а ю т ч и с л е н н о с т ь вредителей и тем са
мым оздоравливают культуру грибов , пролонги
руют продуктивный период и в итоге повышает 
ся у р о ж а й н о с т ь . 

Биотехнический метод был предложен немецки
ми учеными - Францем и Критом [ I ] , который по
лучил свое развитие в нашей стране в Главном бо
таническом саду им. Н.В. Цицина РАН [ 2 - 6 ] , где 
с 1988 г. проводятся исследования в этом направ
лении. 
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Этот глубокий и экономный путь управления по
ведением насекомых, основанный на использова
нии сигналов, несущих для них определенную ин
формацию, не загрязняет окружающую среду, не 
влияет на другие компоненты биоценоза и организм 
человека. 

Исследования, выполненные в ГБС РАН, стали 
основной биотехнического метода борьбы с вреди
телями в теплицах в нашей стране . 

На основе использования совершенного зрения 
и обоняния насекомых и их реакции на определен
ные сигналы и изучения активности биоловушек по 
привлечению вредителей, нами были разработаны 
и предложены к производству: желтые , синие, уни
версальные, синергические и фотолюминесцентные 
биоловушки. 

Главными биологическими объектами были наи
более опасные вредители защищенного грунта: те
пличная белокрылка и западный цветочный трипе 
на овощных культурах и декоративных растени
ях в тепличных хозяйствах Москвы и Московской 
области. Все исследования в данном направлении 
проводились в видимой части спектра (350 Нм -
750 Нм). 

В экспериментах с белокрылкой и трипсами при
меняли офсетные биоловушки: «оранжерейные» -
12x20см и «тепличные» - 25><50см, запечатанные 
с двух сторон типографским способом желтой или 
синей полиграфической краской. 

По итогам исследований была установлена за
висимость отловленных особей от спектраль
ных характеристик цвета: тепличную белокрыл-
ку привлекали желтые биоловушки с длиной волны 
571-586 Нм, а западного цветочного трипса - си
ние, с длиной волны 440 Нм. 

Для защиты грибов испытывали биоловушки 
с офсетными и флуоресцентными красками. Это 
были первые предварительные работы по изучению 
аттрактивности биоловушек для борьбы с грибны
ми комариками. Для дополнительного эксперимен
та в типографии «Гознак» были изготовлены биоло
вушки размером 50x60 см, покрытые флуоресцент
ными красками шести тонов : VS881-886 Day Glo, 
фирма НТ-Граф: синий, зеленый, малиновый, крас
ный, оранжевый, желтый. Из шести испытываемых 
биоловушек разного цвета, грибные комарики не 
проявили аттрактивной зависимости к какому-либо 
одному цвету и отдали предпочтение в разной сте
пени всем образцам. 

Испытания биоловушек проводили в культиваци
онных, стеллажных камерах совхоза «Московский» , 
где сциариды снижали урожай грибов на 30 % и бо
лее. Биоловушки развешивали в соответствии с тех
нологическим процессом выращивания шампиньо
нов в каждом опыте в камерах: 

- с загруженным компостом, прошедшим пасте
ризацию и с посевом мицелия ; 

- с внесенной покровной почвой; 
- перед началом плодоношения . 
Предварительные испытания офсетных и флу

оресцентных биоловушек позволили получить ин
формацию о поведении сциарид с учетом активно
сти их перемещения в зависимости от привлека
тельности биоловушек и выявить спектральные ха
рактеристики образцов : цветового тона, насыщен
ности и светлоты. 

Для измерений этих показателей использова
ли приборы: денситометр RD100 фирма Macbeth и 
спектрофотометр-колориметр Datacolor 389», фир
мы Opton (Германия) . 

Задачей дальнейших исследований был поиск 
аттрактивных областей спектра электромагнитного 
излучения для грибных комариков за пределами ви
димой части спектра и изучение привлекательных 
цветовых тонов для создания новых биоловушек 

В основу нашей разработки инфракрасных (чер
ных) биоловушек была положена защита грибов не
химическими биотехническими средствами, оздо
ровление культуры и повышение иммунитета за 
счет устранения обработок инсектицидами и полу
чение урожая безопасной продукции без остаточно
го количества опасных химических соединений. 

Для разрешения поставленной задачи проводили 
следующие работы: 

- создание базы данных технических параметров 
разрабатываемых биоловушек; 

- выявление биологических особенностей и из
учение поведения сциарид в производственных 
условиях; 

- изготовление опытных партий разработанных 
биоловушек и их испытания на эффективность от
лова вредителей с целью выявления оптимальных 
образцов; 

- изучение влияния инфракрасных (черных) био
ловушек на активизацию привлечения грибных ко
мариков, скрининг наиболее эффективных образцов 
по числу отловленных вредителей; 

- определение цветовых параметров и спек
тральных характеристик биоловушек; 

- изготовление расширенных партий разрабо
танных биоловушек для проведения производствен
ных испытаний. 

Методика исследований 

Программа исследований включала: комплексное 
изучение особенностей жизненного цикла и поведе
ния сциарид в производственных условиях, выявле
ния периодов максимальной численности взрослых 
особей, выявление наиболее аттрактивного цвета и 
спектральных характеристик биоловушек и скри
нинг эффективных образцов по числу отловленных 
вредителей и сравнительный анализ полученных 
данных по схеме ранжирования биоловушек: 
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- по колометрическим показателям; 
- по аттрактивности действия на сциарид (по чис

лу отловленных особей) . 
Основные исследования по разрабатываемым 

биоловушкам проводили в совхозе «Московский» 
на культуре шампиньона , а также в хозяйстве ИЧП 
(«И.П. Марашева») на культуре шиитаке (дальнево
сточный опенок) и в грибоводческом комплексе со
вхоза «Нива» на культуре вешенки. Объектами ис
следований были грибные комарики - сциариды (се
мейство Sciaridae), наносящие большой вред и сни
жающие урожай грибов на 30 % и более . 

Использовали биоловушки двух размеров: 
12x20 см и 25x50 см - и разного профиля: разра
батываемые инфракрасные (черные) на базе специ
ально приготовленных красок, и эталонные: офсет
ные (желтые и синие) на базе полиграфических кра
сок и флуоресцентные на базе флуоресцентных кра
сок, все запечатанные с двух сторон типографским 
способом. 

Биоловушка состоит из бумаги высокой белизны 
и плотности или пластика (полимерный материал) 
не впитывающих клей; красителя (цветового тона в 
определенном диапазоне длин волн) и клея (без за
паха, прозрачного с длительной прилипательной 
способностью и нетоксичного) [2]. 

При изучении условий выращивания грибов ре
гистрировали режимы температуры, влажности 
и освещения . В камерах выращивания шампиньо
нов, вешенки и шиитаке используются , главным об
разом, люминесцентные (=газоразрядные) лампы 
Л Д - 8 0 W (в различных случаях используются лам
пы от 40 W до 80 W). Известно , что инфракрасное 
излучение составляет значительную долю излуче
ния люминесцентных ламп , ламп накаливания и 
около 50 % излучения Солнца . 

Во всех случаях лампы применяются только с 
целью освещения камер и с технологией выращи
вания грибов не связаны. Черные и эталонные био
ловушки (на культуре шампиньонов) развешивали 
вдоль боковых стен камеры под л ю м и н е с ц е н т н ы 
ми лампами для освещения камеры. При выращива
нии вешенки, камера освещалась двумя зеркальны
ми лампами мощностью 350 W (ИКЗК 350 W). 

Испытания проводили в камерах в соответствии 
с технологическими циклами выращивания грибов. 
Камеры были двух типов : стеллажные - для шампи
ньонов и каркасные - для вешенки и шиитаке , био
ловушки развешивали в три срока: 

1. - после загрузки пастеризованного компоста и 
посева мицелия; 

2. - после внесения покровной почвы; 
3. - перед началом плодоношения . 
Система учетов и наблюдений была разделена на 

два этапа: 
1. (Визуальный) : наблюдения проводили в день 

развешивания биоловушек, чтобы оценить фон 

камер, то есть наличие или отсутствие подвижных 
стадий комариков. Регистрировали режим темпера
туры, влажности и воздухообмена, химические об
работки и даты их проведения; 

2. Учеты и наблюдения: определяли численность 
фиксированных сциарид на больших и малых био
ловушках, а также визуально фиксировали нали
чие летающих в пространстве вокруг биоловушек 
и ползающих по стеллажам, почве, грибам и стенам 
взрослых комариков. 

Учеты числа отловленных взрослых особей про
водили двумя путями: по учетным зонам (ХЛ часть 
биоловушки вверху и ХА часть внизу) с дальнейшим 
пересчетом численности сциарид на всю площадь , 
с целью выявления агрегационных участков на био
ловушках, и по тотальным подсчетам на всей пло
щади биоловушки. Учеты проводили с помощью 
ручного счетчика фирмы ENM Ltd . (Англия) . 

Шиитаке и вешенки выращивали в субстратных 
блоках (полиэтиленовые мешки с перфорацией) , со
держащих основу в виде перемолотых ветвей ивы 
для культуры вешенки весом 5-7 килограмм, пита
тельные добавки (зерно или отруби) и мицелий гри
ба; а для шиитаке - основу составляли перемолотые 
ветки дуба, весом 3-4 килограмма, питательные до
бавки и мицелий гриба шиитаке . 

Биоловушки черные и эталонные развешивали 
на каркасах между перфорированными субстратны
ми блоками. 

Э к с п е р и м е н т а л ь н а я часть 

По результатам предварительных испытаний 
биоловушек на декоративных и овощных культурах, 
у белокрылок и трипсов была установлена законо
мерность предпочтения к определенному цветово
му тону желтого и синего цвета, тогда как у гриб
ных комариков, повреждающих шампиньоны, ве-
шенку и другие виды культивируемых грибов, од
нозначная избирательная зависимость от опреде
ленного искусственного раздражителя в тех же пре
делах видимой части спектра (350 нм - 750 нм) от
сутствовала . 

В связи с этим были проведены испытания био
ловушек в ближней к видимой части спектра , ин
фракрасной области (750 нм - 1300 нм) , направ
ленные на изучение поведения и реакции взрос 
лых особей с ц и а р и д и аттрактивности цвето
вых тонов и н ф р а к р а с н ы х (черных) биоловушек . 
В НИИ «Гознак» и повторно в ти п о гр афи и «Ин-
формполиграф» была изготовлена партия биоло
вушек, на базе с п е ц и а л ь н о приготовленных кра
сок, обозначенных первоначально , как о с о б ы е , со 
с п е ц и ф и ч е с к и м и характеристиками (в дальнейшем 
черные) двух о б р а з ц о в : 

1 - с черной краской на основе однокомпонент-
ного технического углерода (сажа) ; 
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Схема 1. 

2 - е черной краской на основе трехкомпонент-
ного пигмента (смесь голубого, пурпурного и жел
того) . 

Первый образец характеризуется поглощени
ем во всех участках исследуемой области спек
тра, а второй - высоким поглощением в ультрафи
олете (250 нм - 350 нм) и видимой части спектра 
(350 нм - 750 нм) и отражением в ближней к види
мой части спектра, инфракрасной области (750 нм -
1300 нм) (см. схему /). 

Для сравнения с инфракрасными (черными) био
ловушками и определения их эффективности , были 
испытаны (в виде эталонных) ранее разработанные 
нами офсетные биоловушки (желтые и синие) и флу
оресцентные (желтые и синие , покрытые флуорес
центными красками, фирма «Вансон» Голландия) . 

Был проведен эксперимент с двумя группами 
биоловушек: в первую входили инфракрасные (чер
ные) и для сравнения офсетные (желтые и синие) ; 
во вторую, помимо инфракрасных (черных) , входи
ли флуоресцентные - желтые и синие . 

Спектральная специфическая реакция сциарид 
проявилась по отношению ко всем шести цветовым 
тонам, но наивысшая ответная реакция насекомых 
была на черный цвет (сажа) . 

Величина отлова сциарид на биоловушках чер
ного цвета была на -30 % - 40 % выше эталонных 
желтых и синих на основе офсетных красок и на 
-20 % выше биоловушек на основе флуоресцентных 
красок (таблица). 

При оценке получаемых результатов учитывали 
тот факт, что поглощаемая черными биоловушка
ми световая энергия трансформируется в тепловую, 
повышая температуру объекта . Чем сильнее погло
щение, тем сильнее излучение . Излучение всякого 
реального тела всегда меньше и отличается от из
лучения черного тела тем сильнее , чем светлее его 
окраска, то есть чем лучше оно отражает падающие 
на него лучи. Сажа - одно из веществ , в наиболь
шей степени приближающееся к черному телу. 

Причиной более эффективной работы черных 
биоловушек по сравнению с эталонными, является 

Таблица. Эффективность биоловушек разных типов 

Тип биоловушки 
Суточный отлов вредителей 

Тип биоловушки 
шт. % 

Желтая офсетная 1245 100% 

Синяя офсетная 1301 104% 

Желтая флуоресцентная 1481 119% 

Синяя флуоресцентная 1506 121% 

Черная трехкомпонентная 1618 130% 

Черная однокомпонентная (сажа) 1794 144% 
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испускаемое ими невидимое человеческому глазу 
ИК (тепловое) излучение , в результате свойствен
ного черным телам преобразования поглощенной 
световой энергии в ИК излучение , которое является 
аттрактивным для грибных комариков. 

Максимальная эффективность биоловушек, из
готовленных с использованием черной краски на 
основе технического углерода (сажи, ) по сравне
нию с биоловушками на основе трехкомпонентного 
пигмента обусловлена тем, что коэффициент погло
щения в первом случае выше , что приводит к более 
интенсивному излучению в ИК области. 

Из полученных данных следует, что коэффи
циент электромагнитного излучения биоловушки 
первого образца (однокомпонентный технический 
углерод - сажа) в ближней к видимой ИК области 
спектра в 5-6 раз выше биоловушки второго образ
ца (трехкомпонентного смешанного пигмента) . 

Проведенные исследования инфракрасных (чер
ных) биоловушек (на культуре грибов) показали 
высокий уровень эффективности : биоловушки ат-
трактивны для грибных комариков и могут быть ис
пользованы для мониторинга численности и отло
ва вредителей. 

Установлено, что повышенная эффективность 
инфракрасных (черных) биоловушек основана на 
комбинированном привлечении к ним грибных ко
мариков под действием инфракрасного излучения 
самих черных биоловушек и инфракрасного излу
чения от люминесцентных , инфракрасных ламп или 
других источников ИК излучения . 

Инфракрасное излучение , испускаемое инфра
красными (черными) биоловушками в результате 
трансформации светового потока в тепловую энер
гию является аттрактивным для грибных комариков. 

Инфракрасные (черные) клеевые биоловушки 
вызывают термокинетическую ответную реакцию 
грибных комариков и тем самым увеличивают отлов 
вредителей в несколько раз по сравнению с обыч
ными клеевым биоловушками. 

Разработанные инфракрасные (черные) биоло
вушки и люминесцентные, и ИК лампы или другие 
источники ИК излучения действуют как синергисты. 

Использование в технологическом процессе вы
ращивания грибов л ю м и н е с ц е н т н ы х ламп и других 
источников ИК излучения совместно с инфракрас
ными (черными) биоловушками будет способство
вать эффективному отлову грибных сциарид. 

Заключение 

В основе моделирования разрабатываемых био
ловушек лежало поведение сциарид и их реакции на 
искусственные раздражители . 

Разработанные инфракрасные (черные) биоло
вушки отечественной промышленностью не выпу
скаются, Российские и зарубежные аналоги в до
ступных автору источниках не обнаружены. 

Это дает возможность автору считать разрабо
танную впервые черную биоловушку новой, прио
ритетной, с аттрактивным эффектом в невидимой 
ИК части спектра (750-1300 нм) по сравнению со 
всеми существующими в практике биоловушками с 
аттрактивным эффектом в видимой части спектра 
(350-750 нм). 

Результаты исследований будут способствовать 
повышению качества и эффективности разработан
ных биотехнических средств (биоловушек) , кото
рые находят все более широкое применение в раз
личных областях сельского хозяйства, декоративно
го садоводства , в индивидуальном секторе и в со
временной науке и практике . 

За научно-техническое достижение «Биотехни
ческий метод защиты растений - основа получения 
экологически безопасной продукции», за пропаган
ду знаний и внедрение метода в науку и практику 
ГБС РАН награжден золотой медалью и дипломом 
на IV Московском международном салоне иннова
ций и инвестиций (Москва , ВВЦ, 2204). 

Автор выражает благодарность за оказанную 
помощь в работе В.И. Князятовой, В.А. Кокоре
вой, А.А. Извекову, И.В. Марковой, А.С. Извекову. 
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К истории Ботанического сада 
Академии наук СССР 
в Москве 

Известный дендролог, куратор парка-дендрария ботанического сада БИН в Санкт-Петербурге В.В. Уханое(1937) 
задолго до создания ботанического сада АН СССР в Москве высказал свое мнение, каким должен быть этот ботани
ческий сад. 
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Federal State Budgetary Institution 

for Science Bonatical Institute 
named after V.L. Komarov RAS, 

Saint Peterburgh 

То the History of Bonatical Garden 
of Academy of Sciences of the USSR 
in Moscow 

Well-known dendrologist, curator of Arboretum of Botanic Garden ofthe Komarov Botanical Institute RAS (Saint-Petersburg) 
Vladimir V. Ukhanov (1937) the 8 years before establishement of Botanic Garden ofRussian Academy ofSciences expressed his 
own opinion what the new Botanic Garden should be. 

Keywords: history, botanical garden ofAcademy ofSciences ofthe USSR, Moscow 

Разбирая старые архивы, доставшиеся мне в на
следство, в одном журнале я обнаружил любопыт
ную статью Вл. Уханова, научного сотрудника ботани
ческого сада Академии наук СССР, которая была на
писана в порядке обсуждения и называлась «К про
ектировке Всесоюзного ботанического сада Акаде
мии наук СССР» [1]. Издана она была в июле 1937 г., 
за 4 года до начала Великой Отечественной войны. 

На тот момент времени происходила проектировка 
Всесоюзного ботанического сада Академии наук, и по
стройка его предполагалась в Москве. Этим почетным 
и важным делом был занят большой коллектив бота
ников как Москвы, так и Ленинграда. Факт строитель
ства этого грандиозного сада был беспримерен как по 
своему масштабу, так соответственно этому, и матери
альным затратам. 

Чем же должен был отличаться, по мнению авто
ра, новый ботанический сад от своих собратьев по на
званию? Что его должно выделить как всесоюзный 
сад и ставить в ряд мировых ботанических садов? Вот 
вопросы, которые могли возникнуть у каждого, кто 

узнает о факте строительства этого сада. Вот, в то же 
время, «камни преткновения» для проектировщиков 
и строителей этого незабываемого сада. Не вдаваясь 
в догадки о том, что могут думать по этим вопросам 
другие, автор высказал свое мнение, как имеющее не
которое отношение к проектировке этого сада, хотя и 
не претендующее на исчерпывание его. 

Прежде всего автор обратил внимание на ботани
ческие сады, оставшиеся нам в наследство от царской 
России. Что же они представляли собой как ботаниче
ские сады? «Уже при беглом взгляде на эти сады при
ходится констатировать что большинство их, в том 
числе и Главный ботанический сад в Ленинграде, ныне 
вошедший в систему Ботанического института Россий
ской академии наук, представляют только сады разных 
редкостей, сады-кунсткамеры живых растений случай
ного подбора. Развернутой научно-исследовательской 
и популяризаторской деятельности они не имели и по
ставить ее в наше время представляется большим за
труднением» [ 1 , 29]. А Всесоюзный ботанический сад, 
создающийся в новую эпоху, в эпоху расцвета всех 
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наук, должен был быть свободен от недостатков своих 
предшественников. 

По мнению автора, этот новый ботанический сад 
должен заниматься в первую очередь всесторонним из
учением растений как Советского Союза, так и зару
бежных стран, популяризацией и показом раститель
ных ресурсов мира и руководить подобными работа
ми других ботанических садов Союза. Отличительным 
признаком его должна стать комплексность научных 
исследований с популяризаторской деятельностью Бо
гатейшие коллекции будущего сада одновременно с 
научной их ценностью должны были стать хорошим и 
наглядным пособием для учащихся всех возрастов. Бо
танический сад, как своеобразный музей живых расте
ний, должен также представлять собою место отдыха 
для широких масс трудящихся. 

В соответствии с ведущими задачами нового бо
танического сада, должна находиться его структура и 
планировка занимаемой им территории. В.В. Уханову 
он представлялся садом из двух взаимно связанных ча
стей: научно-популярной и научно-исследовательской. 
Часть сада научно-популярного значения должна была 
представлять значительную по площади территорию, 
на которой будут собраны всевозможные для культу
ры в климате Москвы растения. В комплексе с ним 
должны были быть представлены здесь и оранжерей
ные растения. 

Эта часть сада, по замыслу автора статьи, явится 
главным местом для массового посетителя. Здесь по
сетитель сада будет учиться и отдыхать, не мешая друг 
другу. Чем же, каким содержанием следовало напол
нить эту часть сада? Какое ему дать размещение по 
территории? Как его показать? Вот вопросы, которые 
могли вызвать особенно большие толки и рассужде
ния. По мнению автора, преставлялось правильным 
следующее решение. 

Во-первых, посетитель здесь должен будет видеть 
все многообразие видов и форм растительного цар
ства, которые могут культивироваться в условиях от
крытого грунта г. Москвы. 

Во-вторых, здесь должны иметь место не только 
растения, как представители растительного покрова 
той или иной географической области, но и прототипы 
их естественных группировок (ландшафты). Наряду с 
этим должны быть по возможности представлены так
же и все культурные садовые сорта и формы растений, 
которые явятся с одной стороны примерами того, как 
человек переделывает растение, и с другой - тем, что 
позволит в максимальной степени украсить сам сад. 

Климат Москвы позволит в новом ботаническом 
саду представить весьма значительное количество раз
ных растений, но главным образом, растения Европы, 
Азии и Северной Америки. Так например, по предва
рительным подсчетам, одни только древесные расте
ния, в той или иной степени уже испытанные в усло
виях климата Москвы, могут быть успешно культи
вированы в количестве более чем 1500 пород; из них 

мация 

около 500 - европейских, 500 - азиатских и столько же 
североамериканских. 

Необходимость создания и показа в новом ботани
ческом саду растительного покрова, хотя бы неболь
шими «обрывками», не потребует, видимо, особых до
казательств. Эта деталь Всесоюзного ботаническо
го сада будет его выгодно отличать от других ботани
ческих садов. Она должна, по мнению В.В. Уханова, 
быть в нем обязательно, и поэтому трудности, которые 
естественно возникнут при этом, а главное косность, 
должны быть преодолены. Несмотря на то, что зада
ча получения искусственным путем «кусочков» расти
тельного покрова, положим, Северной Америки, несо
мненно более сложная, чем культура его образующих 
пород в отдельности, она может быть решена, хотя бы 
в некоторых случаях. 

Стремясь показать растительный покров той или 
иной географической области, следовало взять харак
терные, типичные ее части, ил и точнее, ландшафты, эле
ментом которых этот растительный покров является. В 
зависимости от размеров географической области, ти
пичный ее ландшафт будет характеризоваться то боль
шим, то меньшим числом топо-экологических рядов 
естественных группировок растительности. Так, на
пример, задаваясь целью показать в ботаническом саду 
растительный покров подзоны северных хвойных ле
сов европейской части СССР, мы должны были бы соз
дать, как характерные для типичных ландшафтов этой 
подзоны, три ряда групп типов леса: лишайниковые зе-
леномошные, приручейно-травяные-зеленомошные и 
сфагновые-долгомошные-зеленомошные. Для подзоны 
южных хвойных лесов той же европейской части СССР, 
помимо перечисленных трех рядов прибавляется еще 
один характерный для нее топо-экологический ряд -
это сложные или кустарниковые с переходом к зеле-
номошным типам леса. В том случае, если по техни
ческим соображениям создать полностью каждый на
меченный топо-экологический ряд не представляется 
возможным, можно ограничиться показом хотя бы его 
некоторых частей. 

Создаваемые таким образом в ботаническом саду 
насаждения, конечно, не могут представлять точной 
копии того, что мы имеем в естественных условиях. 
Они будут лишь прототипами естественных группиро
вок леса, луга или болота, копируя их в большей или 
меньшей степени. Основными условиями создания их 
будет с одной стороны то, насколько хорошо растения 
перенесут климатические условия Москвы. И с другой 
стороны - насколько последовательно будет выпол
няться многолетний план создания всего сада. 

Не менее сложным, чем установление содержания 
данной части нового ботанического сада, является из
ыскание принципа распределения этого содержания по 
территории, или иначе, установление принципа бота
нической планировки. Принимая во внимание специ
фику ботанического сада, а главное - его роль и за
дачи, единственно правильным решением будет такое, 
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когда в основу размещения по территории сада будет 
положен географический принцип. Другими слова
ми, распределение основной массы всего растущего в 
саду или, точнее, его научно-популярной части, долж
ны производиться соответственно тому, что можно ви
деть на распределении растительного покрова в при
роде. Это совершенно не значит, что следует выдер
живать всюду и соответствующие масштабы. Напри
мер, растительность СССР хоть и показывается ком
плексно в разделе европейской и азиатской раститель
ности, но по занимаемой площади она должна несо
мненно занять первое место среди других (не менее 
50 % площади). Распределение растений по географи
ческому принципу в саду еще имеет то достоинство, 
что оно позволяет трудные вопросы, связанные с пока
зом «образцов» растительного покрова, решать срав
нительно легко. 

Отступления от географического принципа распре
деления растений по территории сада возможны, но 
это допустимо в тех случаях, когда растения играют 
специальную или служебную роль. Так например, если 
они играют роль охранно-защитных или декорирую
щих насаждений, или являются иллюстрацией при
кладных вопросов. 

Самые большие трудности в проектировке и созда
нии ботанического сада, по мнению автора, встретят
ся в работе над научно-популярной его частью. В част
ности, над растительными группировками. Здесь необ
ходимо в деталях продумать и составить план созда
ния их из расчета реализации его в течение 20-30 лет 
минимум. 

Другая часть Всесоюзного ботанического сада, а 
именно научно-исследовательская, в противополож
ность его научно-популярной части, нуждается в соот
ветствующих условиях для постановки своих разноо
бразных опытов. Для большего числа их таким услови
ем является территория. Так, например, для опытов по 
интродукции растений потребуется такая территория, 
которая имела бы по возможности все характерные для 
широты Москвы условия произрастания. Это требова
ние обосновывается тем, что интродуцирование расте
ний пора вести во всем разнообразии мест произрас
тания, а не ограничиваться одним из них, как это име
лось до сих пор в старых ботанических садах. 

Наилучшим решением вопроса о территории этой 
части ботанического сада будет такое, которое пред
усматривало бы присоединение к нему хотя бы одно
го значительного по площади лесного массива (с лу
гами и болотами) в пятидесятикилометровой зоне 
Москвы. Необходимость этого присоединения обо
сновывается еще тем, что опытные работы ботани
ческий сад все равно должен проводить географи
чески, пользуясь для этого большим числом стацио
нарных пунктов. 

Возможность реализации данного мероприятия об
легчается тем, что необходимой связи научно-иссле
довательской части сада с научно-популярной нет. 

«В заключение следует сказать, что Ботаниче
ский сад Академии наук СССР должен быть моноли
тен по задачам, направленности работ, и расчленен, 
если этого требует дело, территориально. Факт са
мой проектировки и создания нового ботанического 
сада должен формально и на деле разрушить устарев
шие представления о роли и работе ботанических са
дов СССР» [ 1 , 33]. 

Сам Владимир Васильевич прожил короткую, но 
яркую жизнь. В 1931 г. он окончил лесокультурное от
деление лесохозяйственного факультета Лесотехниче
ской академии и был куратором парка-дендрария бота
нического сада Ботанического института им. В.Л. Ко
марова АН СССР с 1935 до своей смерти, погибнув от 
истощения в блокаду Ленинграда. В предвоенные годы 
он проделал большую работу по интродукции новых 
видов древесных растений. За 1934-1941 гг. число ви
дов и форм дендроколлекции возросло с 438 до 654 [2] . 
Им был опубликован первый путеводитель по парку 
ботанического сада [3] . Большая работа по итогам ин
тродукции кленов Северной Америки в районе Ленин
града была опубликована в 1950 г., уже после его смер
ти. Уделял внимание он результатам перезимовки де
ревьев и кустарников в аномально-суровые зимы, ста
тья об обмерзании хвойных в зиму 1939-1940 г. так
же была опубликована лишь в 1952 г. Владимир Васи
льевич принимал активное участие в подготовке пер
вого тома «Деревьев и кустарников СССР» (1949), для 
которого он написал разделы Пихта и Ель (в соавтор
стве с Я.Я. Васильевым), Тисе, Лиственница и Лжет
суга [2]. «В один из зимних дней начала 1942 года, в 
тяжелый период блокады Ленинграда, возле ботани
ческого сада, на набережной р. Карповки, погиб на
учный сотрудник Ботанического института, заведу
ющий парком В.В. Уханов. Он погиб в расцвете сво
их творческих сил, отдав любимому делу всю свою 
жизнь» [4, 25]. Памятью о нем может быть эта статья. 
В парке-дендрарии Ботанического института до сих 
пор растут рододендроны, им посаженные. 
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Потери науки 

Памяти В.Д. Артамонова 
(04.02.1937-10.09.2012) 

10 сентября 2012 г. ушел из жизни кандидат сель
скохозяйственных наук, старший научный сотрудник 
отдела отдаленной гибридизации Главного ботаниче
ского сада им. Н.В. Цицина РАН - Артамонов Владис
лав Дмитриевич. 

Родился Владислав Дмитриевич 4 февраля 1937 г. 
в деревне Толстовка Хворостовского района Куйбышев
ской области. В 1959 г. он окончил Куйбышевский сель
скохозяйственный институт 
и начал трудовую деятель
ность в должности агроно
ма в одном из совхозов Воло
годской, а затем Куйбышев
ской области. В 1965 г. Вла
дислав Дмитриевич поступил 
на работу на Безенчукскую 
сельскохозяйственную опыт
ную станцию, позднее пре
образованную в Куйбышев
ский НИИСХ. С этого време
ни его деятельность связана 
с научно-исследовательской 
работой. За годы работы в ин
ституте, где он руководил ла
бораторией селекции яровой 
пшеницы, им создано 8 со
ртов, два из которых - сорт 
яровой твердой пшеницы Без-
енчукская 139 и яровой мяг
кой пшеницы Жигулевская -
были районированы. В 1973 г. 
им была защищена кандидат
ская диссертация. 

С 1981 по 1990 гг. В.Д. Ар
тамонов работал в Москов
ском отделении ВИР, где за
ведовал лабораторией яровой 
пшеницы и тритикале, затем 
отделом кормовых культур, был заместителем директора 
по научной работе. Им проведена большая работа по из
учению сортообразцов зерновых культур и поддержанию 
коллекции ВИР в живом состоянии. 

В 1990 г. Владислав Дмитриевич был избран заведую
щим лабораторией пшенично-пырейных гибридов отдела 
отдаленной гибридизации Главного ботанического сада. 
Под его руководством продолжались работы по изучению 
42-хромосомных пшенично-пырейных гибридов и созда
нию новых форм и сортов. Особое внимание уделялось 

Владислав Дмитриевич Артамонов 

селекции на стабильность, продуктивность, зимостой
кость и устойчивость к патогенам. Много сил и энергии 
он отдавал организации и проведению трудоемких по
левых работ. Под его руководством и непосредственным 
участием был создан ряд перспективных сортов озимых 
пшенично-пырейных гибридов, два из них под названием 
«Ариоза» и «Рубежная» в настоящее время проходят госу
дарственное испытание. 

Следует отметить активное 
сотрудничество Владислава 
Дмитриевича с лаборатория
ми ГБС, институтом биохими
ческой физики им. Н.М. Эмма
нуэля РАН, Российским уни
верситетом дружбы народов, 
МОВИР и другими научно-
исследовательскими учрежде
ниями. Он оказывал помощь 
студентам, аспирантам и кол
легам. 

С 2004 по 2008 гг. Вла
дислав Дмитриевич руково
дил отделом отдаленной ги
бридизации. Избирался чле
ном Ученого совета ГБС РАН. 
Он автор более 50 научных пу
бликаций. За успехи в научно-
исследовательской работе на
гражден медалями «За тру
довую доблесть», «Ветеран 
труда» и «Золотой медалью 
ВДНХ». 

Владислав Дмитриевич 
был не только высококвали
фицированным специалистом 
и общественно активным со
трудником, но и глубоко поря
дочным, скромным, чутким и 

отзывчивым человеком. Он пользовался заслуженным ав
торитетом и уважением среди коллег. 

Светлую память о Владиславе Дмитриевиче мы на
всегда сохраним в наших сердцах. 

СП. Долгова 
ст. н. с , канд. биол. наук 

м. н. с.Л.П. Иванова 
В. П. Упелниек 

Зав. отд., канд. биол. наук 
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Ищенко А.М. Отечественное приборостроение: становление и развитие. М.: Научтехлитиздат, 2011. Ishchenko А.М. 

Otechestvennoe priborostroenie: stanovlenie i razvitie [Domestic instrument: Development and Evolution]. M. : Nauchtekhlitizdat 
[Moscow: Publishing house «Nauchtehlitizdat»]. 2011. 240 p. 

Название издательства «Научтехлитиздат» на английский язык не переводится, поэтому пишется латинскими бук
вами. Если книга и/или монография издана в издательстве название, которого переводится на английский, то сначала 
надо дать транслитерацию названия издательства, а потом в квадратных скобках указать перевод этого названия на ан
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щенно - М., однако зарубежные читатели могут не понять, что это город Москва, а может быть книга издана в Мурман
ске, Магнитогорске, Мариуполе. Поэтому в квадратных скобках указываем полное название города - Moscow, а если 
это город, где издана монография и/или книга, например, Мариуполь: Издательство «Звезда», или Магнитогорск: Изда
тельство «Сталь», то в квадратных скобках кроме города указываем перевод названия издательства на английский язык. 

Например: Иванов И.И. Проблемы разработки недр. М.: Наука, 2012. 320 с. В References эту книгу указываем так: 
Ivanov I . I . Problemy razrabotki nedr [Problems of development of mineral resources]. M. : Nauka [Moscow: Publishing house 
«Science»]. 2012. 320 p. 

Особо обращаем внимание авторов, что если Вы ссылаетесь на статью, то обязательно надо указать страницы от и 
до, на которых она напечатана, при этом букву «с» надо ставить перед страницами. Например, с. 22-37, в References -
р. 22-37. Если дается ссылка на монографию, то буква «с» ставится после указания количества страниц. Например, 
240 с. В References - 240 р. Все материалы необходимо направлять на электронный адрес редакции, а также на почтовый 
адрес редакции (107258, Москва, Алымов пер., д. 17, стр. 2, ООО «Научтехлитиздат», редакция журнала «указать назва
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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. 
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и публикуется в порядке общей очереди. 
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