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ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ: ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ

1. ТРАВЯНИСТЫЕ

Волкова Галина Арсентьевна – к.с.-х.н., с.н.с. отдела Ботанический сад. Моторина Надежда Александровна – м.н.с. этого
же отдела. Рябинина Мария Леонидовна – м.н.с. этого же отдела. E-mail: mryabinina@ib.komisc.ru.

Область научных интересов: интродукция травянистых декоративных растений, редкие растения.

Проблема новых культур каждого конкретно-
го географического региона связана с широ-
ким использованием мировых растительных

богатств Земного шара. Особенно актуальна пробле-
ма интродукции растений на Севере, где флора от-
личается относительной бедностью видового разно-
образия растений. Заметную роль в обогащении
культурной флоры Республики Коми декоративны-
ми видами растений сыграл ботанический сад Ин-
ститута биологии Коми НЦ УрО РАН, где первые
коллекции декоративных растений были заложены
более 60 лет тому назад. В интродукцию вовлекаются
растения из многих стран мира посредством обмена
семенами и посадочным материалом с другими бо-
таническими садами России (50) и зарубежья (60).
Посадочный материал красивоцветущих интродуцен-
тов привлекается в ходе экспедиций и командировок
в ботанические сады Поволжья, Урала, Сибири и в
страны ближнего зарубежья, чаще всего в Беларусь.
Ежегодно коллекционный фонд декоративных ра-
стений ботанического сада пополняется десятками
и даже сотнями новых видов и сортов. Поэтому с
2000 по 2010 г. количество таксонов ботанического
сада почти удвоилось (см. таблицу).
Подбор новых растений для интродукции осно-

вывается на нескольких научных методах. Во-пер-
вых, в интродукцию вовлекаются новые виды и
сорта уже хорошо представленных в коллекцион-
ном фонде родовых комплексов с целью их даль-
нейшего пополнения и изучения (метод родовых
комплексов, предложенный Ф.Н. Русановым [27]).
Во-вторых, для изучения в новых условиях при-
влекаются высокодекоративные виды и сорта, ко-
торые прошли успешное испытание в других регио-
нах, близких по климатическим условиям (методы
климатических аналогов и изучения опыта интро-
дукции). И наконец, используется метод так назы-
ваемого «прямого опыта» – испытание интродуцен-
тов с последующим отбором устойчивых форм но-
вых растений, ранее не известных в культуре реги-
она, в том числе редких видов местной и инорайон-
ных флор. При изучении интродуцентов использу-
ются методики, разработанные во Всесоюзном НИИ
растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР) [34] и
Главном ботаническом саду РАН им. Н.В. Цицина
(ГБС) [10]. По методике ВИРа для первичного изу-
чения луковичных и клубнелуковичных растений
необходимо иметь не менее 15 экз. каждого образ-
ца, корневищных – от 20 до 30 растений, однолет-
ников – до 50. Исключение составляют крупномер-
ные корневищные и клубневые растения (пионы и
георгины), для первичного изучения которых до-
статочно 5 экз.

      Г. Волкова                Н. Моторина              М. Рябинина

Однако часто образец поступает в малом коли-
честве семян или посадочного материала, поэтому
в первые один-два года проводятся мероприятия по
размножению интродуцента, доведения численно-
сти растений до требуемой нормы. Неустойчивые
малочисленные образцы иногда еще до начала изу-
чения выпадают. При этом анализ достигнутых ре-
зультатов показал, что только чуть более 10 % об-
разцов привлеченных интродуцентов сохраняются
живыми и закрепляются в коллекционном фонде
Ботанического сада и только четвертая часть из
изученных видов и сортов в качестве перспектив-
ных внедряется в декоративное садоводство Респуб-
лики Коми [7].
При изучении интродуцентов в течение вегета-

ционных периодов ежедекадно проводятся наблю-
дения за ростом и развитием растений, отмечаются
начало, массовое наступление и конец фаз бутони-
зации, цветения и созревания семян. При этом про-
водятся линейные промеры листьев, цветоносов,
соцветий, цветков, подсчитывается их количество
и описываются декоративные качества (форма и
окраска). Для определения семенной продуктивно-
сти (потенциальной и реальной) подсчитывается
количество завязей и цветков в одном соцветии.
Коэффициент вегетативного размножения опреде-
ляется подсчетом луковиц в гнезде и корневищных
деленок при периодической пересадке растений на
новое место через три-четыре года. Математичес-
кая обработка данных осуществляется по методике
биометрических расчетов Г.Н. Зайцева [9].
Лимитирующими факторами при интродукции

новых видов и сортов декоративных растений в Рес-
публике Коми являются недостаток суммарного теп-
ла и часто избыточные осадки в течение вегетаци-
онного периода. От погодных условий вегетацион-
ного периода зависят многие морфобиологические
особенности роста и развития растений. Так, в наи-
более теплом летнем периоде 2010 г. наблюдалось
самое раннее зацветание всех интродуцентов: раз-
ница в опережении сроков бутонизации и цветения

mailto:mryabinina@ib.komisc.ru
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Коллекционный фонд декоративных растений
ботанического сада Института биологии в 2009 (верхняя строка)

и 2010 (нижняя строка) годах

Название
Количество таксонов

всего вид
и разновидность

сорт
и форма

Allium L. 68 66 2
150 147 3

Astilbe Buch.-Ham. 51 6 45
58 6 52

Hemerocallis L. 36 10 26
86 11 75

Hyacinthus L. 8 1 7
28 1 27

Iris L. 54 3 51
159 52 107

Lilium L. 51 3 48
138 6 132

Narcissus L. 63 1 62
101 2 99

Paeonia L. 60 9 51
83 8 75

Phlox L. 62 3 59
81 3 78

Primula L. 8 5 3
31 14 17

Tulipa L. 110 2 107
125 4 121

Gladiolus L. 40 1 39
13 2 11

Редкие виды 21 21 0
189 189 0

Малораспространенные виды 260 260 0
570 560 10

Callistephus  Cass. 33 1 32
24 1 23

Прочие однолетники 83 57 26
70 37 33

Итого 1008 450 558
1906 1043 863

по сравнению с другими годами последне-
го десятилетия составила две-три недели.
При этом в 2010 г. из-за недостатка осадков
(засушливый год) были наименьшими дли-
на цветоносов, размеры соцветий и цвет-
ков, их количественные показатели. Самые
влажные вегетационные периоды за по-
следние 10 лет были в 2004, 2007-2009 гг.,
но по суммарному теплу более благопри-
ятными из них были 2007 и 2009 гг. Тогда
же были наибольшими линейные размеры
растений.
О масштабах интродукционной работы

ботанического сада свидетельствует имею-
щееся в коллекционном фонде разнообра-
зие видов и сортов таких ведущих в деко-
ративном садоводстве родовых комплексов,
как Tulipa L. – тюльпан (четыре вида и 121
сорт), Narcissus L. – нарцисс (N. poeticus L.
и 99 сортов N. hybridus hort.), Lilium L. –
лилия (шесть видов с разновидностью и 132
сорта), Iris L. – ирис (52 вида и разновид-
ности и 107 сортов I. hybrida hort., I. sibi-
rica L. и I. pumila L.), Paeonia L. – пион
(восемь видов и 75 сортов P. hybrida hort.),
Phlox L. – флокс (три вида и 78 сортов Ph.
paniculata L.), Primula L. – примула (14
видов и 17 сортов). Без этих культур труд-
но представить цветоводство в любой гео-
графической зоне, поэтому пополнению
родовых комплексов этих культур уделя-
ется значительное внимание. В последние
годы в Республике Коми возрос интерес к
таким декоративным растениям, как Astil-
be Buch.-Ham. – астильба (шесть видов и
52 сорта), Hemerocallis L. – лилейник (11
видов и 75 сортов), Allium L. – лук (147
видов с разновидностями и три сорта). Есть
в коллекциях ботанического сада родовые
комплексы незимующих в открытом грунте
гладиолусов (Gladiolus L.) – два вида и 11
сортов, а изучено всего более 180 сортов, а также
декоративных однолетников, ведущее место среди
которых занимают однолетние астры (Callistephus
chinensis Nees) – в настоящее время 23 сорта, изу-
чено же более 250 [4, 5]. Всего в коллекционном
фонде ботанического сада насчитывается около
2 тыс. таксонов (видов и сортов) декоративных тра-
вянистых растений. Однако, по мнению д.б.н. В.Н.
Былова [1], сбор и накопление коллекций не явля-
ются самоцелью. Основная задача интродукцион-
ных учреждений заключается в выделении из этого
разнообразия наиболее ценных форм, пригодных для
внедрения в производство.
Среди ранних луковичных растений одно из ве-

дущих мест в декоративном садоводстве занимают
тюльпаны (Tulipa). В природе насчитывается 140
видов этого рода, представляющих собой травяни-
стые многолетние луковичные растения, распрост-
раненные от Средиземноморья до Дальнего Востока
и Японии, от Швеции до Северной Африки, глав-
ным образом в Средней Азии и Казахстане, на Кав-
казе и в Передней Азии [8]. Посадочный материал
получен в основном из Латвии и Республики Бела-
русь (2002 г. – 24 сорта, 2004 г. – 19). Из природ-

ных видов успешно прошли интродукцию три сред-
неазиатских вида – тюльпан Фостера (T. fosteria-
na Irving), т. Кауфмана (T. kaufmanniana Regel) и
т. поздний (T. tarda Stapf.), а также один кавказ-
ский – т. Эйхлера (T. eichleri Regel). Все они явля-
ются горными видами, обитают на склонах в ниж-
нем и среднем поясах гор. Всего же за весь период
деятельности ботанического сада были интродуци-
рованы 11 видов и около 300 сортов тюльпана, что
составляет 7.9 % мирового разнообразия видов и
12 % сортов из более чем 2.5 тыс. известных. Но
часть сортов выпадает (так, за последние три года
выпало 20 сортов, в том числе в зиму 2009-2010 гг. –
один вид и 15 сортов) из-за малочисленности эк-
земпляров образца и низкой жизнестойкости. Цве-
тение сортов нерегулярное: в 2008 г. цвело 67 %
сортов в коллекции, в 2009 г. – всего 14, в 2010 г. –
70 %. Устойчивость тюльпанов во все годы изуче-
ния была низкой, поэтому коэффициент размноже-
ния 1.0 и выше был только у 19 сортов (около 14 %
всей коллекции).
Коллекция рода Narcissus (нарцисс) включает

один вид и 99 сортов. Все они хорошо приспособи-
лись к условиям Севера, жизнестойки, ежегодно
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цветут, показывая высокие декоративные качества,
хорошо размножаются вегетативно – делением гнез-
да луковиц, поэтому представлены на изучении, как
правило, большим количеством экземпляров. Вре-
дителей и болезней не отмечено. Первые посадки
нарциссов в коллекции были заложены в 60-х го-
дах прошлого столетия, когда из ГБС (Москва) были
завезены шесть сортов. Далее коллекция пополня-
лась новыми сортами, завезенными из городов Са-
ласпилс (Латвия) в 1980-х годах, Минск (Беларусь,
2004 г.), Саратов (2008 г.) и т.д. Всего род насчиты-
вает по одним данным 30, по другим – 60 видов
луковичных растений, распространенных в Южной
Европе и Средиземноморье. Известно также более
10 тыс. сортов садовых нарциссов, распределенных
по международной классификации в 11 групп [8].
В коллекции сада имеются представители девяти
групп, отсутствуют только сорта групп Триандру-
совые и Жонкиллиевые. Высокими декоративны-
ми качествами отличаются махровые сорта (Flower
Drift, Freesun, Indian Chief, Tahiti), а также круп-
ноцветковые (Belcante, Mondragon, Olraunt, Orange-
ry, Trianon). Преобладают в коллекции сорта нар-
цисса с белой окраской цветков.
Одно из ведущих мест в декоративном садовод-

стве России и даже, вероятно, всего мира занимает
род Lilium (лилии). Красота, разнообразие форм и
окраски цветков, их аромат создали славу этим за-
мечательным растениям. Этот род насчитывает око-
ло 100 видов травянистых луковичных растений,
распространенных преимущественно в предгорных
и горных районах умеренного пояса северного по-
лушария от северной границы таежной зоны (на
широте 68°) до тропиков (на широте 11°). Интерес к
лилиям неуклонно растет в связи с большими до-
стижениями в их селекции и гибридизации. Извест-
но, что число сортов превышает 3 тыс. [8].
Коллекция лилий ботанического сада Институ-

та биологии насчитывает шесть видов с разновид-
ностями и 132 сорта. Изучение биоморфологичес-
ких особенностей интродуцированных лилий пока-
зало, что они зависят как от погодных условий ве-
гетационного периода, так и от происхождения об-
разца. Как и у большинства других родов, наиболее
раннее цветение лилий в коллекции было отмечено
в 2010 г., но в то же время длина цветоносов и
размеры цветков, за редким исключением, оказа-
лись наименьшими. Наиболее высокие показатели
длины цветоносов отмечены в 2009 г., когда была
достаточная обеспеченность влагой в период цвете-
ния (за июнь-июль сумма осадков составила 207, в
2008 и 2010 гг. – 128 и 127 мм соответственно).
Сравнение биоморфологических особенностей лилий
разного происхождения показало, что более высо-
корослыми были лилии мичуринского образца (Мла-
да, Веста и др.) по отношению к образцам из Мин-
ска и Иркутска. За последние три года из коллек-
ции выпало 12 сортов, среди них четыре сорта из
группы Ла Гибриды. Всего за многие годы в бота-
ническом саду изучено около десятка видов и более
250 сортов лилий. В качестве перспективных для
выращивания в среднетаежной подзоне выделено
около 30 сортов: Connecticut King, Nutmegger,
Orange Triumph, Red Star, Wiltigrinum, Аэлита,
Виринея, Волхова, Ночка, Полюшко, Полянка, Ру-

биновая, Случайная Москвичка, Тамбовчанка и др.
[7]. К видам, выпавшим из коллекции в ходе ин-
тродукционного эксперимента, относятся л. коро-
левская (L. regale Wils.), л. Генри (L. henryi Baker),
л. ложнотигровая (L. pseudotigrinum L.), л. краси-
вая (L. speciosum Thunb.), л. поникающая (L. cer-
nuum Kom.).
Интродукции представителей рода Iris в ботани-

ческом саду Института биологии начинается с 50-
60-х годов прошлого столетия. Известно, что среди
культурных растений этот род занимает первое ме-
сто по количеству сортов – их зарегистрировано
более 30 тыс. [8]. За последние 10 лет наибольшее
пополнение природными видами (см. таблицу) про-
изошло в родовом комплексе Iris (ирис) – с 3 до 52.
Преобладающая часть природных видов ириса по-
ступила из ботанических садов Минска, Йошкар-
Олы, Уфы, Барнаула, Иркутска, Новосибирска. В ре-
продуктивную фазу вступил 21 вид, а семена сфор-
мировали 20 видов. Многие виды ириса в коллек-
ционном фонде представлены сеянцами от посева
семян в последние годы и в настоящее время они
только вегетируют. Среди видовых интродуцентов
ириса 16 являются редкими, охраняемыми в Рес-
публике Коми и других регионах России. Из числа
впервые привлеченных за последнее десятилетие
семь видов цвели, показывая высокие декоратив-
ные качества: I. bismarkiana Regel (и. Бисмарка),
I. graminea L. (и. злаковидный), I. prismatica Pursh
(и. призматический), I. pumila (и. карликовый), I. no-
tha Bieb. (и. ложный), I. virginiana L. (и. виргин-
ский), I. aphylla L. (и. безлистный). Минские образ-
цы получены посадочным материалом в ходе экс-
педиций в 2002 и 2004 гг., лейпцигские – семена-
ми по делектусам. При этом от посева семян весной
2005 г. сеянцы вступили в репродуктивную фазу
развития на четвертый год – в 2008 г.
Следует отметить, что всего на Земном шаре про-

израстает около 250 видов этого рода. Следователь-
но, в коллекционном фонде ботанического сада вы-
ращивается около 21 % известных сегодня видов.
Кроме природных видов, в коллекционном фонде
этого рода имеется 97 сортов ириса гибридного, де-
вять сортов ириса сибирского и сорт ириса карли-
кового. В ходе исследований отмечено, что многие
сорта ириса гибридного цветут периодически – за
последние три года они цвели всего один-два раза.
Многолетние исследования позволили выявить пер-
спективные для Республики Коми сорта, цветущие
регулярно каждый год несмотря на суровые усло-
вия Севера: Amber, Blue Shimmer, Depute Nomblot,
Isoline, Koronejschin, Fra Angelica, Fro, Дездемона,
Диана, Гибрид 1-56 [7].
Коллекция рода Paeonia (пион) насчитывает в

настоящий момент восемь видов и 75 сортов. Всего
же в природной флоре мира насчитывается 40 ви-
дов этого рода, являющихся травянистыми много-
летниками и кустарниками и распространенных в
основном в Европе и Азии, два вида произрастают
в Северной Америке [8]. Следовательно, в коллек-
ции нашего сада имеется 20 % всего видового раз-
нообразия рода. Образцы пиона как видовые, так и
сортовые поступали в коллекцию посадочным ма-
териалом из многих интродукционных центров, в
том числе из Самары (ботанический сад), Санкт-
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Петербурга (БИН и ВИР), Москвы (ГБС). За послед-
ние три года из коллекции выпали пять сортов и
один вид. Многие сорта цвели нерегулярно, а 33
сорта за последние три года не цвели ни разу. Вы-
сокая зимостойкость (100 %) отмечена у пяти ви-
дов и 43 сортов. Наиболее массовое цветение отме-
чено в 2009 г. Так, если в 2008 г. цвели только три
вида и 33 сорта, а в 2010 г. – три вида и 23 сорта,
то в 2009 г. – восемь видов и 38 сортов. Объясняет-
ся это благоприятными погодными условиями (вы-
сокие температуры и обилие влаги) в 2008 г. в пе-
риод закладки цветочных почек для цветения в
следующем, т.е. 2009 г. [6]. В качестве перспектив-
ных за период изучения выделены лучшие сорта
пиона: Anna Zahler, Baronesse Schraeder, Clara Vi-
vian, M-me de Vatry, M-me de Verneville, Minuet,
Nick Shaylor, Pink Formal, Princess Juliana, Sarah
Bernhardt, Francois Ortegat, Кармазиновый, Моск-
вич. Из корневищных многолетников пионы – са-
мая долговечная культура и очень зимостойкая даже
в суровых условиях севера. А декоративные каче-
ства, как у видовых, так и у сортовых образцов
высокие.
Коллекционный фонд рода Phlox (флокс) насчи-

тывает три вида и 78 сортов флокса метельчатого
(Ph. paniculata L.). Всего же этот род включает 60
видов многолетних и однолетних травянистых ра-
стений, а также полукустарников, распространен-
ных в основном в Северной Америке. Следует отме-
тить, что сейчас сорта флокса метельчатого очень
популярны в Республике Коми, а начало изучению
их в ботаническом саду положено в 60-х годах прош-
лого столетия, когда из ГБС были завезены поса-
дочным материалом первые два-три десятка сортов.
Затем пополнение коллекции сортов этого вида шло
из разных интродукционных центров, в том числе
из ВИРа и БИНа (Санкт-Петербург). Многие пер-
спективные сорта, выявленные в ходе интродукци-
онного изучения, уже культивируются на приуса-
дебных и дачных участках в пригородах Сыктыв-
кара: Eva Forster, Marie Jacob, Panama, Schnee-
pyramide, Любаша, Москвичка, Николай Щорс,
Розовый Крупноцветный, Тенор, Успех, Цвет Яб-
лони. Из видовых флоксов в течение многих лет
изучались Ph. divaricata L. (ф. растопыренный) и
Ph. subulata L. (ф. шиловидный), а также однолет-
ний вид Ph. drummondii Hook. (ф. Друммонда).
Флокс шиловидный был представлен в коллекции
сортом Аврора, а в 2009 г. из ботанического сада
МарГТУ (г. Йошкар-Ола) завезено еще четыре но-
вых сорта. Флокс Друммонда представлен много-
численными формами и сортами с разной окраской
цветков. Все названные виды флоксов распростра-
нены в США на сырых участках лесов (Ph. paniculata
и Ph. divaricata) и на песчаных почвах в горах
(Ph. subulata). Видовые образцы, отличающиеся низ-
корослостью, рекомендуются для использования на
альпийских горках (каменистых садах). Средне- и
высокорослые сорта флокса метельчатого ценятся
в срезке.
Большое пополнение за последние годы произош-

ло в родовом комплексе примул. Род Primula (при-
мула) в коллекционном фонде ботанического сада
представлен 31 образцом, среди них 14 видов, ос-
тальные – формы и сорта. Наиболее высокими де-

коративными качествами отличаются Pr. auricula L.,
Pr. denticulata Smith, Pr. juliae Kusn. и Pr. vulgaris
Huds. Некоторые из них уже используются в деко-
ративном садоводстве Республики Коми, хотя ин-
тродуцированы не так давно – в 60-90-е годы прош-
лого столетия. Примула ушковая (Pr. auricula) –
поздноцветущий вид, цветки ароматные, лиловые
с белым центром. Встречается в горах Средней Ев-
ропы, на альпийских лугах. В ботаническом саду
одна форма. Примула мелкозубчатая (Pr. denticulata)
зацветает в мае. В природной флоре обитает на аль-
пийских лугах в Гималаях, горах Непала и Запад-
ного Китая. В коллекционном фонде две формы.
Примула Юлии (Pr. juliae) в природной флоре встре-
чается на увлажненных скалах в лесном поясе Глав-
ного Кавказского хребта. В коллекции три формы.
Примула обыкновенная (Pr. vulgaris) растет на опуш-
ках лиственных лесов Крыма и Западного Закавка-
зья. В коллекционном фонде Ботанического сада
Института биологии этот вид представлен десятком
форм, различающихся окраской цветка. Все осталь-
ные виды примулы также представлены одной-тре-
мя формами и сортом Фиалка, полученным в 2004 г.
из г. Минск.
Примулы зацветают рано весной, поэтому назва-

ние им дано от латинского слова «primus» – пер-
вый. Всего род насчитывает около 600 видов травя-
нистых многолетников, распространенных главным
образом в северном полушарии, преимущественно
в умеренной зоне и альпийском поясе. Из них 11
видов занесены в Красную книгу СССР [12] как ра-
стения, нуждающиеся в охране, а два вида (Pr.
farinosa L. и Pr. pallasii Lehm.) – в Красную книгу
Республики Коми [15, 16]. Примулы используются
в различных видах цветочного озеленения (рабат-
ки, каменистые сады и т.д.), хорошо растут и обиль-
но цветут в полутенистых местах на достаточно
влажной почве.
Немаловажную роль в обогащении культурной

флоры Республики Коми играет интродукция но-
вых видов рода Allium – лук. Наибольшую помощь
в создании коллекции этого рода оказали ГБС (Моск-
ва), ботанический сад БИНа и Павловская опытная
станция ВИРа (Санкт-Петербург), ботанический сад
АН Латвии (г. Саласпилс), Центральный ботаничес-
кий сад Беларуси (г. Минск), ботанические сады
Владивостока, Екатеринбурга, Кировска, Липецка,
Саратова, Якутска, а также Киева, Харькова и Одес-
сы (Украина), Бишкека (Киргизия), Хорога (Тад-
жикистан), Кишинева (Молдавия), Тарту (Эстония),
Лейпцига (Германия), Страсбурга (Франция) и не-
которых других. Большая часть из всех интроду-
центов лука получена семенами по делектусам. Всего
за три десятка лет с момента создания коллекции
были привлечены в интродукцию семенами более
1 тыс. образцов лука. В настоящее время коллек-
ция рода Allium насчитывает 150 таксонов (видов,
разновидностей, сортов, форм). В коллекционном
фонде ботанического сада много сибирских и кра-
сивоцветущих среднеазиатских видов лука. По ре-
зультатам изучения интродуцентов этого рода в бо-
таническом саду Института биологии опубликова-
на монография «Биологические особенности видов
рода Allium L. при интродукции на европейском
Северо-Востоке» [5]. В родовом комплексе Allium
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25 видов являются редкими, охраняемыми в раз-
личных регионах России и сопредельных государств
[25]. К редким видам относятся лук афлатунский
(A. aflatunense B. Fedtsch.), л. высочайший (A. altis-
simum Regel), л. угловатый (A. angulosum L.), л. Кри-
стофа (A. cristophii Trautv.), л. высокий (A. elatum
Regel), л. гигантский (A. giganteum Regel) и др. Все
они успешно интродуцированы, хотя многие из них
распространены в более южных регионах. К тому
же они хорошо размножаются вегетативно (делени-
ем гнезда луковиц, бульбочками) и семенами, по-
чти все виды имеют высокие декоративные каче-
ства. При этом они не только красиво цветут, но
декоративны у них и листья: широкие ремневид-
ные от светло-зеленых до серовато-голубых разных
оттенков, ровные или с волнистым краем, прямые
или дуговидно изогнутые и т.д.
Широко представлен в коллекционном фонде

ботанического сада род Astilbe (астильба). Род на-
считывает в природе 30 видов, распространенных в
Восточной Азии, Японии, Северной Америке. В бо-
таническом саду Института биологии коллекцию
родового комплекса этой декоративной культуры
начали создавать в 80-е годы XX в. В 1982-1983 гг.
из БИНа и ВИРа (Санкт-Петербург) были завезены
первые виды и сорта астильбы, затем коллекция
астильбы пополнялась новыми видами и сортами,
завозимыми из Екатеринбурга, Новосибирска, Бар-
наула, Минска. Коллекция рассматриваемого рода
насчитывает в настоящее время шесть видов и 52
сорта. Все интродуцированные виды имеют высо-
кую зимостойкость (100 %), у сортовых образцов
более низкая зимостойкость отмечена у 27 сортов,
у трех сортов она составила 50 %. Изучение биоло-
гических особенностей и декоративных качеств по-
зволило выявить из всего изученного разнообразия
сортов лучшие, наиболее перспективные для Рес-
публики Коми: America, Amethyst, Alexandre, Anita
Pfeffer, Brautschleier и др. – всего 15 сортов, у ко-
торых зимостойкость растений в пределах 90-100 %,
высокий коэффициент размножения и отличные
декоративные качества. Видовые астильбы Ast.
arendsii Arends (а. Арендса), Ast. austro-sinensis Na-
kai (а. восточно-китайская), Ast. chinensis Franch.
et Sav. (а. китайская), Ast. davidii Henry (а. Дави-
да), Ast. japonica A. Grey (а. японская), Ast. thunber-
gii (Siebold et Zucc.) Miq. (а. Тунберга) – менее де-
коративны по сравнению с сортами.
Наибольший интерес как новая декоративная

культура для севера вызывает Hemerocallis (лилей-
ник). Этот род насчитывает 20-25 природных ви-
дов, распространенных преимущественно на восто-
ке азиатского континента, реже в Европе. В бота-
ническом саду на изучении 11 видов и 75 сортов
лилейника. Следовательно, в коллекционный фонд
ботанического сада Института биологии интроду-
цировано около 50 % видов данного рода. Лилей-
ник привлекает внимание многих селекционеров,
поэтому в настоящее время насчитывается более
10 тыс. сортов, отличающихся временем цветения,
формой, окраской и строением цветков, даже пест-
ролистностью. Начало созданию коллекции этого
рода в ботаническом саду было положено в 80-е годы
XX в., когда были завезены посадочным материа-
лом из Ленинграда первые виды и сорта лилейни-

ка. Затем коллекция периодически пополнялась но-
выми видами и сортами, завозимыми в ходе экспе-
диций и командировок из разных интродукцион-
ных центров. Особенно существенно коллекция ли-
лейников пополнилась в результате экспедиций в
города Йошкар-Ола (восемь сортов) – 2001 г., Уфа
(пять сортов) – 2002 г., Минск (31 сорт) – 2004 г.
В результате коллекция лилейников удвоилась в сор-
товом разнообразии. Особенно хороши сорта лилей-
ников, завезенные из Минска. Они привлекают вни-
мание красочностью цветков: двуцветных, махро-
вых или с гофрированными лепестками, необычно
нежной или яркой окраски. Зимостойкость 100 %
показали семь из 11 видов и 61 сорт. У остальных
сортов зимостойкость в пределах 57-91 %.
Исследования, проведенные в ботаническом саду

по изучению травянистых декоративных интроду-
центов, показали, что из луковичных растений, за
исключением рода Allium, наиболее жизнестойки-
ми являются культигены, из корневищных много-
летников – влаголюбивые культуры: астильбы, ли-
лейники, флокс метельчатый и некоторые дру-
гие [6]. Все многолетние травянистые растения ро-
довых комплексов, кроме гладиолуса (Gladiolus),
зимуют в открытом грунте несмотря на экстремаль-
ные условия Севера с суровым климатом. Но выпа-
ды растений имеются в большинстве родовых ком-
плексов. Выпадают, и порой в значительных коли-
чествах, сортовые образцы в родовом комплексе
Tulipa. Менее значительна гибель видовых образ-
цов, что можно объяснить выращиванием сеянцев
большинства видов из семян в условиях сурового
климата места интродукции. Такие образцы с ран-
них этапов онтогенеза адаптируются к местным ус-
ловиям, порой экстремальным для образцов, полу-
ченных посадочным материалом. Но даже приобре-
тение новых видов и сортов посадочным материа-
лом ведет к значительному пополнению изучаемых
родовых комплексов. Только за последнее десяти-
летие число видов и разновидностей пополнилось
на 92 %, т.е. увеличилось почти вдвое. Количество
сортов в изучаемых родовых комплексах за этот же
период выросло на 71.5 %, а в целом набор сортов
и видов увеличился на 73 %, т.е. почти на три чет-
верти.
Значительное внимание в ботаническом саду

Института биологии уделялось и ныне уделяется
интродукции редких видов растений. Интродук-
ция – один из путей сохранения биоразнообразия
растительного мира наряду с созданием заповедни-
ков и заказников, национальных парков и памят-
ников природы. В Конвенции о биологическом раз-
нообразии (1993 г.) ботаническим садам отводится
важная роль в деле сохранения генетических ре-
сурсов растений.
В настоящее время на изучении находится 189

редких травянистых видов растений, охраняемых
в различных регионах России и сопредельных госу-
дарств [24]. Они включены в различные списки ред-
ких и нуждающихся в охране видов растений: Крас-
ную книгу СССР [12], Красную книгу РСФСР [13],
и в последнее издание – Красную книгу Российской
Федерации [14], Красную книгу Республики Коми
[15, 16] и другие региональные списки, а также в
сводку «Редкие и исчезающие виды природной фло-
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ры СССР, культивируемые в ботанических садах и
других интродукционных центрах страны» [25].
Редкие виды растений размещены как в родовых
комплексах (Allium, Iris, Lilium, Paeonia, Primula),
так и на участке редких и малораспространенных
травянистых декоративных растений на грядах раз-
мером 1×1 м. Основным путем пополнения коллек-
ции является семенной обмен с другими ботаничес-
кими садами. В последнее десятилетие увеличилось
количество видов и образцов, привезенных из есте-
ственных местообитаний живыми растениями.
В коллекциях родовых комплексов наибольшее

разнообразие редких видов представлено у луков
(25 видов), ирисов (14), пионов (7), лилий (4). Так,
например, в коллекции родового комплекса Iris семь
видов включено в Красную книгу Российской Фе-
дерации [14]: I. acutiloba C.A. Mey., I. aphylla,
I. ensata Thunb., I. notha, I. pumila, I. scariosa Willd.
ex Link, I. tigridia Bunge, один вид включен в Крас-
ную книгу Республики Коми [16] – I. sibirica L., а
еще отмечено шесть нуждающихся в охране видов
[8]: I. alberti Regel, I. hungarica Waldst. et Kit.,
I. laevigata Fisch., I. orientalis Thunb., I. spuria L.,
I. variegata L. Все виды пионов из коллекции вклю-
чены в различные списки растений, нуждающихся
в охране: четыре вида – в Красную книгу Россий-
ской Федерации [14] – P. caucasica (Schipcz.)
Schipcz., P. lactiflora Pall., P. tenuifolia L., P. witt-
manniana Hartwiss ex Lindl., еще два вида коллек-
ции являются эндемами и нуждаются в охране –
P. daurica Andr. и P. mlokosewitschii Lomak. [25].
Один вид (P. anomala L.) – в Красной книге Респуб-
лики Коми [16] как сокращающийся в численно-
сти.
В последнее издание Красной книги Российской

Федерации [14] включено 514 видов сосудистых
растений. В коллекции ботанического сада на на-
стоящий момент начитывается 31 вид из 18 родов
14 семейств, что составляет 6 % всего списка. Один
вид из коллекции относится к категории вероятно
исчезнувших видов (статус редкости 0) – Scilla
scilloides (Lindl.) Druce. Но, следует отметить, что
благодаря своим декоративным качествам и эколо-
гической пластичности этот вид широко распрост-
ранен как в ботанических садах, так и у садоводов-
любителей по всему миру. К видам, находящимся
под угрозой исчезновения (статус редкости 1), от-
носится три вида (Iris acutiloba, Paeonia wittmannia-
na, Pulsatilla vulgaris Mill.); сокращающихся в чис-
ленности (2) – 13, редких (3) – 14 видов. Преобла-
дающие семейства: Iridaceae – девять видов, Paeo-
niaceae – четыре вида, Liliaceae и Ranunculaceae –
по три вида. У семейств Alliaceae и Hyacinthaceae
по два вида, у остальных – по одному. В коллекции
также имеются виды, включенные в предыдущее
издание – Красную книгу РСФСР [13], но исклю-
ченные из этого списка по разным причинам: Allium
altaicum Pall., Papaver orientale L., Colchicum autum-
nale L.
Особое внимание в работе ботанических садов

уделяется видам местной флоры, нуждающимся в
охране. В коллекции ботанического сада выращи-
вается 73 образца (37 видов из 32 родов 20 семейств)
сосудистых растений, включенных в последнее из-
дание Красной книги Республики Коми [16], и еще

15 образцов (девять видов из девяти родов семи се-
мейств) нуждаются в биологическом надзоре [16].
Это составляет 16 % всех включенных в данное
издание сосудистых растений. Преобладают виды
таких семейств, как Orchidaceae – шесть видов,
Ranunculaceae – пять видов, Caryophillaceae и Aste-
raceae – по четыре вида, Lamiaceae – три вида, ос-
тальные семейства – по одному-два вида. Кроме
цветковых растений, в коллекции травянистых мно-
голетников представлено шесть видов редких и нуж-
дающихся в бионадзоре папоротников семейств
Aspleniaceae, Athyriaceae, Dryopteridaceae, Woodsia-
ceae.
В коллекции преобладают виды (24), отнесенные

к категории редких: Allium angulosum L., A. strictum
Schrad., Anemone sylvestris L., Aster alpinus L., Cyp-
ripedium calceolus L., Dracocephalum ruyschiana L.,
Primula farinosa L., Veronica spicata L., Viscaria vis-
cosa (Scop.) Aschers. и др. К сокращающимся в чис-
ленности относятся 12 видов: Dendranthema zawads-
kii (Herbich) Tzvel., Alyssum obovatum (C.A. Mey.)
Turcz., Rhodiola rosea L., Paeonia anomala L., Pulsa-
tilla patens (L.) Mill. и др. Один вид относится к
категории находящихся под угрозой исчезновения –
Festuca pseudodalmatica Krajina.
В течение многих лет начиная с 60-80-х годов

прошлого столетия ведутся интродукционные ис-
следования таких редких видов местной флоры, как
Paeonia anomala, Iris sibirica, Rhodiola rosea. Боль-
шинство же видов было привлечено с 2000 г. За
последние пять лет (с 2006 г.), в ходе экспедиций
завезено 27 видов, ранее не интродуцированных в
ботаническом саду, что составляет более 50 % име-
ющихся видов. В то же время за годы исследова-
ний из коллекции выпало 16 видов (около четверти
всех привлекавшихся), в том числе Artemisia sericea
Web., Erigeron silenifolius (Turcz.) Botsch., Dianthus
repens Willd., Silene amoena L., Carex laxa Wahlenb.,
Armeria scabra Pall. ex Schult., Epipactis helleborine
(L.) Crantz., Malaxis monophyllos (L.) Sw., Chimaphila
umbellata (L.) W. Barton и др. В последние годы
предпринимаются попытки повторной интродукции
некоторых видов.
Можно отметить, что по географическому про-

исхождению большинство привлекавшихся в ин-
тродукцию редких видов являются европейскими
и евроазиатскими, довольно много эндемиков Сред-
ней Азии (17 видов Allium, девять видов Tulipa,
Iris stolonifera Maxim.) и Кавказа (девять видов Iris,
Helleborus caucasicus A.Br., Muscari coeruleum Lo-
sinsk., Campanula komarovii Maleev, Puschkinia hya-
cinthoides Baker и др.), 12 видов произрастают на
Дальнем Востоке, гораздо меньше привлекалось
видов из Сибири.
Подавляющее большинство растущих в коллек-

ции редких видов хорошо адаптировались к услови-
ям Севера и отличаются высокой зимостойкостью.
Цветение отмечается у 27 видов коллекции, включен-
ных в Красную книгу Российской Федерации, что со-
ставляет 87 % изучаемых видов. Эти же виды пло-
доносят, за исключением Crocus speciosus M. Bieb.,
который не завязывает семян. Четыре редких вида,
относящихся к роду Iris (I. acutiloba, I. ensata, I. tig-
ridia, I. orientalis), не цветут, так как еще не до-
стигли генеративной стадии развития. Среди видов,
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включенных в Красную книгу Российской Федера-
ции [16], не цветут некоторые виды орхидных: Epi-
pactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess., Cypripe-
dium guttatum Sw., Goodyera repens (L.) R.Br., не
ежегодно завязываются плоды у образцов Cypripe-
dium calceolus L. Таким образом, представители
Orchidaceae являются наиболее сложной для куль-
тивирования группой среди изученных в коллек-
ции. Для некоторых видов характерно самовозоб-
новление. При помощи самосева распространяются
такие виды, как Campanula komarovii, Verbascum
nigrum, Origanum vulgare, Digitalis lanata. Иногда
отмечается появление самосева у Paeonia anomala,
Thalictrum aquilegifolium L., Erythronium dens-canis.
Хорошо размножаются вегетативно, например, Ori-
ganum vulgare, Iris sibirica, виды рода Eremurus.
Редкие виды коллекции многофункциональны по

своим полезным в хозяйственном отношении каче-
ствам и могут представлять интерес как высокоде-
коративные, а также как пищевые, лекарственные,
кормовые и медоносные растения. Некоторые деко-
ративные виды рекомендованы для озеленения го-
родов и приусадебных участков: Paeonia anomala,
Lilium pensilvanicum (syn. L. dahuricum Ker-Gawl.),
L. lancifolium (syn. L. tigrinum Ker.-Gaul.), L. mar-
tagon, Iris sibirica, Brunnera sibirica Stev., Allium
aflatunense, A. giganteum, Tulipa eichleri, T. kaufman-
niana, T. tarda, Helleborus caucasicus A.Br., Heme-
rocallis thunbergii Baker, Campanula komarovii, Hosta
lancifolia (Thunb.) Engl., Galanthus nivalis L., Scilla

scilloides (Lindl.) Druce и некоторые другие [7]. Дру-
гие могут быть использованы в качестве пищевых
(виды рода Allium), лекарственных (Digitalis lanata,
Hedysarum alpinum, Origanum vulgare, Paeonia ano-
mala, Rhodiola rosea) растений.
Таким образом, коллекция травянистых декора-

тивных растений ботанического сада Института
биологии ежегодно пополняется и насчитывает 1906
таксонов, в том числе 1043 вида и разновидности и
863 сортообразца. По результатам оценки на пер-
спективность всего разнообразия изученных в ходе
многолетних интродукционных исследований так-
сонов травянистых растений выделено более 500
перспективных видов и сортов красивоцветущих
культур, которые рекомендуются для широкого
использования в декоративном садоводстве таеж-
ной зоны Республики Коми [7]. Благодаря усилиям
сотрудников ботанического сада по внедрению но-
вых культур большую популярность в республике
уже завоевали десятки сортов флокса метельчато-
го, многие сорта астры китайской и бархатцев, а
также сальвия блестящая, красивоцветущие виды
лука и другие растения, рекомендованные в прош-
лые десятилетия [4]. В то же время необходимо про-
должить интродукцию новых видов и сортов для
дальнейшего расширения ассортимента возделыва-
емых на территории Коми декоративных травяни-
стых растений. Также еще недостаточно изучены в
условиях интродукции виды местной флоры, в том
числе и редкие.
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Дендрарий является един-
ственным учреждением,
занимающимся поиском и

оценкой декоративных древесных
видов для обогащения флоры ев-
ропейского Северо-Востока, и
важным центром распростране-
ния новых экзотических растений
для озеленения. Расположен он в
8 км на юго-восток от г. Сыктыв-
кар (61.6° с.ш., 50.8° в.д.). Место-
нахождение дендрария существенно влияет на со-
став дендроколлекции1 . За более чем 60-летний пе-
риод существования ботанического сада в среднета-
ежной подзоне Республики Коми в дендрарии про-
шли испытания тысячи новых видов, образцов ра-
стений. В настоящее время коллекция насчитывает
около 700 таксонов древесных растений, относящих-
ся к 95 родам 40 семейств. Это стало возможным
благодаря интродукции, лежащей в основе освое-
ния растительных ресурсов мировой флоры.
Приоритетными направлениями научной дея-

тельности дендрария являются создание коллекции,
изучение генетического разнообразия древесных
декоративных видов-экзотов и редких охраняемых

таксонов, выявление специфики их адаптационных
приспособлений к новым природно-климатическим
условиям местообитания и разработка агротехни-
ческих приемов их выращивания, воспроизводства,
использования в декоративном садоводстве и при
озеленении северных городов.
Наибольшим числом видов в дендрарии представ-

лены коллекции древесных и кустарниковых ра-
стений из Северной Америки (104 таксона), Восточ-
ной Азии (91), европейской части бывшего СССР,
включая Крым и Кавказ (99), Дальнего Востока (78).
Из остальных флор число привлеченных видов го-
раздо меньше: Европы (18), Сибири (56). Местная
флора представлена 40 видами, Средняя Азия – 17.

    Л. Скупченко             Л. Мартынов               О. Скроцкая             С. Мифтахова
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Из растений, составляющих группу гибридов, форм,
культиваров, разновидностей и сортов, в коллек-
цию дендрария входят 219 таксонов, к числу расте-
ний с неуточненной таксономической принадлеж-
ностью относятся 37 видов (данные на 01.01.11 г.).
Коллекционные виды в дендрарии сгруппирова-

ны по принципу географического происхождения в
следующие отделы: Европа (9 %), Сибирь (8 %),
Дальний Восток (9 %), Восточная Азия (12 %), Се-
верная Америка (13 %) и группы растений гибрид-
ного происхождения (27 %), европейская часть Рос-
сии (10 %), местная флора (3 %), Средняя Азия
(2 %), Кавказ (1 %). Доля видов неизвестного про-
исхождения составляет 6 %. Весь дендрарий разде-
лен на семь кварталов, разграниченных между со-
бой длинными аллеями из боярышника сибирско-
го, ели колючей, ирги колосистой, сирени венгер-
ской. Внутри некоторых кварталов были созданы
«патио» (исп.) – дворики, с трех сторон обсажен-
ные древесными растениями. Одни патио ничем не
заняты – в них поддерживается газон в должном
состоянии. В других использован пейзажный при-
ем садово-парковой композиции, при котором осу-
ществляется живописное размещение композици-
онных элементов. В питомнике размножения и
школьном отделении дендрария культивируется
около 130 новых таксонов, находящихся на испы-
тании. К ним относятся представители следующих
родов: Spiraea, Malus, Thuja, Rubacer, Picea, Ber-
beris, Pinus, Larix, Chaenomeles, Abies, Salix, Cle-
matis, Philadelphus, Actinidia, Diervilla, Deutzia,
Hydrangea, Syringa, Chamaecyparis, Lonicera, Acer,
Cotoneaster, Staphylea, Amelanchier.
Многолетние исследования видов рода Berbe-

ris L. – Барбарис, представленного в дендроколлек-
ции 28 таксонами из различных флор, позволили
получить новые научные данные [31]. Во флоре Рес-
публики Коми виды барбариса отсутствуют. Уста-
новлено, что:

– в течение своего жизненного цикла в условиях
Севера виды проходят полный цикл онтогенетичес-
кого развития;

– на пятом году жизни первыми переходят в ге-
неративный возрастной период представители гор-
ных районов восточноазиатской флоры;

– виды барбариса устойчивы, имеют завершен-
ный генеративный цикл, формируют полноценные
плоды и фертильные семена;

– наибольшая плодовая и семенная продуктив-
ность отмечена для видов восточноазиатской фло-
ры (B. thibetica, B. integerrima) и европейского вида
(B. vulgaris);

– по качеству семян, их выполненности, числу
семян в плоде выделены также виды среднеазиат-
ской флоры, что дает основание считать этот реги-
он донором для интродукции видов барбариса;

– выделены перспективные виды барбариса, ко-
торые действительно могут пополнить культурную

флору республики (от Сыктывкара и южнее) и най-
ти широкое применение в озеленении, а также со-
здании пищевых плантаций и плантаций для про-
изводства лекарственных средств.
С 2009 г. в дендрарии формируется коллекция

родового комплекса Cotoneaster Medik. (Кизиль-
ник)2. Наряду с листопадными испытываются веч-
нозеленые и полувечнозеленые виды. Они очень де-
коративны формой роста, мелкими блестящими
плотными листьями, краснеющими осенью, и яр-
кими ягодами. Ни во флоре республики, ни в ази-
атской России полу- и вечнозеленые виды кизиль-
ника не произрастают, но очень эффективны для
озеленения в одиночной посадке на переднем плане
газона, каменистых горках, в низких декоративных
изгородях и бордюрах. Испытание видов этого рода
по вопросам ритмологического, онтогенетического
развития, динамики прироста побегов, характера
репродуктивного процесса, зимостойкости дали воз-
можность выделить перспективные виды из листо-
падных: Cotoneaster integerrimus, C. lucidus, C. mela-
nocarpus; среди полу- и вечнозеленых: C. horizontalis,
C. dammeri, C. buxifolia, которые могут использо-
ваться для озеленения северных городов [32].
Выявлены наиболее перспективные районы для

интродукции древесных декоративных растений
(табл. 1).
Из эколого-географического района Дальнего

Востока прошли испытания около 100 таксонов.
В настоящее время дальневосточная древесная флора
в коллекции представлена 78 видами и разновид-
ностями, из них устойчивыми в новых условиях
культивирования являются 12 видов деревьев и 26
видов кустарников.
Из среднеазиатской дендрофлоры в коллекции

дендрария прошли испытания 17 видов, почти по-
ловину из которых составляют кустарники.
В коллекции изучался 91 вид из Восточной Азии.

Среди интродуцированных растений из этого эко-
лого-географического района выпал 31 вид, что со-
ставляет 33 %. Среди устойчивых растений оказа-
лись четыре вида деревьев и 32 – кустарников. Из
горных мест этого региона испытано восемь видов
барбариса, некоторые из них проявляют высокую
зимостойкость. У них отмечены более раннее на-
ступление сроков начала ветвления, большая обли-
ственность, ранний переход в генеративный возраст-
ной период, т.е. эти виды успешно адаптировались
к суровым условиям подзоны средней тайги Рес-
публики Коми. Факт высокой пластичности восточ-
ноазиатских интродуцентов отмечен Н.И. Лиховид
[19] для листопадных видов барбариса.
Анализ результатов исследований 104 североаме-

риканских видов показал, что многие растения ус-
пешно прошли период адаптации, приспособились
к климатическим ритмам местных условий, имеют
законченный генеративный цикл. Многие из интро-
дуцентов натурализовались и широко известны как

2 Подробные сведения о других 335 изученных таксонах приведены в третьем томе монографии Л.А. Скупченко, В.П. Мишурова, Г.А. Волковой,
Н.В. Портнягиной «Интродукция полезных растений в подзоне средней тайги Республики Коми (Итоги работы ботанического сада за 50 лет)», вышед-
шей в 2003 г. в издательстве «Наука» (Санкт-Петербург) [30]. В монографии подведены итоги исследований интродукции деревьев и кустарников за 50
лет. Показана степень изменчивости экзотов в новых условиях культивирования, зимостойкость, специфика адаптивных реакций на условия Севера,
выражающаяся в появлении новых жизненных форм, способность к воспроизводству, перспективность отобранных видов для обогащения культурной
флоры северного региона. На основе интегральной оценки интродукционной устойчивости отобраны около 200 таксонов перспективных древесных
растений для озеленения населенных пунктов Республики Коми.
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профессионалам-озеленителям, так и любителям-
садоводам. К зимостойким растениям из этой фло-
ры относятся ель колючая, туя западная и ее фор-
мы, ирга колосистая, и. обильноцветущая, и. оль-
холистная, арония черноплодная, магония падубо-
листная и др. Названные североамериканские ин-
тродуценты относятся к 30 родам и составляют бо-
лее 13 % общего состава коллекции.
Из Западной и Восточной Сибири за весь период

работы ботанического сада было привлечено 56 ви-
дов древесных растений, из них для озеленения ре-
комендовано 11 таксонов деревьев и 26 – кустарни-
ков, что составляет 66 %. Высокая доля устойчи-
вых видов из этого региона подтверждает положе-
ние о том, что обширные ареалы сибирских видов,
встречаемость в различных климатических и эко-
логических условиях определяют их высокую пла-
стичность и способность успешно адаптироваться
при изменении среды обитания [17]. К устойчивым
видам относятся жимолость алтайская, карагана
древовидная, кизильник блестящий, боярышник да-
урский, б. Максимовича, спирея низкая, ель сибир-
ская голубохвойная.
Наибольшим количеством таксонов (99) представ-

лена европейская часть бывшего СССР, включая
Крым и Кавказ. Из дендроколлекции выпало 17
видов. Для использования в практических целях
рекомендованы 55 видов с высокой зимостойкостью
и законченным генеративным циклом. Некоторые
растения с пониженной зимостойкостью иногда под-
мерзают, но затем восстанавливаются. К таким от-
носятся барбарис обыкновенный, дуб черешчатый,
дрок красильный, жимолость каприфоль, калина
обыкновенная стерильная.
Уникальность коллекции древесных растений

состоит в том, что возраст многих видов, а их око-
ло 250, исчисляется десятками лет, они являются
апробированными и могут служить ценнейшим ма-
териалом для размножения и внедрения в культу-
ру. Эти виды создают основу коллекции. Остальная
часть таксонов привлечена на интродукционное ис-
пытание за последние десять лет. В течение много-
летнего периода изучения древесных растений ос-
новной коллекции были выявлены различные рит-

мы сезонного развития и различная зимостойкость,
зависимые от географического происхождения, так-
сономической принадлежности, места получения
исходного материала и других свойств [17, 29]. Было
установлено, что в северных условиях, где корот-
кий вегетационный период, лучшим и надежным
показателем при оценке зимостойкости вида явля-
ется рост побегов – сроки и характер протекания
ростовых процессов. У зимостойких видов рост на-
чинается рано, проходит он ускоренно, особенно в
первой половине периода. У них обнаруживается
слабая корреляционная связь между линейным ро-
стом побегов и температурными условиями [17].
Одним из свидетельств успешного приспособления
вида к новым условиям является сохранение при-
родной формы роста. Более всего в условиях интро-
дукции претерпевают существенные изменения в
росте деревья. У некоторых из них, особенно после
«критических» зим, почти полностью обмерзает вся
надземная часть, затем от корневой шейки образу-
ются побеги возобновления, растения приобретают
форму 3-5-ствольного невысокого дерева – Ulmus
glabra*, U. carpinifolia*, U. foliacea, Acer platanoides,
Fraxinus excelsior, F. lanceolata* и др. (здесь и да-
лее – звездочкой отмечены видообразцы, которые в
настоящее время в коллекции отсутствуют). Мно-
гие деревья, такие как Acer campestre, A. trautvetteri,
Fraxinus raibocarpa*, Sorbus × hybrida, S. mougeottii,
S. aria*, на Севере принимают кустообразную фор-
му вследствие регулярного обмерзания побегов. От
корневой шейки почти ежегодно возобновляются,
например, Pyrus communis*, P. ussuriensis, Quercus
rubrum*, Malus kirghisorum*. Их размеры в высоту
не превышают 1.0-1.5 м. Большинство кустарни-
ков в условиях интродукции сохраняет свойствен-
ную им на родине жизненную форму. Однако среди
них имеются такие, которые ежегодно полностью
теряют свою надземную часть и возобновляются
порослью от корневой шейки: Spiraea japonica, S. al-
biflora, S. × bumalda, Viburnum opulus ‘Roseum’*,
V. mongolicum*, Sambucus nigra*. Благодаря высо-
кой побегообразовательной способности они могут
сохраняться в коллекции длительное время. Изу-
чение долговечности древесных растений в ботани-

Таблица 1
Эколого-географические зоны происхождения исходного материала

* В скобках указаны выпавшие таксоны. Прочерк – отсутствует в коллекции. Растения садовых форм, гибриды и культивары: всего таксонов – 219
(32), рекомендуемые для озеленения деревья – 19 и кустарники – 102, перспективны для изучения – 30.

Регион Всего 
таксонов*

Рекомендуемые
для озеленения

деревья кустар-
ники лианы

Перспектив -
ные для
изучения

Россия
Дальний Восток (Хабаровский и Приморский края, Сахалин, Камчатка,
Курильские о-ва) 78 (16) 12 26 4 8
Западная и Восточная Сибирь 56 (9) 11 26 1 6
Республика Коми 40 (–) 14 18 2 2
Европейская часть бывшего СССР  (включая Крым и Кавказ) 99 (17) 10 45 1 8
Средняя Азия (Памиро-Алай, Тянь-Шань, Копетдаг) 17 (7) – 8 – 1

Восточная Азия (Китай, Корея, Япония, Западный и Восточный Тибет 91 (31) 4 32 1 9
Северная Америка 104 (17) 10 41 2 15
Западная Европа 18 (6) 1 3 2 –

Всего 503 (103) 62 199 13 49

)
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ческом саду показало, что из 225 видов, форм и
сортов основной коллекции в течение 30 лет (с
1974 г.) выпало 84, т.е. 37.3 %, а это чуть больше
третьей части коллекции: в возрасте от 10 до 20
лет – 41 вид, от 20 до 30 лет – 11, от 30 до 40 лет –
12 и от 40 до 50 лет – 20 видов. В возрасте свыше
50 лет гибели растений не наблюдается. Возраст 60
лет и старше имеют деревья и кустарники 60 ви-
дов. Больше половины видов достигли предельного
возраста долголетия, перешли это возрастное состо-
яние и продолжают жить, имея высокий жизнен-
ный потенциал. В основном это кустарники и не-
высокие деревья. Что касается высоких деревьев,
то они находятся еще в молодом возрасте, как Thuja
occidentalis, Juglans mandshurica, Acer campestre,
A. trautvetterii, Ulmus foliacea (доживают до 100-
150 лет), и в наших условиях кроме ореха и туи
растут в виде невысоких раскидистых кустов. В ус-
ловиях ботанического сада виды Acer ginnala, A. ta-
taricum, Malus domestica, Syringa amurensis, Padus
maackii и др. растут в форме невысоких деревьев и
в возрасте 60-70 лет (а это на 10-20 лет выше пре-
дельного возраста) имеют хорошее состояние. Вы-
сокорослые кустарники (виды родов Crataegus, Sy-
ringa, Viburnum, Amelanchier, Caragana, Padus)
имеют предельную долговечность 40-50 лет. В ус-
ловиях интродукции все они находятся в возрасте
60-70 лет, успешно растут и развиваются. В группе
низкорослых кустарников наиболее стойкими ока-
зались родовые комплексы Philadelphus, Berberis,
Spiraea, Rosa, Lonicera, представленные немногочис-
ленными видами. Считается, что эти культуры не-
долговечны, предельный их возраст составляет 20-
25 лет, что не согласуется с результатами наших
исследований. Проведенная оценка долговечности
древесных растений в ботаническом саду дает мате-
риал для разработки надежных рекомендаций по
выращиванию отдельных видов в районах Респуб-
лики Коми и решения теоретических задач по ин-
тродукции.
В связи с изменением климата в Республике Ко-

ми условия для жизнедеятельности интродуциро-
ванных древесных растений в ботаническом саду
заметно улучшились, стало возможным выращива-
ние большого разнообразия видов [18, 19]. В ходе
наблюдений за растениями дендрария отмечено, что
те виды, которые раньше в течение вегетационного
периода медленно росли и развивались и не успева-
ли вовремя подготовиться к зимним условиям, сей-
час благодаря своевременному завершению роста
побегов и их одревеснению стали переносить суро-
вые зимы намного успешнее. Поскольку растения
стали лучше развиваться и реже обмерзать, у них
изменилась жизненная форма. Они достигли высо-
ких размеров, которых раньше не имели, улучши-
лось их общее состояние, некоторые видообразцы
после длительного перерыва начали образовывать
плоды [19]. Те виды, которые много лет росли в
форме кустарника, сейчас разрослись в многостволь-
ные невысокие деревья: Fraxinus lanceolata, F. excel-
sior, Ulmus foliacea, Acer platanoides. Несколько
крупнее стали размеры у Acer campestre и A. traut-
vetteri, а такие виды, как Juglans mandshurica и
Thuja occidentalis приобрели форму деревьев высо-
той 10.5 и 7.5 м соответственно. Что касается ку-
старников, то и у них за последние годы произош-

ли значительные изменения в форме роста. Если
Spiraea albiflora и S. × bumalda были полукустар-
никами, то сейчас они растут в форме кустарника.
Существенные изменения в росте, развитии и зимо-
стойкости претерпели европейские виды растений
(их естественный ареал – юг и запад Европы): Co-
rylus avellana, Euonymus europaea, Berberis vulgaris,
Sorbus × hybrida, Quercus robur, Syringa vulgaris,
Ulmus foliacea, Fraxinus excelsior, Laurocerasus offici-
nalis, Acer platanoides, A. campestre и др. Улучши-
лось также состояние деревьев и кустарников, про-
исходящих из других флор: Juglans mandshurica,
Fraxinus lanceolata, Acer ginnala, Symphoricarpos
albus, Genista tinctoria, Weigela middendorffiana,
виды родов Philadelphus, Spiraea, Berberis. Прак-
тически все они в последние годы перестали обмер-
зать, поэтому сохранили ежегодные приросты по-
бегов, за счет чего высота растений увеличилась.
Изменение климата в Республике Коми в сторо-

ну потепления влечет за собой аномалии в погод-
ных условиях, которые могут пагубно влиять на
состояние жизнедеятельности древесных растений.
Так, в последние годы в Республике Коми наблюда-
ются резкие перепады температуры как в осенне-
зимние, так и зимне-весенние месяцы при полном
отсутствии снежного покрова. При этом минусовые
температуры могут достигать высоких значений.
Подобными метеоусловиями характеризовался пе-
риод 2009-2010 гг., после которого многие виды
интродуцентов получили повреждения различной
степени. Результаты обследования древесных ра-
стений после зимы 2009-2010 гг. показали, что из
390 видов и форм (растения в возрасте более пяти
лет) наиболее сильные повреждения были отмече-
ны у 191 вида, что составило 48.9 %. По средне-
многолетним данным со значительной степенью
обмерзания насчитывалось 142 вида. Впервые под-
верглись обмерзанию виды растений, привлеченные
в интродукцию сравнительно недавно. Особенностью
перезимовки явилось то, что значительные обмер-
зания вплоть до основания кустов получили мно-
гие виды кустарников таких родов, как Berberis,
Philadelphus, Physocarpus, Rosa, Lonicera, которые
вот уже два десятка лет переносили зимы вполне
благополучно. Однако надо отметить, что за лето
кустарники хорошо отросли и частично восстано-
вили свою крону. Таким образом, результаты пере-
зимовки древесных растений после неблагоприят-
ных зим вносят дополнительные корректировки в
оценку зимостойкости вида.
За последние десять лет в ботанический сад, как

уже отмечалось, мобилизовано большое количество
новых таксонов древесных растений для изучения.
Большое количество саженцев было приобретено из
ботанических садов Урала и Поволжья, а также
стран ближнего зарубежья. Среди растений, при-
влеченных для изучения в ботанический сад, по-
явились новые родовые комплексы Chamaecyparis,
Taxus, Microbiota, Tamarix, Buxus, Amorpha, Ptelea,
Lavandula, Erica, Rhododendron, а также большое
количество декоративных форм хвойных. Помимо
поступления новых таксонов привлечены для по-
вторного изучения образцы видов растений, ранее
считавшиеся малоперспективными для интродук-
ции, например, Amygdalus nana, Ligustrum vulgare,
Berberis thunbergii, Corylus avellana, Actinidia kolo-
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mikta, Sorbus mougeottii, Cotynus coggygria, Elaeag-
nus argentea, Weigela × hybrida, Chaenomeles japoni-
ca. Сейчас эти виды растут и развиваются вполне
успешно. За сравнительно короткий срок изучения
(5-12 лет) уже сейчас выявилось около 90 таксонов
растений, перспективных для выращивания. В даль-
нейшем они будут размножены и введены в культу-
ру. В основном это растения группы садовых форм,
сортов и гибридов.
Длительное выращивание древесных интродуцен-

тов из различных эколого-географических районов
в условиях Республики Коми показало их неодина-
ковую реакцию на климатические условия нового
места культивирования [18, 29, 30, 36]. Основная
масса интродуцированных видов не подмерзает,
цветет и плодоносит. Они являются перспективны-
ми для озеленения северных городов: виды родо-
вых комплексов Crataegus, Rosa, Malus, Syringa,
Spiraea, Lonicera, Pentapylloides, Amelanchier, Berbe-
ris, а также отдельные виды: Acer ginnala, A. negun-
do, Fraxinus pensylvanica, Thuja occidentalis, Picea
peuce, P. pumila, Swida alba, Physocarpus opulifolia,
Padus avium, P. maackii, Aronia melanocarpa, Sympho-
ricarpos albus, Hydrangea paniculata, H. аrborescens,
Quercus robur, Genista tinctoria, Mahonia aquifolium,
Sambucus racemosa, S. canadensis, Tilia cordata.
В коллекции дендрария ботанического сада на-

чиная с 1946 г. прошли интродукционное испыта-
ние девять видов р. Sorbus L. [30], что составляет
11 % видов, которые насчитывает данный род. Не-
перспективными из-за низкой зимостойкости при-
знаны S. aria (L.) Crantz, S. mougeottii, S. × hybrida,
необходимо испытывать другие образцы этих видов.
Для озеленения городов и населенных пунктов Рес-
публики Коми рекомендованы S. aucuparia, S. sam-
bucifolia, S. americana, S. sibirica.
С 2004 г. начато изучение адаптационных воз-

можностей разных видов рябины при интродукции
на Севере. Изучались следующие многолетние виды
р. Sorbus L.: пять образцов S. aucuparia L. – рябина
обыкновенная – из мест ее естественного произра-
стания (Ухтинский, Койгородский, Прилузский рай-
оны Республике Коми), ранее интродуцированные
виды S. sambucifolia (Cham. Et Schlecht.) M. Roem. –

р. бузинолистная (Д. Восток), S. americana Marsh. –
р. американская (неизвестного происхождения),
S. mougeottii Soy.-Willem. Et Codr. – р. Мужо (не-
известного происхождения), S. × hybrida L. – р. гиб-
ридная (Липецкая область.), S. sibirica (Барнаул) –
р. сибирская, S. austriaca Hedl. – р. австрийская
(Соликамск), а также 11 видов и образцов рябины
второго года жизни (посев 2007 г.), 13 видов и об-
разцов первого года жизни – посев 2007 и 2008 гг.
(табл. 2). Образцы S. aucuparia, привлеченные к изу-
чению из мест ее естественного произрастания в рес-
публике, начинают вегетировать в первой и начале
второй декады мая в зависимости от образца. Мас-
совое цветение наступало во второй и начале тре-
тьей декады июня через 3-6 дней после раскрытия
первых цветков при среднесуточной температуре
воздуха 16 °С. Окончание вегетации растений (оп-
ределявшееся по наступлению массового листопа-
да) наблюдалось во второй декаде сентября–первой
декаде октября в зависимости от погодных условий
года исследований. Следует отметить, что в тече-
ние вегетационного сезона вступление в соответству-
ющие фенофазы у образцов S. aucuparia из более
южных районов происходило на несколько дней
позже.
Также продолжается интродукционное изучение

следующих видов, культивируемых в коллекции
дендрария ботанического сада: S. sambucifolia, S. ame-
ricana, S. sibirica S. × hybrida, S. mougeottii, S. aust-
riaca. Вегетация у данных видов рябины начинает-
ся в первой декаде мая. Появление свободного ли-
ста происходит через 20-36 дней после набухания
почек, в зависимости от вида, т.е. в более поздние
сроки, чем у вышерассмотренных образцов рябины
обыкновенной. Большее число дней для разворачи-
вания листьев требуется видам из секции Lobatae
(в которую входят такие европейско-средиземномор-
ские виды, как S. austriaca, S. mougeottii, S. × hybri-
da), чем видам из секции Sorbus (где сначала рас-
пускаются листья у восточно-азиатских видов (S. si-
birica, S. sambucifolia), а также у северо-американ-
ского вида (S. americana). Та же тенденция сохра-
няется для видов из разных секций и при вступле-
нии в фазы бутонизации и цветения. Известно, что

одним из периодов, когда рябины очень де-
коративны, является цветение. В связи с
этим можно отметить, что сначала цветут
виды секции Sorbus (вторая декада июня
при среднесуточной температуре воздуха
16.0 °С), на смену им приходят виды из сек-
ции Lobatae (третья декада июня, когда
среднесуточная температура воздуха повы-
шается до 19.9 °С). Фаза массового плодо-
ношения почти у всех видов проходит в
одни и те же сроки – конец третьей дека-
ды июня. Окончание вегетации отмечает-
ся с 17 сентября по 8 октября в зависимо-
сти от вида и года исследований. Продол-
жительность вегетационного периода раз-
ных видов и образцов составила в среднем
140-152 дня.
Этапы онтогенеза (эмбриональный, пре-

генеративный, генеративный, постгенера-
тивный) присущи всем семенным растени-
ям вне зависимости от жизненной формы

 Таблица 2
Виды и образцы р. Sorbus первого-второго годов жизни

Секция, вид (происхождение образца) Год посева

Micromeles
S. alnifolia (Таллин) 2007

Lobatae
S. mougeottii (Таллин, Дрезден, местная репродукция) 2007, 2008
S. hybrida (местная репродукция) 2007
S. austriaca (Чехия, местная репродукция) 2007, 2008
S. mougeottii (Дрезден, местная репродукция) То же

Sorbus
S. discolor (Чехия) 2007
S. sambucifolia (местная репродукция) То же 
S. sibirica (местная репродукция) »   »
S. americana (местная репродукция) »   »
S. aucuparia (местная репродукция) »   »
S. pohuashanensis (Таллин) »   »
S. amurensis (Таллин) »   »
S. commixta (Дрезден, Таллин) »   »
S. am. ssp. americana (Дрезден) »   »
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и продолжительности их жизни. Все древесные ра-
стения являются многолетними и имеют продол-
жительный (от нескольких лет до многих десяти-
летий) прегенеративный период развития. Степень
изученности разных этапов онтогенеза древесных
растений различна и зависит от многих причин, в
том числе и от технических возможностей выпол-
нения исследований. Прегенеративный период раз-
вития в этом отношении более доступен для изуче-
ния: морфологические особенности строения над-
земных органов и динамика их проявления легко
фиксируются визуально. Морфологические особен-
ности начальных возрастных состояний прегенера-
тивного периода развития, когда устанавливается
тип роста побегов, могут служить основой направ-
ленного отбора более устойчивых к зимним услови-
ям особей, что особенно важно при интродукции
древесных растений [37]. К тому же хорошее зна-
ние нормального развития всходов и сеянцев помо-
гает в дальнейшем сократить срок испытания инт-
родуцентов, что при интродукции многолетних ра-
стений весьма существенно. Вместе с тем сравни-
тельное изучение сеянцев может пролить свет на
их филогенетические связи и обнаружить диагно-
стические признаки для идентификации видов на
разных этапах, не дожидаясь их вступления в пе-
риод зрелости [23].
Семена разных видов рябины светло- или темно-

коричневые, иногда коричнево-красные. Меньши-
ми размерами семян отличаются рябины из секции
Sorbus, их длина составляет 3.5-4.3, ширина – 1.6-
2.0 мм, масса 1000 шт. семян – 6.5-7.7 г. Семена
видов секции Lobatae крупнее: их длина варьирует
от 5.1 до 6.2, ширина – от 2.2 до 2.9 мм, масса
1000шт. семян – 8.3-11.4 г. Семена рябины харак-
теризуются промежуточным и глубоким физиоло-
гическим покоем, для нарушения которого нужна
длительная холодная стратификация [22]. В наших
исследованиях применялся подзимний посев. Чис-
ло дней от посева до появления всходов в разные
годы исследований для разных видов составляло
204-228 дней, но прорастание семян наблюдалось и
через один-два года после посева.
Все изучаемые виды и образцы рода Sorbus L. в

первый год жизни проходят следующие онтогене-
тические состояния прегенеративного периода: про-
ростки, ювенильное и имматурное. На второй год
жизни они остаются в имматурном онтогенетичес-
ком состоянии. В течение этого времени происхо-
дит интенсивное наращивание вегетативной массы
надземных и подземных органов. Имматурные ра-
стения характеризуются началом ветвления, нали-
чием простых или непарноперисторассеченных ли-
стьев, характерных для взрослых особей видов раз-
ных секций. Корневая система представлена хоро-
шо развитым главным корнем или замещающими
его боковыми и придаточными корнями. Продол-
жительность вегетационного периода в первый год
жизни составила 119-164 дня, второй – 148-164 дня
в зависимости от вида и образца рябины. Зимо-
стойкость разных видов была 100 %. Наблюдалось
определенное влияние биологических особенностей

видов р. Sorbus, их географического происхожде-
ния, метеорологических условий вегетационных
периодов на прохождение разных фаз развития.
Виды восточноазиатской флоры отличались мень-
шим периодом роста и проходили фазы развития в
несколько более ранние сроки, чем европейско-сре-
диземноморские. Изучение видов р. Sorbus разного
географического происхождения продолжается и
при успешной адаптации к новым почвенно-клима-
тическим условиям они могут пополнить культур-
ную флору республики.
В коллекции древесных растений сохраняются и

изучаются редкие виды3 . Первоначально основани-
ем для привлечения видов в коллекцию редких ра-
стений служили несколько изданий [12, 13, 26]. В на-
стоящее время – Красные книги Российской Феде-
рации [14] и Республики Коми [16]. На сегодняш-
ний день коллекционный фонд редких растений ден-
дрария насчитывает 14 видов, относящихся к жиз-
ненным формам кустарники (8) и деревья (6), шесть
из которых нуждаются в государственной охране,
остальные имеют региональный статус (табл. 3).
Растения имеют разную категорию охраны.К ред-

ким уязвимым с сокращающейся численностью 2(V)
относятся два вида из Красной книги Российской
Федерации [14] и шесть видов из Красной книги
Республики Коми [16]. Пять видов (один из кото-
рых региональный) относятся к редким (категория
статуса 3), представленным в природе небольшими
популяциями с узкой экологической амплитудой.
Один вид (Cotoneaster melanocarpus) относится к не-
определенным по статусу (категория 4), достаточ-
ных сведений об их состоянии в природе в настоя-
щее время нет. Наибольшее число видов в дендро-
коллекции редких растений из семейства Rosaceae –
три, Pinaceae, Ulmaceae, Cupressaceae – по два, Betu-
laceae, Salicaceae, Sambucaceae, Taxaceae, Tiliaceae –
по одному виду. Состояние редких и исчезающих
растений ежегодно анализируется. Проводится изу-
чение особенностей роста и развития интродуциро-
ванных видов в новых экологических условиях, вы-
является изменчивость морфологических признаков
растений в процессе адаптации, определяется зи-
мостойкость и долголетие видов в культуре, спосо-
бы размножения.
Решающим критерием перспективности вида при

интродукции на Север является зимостойкость.
Среди видов, нуждающихся в государственной ох-
ране, все образцы характеризуются высокой зимо-
стойкостью, за исключением Taxus baccata, у кото-
рого в суровые зимы отмечалось значительное об-
мерзание побегов. Одним из основных показателей
успешности интродукции является способность ви-
дов образовывать фертильные семена или размно-
жаться вегетативным способом. Переход в генера-
тивное состояние с формированием фертильных се-
мян наблюдалось у Pentaphylloides fruticosa, Cotone-
aster lucidus, Pinus sibirica, Picea glehni, Sambucus
racemosa, Tilia cordata, Ulmus glabra и U. laevis. Не
перешли в генеративное состояние Betula raddea-
na, Taxus baccata, Cotoneaster melanocarpus и Salix
recurvigemmis.

3 Многолетние исследования редких древесных растений обобщены в монографии «Редкие виды растений в культуре на европейском Севере»
[24], где описываются 22 вида редких древесных растений из Красных книг СССР [12], РСФСР [13], России [14] и Республики Коми [16].
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Редкие виды дендроколлекции ботанического
сада интродуцированы из различных эколого-гео-
графических условий. Дальневосточные растения
(Picea glehni) являются представителями лесной
флоры. Кавказские и среднеазиатские растения
представлены преимущественно лесными и субаль-
пийскими видами, т.е. видами тех высотных по-
ясов, которые являются климатическими аналога-
ми широтной зоны района их интродукции. К ним
относится Betula raddeana. Есть представители
широколиственных лесов европейской части Рос-
сии: Tilia cordata, Ulmus glabra и U. laevis, Sambucus
racemosa; представители Сибири: Pinus sibirica, Co-
toneaster lucidus; местные скальные виды: Cotonea-
ster melanocarpus и Salix recurvigemmis.
В последнее время уделяется максимальное вни-

мание привлечению редких видов из местной фло-
ры. Восемь видов редких древесных растений вне-
сены в Красную книгу Республики Коми [16]:
Cotoneaster melanocarpus, Pentaphylloides fruticosa,
Sambucus racemosa, Tilia cordata, Ulmus laevis,
U. glabra, Pinus sibirica, Salix recurvigemmis. Образ-
цы привлекались из различных ботанических са-
дов и местной флоры (четыре вида). В 2009 г. кол-
лекция пополнилась двумя природными образца-
ми, привезенными из экспедиции в Троицко-Печор-
ский район, – Cotoneaster melanocarpus и Salix re-

curvigemmis; в 2010 г. – одним об-
разцом Pentaphylloides fruticosa из
Интинского района. Редкое распро-
странение древесных видов на тер-
ритории Республики Коми обуслов-
лено антропогенными факторами, та-
кими как рекреация и разработка,
добыча полезных ископаемых, а так-
же особыми условиями их произра-
стания на территории республики.
Виды можно и нужно сохранить в
природе, но ввести в культуру их не-
обходимо, так как они, будучи цен-
ными растениями, в природе истреб-
ляются. Четыре вида находятся в ре-
гионе на северном и западном пре-
делах распространения: липа мелко-
листная (Tilia cordata Mill.), вяз глад-
кий (Ulmus laevis Pall.) и в. голый
(U. glabla Huds.), сосна сибирская
(Pinus sibirica Du Tour).
Во всех ботанических садах ши-

роко проводятся исследования для
разработки и совершенствования се-
менного и вегетативного размноже-

ния интродуцированных растений. Выполняется
работа по искусственному (вегетативному) размно-
жению редких растений и в нашем саду. Черенкова-
ние, как один из способов вегетативного размноже-
ния растений, позволяет без особых затрат и за срав-
нительно короткое время вырастить большее число
видов редких растений. Испытывается метод раз-
множения редких древесных растений зелеными
черенками с предварительной обработкой их перед
посадкой стимуляторами роста (фитогормонами).
Проводится черенкование Taxus baccata, Pentaphyl-
loides fruticosa, Sambucus racemosa. Разработка эф-
фективных способов и технологий размножения ред-
ких растений позволяет обеспечить их устойчивое
воспроизводство в условиях ex situ и, как следствие,
длительное сохранение генофонда.
Процесс интродукции или переселения растений

направлен на сохранение биологического разнооб-
разия, при котором происходит пространственное
перемещение представителей данного вида за пре-
делы его естественного распространения. Расшире-
ние ареалов видов за счет освоения новых террито-
рий создает предпосылки для возникновения новых
биотипов и, в конечном итоге, формо- и видообра-
зования [28]. Таким образом, являясь одним из фак-
торов эволюции, расселение растений, по определе-
нию В.И. Вернадского [2], приобретает значение
фактора преобразования биосферы.

3. ТРОПИЧЕСКИЕ И СУБТРОПИЧЕСКИЕ

Вокуева Анна Владимировна – м.н.с. отдела Ботанический сад. E-mail: avokueva@ib.komisc.ru. Об-
ласть научных интересов: оранжерейные и декоративные растения.

Коллекция оранжерейных растений ботаничес-
кого сада Института биологии Коми НЦ УрО
РАН уникальна для северной Республики

Коми, где климат характеризуется долгой суровой
зимой и коротким, зачастую холодным летом, так
что в течение длительного времени единственная
доступная глазу зелень – это комнатные растения,
зимние сады и оранжереи. Коллекцию начали со-

А. Вокуева

здавать в 1984 г., когда была за-
пущена в эксплуатацию трехсек-
ционная политермическая тепли-
ца. В настоящее время она насчи-
тывает около 820 видов и форм
теплолюбивых растений, относя-
щихся более чем к 300 родам из
95 семейств. Среди них имеются

Таблица 3
Редкие древесные виды дендроколлекции
ботанического сада Института биологии

* Из данного района были получены природные образцы.

Вид Год получения образца,
(происхождение исходного материала)

Категория
редкости

Растения Красной книги Российской Федерации, 2008 г.
Taxus baccata 2002 г. (Минск) 2
Cotoneaster lucidus 1946 г. (Липецкая обл.),

2005 г. (Новосибирск) 3
Betula raddeana 1999 г. (Нижний Новгород) То же
Microbiota decussate Kom 2002 г. (Минск) 2
Picea glehni 1964 г. (Москва) 3
Juniperus sargentii 2002 г. (Новосибирск) То же

Растения Красной книги Республики Коми (РК), 2009 г.
Pentaphylloides fruticosa 1999 г. (Горно-Алтайск, Новосибирск,

Интинский р-н РК*) 2
Sambucus racemosa 1939 г. (Санкт-Петербург) То же
Tilia cordata 1946 г. (Липецкая область) »   »
Pinus sibirica 1950 г. (Троицко-Печорский р-н РК) »   »
Ulmus glabra 1946 г. (Липецкая обл.) »   »
U. laevis То же »   »
Salix recurvigemmis 2009 г. (Троицко-Печорский р-н РК) 3
Cotoneaster melanocarpus То же 4

mailto:avokueva@ib.komisc.ru
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декоративные, пищевые, лекарственные, техничес-
кие и другие полезные виды растений, а также ра-
стения, интересные в биологическом, систематичес-
ком и географическом отношении. Коллекционные
растения оранжереи демонстрируют богатство ра-
стительного мира, представляют флоры влажных и
сухих субтропиков, тропиков, пустынь и полупу-
стынь Америки, Азии, Африки, Австралии, Евро-
пы и разные жизненные формы: древесные и древо-
видные, травянистые корневищные, луковичные,
клубнелуковичные и клубневые, лианы и эпифиты.
Первые образцы некоторых видов были завезе-

ны посадочным материалом в 1985 г. из оранжерей
Ботанического Института им. Комарова РАН (Санкт-
Петербург) и Ботанического сада Латвийской АН
(г. Саласпилс). Большую помощь в создании кол-
лекционного фонда оказали Главный ботанический
сад РАН (Москва), Ботанический сад Рижского уни-
верситета, многие другие ботанические сады и ин-
тродукционные центры России, ближнего и даль-
него зарубежья (Екатеринбург, Самара, Саратов,
Уфа, Казань, Киев, Таллин, Минск, Амстердам, Лей-
пциг, Мичиган и др.). Исходный материал (семена,
корневища, черенки, живые растения) получали в
ходе экспедиций, командировок или путем обмена
семенами по делектусам [3].
За период 2002-2011 гг. коллекция оранжерей-

ных растений пополнилась с 600 до 820 таксонов.
Особенно увеличилось число таксонов из семейства
Ароидные (Araceae) – c 47 до 129. В последние годы
в оранжерее особое внимание уделяется изучению
биоморфологических особенностей, фенологии,
оценки декоративных качеств, а также вопросам
размножения декоративнолиственных и красиво-
цветущих видов семейства Araceae, выявлению оп-
тимальных сроков черенкования, испытанию наи-
более эффективно действующих стимуляторов ро-
ста. Выявлены особенности биологии их цветения
и плодоношения, апробированы методы их семен-
ного и вегетативного размножения с использовани-
ем физиологически активных веществ, а также оп-
тимальных сроков и условий укоренения. В кол-
лекции оранжереи ароидные представлены всеми
жизненными формами. Имеются травы с клубня-
ми: аморфофаллус (Amorphophallus), каладиум (Ca-
ladium), калла (Zantedeschia) или корневищами: аир
(Acorus), аглаонема (Aglaonema), алоказия (Aloca-
sia), диффенбахия (Dieffenbachia), спатифиллум
(Spathiphyllum), лианы: монстера (Monstera), сцин-
дапсус (Scindapsus), филодендрон (Philodendron),
сингониум (Syngonium), эпифиты и полуэпифиты:
антуриум (Anthurium), филодендрон. Такое разно-
образие форм позволяет широко использовать их
при озеленении.
В 2010 г. в ботаническом саду был введен в дей-

ствие новый оранжерейный комплекс общей пло-
щадью 1040 м2, что дало возможность создать экс-
позиции для ознакомления с богатством и разнооб-
разием флор тропиков и субтропиков, которые по
числу видов значительно превосходят флору уме-
ренных широт. При создании экспозиций были ис-
пользованы растения фондовых коллекций, а в ос-
нову ее составления был положен ботанико-геогра-
фический принцип. Оранжерея условно разделена
на четыре части: в самой большой представлены

растения из тропиков Америки, далее высажены
представители тропиков Азии, Африки и Мадаска-
ра, затем субтропиков Азии, Австралии и Новой
Зеландии, а также Северной Америки и Средизем-
номорья. Самой дальней является часть, где пред-
ставлены флоры пустынь и полупустынь.
Большое внимание при создании экспозиций мы

уделяли растениям, имеющим пищевое значение,
так как именно они вызывают несомненный инте-
рес у цветоводов-любителей. В коллекции оранже-
реи они представлены такими видами, как кофе ара-
вийский (Coffea arabica L.), лимон (Citrus limon (L.)
Burm.), грейпфрут (Citrus × paradisiaca Macf. ex
Hook.), мандарин (Citrus reticulata Blanco), апель-
син (Citrus sinensis (L.) Osbeck.), мурайя (Murraya
exotica L.), банан (Musa × paradisiaca L.), олива (Olea
europea L.), евгения (Eugenia uniflora L.), псидиум
(Psidium littorale var. cattleanum Sabine), лавровиш-
ня (Laurocerasus officinalis M.Roem.), гуайява (Psi-
dium guajava L.), ананас (Ananas bracteatus (Lindl.)
Schult), хурма (Diospyros kaki Thunb.), авокадо
(Persea americana Mill.), финик (Phoenix canariensis
hort. et Chabaud), монстера (Monstera deliciosa
Liebm.), инжир (Ficus carica L.), мушмула (Eriobot-
rya japonica (Thunb.) Lindl.), аннона, или нойна
(Annona squamosa L.), гранат (Punica granatum L.)
и др., а также пряными и ароматичными растения-
ми – кардамон (Elettaria cardomomum (L.) White et
Maton), гедихиум (Hedychium gardnerianum (Roscoe)
Wall.) и лавр (Laurus nobilis L.). Многие из них до-
стигли генеративной фазы развития в условиях оран-
жереи. Впервые зимой 2010-2011 гг. зацвел авока-
до после его пересадки в зимний сад.
В первой секции растения располагаются по так-

сономическому признаку. Здесь размещены основ-
ные фондовые коллекции растений по семействам.
Значительна (24 вида) коллекция пальм (Palmae).
Состав семейства пополнился в последние годы но-
выми родами: Арека (Areca), Бутия (Butia), Карио-
та (Caryota), Хамедорея (Chamaedorea), Ливистона
(Livistona), Трахикарпус (Trachicarpus), Вашингто-
ния (Waschingtonia). Все они величественно смот-
рятся практически во всех помещениях, особенно в
крупных напольных кадках и красивых кашпо.
В коллекции оранжереи имеются эпифитные расте-
ния, в основном представителии семейств Броме-
лиевые (Bromeliaceae) – 23 вида и формы и Орхид-
ные (Orchidaceae) – 34 вида. Используя их, можно
составить оригинальные композиции на «дереве»
или в подвесных кашпо. Однако следует учитывать,
что некоторые из них нуждаются в повышенной
влажности воздуха, чего довольно сложно добиться
в комнатных условиях.
В зимнее время активно начинают рост хвойные

растения. В коллекции они представлены различ-
ными родами: Биота (Biota), Криптомерия (Crypto-
meria), Куннингамия (Cunninghamia), Цефалотак-
сус (Cephalotaxus), Кипарис (Cupressus), Кипарисо-
вик (Chamaecyparis), Ногоплодник (Podocarpus),
Тисс (Taxus), Туя (Thuja). Именно в январе-феврале
многие из них в оранжерее формируют генератив-
ные побеги и развивают впоследствии жизнеспособ-
ные семена. Особенно активно ежегодно дает семе-
на туя восточная (Thuja orientalis L.). Реликвией
оранжереи является гинкго двулопастной (Ginkgo
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biloba L.) – древнейшее голосеменное, к тому же
относящееся к числу редких и исчезающих видов.
Хвойные отличаются высокой фитонцидной способ-
ностью, что очень важно при озеленении для созда-
ния благоприятного микроклимата в помещениях.
В оранжерее можно круглогодично наблюдать

цветение отдельных видов. Исходя из этого, можно
подобрать ассортимент растений для непрерывного
цветения и в комнатных условиях. Так, несмотря
на холода и короткий световой период, в зимнее
время цветут многочисленные формы и сорта аза-
лии (Azalea indicum L.), антуриумов (Anthurium
andreanum Linden, A. scherzerianum Schott), эпи-
филлум (Epiphyllum hybridum Hort.), зигокактус (Zy-
gocactus truncatus (Haw.) K. Sch.), каланхоэ (Kalan-
choe blossfeldiana Poellnitz), пуансеттия (Poinsettia
pulcherrima Grah.), лимон (Citrus limon (L.) Burn.),
акокантера (Acocanthera spectabilis Hook.), гипоэс-
тес (Hypoestes phyllostachya Baker), белопероне
(Beloperone guttata Brandengee), якобиния (Jacobinia
pohliana (Nees) Lindau), кливия (Clivia miniata Re-
gel), стапелии (Stapelia grandiflora Masson, Stapelia
grandis L.), эхмея (Aechmea bracteata (Sw.) Griseb.),
различные виды рода бегония (Begonia), фуксия
(Fuchsia gracilis Lindl.), цикламен (Cyclamen persi-
cum Mill.), клеродендрон (Clerodendrum thomsoniae
Balf.), многие орхидные (Calanthe vestita Lindl., Mil-
toniopsis) и другие растения. Их цветение просто
не может не радовать, особенно когда за окном се-
рый, скучный пейзаж или трескучий мороз. В оран-
жерее на срезку выращиваются гиппеаструмы (Hip-
peastrum × hortorum Maatsch, H. brachiandrus L.),
калла (Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.), циртан-
тус (Cyrtanthus macowanii Hook.), альстремерия (Al-
stroemeria aurantiace D. Don). При подборе ассор-
тимента растений, предназначенных для озелене-
ния, необходимо учитывать продолжительность их
вегетации. Многим растениям требуется покой, ко-
торый они переживают либо в безлистном состоя-
нии, либо в виде луковиц, клубнелуковиц и корне-
вищ. Чаще всего период покоя необходим растени-
ям родом из субтропиков.
Анализ географического происхождения комнат-

ных растений показал, что большая часть видов ро-
дом из тропиков Южной Америки. В связи с этим
можно целенаправленно пополнять коллекции но-
выми видами, происходящими из данной области, и
их разнообразными сортами и формами. За послед-
ние годы коллекция значительно пополнилась раз-
нообразными пестролистными формами растений
родов Фикус, Бегония, Кротон, Аглаонема, Диффен-
бахия, Сингониум и Драцена, а также большим ко-
личеством орхидей происхождением именно из ука-
занной географической области.
Согласно современной международной стратегии

ботанических садов по сохранению биоразнообра-
зия, экологическое образование рассматривается как
одно из приоритетных направлений деятельности
садов [33]. Наличие в коллекциях оранжереи раз-
нообразных в таксономическом, географическом,
экологическом и эволюционном плане растений зна-
чительно расширяет возможности ботанического
сада для использования живых растений в учебном
процессе ВУЗов, техникумов, колледжей и школ.
Главное преимущество состоит в том, что работу в

оранжерее можно проводить круглогодично, не до-
жидаясь теплого времени года, что немаловажно в
наших северных условиях. Основные тематические
направления экскурсий, проводимых для студентов
ВУЗов и техникумов: 1) изучение и систематика раз-
личных групп растений (например, коллекции близ-
кородственных растений и принципы объединения
их в таксономические группы или выделение в кол-
лекции монотипных семейств и родов, имеющих
только по одному роду или виду); 2) изменчивость
морфологии вегетативных органов (например, сре-
ди имеющихся в коллекции представителей семей-
ства ароидных можно найти все возможные для
этого семейства жизненные формы); 3) географи-
ческая ботаника (например, на материале лесов
южного полушария Земли прослеживается огром-
ное разнообразие морфологического строения и ви-
доизменений побегов). Экскурсии для школьников
строятся по несколько другому принципу, в основе
которых лежат просветительские задачи. В первую
очередь, заинтересовать и удивить, а уже потом,
пользуясь этим, познакомить с жизнью растений,
различными их местообитаниями, объяснить, как
тесно связано все живое на Земле. Основные темы
экскурсий для школьников: «Разнообразие расти-
тельного мира Земли», «Пищевые плодовые расте-
ния тропиков», «Комнатные растения» и другие.
На каждой экскурсии, будь то студенты, школь-

ники или любители природы, важно выделить и по-
казать полезность растений. Например, тропичес-
кие и субтропические плодовые растения, лекарст-
венные, пряноароматические и др. В последнее вре-
мя значительный интерес вызывают редкие виды
растений, их биология, условия обитания, причи-
ны сокращения численности и меры по их сохране-
нию. В коллекции оранжереи имеются 10 редких
видов растений, включенных в сводку по ботани-
ческим садам [25]: Biota orientalis (L.) Endl., Buxus
sempervirens L., Cardiocrinum glehnii (Fr. Schmidt)
Makino, Diospyros lotus L., Ficus carica L., Jasminum
officinale L., Laurus nobilis L., Pancratium mariti-
mum L., Punica granatum L., Taxus baccata L. При-
чем шесть из них внесены в Красную книгу РСФСР
[13] и подлежат охране. Значительное внимание уде-
ляется знакомству с возможностями размножения
и сохранения редких видов в культуре [24], зна-
комству с биоразнообразием и его значением.
Следует отметить, что уникальность и оригиналь-

ность коллекций оранжерейных растений заключа-
ется в том, что в их составе есть представители трех
монотипных семейств, насчитывающих всего по
одному роду (Adiantaceae – Адиантовые, Cannaceae –
Канновые, Punicaceae – Гранатовые), и 13 монотип-
ных родов с одним видом (Agapanthus – Агапантус,
Bowiea – Бовея, Chamaecereus – Хамаецереус, Cha-
maerops – Хамеропс, Fatsia – Фатсия, Helxine –Хель-
ксине, Jubaea – Юбея, Pyrrheuma – Пирхейма, Rhip-
salidopsis – Рипсалидопсис, Rhoeo – Роэо, Rosmari-
nus – Розмарин, Vallota – Валлота, Zygocactus –
Зигокактус). Преобладающая часть растений этих
уникальных и других видов успешно прошла ин-
тродукцию. В ходе изучения биологических особен-
ностей и декоративных качеств разрабатываются
способы их эффективного размножения.
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Таким образом, коллекция оранжереи служит
не только хранилищем генофонда мировой флоры
и базой для научной работы по интродукции и пер-
вичному испытанию растений в условиях закрыто-
го грунта, но и является источником обновления
ассортимента растений для фитодизайна интерье-
ров, способствует популяризации среди населения
ботанических знаний по вопросам происхождения
растительного мира, распространения, биологии и
экологии теплолюбивых растений.
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Проводятся многолетние науч-
ные исследования по введе-
нию в культуру новых инорай-

онных природных и культурных видов
с целью интенсификации кормопроиз-
водства. Коллекции представлены
крупнотравными многолетними и од-
нолетними видами интенсивного типа
из различных флор и географических
точек. Исходный материал привлека-
ется по обмену с различными ботани-
ческими садами России и ближнего за-
рубежья, путем экспедиций. Исследо-
вания проводились с периодичностью
по времени с более чем сотней видов,
образцов внутривидового разнообра-
зия, сортообразцов. В результате мно-
голетних исследований по совокупно-
сти биологических и хозяйственно цен-
ных признаков были выявлены более
50 видов и образцов перспективных
новых кормовых растений. Для 20 ви-
дов разработаны агротехнические
приемы выращивания и проведены
производственные испытания на
опытных площадях и в хозяйствах Рес-
публики Коми [2, 11]. На основе мно-
голетнего отбора наиболее адаптиро-
ванных интродукционных популяций
созданы местные сорта борщевика
Сосновского – Северянин, горца Вей-
риха – Сыктывкарец, топинамбура –
Выльгортский, козлятника восточно-
го – Еля-ты.

В настоящее время работа продол-
жается в коллекциях и на полупроиз-
водственных площадях, сохраняются и
изучаются нетрадиционные виды и фор-
мы внутривидового разнообразия об-
щим числом около 90, большинство из
которых по биологическим и хозяйст-
венно ценным признакам можно пред-
ложить в ассортимент для возделыва-
ния в условиях среднетаежной подзо-
ны Республики Коми. В систематичес-
ком плане это представители семейств
Сельдерейные (Apiaceae), Астровые

(Asteraceae), Гречишные (Polygona-
ceae), Бурачниковые (Boraginaceae),
Капустные (Brassicaceae), Мальвовые
(Malvaceae), Мятликовые (Poaceae),
Бобовые (Fabaceae) (табл. 1). Наибо-
лее важной составляющей кормовых
достоинств растений является содер-
жание белкового компонента в расче-
те на сухое вещество урожая надзем-
ной массы. Новые многолетние кормо-
вые растения (горец Вейриха, окопник
шершавый, топинамбур, серпуха вен-
ценосная, козлятник восточный) по
данному параметру заметно превосхо-
дят стандарт (вико-овсяная смесь) –
170-220 и 97.2 г/м2 соответственно –
или эти различия менее заметны (свер-
бига восточная, рапонтикум сафлоро-
видный, образцы клевера лугового,
костреца безостого) – 100-115 г/м2 , но
в обоих случаях имеется большой эко-
номический эффект благодаря долго-
летию посевов по отношению к одно-
летнему стандарту. Практически не
уступают стандарту и новые однолет-
ние кормовые виды (рапс яровой,
редька масличная) – 84-88 г/м2 сыро-
го протеина. Использование разнооб-
разия видов кормовых растений име-
ет конечной целью обогащение кормо-
вого баланса в животноводстве.

Многолетние кормовые растения –
наиболее оптимальный вариант куль-
тивирования на Севере. Долголетие
видов обеспечивается за счет разра-
стания и перезимовки системы под-
земных органов – многолетнего корня
и системы корневищ. Раннее весеннее
отрастание практически на месяц
раньше начала весенних пахотных
работ позволяет существенно раздви-
нуть рамки вегетационного периода,
оптимально использовать наиболее
эффективный по температурному ре-
жиму период июнь-август на продук-
тивное накопление надземной массы,
а также репродуктивные функции у

ряда видов. К примеру, горец Вейри-
ха (Polygonum weyrichii Fr. Schmidt)
может произрастать на одном месте
более 40 лет прежде всего за счет дол-
голетия корневищ. Семенная репро-
дукция у вида в условиях интродукции
с годами заметно утрачивается. Томи-
намбур (Helianthus tuberosus L.) на Се-
вере способен активно продуцировать
также за счет вегетативного размноже-
ния. По сути, биологически однолет-
нее растение благодаря перезимовке
клубней в почве успешно функциони-
рует как многолетнее, при этом на уро-
жайности надземной массы нежела-
тельно отражается фактор загущенно-
сти посадки, но его можно корректи-
ровать (табл. 2).

У отдельных многолетних видов
явно выражена способность к семен-
ному размножению: рапонтикум саф-
лоровидный (Rhaponticum carthamoi-
des (Willd.) Jljin), окопник шершавый
(Symphytum asperum Lepech.), силь-
фия пронзеннолистная (Silphium perfo-
liatum L.) и др., но она в значительной
степени зависит от погодных условий
в период созревания семян. Продук-
тивность зеленой массы названных
многолетних видов составляет 40-80
т/га (табл. 1).

Хорошо зарекомендовали себя
однолетние виды семейства Brassica-
ceae: редька масличная (Raphanus sa-
tivus L. var. oleifera Metzg.), рапс (B. na-
pus L.), сурепица (Brassica campest-
ris L.), горчица белая (Sinapis alba L.) –
холодостойкие, быстро растущие,
формирующие практически за два
месяца от посева укосную массу до 30
т/га. Но вопрос в том, что не гаранти-
рованы собственные семена, требует-
ся завоз извне, однако по объемам
существенно меньший по сравнению,
например, с традиционными зерно-бо-
бовыми культурами (горохо-овсом,
вико-овсом и т.д.). Хорошим дополне-

mailto:zainullina@ib.komisc.ru
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Таблица 1
Характеристика хозяйственно ценных признаков некоторых перспективных видов кормовых растений

Примечание: I – продуктивность зеленой массы, кг/м2; II – облиственность, %; III – содержание сухого вещества в общей массе (содержание протеи-
на), %; IV – продолжительность периода вегетации, дни; V – долголетие в культуре; VI – продуктивность семян, г/м2. Прочерк – данные отсутствуют.

Название вида
Показатель

I II III IV  V VI 

Горец Вейриха 9.0 ± 1.2 45-50 14.0 (18.0) 130 30-40 15-30
Г. забайкальский 5.0 ± 0.7 40-45 14.0 (20.0) То же 20-25 40-50
Окопник шершавый 7.0 ± 0.8 50.0 15.0 (17.0) 150 10-15 60-90
Топинамбур 6.0 ± 1.0 60.0 20.0 (15.0) 130 8-10 –
Серпуха венценосная 4.5 ± 0.8 50.0 22.0 (–) 110-120 12-15 40-60
Сильфия пронзеннолистная 6.0 ± 1.0 50.0 20.0 (24.0) 130 10-15 20
Рапонтикум сафлоровидный 3.5 ± 0.6 40.0 16.0 (22.0) 60-75 8-10 30-40
Козлятник восточный 4.0 ± 0.5 60.0 26.0 (21.0) 90-100 10-12 60
Клевер луговой 3.0 ± 0.5 50.0 20.0 (20.0) То же 3-4 20
Кострец безостый 3.5 ± 0.4 35.0 25.0 (12.0) 70-110 3-4 40-80
Свербига восточная 4.0 ± 0.8 40.0 16.0 (18.0) 110 8-10 150-200
Редька масличная 4.0 ± 0.5 45.0 11.0 (20.0) 90 1 –
Рапс яровой 3.5 ± 0.4 То же 11.0 (22.0) То же То же –
Смесь вико-овсяная (стандарт) 3.0 ± 0.3 30.0 18.0 (18.0) 100 »   » –

Таблица 2
Характеристика надземной массы топинамбура

первого-третьего годов жизни (первая-третья строки)*

* Приведены данные с выборкой (без выборки) клубней.

Высота 
растений, см

Диаметр 
в основании
стебля, см

Число 
побегов , шт ./м2

Урожайность, 
кг/м2

151.0 ± 6.7 1.0 19.0 ± 2.3 1.6 ± 0.2
182.0 ± 9.2 (165 ± 7.0) 1.6 (1.0) 64.0 ± 7.5 (116.0 ± 13.6) 6.2 ± 0.5 (4.2 ± 0.4)
181.0 ± 8.5 (167 ± 7.3) 1.5 (1.0) 46.0 ± 4.1 (100.0 ± 9.1) 4.5 ± 0.4 (3.1 ± 0.3)

нием кормовому клину может служить
родовой комплекс однолетней маль-
вы, высокорослых, мелкоцветковых
видов, например, м. мутовчатая (Malva
verticillata L.), м. мелюка (Malva meluca
Fraebn) [7].

В свете современных запросов
общества многие из вводимых в куль-
туру кормовых видов растений одно-
временно известны или изучаются как
полезные лекарственные растения
для медицины и ветеринарии [3]. Изу-
чаются биологические особенности и
продуктивное долголетие в культуре
свербиги восточной (Bunias orienta-
lis L., сем. Brassicaceae). Отмечены
высокая зимостойкость и устойчи-
вость вида в агроценозе. К хозяйствен-
но ценным признакам свербиги во-
сточной следует отнести возможность
ее двуукосного использования и вклю-
чения в зеленый конвейер. По каче-
ству зеленая масса свербиги являет-
ся высокобелковым кормом. По дан-
ным биохимических анализов в ней со-
держится до 18-22 % протеина в рас-
чете на абсолютно сухое вещество. Из-
вестно также, что корни, листья и тра-
ву в традиционной медицине применя-
ют в качестве противоцинготного, про-
тивоглистного и седативного средства
[5]. Свербигу относят к ценным медо-
носам. Изучение биологических осо-
бенностей вида включало исследова-
ние сезонных и возрастных ритмов раз-
вития растений, анализ начальных эта-
пов онтогенеза. Было установлено, что
при выращивании на Севере свербига
восточная в первый год жизни прохо-
дит этапы прегенеративного периода:
проростки, ювенильное и имматурное
возрастные состояния. На второй год
жизни растение вступает в генератив-

ный период, достигая высоты 130-
160 см, и далее в течение пяти-шести
и более лет годичный цикл развития
включает периоды от весеннего отра-
стания до плодоношения и созрева-
ния семян. Проводилось изучение се-
менной продуктивности свербиги во-
сточной в возрастном аспекте. Иссле-
довались морфометрические показа-
тели плодов и масса 1000 плодов, по-
тенциальная (ПСП) и реальная (РСП)
семенная продуктивность, процент за-
вязываемости (табл. 3).

Свербига восточная имеет парци-
альное ботриоидное соцветие, пред-
ставленное сложной кистью. Период
цветения длится около 24 дней, цве-
тение одного цветка растений второ-
го года жизни продолжается от 5 до 7
и растений пятого года жизни – от 7
до 9 дней.

Известно, что семенная продуктив-
ность складывается из таких показа-
телей, как число генеративных побе-
гов на особь, плодов на побег, длина
соцветия. Растения второго года жиз-
ни имели один генеративный побег с
диаметром у основания 0.9 ± 0.04 см,
особи пятого года жизни – до 10 раз-
витых генеративных побегов с диамет-
ром у основания 0.6 ± 0.04 см. Длина

соцветия изменяется от 67 см у ра-
стений второго года жизни до 36 см –
шестого года жизни. Средние значения
морфометрических показателей  (дли-
на плодов на особи варьирует от 5.7
до 6.6 мм, ширина – от 3.5 до 4.5 мм и
масса 1000 плодов – 37-40 г) в зави-
симости от возраста растений и их
положения в соцветии изменяются не-
значительно. Наибольшее число пло-
дов находится в средней и верхней
частях (главного и боковых) осей со-
цветия растений как второго, так и пя-
того годов жизни. По числу плодов на
побеге растения свербиги восточной
второго года значительно превосходят
растения пятого года, но по показате-
лям семенной продуктивности на
особь значительно уступают им. Судя
по значениям завязываемости плодов,
адаптивный потенциал полнее реали-
зуется растениями второго года жиз-
ни (табл. 3). На основании результа-
тов исследований можно говорить о
высокой семенной продуктивности с
момента вступления растений в гене-
ративный период и успешности семен-
ного возобновления свербиги восточ-
ной на Севере.

Много лет в условиях интродукции
культивируются и отличаются высокой
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жизнеспособностью и продуктивно-
стью такие виды, как рапонтикум саф-
лоровидный (Rhaponticum carthamoi-
des (Willd.) Jljin), серпуха венценосная
(Serratula coronatа L.) – ценные источ-
ники биологически активных веществ –
фитоэкдистероидов [3]. Рапонтикум
сафлоровидный, как известно [13, 14],
особо ценится как источник фитоэст-
рогенных веществ, стимулирующих
воспроизводительную функцию у жи-
вотных. Успешно интродуцирован и
поддерживается в коллекции на уров-
не сортопопуляции. Серпуха венце-
носная по содержанию фитоэкдисте-
роидов стоит на порядок выше рапон-
тикума сафлоровидного [4]. По много-
летним результатам проводимых био-
логических и биохимических исследо-
ваний установлено, что данный вид
достаточно устойчив в агроценозе и
продуктивен по накоплению надзем-
ной массы – основного лекарственно-
го сырья (3.5-4.0 кг/м2). Но при исполь-
зовании надземной массы серпухи
венценосной рекомендуется прием
одноразового скашивания растений в
фазу массовой бутонизации. Даже в
этом режиме использования растение
уязвимо и требует определенного вре-

Таблица 3
Семенная продуктивность Bunias orientalis L.

второго (верхняя строка) и пятого (нижняя строка) годов жизни

Примечание:  А – число побегов на растение, шт.; Б – число цветков на побег (на растение),
шт.; В –  число плодов на побег (на растение), шт.; Г – доля завязываемости плодов, %; Д – масса
1000 плодов, г; Е – семенная продуктивность растения, г.

Показатель
А Б В Г Д Е

1 1761 ± 240 (1761) 847 ± 149 (847) 48.1 40 ± 0.8 33.9 ± 6.0
8 ± 2 717 ± 132.7 (7170) 322 ± 67 (3220) 44.9 37 ± 0.4 119.1 ± 24.9

Таблица 4
Продуктивность зеленой массы
серпухи венценосной 9-11-го

(первая-третья строка) года жизни
в зависимости от доз азотных удобрений

Примечание: условные обозначения показателей продук-
тивности те же, что и в табл. 1.

Доза
удобрений,
N кг д.в ./га

Показатель

I II III

N45 5.31 ± 0.4 60.1 22.5
3.95 ± 0.3 44.7 25.8
1.62 ± 0.1 45.2 32.2

N90 4.11 ± 0.3 59.8 23.5
3.32 ± 0.2 43.8 26.7
1.58 ± 0.1 44.5 31.4

N120 3.55 ± 0.2 59.8 24.9
3.69 ± 0.3 48.2 26.3
1.67 ± 0.1 46.7 30.7

Контроль 3.45 ± 0.2 59.6 25.4
2.44 ± 0.2 48.8 25.1
1.40 ± 0.1 41.2 35.4

мени (не менее одного года) для вос-
становления продуктивности. Опыты
по интенсификации посевов серпухи
венценосной в возрасте 9-11 лет с при-
менением азотных удобрений позво-
лили констатировать увеличение уро-
жайности зеленой массы на 15-30 %,
но слабое влияние на продуктивное
возобновление многолетней планта-
ции (табл. 4).

Интродукционные исследования,
как правило, включают как многолет-
нюю программу наблюдений исходно-
го материала, так и получение улуч-
шенных интродукционных популяций.
С целью создания улучшенной попу-
ляции Serratula coronatа – сортопопу-
ляции – в течение почти 20 лет прово-
дился массовый отбор лучших образ-
цов по комплексу хозяйственно цен-
ных признаков в сочетании с пересе-
вом (каждые три-четыре года) и изу-
чением их в поколениях. В настоящее
время в коллекциях представлены
исходная популяция (посев 1988 г.) и
улучшенная интродукционная популя-
ция (четвертое поколение) на уровне
сортопопуляции. Адаптированный об-
разец серпухи венценосной был пере-
дан в 2002 г. в ВИЛАР, где получил

подтверждение перспектив-
ности отобранного исходно-
го материала [7]. В настоя-
щее время ведется оформ-
ление и передача материа-
лов в Госсортсеть для полу-
чения авторского свиде-
тельства на сорт серпухи
венценосной. Результаты
исследований обобщены в
монографической работе
«Интродукция Serratula co-
ronata L. на европейском
Северо-Востоке» [10]. Мо-
нография является итогом
многолетних интродукцион-
ных исследований биологи-
ческих особенностей, ус-
тойчивости и продуктивно-
сти серпухи венценосной.
В ней рассматриваются
адаптивные возможности
данного вида при переносе

его из мест естественного произра-
стания в культуру, освещаются особен-
ности онтогенеза, приводятся резуль-
таты изучения роста и развития, цве-
тения и способов опыления, семенной
продуктивности и качества семян.
Представлены данные об урожайно-
сти, биохимическом составе лекарст-
венного сырья серпухи венценосной,
биологической эффективности и ток-
сичности экдизонсодержащих препа-
ратов, выделенных из растения. Опи-
саны приемы выращивания.

Ценными по содержанию белково-
го компонента, разнообразию исполь-
зования (сено, травяная мука, силос,
сидерат) являются однолетние и мно-
голетние представители семейства
бобовых (Fabaceae Lindl.), природные
виды и культурные сортообразцы, про-
дуктивность зеленой массы которых
достигает 20-60 т/га. Широко изучена
коллекция образцов Galega orientalis
Lam. – козлятника восточного, отобран
лучший из них и после государствен-
ного сортоиспытания утвержден как
сорт Еля-ты [1]. Перспективны для
селекционной работы дикорастущие
популяции клевера лугового – Trifolium
pratеnse L., привлеченные из место-
обитаний на северной границе рас-
пространения вида на территории рес-
публики. Выделен воркутинский обра-
зец с продуктивностью зеленой мас-
сы 39 т/га и азотфиксирующей способ-
ностью до 300 кг/га. Результаты иссле-
дований показали, что сорта клевера
лугового с преобладанием озимых и
озимо-яровых биотипов имели более
высокие показатели симбиотической
активности, чем сорта клевера с пре-
обладанием ярово-озимых и яровых
форм. Полученные данные свидетель-
ствуют о выявленном сортовом разли-
чии симбиотической активности кле-
вера лугового в зависимости от био-
типов растений. Таким образом, необ-
ходимый качественный показатель
симбиотической активности клевера
может быть использован в селекцион-
ном процессе для создания форм се-
верного экотипа клевера лугового
(сорта) с повышенной симбиотической
активностью и удовлетворительной
белковой продуктивностью [17].

Люпин узколистный (Lupinus angu-
stifolius L.) и л. желтый (L. luteus L.) –
однолетние зернобобовые кормовые
культуры из семейства бобовых, обла-
дающие комплексом достоинств, вы-
годно отличающих их от горохо-овся-
ной и вико-овсяной травосмесей, тра-
диционно высеваемых в регионе.
Однолетние виды люпина используют
для получения зеленой массы, не по-
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легающей из-за проливных дождей,  и
семян, применяют как сидеральные
культуры, их можно выращивать без
азотных минеральных удобрений, они
являются прекрасными предшествен-
никами для многих небобовых культур.
По питательной ценности люпин очень
близок к самой высокобелковой в ми-
ре культуре – сое [18]. Его кормовую
ценность обуславливает высокое со-
держание белка в зерне (35-48 %) и
зеленой массе (18-22 % сухого веще-
ства). Современные сорта люпина по
урожайности, белковой продуктивно-
сти и каротину в пересчете на гектар
посевов значительно превосходят го-
рох и вику. Изучение коллекции новых
малоалкалоидных сортов люпина по-
может внедрению этой культуры в
сельское хозяйство республики.

В изучении были два сорта люпи-
на желтого: Демидовский и Дружный-
165; три сорта люпина узколистного:
Кристалл, Снежеть, Сидерат-38. Сор-
та люпина узколистного Кристалл,
Снежеть – универсального типа ис-
пользования, а Сидерат-38 – сиде-
рального направления. Сорт люпина
желтого Демидовский, внесенный в
Государственный реестр селекцион-
ных достижений с 2008 г., выведен во
ВНИИ люпина. Сорт преимуществен-
но зернового направления использо-
вания. Отличительной особенностью
является быстрый темп роста в на-
чальный период вегетации и колосо-
видный морфотип. В сплошном посе-
ве растения не ветвятся, а формиру-
ют в пазухах листьев цветки и затем
бобы. Окраска листьев и стебля тем-
но-зеленая, цветки лимонно-желтые,
семена белые, округлые. Масса 1000
семян равна 100 г. Высота растений –
60-75 см. Пазушное плодообразова-
ние обеспечивает сорту скороспе-
лость и дружное созревание. Продол-
жительность периода вегетации в на-
ших условиях 95-100 дней. Урожай-
ность зерна – 1.6-2.0 т/га. Сорт люпи-
на желтого Дружный-165, с 1995 г.
включенный в Государственный ре-
естр по Северо-Западному и Цент-
ральному регионам, выведен во ВНИИ
люпина совместно с Новозыбковским
филиалом ВИУА им. Д.Н. Прянишни-
кова. Сорт универсального использо-
вания. В условиях коллекционного
питомника вегетационный период лю-
пина от всходов до уборки на корм в
фазе блестящего боба составил 110
дней, урожайность зерна – 1.8-2.2 т/га
в 2009-2010 гг. Семена местной ре-
продукции имели 96-98 % всхожести
и высокую энергию прорастания.

В условиях коллекционного питом-
ника выявлена различная реакция
сортов люпина желтого на инокуляцию
семян клубеньковыми бактериями.
Наибольшая прибавка урожая над-
земной массы люпина в фазе сизых
бобов от инокуляции семян была у
сорта Дружный-165 – 14.0 т/га при уро-
жайности 42.4 т/га; сорт Демидов-
ский дал прибавку 5.4 т/га при урожай-
ности 18.6 т/га. Прирост урожайности
зеленой массы сорта Дружный-165
был связан в основном с увеличени-
ем количества бобов и боковых побе-
гов. Выявлен положительный эффект
последействия бактериального препа-
рата на посевы люпина. В севооборо-
те после люпина узколистного сорта
Сидерат-38 урожайность овса была в
1.8 раза выше в сравнении с чистым
паром и составила 32.7 т/га. Урожай-
ность в полевых условиях зависит от
ряда факторов, основными из которых
являются генотип растения, актив-
ность азотфиксирующих микроорга-
низмов, свойства почвы, ее водный и
температурные режимы [12, 15]. В по-
левых опытах выявлено, что в биомас-
се перспективных сортов люпина уз-
колистного Кристалл, Снежеть количе-
ство азота, аккумулированного люпи-
ном, достигает при инокуляции 350 кг,
более 70 % которого составляет фик-
сированный биологический азот. Уро-
жайность зеленой массы устойчива по
годам и составила 48.0-62.0 т/га [16].

Положительную оценку при интро-
дукции получили культивируемые ви-
ды и образцы различного географи-
ческого происхождения семейства Fa-
baceae: родовой комплекс горошка (Vi-
cia L.): V. sepium L. – г. заборный,
V. cracca L. – г. мышиный и V. sativa L. –
г. посевной; Lathyrus pratensis L. – чина
луговая и L. sativus L. – ч. посевная;
Medicago sativa L. – люцерна посев-
ная и M. falcate L. – л. желтая; Melilotus
officinalis Desr. – донник лекарствен-
ный и M. albus Desr. – д. белый.

Исследования видов семейства
Poaceae, прежде всего кормового ис-
пользования, на базе ботанического
сада Института биологии начинаются
с 70-х годов прошлого века. К началу
80-х годов существовала коллекция
видов семейства злаковых, прежде
всего представленная видами и образ-
цами костреца безостого, ежи сбор-
ной, двукисточника тростникового, ов-
сяницы тростниковой.

К числу перспективных многолет-
них кормовых растений можно отнести
представителей рода кострец (Bromop-
sis Fourr.), некоторые из них в настоя-
щее время используются в сельском

хозяйстве у нас в стране и за рубежом.
В 1984 г. сформировались два новых
направления работы с видами р. Bro-
mopsis: первое было связано с изуче-
нием внутри- и межвидовой изменчи-
вости видов р. Кострец различного
географического происхождения, при-
влеченных из мировой коллекции
ВИРа (К.С. Зайнуллина); второе – с
изучением популяционной изменчиво-
сти вида кострец безостый, привле-
ченного с территории Республики Ко-
ми – от юго-западных регионов до се-
верной границы его ареала (О.В. Ша-
лаева). В 1984-1988 гг. впервые в ус-
ловиях среднетаежной подзоны Рес-
публики Коми была проведена срав-
нительная оценка популяционной из-
менчивости костреца безостого – цен-
ной кормовой культуры, привлеченно-
го корневищными образцами (делен-
ками) из природных местообитаний
всех равнинных климатических райо-
нов Республики Коми и всех природ-
но-климатических зон и подзон – от
южнотаежной до южнотундровой.
Сравнение изменчивости морфологи-
ческих признаков девяти образцов
популяций различного географическо-
го происхождения на анализирующем
фоне выявило популяции, отличаю-
щиеся более высоким в сравнении с
другими уровнем полиморфизма, по-
зволило отобрать перспективный ис-
ходный материал для получения в
последующем устойчивого интродук-
ционного образца или сортопопуля-
ции. Одна из популяций костреца бе-
зостого с высоким уровнем фенотипи-
ческого разнообразия (Ухтинский об-
разец популяции) стала исходным ма-
териалом для получения в последую-
щие годы (1989-2002 гг.) устойчивой
интродукционной популяции (четвер-
тая репродукция). Она не потеряла как
и другие (предыдущие) репродукции
высокого уровня фенотипического
разнообразия, свойственного исходно-
му материалу, что показала сравни-
тельная оценка фенотипической из-
менчивости в интродукционных попу-
ляциях четырех поколений в сравне-
нии с исходным материалом [20].

В результате многолетних исследо-
ваний образцов костреца безостого
различного географического проис-
хождения из коллекции ВНИИР выяв-
лены семь географических популяций
(три центральноевропейские, две се-
вероамериканские, две восточноевро-
пейские) с высокими показателями
амплитуды изменчивости, зимостойко-
сти, урожайности сухой надземной
массы (2.0-2.2 кг/м2), формирующих
полноценные семена. Они стали ис-
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ходным материалом для создания се-
верной синтетической популяции ко-
стреца безостого. С 1989 по 2002 г. по-
следовательно проводилась работа
по многолетней программе получения
устойчивой интродукционной популя-
ции костреца безостого в соответствии
с методическими рекомендациями
А.Н. Купцова [9] и Е.В. Тюриной [19]
на основе сочетания индивидуально-
го и посемейного отборов с парал-
лельной оценкой индивидуальной из-
менчивости морфологических призна-
ков в репродукциях [6]. Проведение
комплексной оценки хозяйственно
ценных признаков с учетом анализа
изменчивости морфологических при-
знаков в ряду поколений позволило
получить улучшенную популяцию ко-
стреца безостого – сортопопуляцию,
выступающую в качестве сорта.

С 2006 г. началось целенаправлен-
ное расширение коллекции видов сем.
Poaceae с задачами привлечения ред-
ких и исчезающих видов, а также ви-
дов декоративного использования с
целью выявления особенностей био-
логии перспективных для условий Се-
вера декоративных злаков, обогаще-
ния ассортимента декоративных ра-
стений, а также в связи с поставлен-
ной целью – подготовкой образова-
тельных экскурсий на базе коллекции
видов семейства злаковых (К.С. Зай-
нуллина, О.В. Шалаева). Если в 2005 г.
коллекция видов сем. Poaceae была
представлена шестью родами и 11 ви-
дами, в 2006 г. – 10 родами и 18 вида-
ми, то к концу полевого сезона 2010 г.
данную коллекцию составляли уже
112 образцов, относящихся к 25 родам
и 56 видам.

Как перспективные декоративные
злаки проявили себя представители
родов Hordeum L. ( Hordeum jubatum L.),
Festuca (Festuca rubra L., F. ovina L.,
F. pratensis L., F. arundinaceae Schreb.,
F. pseudodalmatica Krajina), Leymus
Hochst. (Leymus racemosus (Lam.)
Tzvel.), Briza L. (Briza media L.), Bro-
mus L. (Bromus mollis L.), Bromopsis
Fourr. (Bromopsis inermis (Leyss.) Ho-
lub, B. tyttholepis (Nevski) Holub), De-
schampsia (Deschampsia caespitosa
(L.) Beauv.), Dactylis (Dactylis glomera-
ta L.), Elymus (Elymus sibiricus L.), Poa
(Poa alpina L.), Phleum L. (Phleum phle-
oides (L.) Karst.). Выявлено, что опти-
мальные сроки при использовании в
озеленении большинства из перечис-
ленных видов – второй и третий годы
жизни, после чего следует осуществ-
лять пересев данных видов из-за по-
тери ими декоративных свойств: про-

исходит изреживание травостоя в про-
цессе перезимовки, нарушается рав-
номерность покрытия растениями за-
нимаемой ими площади, уменьшает-
ся число генеративных побегов в ку-
стах уже на четвертом году жизни. Ис-
ключение представляет, например, та-
кой вид, как Bromopsis tytthopepis (Nev-
ski) Holub: он не теряет декоративно-
сти вследствие того, что его декора-
тивные качества связаны не с генера-
тивными побегами; число же вегета-
тивных побегов в кусте остается на
уровне второго и третьего годов жиз-
ни.

Требуется дальнейшее изучение
биологии привлекаемых в условия
интродукции видов, размножение от-
дельных видов и образцов, представ-
ленных единичными экземплярами, а
также дальнейшее привлечение зла-
ков, признанных как декоративные,
редкие и исчезающие.

Таким образом, ботанический сад
располагает значительным фондом
новых нетрадиционных растений кор-
мового и комплексного использова-
ния, прошедших многолетнюю апроба-
цию и проработанных технологически.
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Планомерная работа по ин-
тродукции лекарственных
растений в ботаническом

саду Института биологии Коми
НЦ УрО РАН начата относитель-
но недавно – с 1992 г. Исследова-
ния лекарственных растений про-
водились во многих ботанических
садах России намного раньше, и
исходя из этого решено было при-
влекать к изучению исходный ма-
териал из ботанических садов и крупных интродук-
ционных центров. К изучению привлекаются в ос-
новном виды, входящие в Государственный реестр
лекарственных средств [4] и другие руководства.
В 1992 г. были организованы экспедиции на Гор-
ный Алтай, в Алтайский край и Томскую область,
в 1993 и 1994 гг. – в Саратовскую и Волгоградскую
области для сбора исходного материала в местах
естественного произрастания, в 1995-2010 гг. – вы-
езды в ботанические сады России и Беларуси, а так-
же экспедиции по разным районам Республики
Коми. Цель работы – создание коллекции, изуче-
ние биологических особенностей лекарственных
растений в культуре и выявление наиболее пер-
спективных видов для выращивания в условиях
среднетаежной подзоны Республики Коми, разра-
ботка научных основ их воспроизводства.
Закладка коллекций, учеты и наблюдения за

растениями проводились по общепринятой методи-
ке Всероссийского института лекарственных и аро-
матических растений (ВИЛАР) [7], а также соглас-
но положениям проекта общесоюзной программы
исследований по интродукции лекарственных ра-
стений [16]. Почва под опытными участками дер-
ново-подзолистая глееватая, среднеокультуренная,
суглинистая, среднеобеспеченная азотом, фосфором
и калием.
Подготовка почвы для закладки коллекций вклю-

чала осеннюю перепашку, культивацию, боронова-
ние и прямоугольно-линейную планировку участ-
ка. Исследования проводились на выровненном аг-
ротехническом фоне без использования удобрений,
стимуляторов роста, гербицидов и др. С 1992 по
2009 г. коллекции лекарственных растений закла-
дывались на трех разных участках. Участок первой
коллекции (600 м2) находился в понижении и в не-
которые годы весной растения страдали от избы-
точного увлажнения. Предшественники: борщевик,
картофель. Для высадки одновозрастных растений
каждый год готовилась отдельная линия, где вес-
ной разбивались делянки размером 3.5 м2 и в июне
проводились посевы в грунт и высадка рассады,
которую выращивали в политермической теплице

   Н. Портнягина              В. Пунегов               Э. Эчишвили                М. Фомина

в течение 40-60 дней. Растения, выращенные рас-
садным способом, изучали при индивидуальном сто-
янии особей, высаживая на делянки с площадью
питания 30×30, 40×40 см, не менее 20-30 экз. каж-
дого образца. На этой площади была проведена за-
кладка трех линий лекарственных растений: пер-
вая – в 1992-1993 гг., вторая – в 1994 г., третья –
в 1995 г. Учеты и наблюдения за многолетними ле-
карственными растениями проводились до 2002 г.,
т.е. в течение 11 лет. В последние три года делянки
с растениями не пропалывались, а подкашивались
только дорожки, и можно было проследить внедре-
ние сорных растений в монотипный травостой изу-
чаемого вида и определить конкурентоспособность
видов, а также долголетие и возможность сосуще-
ствования их с другими видами в искусственном
ценозе. Второй участок лекарственных растений
(1200 м2) начал закладываться в 1996 г. Предше-
ственники: борщевик, картофель. В этом блоке с
1996 по 2003 г. были заложены пять линий лекар-
ственных растений. Учеты и наблюдения за расте-
ниями на втором участке проводились в течение
девяти лет. В эту коллекцию были перенесены и
сохранившиеся экспедиционные виды с первого
участка. Участок был перепахан весной 2005 г. За-
кладка третьей коллекции лекарственных растений
(1000 м2) началась летом 2004 г. Участок распола-
гается на более высоком и сухом месте по сравне-
нию с двумя предыдущими. Предшественники –
также борщевик и картофель. В этом блоке с 2004 по
2009 г. были заложены три линии лекарственных
растений (рис. 1). Учеты и наблюдения на коллек-
ции проводятся в течение шести лет и будут про-
должены в 2011-2013 гг. В 2010 г. начата закладка
четвертой коллекции на новом участке. На 1 сен-
тября 2010 г. в коллекционном изучении находи-
лось 95 видов (286 образцов) лекарственных расте-
ний, относящихся к 27 семействам.
При закладке коллекций исходным материалом

для изучения служили семена более чем 95 % ви-
дов растений, полученных от специалистов из дру-
гих научно-исследовательских учреждений России,
а также по делектусам. Благодаря во многом тому,
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что мы в начале своей работы получали несколько
раз таксономически выверенный исходный матери-
ал в виде семян в достаточном количестве от к.б.н.
И.В. Шиловой из ботанического сада Саратовского
государственного университета, а также через д.б.н.
С.С. Шаина (ВИЛАР, г. Москва), была возможность
ежегодного высева одних и тех же образцов и срав-
нительного изучения сезонного ритма роста и раз-
вития разновозрастных растений в связи с метеоро-
логическими условиями среды. Кроме коллекцион-
ного изучения растений для выполнения диссерта-
ционных работ закладывались полевые опыты по
общепринятой методике [6]. В период 1996-2002 гг.
в группе лекарственных растений работали аспи-
ранты В.П. Мишурова – О.В. Скроцкая (Паршуко-
ва), Н.С. Савиновская и Н.Ю. Шелаева. Ими были
успешно защищены кандидатские диссертации по
комплексному интродукционному изучению ценных
лекарственных растений: валериана лекарственная,
мята перечная, серпуха венценосная и серпуха не-
колючая [10, 15, 22]. Позже, в 2004-2009 гг., Э.Э.
Эчишвили было выполнено исследование и защи-
щена кандидатская диссертация по биологии зверо-
боя продырявленного в условиях культуры [23]. Еже-
годно закладывались небольшие агротехнические
опыты с однолетними видами таких ценных лекар-
ственных растений, как ромашка аптечная сорт Под-
московная, календула лекарственная сорт Кальта.
Результаты первичного коллекционного изуче-

ния лекарственных растений опубликованы в пер-
вом томе монографической работы «Интродукция
полезных растений…» [9], куда вошли кормовые и
лекарственные растения. В монографии «Опыт ин-
тродукции лекарственных растений…» [8] для 68
видов интродуцируемых растений на основе анали-
за некоторых методик оценки успешности интро-
дукции растений нами были выделены показатели,
имеющие наибольшую важность для выращивания
растений в условиях Севера: зимостойкость, сезон-
ный ритм развития, степень генеративного разви-
тия, преобладающий способ размножения и была

Рис. 1. Коллекция лекарственных растений: слева – второй (2005 г.), справа – пятый (2008 г.) год жизни.

разработана своя балльная шкала оценки успешно-
сти интродукции. Согласно этой шкале, изучаемые
виды разделены на две группы: 1) перспективные и
2) неперспективные и непригодные для выращива-
ния в качестве лекарственных растений в среднета-
ежной подзоне Республики Коми. В результате пер-
вичной интродукции выявлено 42 перспективных
вида лекарственных растений для введения в куль-
туру в условиях Севера. Для 18 наиболее устойчи-
вых видов разработаны некоторые агротехнические
приемы выращивания.
В данной статье нам хотелось бы коснуться по-

пыток интродукции (удачных и неудачных) всех
видов лекарственных растений за весь период ис-
следований (1992-2010 гг.). Нам представляется
возможным это сделать благодаря градации жиз-
ненности интродуцированных растений, разработан-
ной Г.Н. Андреевым [1]. В его классификации «уров-
ни жизненности представляют собой весьма круп-
ные категории растений, неоднородных по своим
интродукционным возможностям, поэтому в шка-
ле успешности переселения они подразделяются на
более мелкие группы, при выделении которых уч-
тены рекомендации Совета ботанических садов СССР
и разработки подобных градаций другими автора-
ми (оценка в баллах дана в известной мере услов-
но)» [1, с. 6]. По этой шкале мы проанализировали
весь интродукционный материал лекарственных
растений (см. список), привлеченных к изучению
за весь период исследований – не менее трех попы-
ток (лет) испытаний.
К первому уровню жизненности мы отнесли 21

вид одно- и многолетних травянистых растений,
большинство из которых было привлечено к изуче-
нию по делектусам из других ботанических садов и
при неоднократном посеве семян в открытый грунт,
а также на рассаду в условиях теплицы, при соот-
ветствующей предпосевной подготовке семена ука-
занных видов не прорастали (табл. 1). Перенос в
коллекцию взрослых особей арники горной (Поляр-
но-альпийский ботанический сад-институт) и лап-
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Таблица 1
Градация жизненности интродуцированных лекарственных растений

в условиях среднетаежной подзоны Республики Коми

* В скобках указано число одно- и двулетников.

Уровень 
жизненности Характеристика поведения интродуцентов (оценка в баллах) Число 

видов*

1 Растения не способны к росту и развитию в условиях интродукционного питомника (0) 21 (5)
2 Растения не вступают в генеративную фазу и вегетативно не размножаются 12 (6)

2.1 Только вегетируют , не достигая размеров , присущих особям данного вида, не зимуют и побиваются
заморозками (1) 1

2.2 То же, но растения достигают нормальных размеров либо превосходят их (2) 6
2.3 То  же, но дву- и многолетние виды в благоприятные сезоны зимуют , а однолетние не побиваются

заморозками до конца сезона (3) 5
3 Растения хорошо растут , но не завершают полный цикл своего развития и не способны к вегетативному

размножению без помощи человека 41 (14)
3.1 Бутонизируют , но не цветут , не зимуют и побиваются заморозками (10) 2
3.2 То же, но дву- и многолетние виды зимуют , а однолетние не побиваются заморозками (15) 0
3.3 Цветут, но не завязывают семян, не зимуют и побиваются заморозками (20) 7
3.4 То же, но дву- и многолетние виды зимуют , а однолетние не побиваются заморозками (25) 12
3.5 Семена завязываются, но не успевают созреть до  конца сезона; растения не зимуют и побиваются

заморозками (30) 14
3.6 То же, но дву- и многолетние виды зимуют , а однолетние не побиваются заморозками (35) 6

4 Растения завершают полный цикл развития, но не способны к устойчивому возобновлению 46 (11)
4.1 Плодоносят единично (45) 3
4.2 Плодоносят нерегулярно – от двух до шести раз за каждые 10 лет (55) 10
4.3 Плодоносят почти ежегодно – не менее семи раз за каждые 10 лет (65) 6
4.4 Плодоносят ежегодно (75) 24
4.5 Дают самосев , не способный к самовозобновлению (85) 3

5 Растения самостоятельно размножаются семенным путем или имеют устойчивое клоновое потомство
в условиях питомников 23 (5)

5.1 Интродуценты устойчиво размножаются вегетативным путем (100) 10
5.2 Интродуценты устойчиво размножаются самосевом (125) 12
5.3 Интродуценты устойчиво размножаются вегетативным путем и самосевом (150) 1

6 Растения самостоятельно размножаются за пределами питомников , входят в состав аборигенной флоры
(200-300) 0

7 Интродуценты вытесняют представителей аборигенной флоры в природных местообитаниях (500) 0
Итого 143 (41)

чатки прямостоячей (ботанический сад Саратовского
госуниверситета; Центрально-сибирский ботаничес-
кий сад – ЦСБС) из других районов также не дал
положительных результатов, они погибали в пер-
вую же зиму.
Для интродуцированных растений второго уров-

ня жизненности характерна та или иная степень
проявления ростовых процессов. При посеве в от-
крытый грунт или выращивании рассады 11 из 12
видов, отнесенных к этому уровню, давали более
или менее дружные всходы, в течение первого года
жизни нормально росли и развивались, но выпада-
ли полностью в период первой перезимовки. И толь-
ко солодка уральская при выращивании из семян
характеризовалась более высокой зимостойкостью
(до 30 %), но в течение трех лет изучения отлича-
лась замедленными темпами роста и развития, по-
ражалась вредителями и болезнями и выпадала на
четвертый год жизни. Живые растения солодки
уральской, переносимые в коллекцию неоднократ-
но из природы или ботанических садов, погибали в
первую же зиму.
К третьему уровню жизненности отнесены те

растения, которые хотя и вступают в генеративную
фазу и, как правило, достаточно хорошо растут, но
не способны завершить полный цикл своего разви-

тия и без помощи человека не возобновляются ве-
гетативно. К этой категории на Кольском п-ове от-
носится большая часть интродуцентов [1]. В наших
исследованиях к этому уровню отнесен 41 вид, или
28 % общего числа растений, из них два вида толь-
ко бутонизируют, 19 видов цветут, но не завязыва-
ют семян, у 20 видов семена завязываются, но не
успевают созреть (табл. 1). По нашей шкале, разра-
ботанной ранее для оценки успешности интродук-
ции лекарственных растений [8], все виды, отне-
сенные к третьему уровню жизненности, входят в
группу малоперспективных и непригодных видов
для выращивания в качестве лекарственных расте-
ний в среднетаежной подзоне Республики Коми.
Четвертый уровень жизненности характеризует

виды, которые завершают полный цикл своего раз-
вития, но не способны к устойчивому возобновле-
нию без помощи человека. К этому уровню отно-
сятся 46 видов (32 %) растений, из них 33 вида
регулярно плодоносят (табл. 1).
Пятому уровню соответствует способность ра-

стений самостоятельно возобновляться семенным
или вегетативным путем в условиях коллекцион-
ного питомника. К этому уровню нами отнесено 23
вида, 10 из них устойчиво размножаются вегета-
тивным путем, 12 – самосевом и только один вид
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Список

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, ИСПЫТАННЫЕ В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ (РЕСПУБЛИКА КОМИ)

Первый уровень жизненности
Арника горная – Arnica montana L.
Бедренец камнеломковый – Pimpinella saxifraga L.
Василистник малый – Thalictrum minus L.
Вербена лекарственная – Verbena officinalis L.
Вздутоплодник Турчанинова – Phlojodicarpus turczaninovii Sipl.
В. золотистая – B. longifolium L. subsp. aureum
Володушка многожильчатая – Buphleurum multinerve DC.
Датиска коноплевая – Datisca cannabina L.
Дягиль лекарственный – Angelica archangelica L.
Желтушник серый – Erysimum canescens Roth
Зопник колючий – Phlomis pungens Willd.
Красавка белладонна – Atropa belladonna L.
Лапчатка прямостоячая – Potentilla erecta (L.) Raeusch.
Мыльнянка лекарственная – Saponaria officinalis L.
Никандра физалисовидная – Nicandra physaloides (L.) Gaertn.
Подофилл щитовидный – Podophyllum peltatum Willd.
Ревень лекарственный – Rheum palmatum L.
Термопсис ланцетовидный – Thermopsis lanceolata R.Br.
Т. очередноцветковый – Th. alterniflora Regel
Хмель обыкновенный – Humulus lupulus L.
Цикорий обыкновенный – Cichorium intybus L.

Второй уровень жизненности
Подуровень

Аир болотный – Acorus calamus L. 2.3
Базилик камфорный – Ocimum basilicum L. 2.2
Десмодиум канадский – Desmodium canadensis L. 2.3
Донник желтый – Melilotus officinalis (L.) Pall. 2.3
Золототысячник малый – Centaurium erythaea Rafn 2.1
Пастернак посевной – Pastinaca sativa L. 2.2
Сельдерей пахучий – Apium graveolens L. 2.2
Солодка уральская – Glycyrrhiza uralensis Fisch. 2.3
Фенхель обыкновенный – Foeniculum vulgare Mill. 2.2
Чемерица Лобеля – Veratrum lobelianum Bernh. 2.3
Шалфей мускатный – Salvia sclarea L. 2.2
Шлемник байкальский – Scutellaria baicalensis Georgi 2.2

Третий уровень жизненности
Адонис весенний – Adonis vernalis L. 3.4
Амми большая – Ammi majus L. 3.3
Анис обыкновенный – Anisum vulgare Gaertn. 3.3
Астрагал солодколистный – Astragalus glycyphyllos L. 3.4
А. шерстистоцветковый – A. dasyanthus L. 3.3
Барвинок малый – Vinca minor L. 3.4
Бессмертник песчаный –
Helichrysum arenarium (L.) Moench 3.3
Будра плющевидная – Glechoma hederacea L. 3.4
Горец змеиный – Polygonum bistorta L. 3.4
Дрок красильный – Genista tinctoria L. 3.4
Дурман обыкновенный – Datura stramonium L. 3.5
Д. индейский – D. innoxia Mill. 3.5
Живучка женевская – Ajuga genevensis L. 3.4
Кориандр посевной – Coriandrum sativum L. 3.5
Кровохлебка тонколистная –
Sanguisorba tenuifolia Fisch. ex Link 3.4
Курильский чай кустарниковый –
Pentaphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz 3.4
Лаванда колосовая – Lavandula spica L. 3.3
Лен посевной – Linum usitatissimum L. 3.5
Мелисса лекарственная – Melissa officinalis L. 3.5
Мордовник обыкновенный – Echinops ritro L. 3.6
М. шароголовый – E. sphaerocephalus L. 3.6
Морковь дикая – Daucus carota L. 3.1
Монарда Дидима – Monarda dydyma L. 3.5
Овес посевной – Ovena sativa L. 3.6
Ослинник двулетний – Oenothera biennis L. 3.6
Пажитник пашенный (п. сенной) –
Trigonella foenum-graecum L. 3.4
Паслен черный – Solanum nigrum L. 3.3
Патриния средняя –
Patrinia intermedia (Horn.) Roem. et Schult 3.1
Пижма бальзамическая с желтыми цветками
(кануфер) – Pyrethrum majus (Desf.) Tzvel. 3.6
Подсолнечник однолетний – Helianthus annuus L. 3.5

Полынь метельчатая (божье дерево) –
Artemisia abrotanum L. 3.5
П. эстрагон – A. dracunculus L. 3.5
Рута душистая – Ruta graveolens L. 3.4
Тимьян Маршалла – Thymus marschallianus Willd. 3.6
Т. ползучий – Th. serphyllum L. 3.6
Тысячелистник лабазниковый – Achillea filipendulina Lam. 3.6
Укроп пахучий – Anethum graveolens L. 3.5
Чабер горный – Satureja montana L. 3.5
Череда трехраздельная – Bidens tripartita L. 3.5
Шалфей лекарственный – Salvia officinalis L. 3.3
Якорцы стелющиеся – Tribulus terrestris L. 3.5

Четвертый уровень жизненности
Алтей лекарственный – Althaea officinalis L. 4.1
А. армянский – A. armeniaca L. 4.1
Василек синий – Centhaurea cyanus L. 4.5
Воробейник краснокорневой –
Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc. 4.4
Володушка круглолистная – Bupleurum rotundifolium L. 4.4
Володушка sp. – Bupleurum L. 4.4
Горечавка желтая – Gentiana lutea L. 4.4
Гроссгеймия крупноголовая –
Grossheimia macrocephala Sosn. et Takht. 4.4
Девясил высокий – Inula helenium L. 4.3
Змееголовник молдавский – Dragocephalum moldavica L. 4.2
Иссоп лекарственный (и. обыкновенный) –
Hyssopus officinalis L. 4.3
Календула лекарственная (ноготки лекарственные) –
Calendula officinalis L. 4.3
Копеечник альпийский – Hedysarum alpinum L. 4.4
Котовник кошачий форма лимонная –
Nepeta cataria L. (f. citriodora Dum.) 4.5
Кровохлебка лекарственная – Sanguisorba officinalis L. 4.3
Лабазник лекарственный – Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 4.2
Л. обыкновенный – F. vulgaris L. 4.2
Лапчатка золотистая – Potentilla aurea L. 4.2
Лофант анисовый – Lophanthus anisatus L.
(Agastache foeniculum L.) 4.5
Любисток аптечный – Levisticum officinale Koch. 4.4
Медуница лекарственная – Pulmonaria officinalis L. 4.3
Многоколосник морщинистый (лофант тибетский) –
Agastache rugosa O.Kuntae 4.4
Наперстянка пурпурная – Digitalis purpurea L. 4.4
Н. реснитчатая – D. ciliata Frautv. 4.4
Н. шерстистая – D. lanata Ehrh. 4.4
Пижма обыкновенная – Tanacetum vulgare L. 4.4
П. бальзамическая с белыми цветками –
Pyrethrum majus (Desf.) Tzvel. 4.4
Полынь горькая – Artemisia absinthium L. 4.2
П. обыкновенная – A. vulgaris L. 4.4
Пион уклоняющийся – Paeonia anomala L. 4.4
Рапонтикум сафлоровидный (маралий корень) –
Rhaponticum carthamoides (Willd.) Jljin 4.4
Расторопша пятнистая – Silybum marianum L. 4.2
Репейничек волосистый – Agrimonia pilosa L. 4.3
Родиола розовая – Rhodiola rosea L. 4.4
Серпуха венценосная – Serratula coronata L. 4.4
С. Гмелина – S. gmelinii Tausch 4.4
Стальник полевой – Ononis arvensis L. 4.2
Хатьма тюрингенская – Lavatera thuringiaca L. 4.1
Чабер садовый – Satureja hortensis L. 4.2
Чернушка дамасская – Nigella damascena L. 4.2
Чистец шерстистый – Stachys byzantina C. Koch. 4.5
Ч. лекарственный (буквица лекарственная) –
S. officinalis (L.) Trevis.  4.4
Ч. буквицветный (буквица олиственная) –
S. betoniciflora Rupr. 4.4
Шалфей мутовчатый – Salvia verticillata L. 4.4
Щавель конский – Rumex confertus Willd. 4.4
Эхинацея пурпурная – Echinacea purpurea (L.) Moench. 4.2

Пятый уровень жизненности
Арника облиственная – Arnica foliosa Nutt. 5.1
А. Шамиссо – A. chamissonis Less. 5.1
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Бадан толстолистный – Bergenia crassifolia L. 5.1
Болиголов крапчатый – Conium maculatum L. 5.2
Валериана лекарственная – Valeriana officinalis L. 5.2
Герань кровяно-красная – Geranium sanguineum L. 5.1
Душица обыкновенная – Origanum vulgare L. 5.1
Золотарник канадский – Solidago canadensis L. 5.1
Зверобой жестковолосый – Hypericum hirsutum L. 5.2
З. продырявленный – H. perforatum L. 5.2
Коровяк густоцветковый – Verbascum thapsiforme Schrad. 5.2
Лапчатка гусиная – Potentilla anserina L. 5.1
Мята перечная – Mentha piperita L. 5.1

Пустырник сердечный – Leonurus cardiaca L. 5.2
Репейничек аптечный (репешок обыкновенный) –
Agrimonia eupatoria L. 5.1
Ромашка аптечная с. Подмосковная –
Matricaria recutita L. 5.2
Синюха голубая с. Лазурь – Polemonium caeruleum L. 5.2
Термопсис люпиновый – Thermopsis lupinoides (L.) Link. 5.1
Тмин обыкновенный – Carum carvi L. 5.2
Тысячелистник обыкновенный – Achillea millefolium L. 5.3
Фиалка трехцветная – Viola tricolor L. 5.2
Чернокорень лекарственный – Cynoglossum officinale L. 5.2
Чистотел большой – Chelidonium majus L. 5.2

(тысячелистник обыкновенный) устойчиво размно-
жается семенами и вегетативно. Растений, относя-
щихся к шестому и седьмому уровням жизненно-
сти, в наших исследованиях не выявлено. Представ-
ленная шкала позволяет оценить не только итоги
интродукции, но и ее возможные последствия, в том
числе и от случайного заноса, более конкретно оце-
нить перспективы использования интродуцируемых
растений [1].
Таким образом, в результате 19-летних интро-

дукционных исследований к изучению было при-
влечено 143 вида (1800 образцов) лекарственных
растений из 33 семейств, наибольшим числом ви-
дов представлены семейства астровые (29), яснот-
ковые (26), капустные (19), бобовые (12), розо-
цветные (10). По жизненному циклу 93 из них от-
носятся к многолетним травянистым растениям, 41
вид – к одно- и двулетним и девять видов – к ку-
старниковым и полукустарниковым. Исходя из
вышеприведенной классификации, к перспектив-
ным лекарственным растениям, пригодных для
выращивания в условиях среднетаежной подзоны
Республики Коми, условно можно отнести 56 ви-
дов, в том числе 33 вида четвертого уровня жиз-
ненности, плодоносящих регулярно, и 23 вида пя-
того уровня жизненности, которые размножаются
семенным и вегетативным путем в условиях интро-
дукционного питомника.
Биохимические исследования лекарственных

растений-интродуцентов в отделе Ботанический сад
были начаты в 1995 г. с принятием в состав кол-
лектива к.х.н., с.н.с. В.В. Пунегова, а в дальней-
шем – аспирантов Е.Н. Никитиной, Е.А. Тумано-
вой (Естафьевой), И.В. Косныревой, вед. инж. Р.Л.
Сычева. Следует отметить, что для этого были объек-
тивные предпосылки. К этому времени в ботани-
ческом саду уже была создана большая живая кол-
лекция лекарственных растений. С целью исследо-
вания закономерностей биосинтеза вторичных ме-
таболитов лекарственных растений в условиях куль-
туры на Севере и определения соответствия и при-
годности лекарственного сырья из растений-интро-
дуцентов требованиям Фармакопеи необходимо было
проведение анализа некоторых вторичных метабо-
литов физико-химическими методами: флавоноидов,
экдистероидов, циннамилгликозидов, терпеноидов
в составе эфирных масел, алкалоидов.
Из аналитического оборудования в то время в

отделе были весы ВЛР-200 и микроколоночный хро-
матограф «Милихром» для аналитической ВЭЖХ,
а также простейшее лабораторное оборудование и
химпосуда для выделения эфирных масел по Гинз-
бургу. Несколько позже в наше распоряжение был

передан из Экоаналитической лаборатории газо-
жидкостный хроматограф «Хром-4» для исследо-
вания эфирных масел. И уже в конце прошлого века
были приобретены для ГЖХ-анализа хроматограф
«Кристалл 2000М», а для ВЭЖХ – микроколоноч-
ный хроматограф «Милихром 5».
В период с 1995 по 1999 г. исследован состав (и

его изменчивость) эфирного масла (ЭМ) образцов
душицы обыкновенной (Origanum vulgare L.), иссо-
па лекарственного (Hyssopus officinalis L.), выра-
щиваемых в условиях среднетаежной подзоны Рес-
публики Коми [18]. Выход ЭМ из образцов всех ис-
следованных видов определялся по известному ме-
тоду Клевенджера.
ЭМ душицы представляет легкоподвижную про-

зрачную жидкость насыщенного желтого цвета с
приятным специфическим запахом и вкусом. Вы-
ход ЭМ в фазу массового цветения растений соста-
вил 0.2-0.7 % воздушно-сухой массы растительно-
го сырья. В исследованных образцах ЭМ обнаруже-
но более 60 компонентов, из которых методом хро-
мато-масс-спектрометрии идентифицировано 50. Ос-
новными компонентами ЭМ душицы обыкновенной,
выращиваемой в условиях среднетаежной подзоны
Республики Коми, являются 1,8-цинеол (17.2 %),
β-кариофиллен (11.8 %), транс-β-оцимен (9.3 %),
сабинен (9.0 %), гермакрен-D (8.4 %), цис-β-оци-
мен (5.6 %), 4-терпинеол (4.3 %), α-терпинеол
(4.0 %), γ-терпинен (2.8 %), 1-октен-3-ол (2.5 %),
бициклогермакрен (2.4 %), β-кариофилленоксид
(2.4 %). Для данного вида характерен значитель-
ный полиморфизм как морфологических признаков,
так и компонентного состава ЭМ. В ряде работ [3,
5] отмечено, что основными компонентами ЭМ ду-
шицы обыкновенной являются фенолы (тимол и кар-
вакрол), составляющие более 50 % общей суммы
ЭМ. Известно, что в природе встречаются популя-
ции, ЭМ которых имеет состав, отличный от ти-
пичного для данного вида. В связи с этим некото-
рые исследователи подразделяют душицу обыкно-
венную на ряд подвидов, в большинстве случаев от-
личающихся между собой по содержанию компо-
нентов ЭМ [26]. В ЭМ цветущих частей Origanum
vulgare ssp. vulgare и O. vulgare ssp. virens обнару-
жено свыше 15 % β-кариофиллена и показано, что
биотипы O. vulgare ssp. virens характеризуются
высоким содержанием линалоола и терпинеола,
количество же тимола и карвакрола в ЭМ растений
данного подвида незначительно и составляет менее
0.5 % [25, 26]. В исследованных нами образцах ЭМ
душицы обыкновенной было также выявлено низ-
кое содержание этих фенолов – 0.4-2.3 %, а в неко-
торых менее 0.1 %. На фоне малых количеств ти-
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мола и карвакрола основными компонентами ЭМ
душицы являются 1,8-цинеол и β-кариофиллен.
В результате исследований было установлено, что в
ЭМ душицы обыкновенной массовые доли моно- и
сесквитерпеноидов составили 62.5 ± 2.5 и 37.4 ±
2.5 % соответственно, доля кислородсодержащих
соединений – 38.2 ± 1.3 % (моно- и сесквитерпено-
идов – 32.9 ± 1.3 и 5.3 ± 0.9 % соответственно).
Таким образом, полученные данные свидетель-

ствуют о том, что состав ЭМ образцов душицы обык-
новенной, выращенной в условиях среднетаежной
подзоны Республики Коми, существенно отличает-
ся по содержанию основных компонентов от типич-
ного для данного вида и зависит от возраста, фазы
развития и географического происхождения расте-
ний.
Изучены особенности биосинтеза моно- и сеск-

витерпеноидов ЭМ иссопа лекарственного (Hyssopus
officinalis L.) различного географического происхож-
дения при культивировании в условиях Севера. В те-
чение 1996-2004 гг. был проанализирован химичес-
кий состав ЭМ пяти образцов данного вида: местно-
го (Сыктывкар), сибирского (Новосибирск), москов-
ского (ВИЛАР, Москва), саратовского (Саратов) и
дагестанского (Махачкала) происхождения. Дока-
зано, что качественный состав ЭМ всех исследуе-
мых образцов оставался постоянным, в то время
как содержание индивидуальных соединений под-
вержено значительным изменениям. Сравнение со-
става ЭМ растений иссопа лекарственного различ-
ного географического происхождения позволило вы-
явить образцы растений наиболее перспективные по
зимостойкости и хозяйственно ценным признакам
в условиях среднетаежной подзоны Республики
Коми. Ими оказались образцы растений местного и
сибирского происхождения, отличающиеся высоким
содержанием β-пинена, β-мирцена и β-фелландре-
на, а также образец московской репродукции, в ЭМ
которого наиболее активен синтез гермакрена-D,
бициклогермакрена, β-кариофиллена, аллоаромаден-
дрена и элемола. Массовая доля изопинокамфона в
ЭМ дагестанского происхождения оказалась в сред-
нем выше на 22.3 ± 1.4 % по сравнению с осталь-
ными, что позволяет использовать этот образец как
источник получения данного монотерпеноида.
Изменчивость химического состава ЭМ трех внут-

ривидовых форм иссопа, отличающихся окраской
венчика цветка, изучали на растениях местного,
московского и саратовского происхождения. По
результатам анализа ЭМ было выявлено незначи-
тельное колебание их содержания в растениях.
Массовая доля ЭМ в среднем составила 0.84 ± 0.04,
0.53 ± 0.03 и 0.68 ± 0.02 % для растений с фиоле-
товой, белой и розовой окраской венчика соответ-
ственно (табл. 2). Массовая доля изопинокамфона в
ЭМ растений с фиолетовой окраской венчика ока-
залась несколько выше, чем белой и розовой, по-
следние синтезировали примерно одинаковое коли-
чество этого монотерпеноида. Фиолетовую форму
растений выделяло от остальных более высокое со-
держание монотерпеноидов, массовая доля которых
в ЭМ в среднем составила 90.7 ± 4.7 %, тогда как
для розовой и белой – 87.5 ± 4.5 и 68 ± 3.5 %
соответственно. Напротив, для растений с белыми

венчиками цветка характерен синтез сесквитерпе-
ноидов – 32.0 ± 1.6 %, что в 3.4 и 2.6 раза выше по
сравнению с фиолетовой и розовой формами соот-
ветственно. Растения с розовой окраской венчика
отличались от остальных высоким содержанием
пинокамфона (25.2 ± 1.3 %), массовая доля кото-
рого примерно в пять раз выше по сравнению с дру-
гими образцами.
Выявленные закономерности синтеза терпенои-

дов в растениях разных внутривидовых форм Hys-
sopus officinalis могут быть использованы для даль-
нейших интродукционных испытаний данного вида
при отборе особей, синтезирующих в условиях Се-
вера ЭМ с высоким, закрепленным на генетическом
уровне содержанием основных компонентов [19].
Была изучена продуктивность высокоментольных

сортов мяты перечной Mentha piperita L. (Медич-
ка, Прилукская 6, Кубанская 6) как объектов ин-
тродукционных исследований. Продуктивность по
ЭМ мяты перечной указанных сортов при культи-
вировании их в южных регионах России составля-
ет от 2 до 4.5 % [22]. Содержание ЭМ в раститель-
ном сырье сортов мяты составляло: Медичка – 4.68 ±
0.94, Прилукская 6 – 2.59 ± 0.52, Кубанская 6 –
3.26 ± 0.65 (масс. % воздушно-сухого сырья). Сле-
довательно, указанные сорта мяты характеризуют-
ся достаточно высокой продуктивностью. Наиболее
продуктивным оказался сорт Медичка. Методом
хромато-масс спектрометрии было установлено, что
ЭМ исследуемого сорта включает в себя более 20
компонентов. Согласно полученным результатам
анализа массовая доля ментол-ментоновой фракции
в ЭМ составляет не менее 75 %, что свидетельству-
ет о высоком качестве лекарственного растительно-
го сырья мяты перечной сорта Медичка.
Таким образом, на основании анализа урожай-

ности, семенной продуктивности, зимостойкости
растений, выхода ЭМ и его компонентного состава
доказана перспективность культивирования души-
цы обыкновенной, иссопа лекарственного, высоко-
ментольных сортов мяты перечной в подзоне сред-
ней тайги Республики Коми.
Изучены содержание и компонентный состав ЭМ

ромашки аптечной (Matricaria recutita L.) сорта
Подмосковная. Оригинатором сорта является ВИ-
ЛАР. Сорт ромашки аптечной Подмосковная отли-
чается полиплоидностью и выведен искусственно
путем обработки семян скополамином (природный
мутаген). Ромашка аптечная, по мнению Х. Шил-
хера [27], характеризуется высокой пластичностью
как по содержанию ЭМ в цветочных корзинках, так
и по компонентному составу масла в зависимости
от климатических условий конкретного года веге-
тации растений. Поэтому в наших исследованиях
мы определяли продуктивность данного сорта по ЭМ
и его компонентный состав в зависимости от кли-
матических условий года.
Для сравнения были проанализированы резуль-

таты биохимических исследований, выполненных
в разные годы. В 2000 г. было установлено, что
выход ЭМ из цветочных корзинок ромашки аптеч-
ной сорта Подмосковная, полученного по методу
Клевенджера, составляет в среднем 1.30 %. Выход
ЭМ из образцов растительного сырья, собранного в
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2005 г., составлял в среднем 0.44 %. Мень-
ший выход ЭМ ромашки, отобранной для
анализа в 2005 г., вероятно, связан с кли-
матическими условиями года вегетации
(сухое жаркое лето). Вместе с тем, как по-
казали последующие исследования соста-
ва ЭМ методом хромато-масс спектромет-
рии, компонентный состав оставался фак-
тически неизменным. Мажорными компо-
нентами ЭМ являются 16 терпеноидов и
терпеновых спиртов. Массовая доля каж-
дого компонента в ЭМ варьирует в некото-
рых пределах. Так, например, в 2000 г.
было установлено, что массовая доля хама-
зулена в ЭМ составляет 14.1 %, а по дан-
ным хромато-масс спектрометрического ана-
лиза ЭМ, выделенного из образцов 2005 г.,
массовая доля хамазулена – 15.5 %. Хро-
матограммы ЭМ разных лет отличаются
мало (рис. 2). В том и другом случае в со-
ставе ЭМ преобладают сесквитерпеноиды.
Из монотерпеноидов мажорным компонен-
том является артемизиловый спирт (3,3,6-
trimethyl-1,4-heptadien-6-ol). Содержание
данного компонента существенно варьиро-
вало. Так, в 2000 и 2005 гг. его массовая
доля составляла 0.5 и 0.1 % соответствен-
но. Среди монотерпеноидов были обнаружены так-
же 1,3,6-октатриен, гермакрены, α-пинен, ∆-3-ка-
рен, оцимен и некоторые другие. Среди сесквитер-
пеноидов преобладают семь компонентов. Как и ожи-
далось, существенная доля ЭМ приходится на α-би-
саболол, бисабололоксиды А и В и бисаболоноксид.
В 2007 г. нам удалось однозначно идентифициро-
вать в растениях данного сорта более чем 90 компо-
нентов, в том числе в составе ЭМ были найдены
этиловые эфиры валериановой и изовалериановой
кислот. Идентифицирован однозначно ен-ин-бицик-
лоэфир, содержащий в качестве заместителя дии-
новый радикал. Как следует из данных хромато-
масс спектрометрического анализа, в 2000 и 2006 гг.
в ЭМ ромашки аптечной сорта Подмосковная доля
α-бисаболола составляла 23.8 и 20.9 %.
Кроме указанного сорта, начиная с 2005 г., в

коллекции ботанического сада выращивается ро-
машка аптечная, семена которой были получены
по делектусу из Японии (г. Киото). Обращает на
себя внимание тот факт, что компонентный состав
ЭМ обеднен некоторыми терпеноидами. Всего име-
ется шесть мажорных компонентов с временем удер-
живания 32.37, 38.64, 41.03, 41.58, 45.10, 58.06
мин. (рис. 2). Указанные хроматографические пики
соответствуют β-фарнезену (22.7 %), бисабололок-
сиду В (2.5 %), хамазулену (5.7 %), α-бисабололок-
сиду А (46.6 %), ин-ен-бициклоэфиру (7.5 %), пен-
такозану (1.2 %). Следует отметить, что в составе
ЭМ не удалось однозначно идентифицировать нали-
чие α-бисаболола, в нем имеются только продукты
окисления – бисабололоксиды А и В. Вероятно, по-
лученный образец ромашки аптечной по система-
тике Х. Шилхера относится к хемотипу А с преоб-
ладанием бисабололоксидов в составе ЭМ. Для дан-
ного образца ЭМ характеризуется достаточно высо-
ким содержанием хамазулена, вместе с тем, расте-

ние имеет более низкую урожайность цветочных
корзинок и более мелкий их размер по сравнению с
ромашкой аптечной сорта Подмосковная. Характе-
ризуется также обильным весенним отрастанием са-
мосева на делянках. Несмотря на относительную
бедность компонентного состава ЭМ, указанный
образец ромашки аптечной также перспективен в
условиях подзоны средней тайги Республики Коми
для культивирования, выход эфирного масла до-
стигает 0.62 % (рис. 3).
Подробно исследован состав ЭМ трех образцов

Achillea millefolium L., в том числе тысячелистни-
ка обыкновенного сорта Васюринский (оригинатор –
ВИЛАР). Указанный сорт внесен в реестр новых
сортов лекарственных растений России, как куль-
тивар. Образцы для биохимических исследований
были отобраны в 2005 г. у растений второго года
жизни в фазе массового цветения.
Компонентный состав и выход ЭМ исследовали

методом ГЖХ и хромато-масс спектрометрии. В со-
ставе ЭМ четко выделяются две области на хрома-
тограмме (рис. 4): первая (до времени удерживания
32.4 мин.) соответствует монотерпеноидам и феноль-
ным соединениям, вторая часть хроматограммы
характеризует состав сесквитерпеноидов и высших
алканов в ЭМ. Мажорными компонентами в соста-
ве эфирного масла являются α-пинен (9.4 %), кам-
фен (4.0 %), β-пинен (11.0 %), 1,8-цинеол (2.6 %),
камфора (4.0 %), борнеол (13.5 %), терпинен-4-ол
(2.6 %), β-кариофиллен (1.0 %), транс-неролидол
(1.3 %), кариофилленоксид (1.7 %), эвдесмол
(2.3 %), α-бисабололоксид В (7.43 %), (8.3 %), α-
бисабололоксид А (1.5 %). Растение характеризу-
ется низкой эфиромасличностью несмотря на высо-
кую урожайность, массовая доля ЭМ в изученном
образце была всего лишь 0.12 %. По данным лите-
ратуры, тысячелистник обыкновенный содержит ЭМ

Таблица 2
Качественный и количественный состав эфирных масел

растений разных форм Hyssopus officinalis,
выращиваемых в условиях среднетаежной подзоны

европейского Северо-Востока

Примечание: А – синяя, Б – розовая и В – белая окраска венчика.

Название компонента
Время
удержи-

вания, мин.

Массовая доля компонента, %

А Б В

7.07 0.16 0.10 0.14
8.24 4.23 2.75 3.08
8.47 0.69 0.45 0.58
10.02 1.97 0.71 2.01
10.38 0.80 0.11 0.06

Линалоол 12.25 0.63 0.71 0.96
Пинокамфон 14.40 5.71 25.18 5.29
Изопинокамфон 15.15 68.37 50.90 49.81
Миртенол 15.47 2.83 2.84 2.81

22.10 0.52 0.42 0.91
23.14 0.66 0.38 2.14

Аллоаромадендрен 24.41 0.62 0.71 2.83
Гермакрен-D 25.06 2.22 1.61 6.08
Бициклогермакрен 25.34 1.00 1.37 4.36
Элемол 27.07 0.69 3.00 3.92
Спатуленол 27.69 0.61 0.55 1.02

30.03 0.12 0.41 0.98
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в пределах 0.7-1.2 % [21]. Необходимо отметить,
что ЭМ, выделенное нами, было совершенно про-
зрачное (слегка желтоватое), что является косвен-
ным свидетельством практического отсутствия азу-
ленов в составе эфирного масла. Действительно,
методом хромато-масс спектрометрии нам не уда-
лось найти в составе ЭМ этого растения даже следы
азуленов, хотя по данным литературы его содержа-
ние в ЭМ тысячелистника может достигать 5 % [17].
В составе монотерпеноидов преобладают цикли-

ческие терпеноиды, а именно: α- и β-пинены, бор-
неол, камфора, терпинен-4-ол. Среди терпеноидов
на первом месте по содержанию находится эвдес-
мол (9.3 %). По данным литературы [21], массовая
доля этого компонента лежит в пределах 5.3-8.4 %.
Установлено, что в ЭМ данного сорта тысячелист-
ника необычайно высокое содержание продуктов
ферментативного окисления in vivo α-бисаболола:
α-бисабололоксид В, α-бисаболоноксид, α-бисаболол-
оксид А, их суммарная массовая доля достигает
17 %. В ЭМ методом хромато-масс спектрометрии
нам не удалось обнаружить следов исходного α-би-
саболола. Вместе с ЭМ выделяются при отгонке с

Рис. 2. Хроматограмма эфирного масла Matricaria recutita L. сорта Подмосков-
ная: 2000 г. (А) и 2005 г. (Б), образец из Японии (В). Здесь и далее: по горизонта-
ли – время удерживания, мин.; по вертикали – относительное количество.

А

Б

В

паром и достаточно тяжелые по молекулярному весу
компоненты. В частности, методом хромато-масс
спектрометрии однозначно были идентифицирова-
ны 3,7,11,15-тетраметил-1,6,10,14-гексадекатетра-
ен-3-ол (около 0.4 %) и его структурный изомер
3,7,11,16-тетраметил-2,6,10,14-гексадекатетраен-1-
ол. В высокомолекулярной фракции ЭМ найден так-
же ряд предельных углеводородов, входящих, как
правило, в восковой налет цветков тысячелистника
и других растений семейства сложноцветных: пен-
такозан (0.10 %), гептакозан (0.08 %), нонакозан
(0.07 %).
Сырье второго образца было собрано на террито-

рии Усть-Вымского района Республики Коми на
суходольном лугу в период цветения в июле 2006 г.
Мажорными компонентами в составе ЭМ являются
α-пинен (6.5 %), камфен (1.5 %), сабинен (5.8 %),
β-пинен (20.8 %), п-цимол (1.3 %), 1,8-цинеол
(13.9 %), транс-пинокарнеол (2.7 %), камфора
(3.8 %), борнеол (1.6 %), гермакрен (4.8 %), β-ка-
риофиллен (5.1 %), эвдесмол (21.1 %), хамазулен
(10.9 %). В данном образце тысячелистника, в от-
личие от сорта Васюринский, очень большое содер-

жание хамазулена, что повышает
качество ЭМ. Возможно, это связа-
но с тем, что данные образцы отно-
сятся к разным хемотипам, а также
имеют разное географическое проис-
хождение семян. Сумма производ-
ных α-бисаболола, напротив, значи-
тельно ниже (1.7 %). Доля α- и β-
пинена также велика, как и в пре-
дыдущем образце. В данном ЭМ пре-
обладают монотерпеноиды, в частно-
сти α-пинен, камфен, сабинен, β-пи-
нен, п-цимол, 1,8-цинеол, транс-пи-
нокарнеол, камфора, борнеол. Сум-
марная массовая доля монотерпено-
идов составляет 67 %. Среди сескви-
терпеноидов наибольшей массовой
долей характеризуются хамазулен, а
β-кариофиллен и эвдесмол. Практиче-
ский выход эфирного масла 0.17 %,
что подтверждает низкую эфиромас-
личность тысячелистника обыкно-
венного.
Третий образец исследуемого вида

собран в фазу цветения на террито-
рии Княжпогостского района Респуб-
лики Коми (дер. Ляли) на поймен-
ном лугу. Массовая доля ЭМ в дан-
ном образце тысячелистника состав-
ляет 0.22 %. Суммарное содержание
монотерпеноидов 60.3 %. Данное ЭМ
мало отличимо по компонентному со-
ставу от ЭМ тысячелистника обык-
новенного, собранного в Усть-Вым-
ском районе. Существенно отличает-
ся только доля хамазулена (24.2 %) –
наиболее ценного компонента.
Таким образом, в результате ис-

следований компонентного состава
трех образцов тысячелистника обык-
новенного выявлено, что как прак-
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Рис. 3.  Содержание (%) эфирного масла в цветочных кор-
зинках Matricaria recutita L.  в разные фазы вегетации 2006 г. По
горизонтали указаны даты сбора образцов.

тический выход, так и состав эфирного масла зави-
сят от географического происхождения семян и кли-
матических условий произрастания растений. Ус-
тановлено, что сорт Васюринский практически не
накапливает проазуленов, а образцы из природных
популяций (Княжпогостский и Усть-Вымский рай-
оны) отличаются высоким содержанием проазуле-
нов, из которых образуется хамазулен. Наибольшее
содержание ЭМ отмечено в образце из Княжпогост-
ского района (0.22 %), в меньшей степени содер-
жится ЭМ в сорте Васюринский (0.12 %). Вместе с
тем следует отметить, что сорт Васюринский харак-
теризуется высокой урожайностью надземной мас-
сы, а ЭМ – высоким содержанием сесквитерпено-
вых и монотерпеновых соединений, что позволяет
рекомендовать его для культивирования с целью по-
лучения сырья для парфюмерной промышленнос-
ти.
При выделении ЭМ ромашки аптечной и тыся-

челистника обыкновенного в качестве сопутствую-
щего продукта получается достаточно большое ко-
личество водного экстракта из растительного сы-
рья. Выход экстрактивных веществ, извлекаемых
водой в процессе гидродистилляции ЭМ, достаточ-
но большой (23-27 %). Представляется целесообраз-
ным дать качественную и количественную характе-
ристику углеводной фракции (моно- и дисахариды),
извлекаемой водой в процессе гидродистилляции
указанных растительных образцов. Основными ком-
понентами сахаров тысячелистника обыкновенного
по данным хромато-масс спектрометрического ана-
лиза триметилсилилированных производных явля-
ются фруктоза, инозитол, сахароза и мальтоза. Ос-
тальные сахара если и присутствуют в смеси, то в
следовых количествах. Было установлено, что сум-
марная массовая доля сахаров в экстрактивных ве-
ществах тысячелистника обыкновенного (Тратау)
составляет 10.96 %. Было также найдено, что в
водном экстракте ромашки аптечной из сахаров
преобладают фруктоза (42.3 %), сахароза (16.5 %),
инозитол (20.0%). Кроме того, найдены арабиноза
(0.79 %), рибофураноза (2.8 %), глюкоза (10.9 %),
манноза (6.3 %). Кроме хромато-масс спектромет-
рии идентичность хроматографических пиков ара-
бинозы, фруктозы, глюкозы и сахарозы была вы-
явлена газо-хроматографическим методом с приме-
нением идентичных силанизированых производных
соответствующих сахаров. Сумма экстрактивных ве-
ществ, переходящих в водную фазу, составляет
42.61 % в пересчете на воздушно-сухое сырье. По-
лученные данные свидетельствуют о том, что в вод-
ных экстрактах ромашки аптечной и тысячелист-
ника обыкновенного преобладают моносахариды и
после дополнительных исследований и биологичес-
кого тестирования они могут быть использованы в
качестве кормовых добавок в животноводстве, пти-
цеводстве, а также после дополнительной очистки –
в кондитерской промышленности в качестве слад-
кой пряно-ароматической пищевой добавки.
Исследована динамика накопления фитоэкди-

стероидов в надземной массе Serratula coronata L.
в культуре. В результате биохимического монито-
ринга определена сезонная и возрастная динамика
содержания мажорных фитоэкдистероидов в орга-
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Рис. 4. Хроматограмма эфирного масла Achillea millefolium L.
сорта  Васюринский, 2006 г.

нах серпухи венценосной при культивировании в
условиях среднетаежной подзоны европейского Се-
веро-Востока. Установлено, что максимальное со-
держание 20-гидроксиэкдизона – основного экди-
стероида – наблюдается в листьях растения в фазе
массовой бутонизации (рис. 5). Основная часть ис-
следований состава пула фитоэкдистероидов серпу-
хи выполнена аспиранткой Н.С. Савиновской [15].
В рамках федеральной целевой научно-техничес-

кой программы «Химия и технология возобновляе-
мого растительного сырья» (грант ХТРС 8.1.37)
разработана методика количественного определения
экдистероидов в растительном сырье и лекарствен-
ных формах. Часть материалов опубликована в виде
научной статьи [13]. Указанная методика апроби-
рована при биохимическом мониторинге содержа-
ния фитоэкдистероидов в органах Serratula corona-
ta L. С целью определения изменчивости экдисте-
роидного профиля экстрактивных веществ серпу-
хи, равно как и зависимости продуктивности ра-
стения по экдистероидам от экологических и ан-
тропогенных факторов, выполнен двухфакторный
агротехнический эксперимент «Уровень минераль-
ного питания – состав и содержание экдистероидов
в листьях серпухи венценосной в процессе вегета-
ции», а также исследованы образцы серпухи венце-
носной, собранные в результате экспедиционного вы-
езда в Омской и Томской областях. Следует отметить,
что введение азота в виде минеральной подкормки в
почву сопровождается некоторым приростом урожай-
ности надземной массы серпухи венценосной. В ука-
занный сезон вегетации растений (2000 г.) при вве-
дении нитрата аммония в качестве минеральной
подкормки наблюдалась депрессия биосинтеза эк-
дистероидов в листьях нижнего яруса основного
побега серпухи и активация биосинтеза в листьях
средних и верхних метамеров при подкормке в до-
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зах N45 (рис. 6). В листьях верхнего и среднего яру-
сов отличие содержания фитоэкдистероидов (ФЭС)
не достоверно при повышении дозы азота в выбран-
ном интервале выше N45. Следует отметить, что
введение азота в виде минеральной подкормки в
почву сопровождается некоторым приростом уро-
жайности надземной массы серпухи венценосной.
Изучены образцы серпухи венценосной в местах

естественного произрастания. Выяснено, что интен-
сивность биосинтеза ФЭС зависит от климатичес-
ких и, в меньшей мере, от экологических и антро-
погенных факторов. В листьях серпухи венценос-
ной, отобранных в Томской области найдено наи-
большее содержание ФЭС (3.70 ± 0.25 %) в расте-
ниях со склонов холмов западной экспозиции. До-
стоверно меньше ФЭС содержится в листьях серпу-
хи, растущей на склонах холмов северной (2.34 ±
0.07 %), восточной (2.42 ± 0.25 %) и юго-восточ-
ной (2.63 ± 0.03 %) экспозиций. Содержание ФЭС
в листьях растений, произрастающих под пологом
леса (3.85 ± 0.01 %, березняк, Омская область),
мало отличается от содержания ФЭС в листьях ра-
стений со склонов холмов западной экспозиции
(Томская область). Найдено, что содержание ФЭС в
листьях серпухи в природном ареале находится в
прямой зависимости от массовой доли гумуса в верх-
нем горизонте почвы. Коэффициент корреляции –
0.85.
Следует отметить, что при культивировании сер-

пухи венценосной в условиях среднетаежной под-

 Рис. 5. Массовая доля фитоэкдистероидов в листьях ра-
стений Serratula coronata L. четвертого (а), пятого (б) и шесто-
го (в) годов жизни в разные фазы развития: начало (I) и массо-
вая (II) бутонизация, массовое цветение (III) и плодоношение
(IV).

зоны Республики Коми наблюдается некоторое сни-
жение биосинтеза экдистероидов в листьях расте-
ния. Отличия в биосинтезе экдистероидов, вероят-
но, обусловлены экологическими факторами. Уста-
новлено, что в процессе введения растений в куль-
туру биопотенциал серпухи венценосной по синте-
зу ФЭС может реализоваться в значительно боль-
шей степени, чем в условиях естественного ареала,
несмотря на существенное снижение содержания
ФЭС в листьях растения. Рост продуктивности ра-
стения по экдистероидам обусловлен в основном ро-
стом урожайности надземной массы растения от 0.8
до 5.5 кг/м2.
При финансовой поддержке федеральной целе-

вой научно-технической программы «Химия и тех-
нология возобновляемого растительного сырья»
(грант ХТРС 8.1.37) и Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект 01-04-48082
РФФИ) выполнены исследования, одним из резуль-
татов которых стала разработка технологии опыт-
ного производства кормовой добавки «Метаверон»
для сельскохозяйственной птицы. В качестве сы-
рья была использована надземная масса серпухи
венценосной (Serratula coronata L.). Кормовая до-
бавка представляет собой гидрофильную фракцию
экстрактивных веществ растения. Основными ве-
ществами – носителями биологической активности
в кормовой добавке являются экдистероиды расте-
ния: 20-гидроксиэкдизон, инокостерон и α-экдизон.
Их суммарная массовая доля в кормовой добавке
достигает 6.2 %, остальное – аминокислоты, саха-
ра, флавоноиды, соли органических кислот. Биоло-
гическая эффективность кормовой добавки изуче-
на в период 2001-2003 гг. как в условиях вивария
(белые мыши, крысы, кролики), так и в производ-
ственных условиях (цыплята-бройлеры кросса «Сме-
на» и куры-несушки кросса «ISABrown»). Установ-
лено, что в малых суточных дозах 0.1-10.0 мг/кг
живой массы «Метаверон» обладает выраженной
анаболической и иммуностимулирующей активно-
стью, способствует снижению падежа молодняка
птицы от болезней, повышает продуктивность мяс-
ного птицеводства на 16-28 % (рис. 7). Сохранность
птицы опытных групп к концу откорма составляла
80-100, контрольной группы – 80 %. Результаты
исследований защищены патентом [12].

Одновременно с изучением анаболичес-
ких свойств кормовой добавки «Метаверон»
изучены свойства субстанции «Экдизон-
80», представляющей собой сумму мажор-
ных экдистероидов серпухи венценосной с
содержанием 20-гидроксиэкдизона 80 %,
инокостерона – 10 и α-экдизона – 7 %. Ус-
тановлено, что анаболическая активность
кормовой добавки «Метаверон» при введе-
нии в рацион цыплят-бройлеров кросса
«Смена» в суточной разовой дозировке 10
мг/кг живой массы сопоставима с анабо-
лической активностью субстанции «Экди-
зон-80» в дозировке 0.56 мг/кг. После пяти
недель откорма птицы наблюдалось увели-
чение живой массы цыплят в опытных
группах соответственно на 9.9 и 10.0 % по
сравнению с контрольной группой. Следу-

I                           II                        III                       IV

 Рис. 6. Влияние одноразовой подкормки аммиачной селитрой (кг азо-
та/га; по оси абсцисс) на массовую долю суммы экдистероидов (%; по оси
ординат) в листьях нижних (а), средних (б) и верхних (в) метамеров побега
и бутонах (г) Serratula coronata L.
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ет отметить, что при высоких дози-
ровках кормовой добавки «Метаве-
рон», например 100 мг/кг живой
массы птицы в сутки, анаболический
эффект несколько ниже и составля-
ет 6.2 %.
Таким образом, нами установле-

но, что серпуха венценосная являет-
ся перспективным сырьевым ресур-
сом для производства кормовых до-
бавок, которые могут быть успешно
использованы в промышленном про-
изводстве мяса птицы с целью улуч-
шения суточных привесов и увели-
чения сохранности птицы.
В последние годы проводятся био-

химические исследования состава эк-
страктивных веществ чистеца лекар-
ственного Stachys оfficinalis L. при
выращивании в культуре в услови-
ях среднетаежной подзоны европей-
ского Северо-Востока. Установлены
содержание и компонентный состав
эфирного масла надземной фитомассы чистеца ле-
карственного и содержание флавоноидов в системе
целого растения.
Следует отметить, что чистец лекарственный как

эфиромасличное растение изучен достаточно под-
робно при культивировании в различных эколого-
климатических условиях [24]. По данным литера-
туры [28], практический выход ЭМ из надземной
массы Stachys officinalis составляет всего 0.02-
0.25 %. В наших исследованиях выход ЭМ из ра-
стений чистеца лекарственного составил 0.061 ±
0.008 %. В ЭМ обнаружено методом ГЖХ более 100
компонентов. Из них мы идентифицировали досто-
верно методом хромато-масс спектрометрии 25 со-
единений. В ЭМ отмечено преобладание сесквитер-
пеноидов над монотерпеноидами. Из монотерпено-
идов больше всего содержится α-пинена (10.8 %).
Сумма остальных монотерпеноидов составляет все-
го 7.5 %. Отличительной особенностью ЭМ чистеца
лекарственного при выращивании на Севере явля-
ется необычайно высокое содержание сесквитерпе-
ноида β-кариофиллена (25.9 %) и гермакрена D
(32.7 %). В эфирном масле данного вида впервые
идентифицирован 1,2,3,3α,4,5,6,7-октагидро-1,4-ди-
метил-7-(1-метилэтэнил)-[1R-(1α,3,4α,7β)]-азулен
(4.14 %). Кроме сесквитерпеноидов были иденти-
фицированы высшие жирные кислоты: гексадека-
новая (1.37 %) и в следовых количествах линоле-
новая, а также нормальные углеводороды: гептако-
зан и октакозан. При извлечении эфирных масел
сопутствующим продуктом, образующимся в боль-
ших количествах, является водный настой. Учиты-
вая то, что состав экстрактивных веществ, выде-
ленных настаиванием надземной массы чистеца
лекарственного, изучен до настоящего времени сла-
бо, нам представлялось целесообразным выполнить
подобное исследование. Полученный водный настой,
содержащий 17 г экстрактивных веществ, предва-
рительно фракционировали методом Flash-хромато-
графии на силикагеле. Было получено 12 фракций.
Например, состав полярной фракции № 12 экстрак-

тивных веществ Stachys officinalis и массовая доля
компонентов в пересчете на воздушно-сухое сырье
были следуюшими: ритроновая и рибоновая кисло-
ты – по 0.003, этиловый эфир 5-оксо-пирролидин-
уксусной кислоты, лактон 2-дезокси-3,5,6-тригид-
рокси-арабиногексановой кислоты, D-альтроза и D-
тураноза – по 0.004, D-фруктоза и мио-инозитол –
по 0.006, D-глюкоза – 0.026, сахароза – 0.039, 5α-
прегнан-3,17,20,21-тетраол – 0.112, яблочная кис-
лота – 0.118 %. Массовая доля фракции № 12 в
воздушно-сухом сырье растения – 12.6 %.
Компонентный состав данной фракции иденти-

фицировали методом ГЖХ/МС, а содержание в нем
каждого компонента определяли на основании дан-
ных капиллярного ГЖХ-анализа триметилсилили-
рованных производных. Во фракции № 12 был об-
наружен из алкалоидов только этиловый эфир 5-
оксо-стахидрина, из кислот доминируют яблочная
(34.2 %) и ритроновая (0.99 %), из сахаров – саха-
роза (11.3 %). Последний доминирующий компо-
нент фракции № 12 был идентифицирован методом
ГЖХ/МС как 5α-прегнан-3β, 17, 20β,21-тетраол (11-
дезокси-β-кортол) (32.3 %). Присутствие данного
стероида в экстрактивных веществах растения нами
установлено впервые. Результаты наших исследо-
ваний свидетельствуют о том, что полярная фрак-
ция экстрактивных веществ чистеца лекарственно-
го может быть сырьевым источником для получе-
ния 5α-прегнан-3β, 17, 20β,21-тетраола как исход-
ного компонента при синтезе кортикостероидов.
Флавоноиды являются наиболее обширной груп-

пой фенольных соединений и важной составной
частью растительного организма. По данным лите-
ратуры известно только общее содержание флаво-
ноидов в надземной массе Stachys оfficinalis L. –
1.54 % [14]. Исследовано содержание флавоноидов
в разных органах растения. Больше всего флавоно-
идов содержится в первой и во второй паре листь-
ев – 5.52 %, меньше – в стебле растения (0.75 %),
причем в верхней части стебля их больше (2.24 %).

 Рис. 7. Влияние длительности откорма (сут.; по оси абсцисс) на суммарную
живую массу цыплят (г; по оси ординат) при дозировке «Метаверона» 0.1 (а),
1.0 (б), 10.0 (в) мг/кг живой массы. Группа 4 (г) получала 50.0 и 100.0 мг/кг живой
массы в течение двух и четырех недель соответственно. д – контроль.
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Таким образом, полученные экспериментальные
данные свидетельствуют о перспективности выра-
щивания данного вида в условиях Севера с целью
получения качественного лекарственного сырья.
В 2004-2009 гг. проведено исследование биоло-

гии развития зверобоя продырявленного (Hypericum
perforatum L.) – ценного лекарственного растения
для введения его в культуру как источника получе-
ния высококачественного лекарственного сырья
[23]. Объектами стали семь образцов разного гео-
графического происхождения. Исходный материал
(семена) был получен по обмену из ботанических
садов России и привлечен из природы: 1) сорт Зо-
лотодолинский, семена репродукции Центрального
сибирского ботанического сада СО РАН (ЦСБС,
г. Новосибирск), 2) природный образец из Киров-
ской области, собран Т.Л. Егошиной (ВНИИОЗ, Ки-

ров), 3) Сыктывкар (вторая местная репродукция
исходного образца из ботанического сада Саратов-
ского госуниверситета), 4) Новосибирск (ЦСБС),
5) Горный Алтай (филиал ЦСБС, с. Камлак); 6) Бар-
наул (Южно-Сибирский ботанический сад Алтай-
ского госуниверситета, г. Барнаул); 7) Саратов (се-
мена репродукции ботанического сада Саратовско-
го госуниверситета).
Установлено, что в условиях культуры на сред-

неокультуренных дерново-подзолистых глееватых
почвах суглинистого механического состава зверо-
бой продырявленный развивается как поликарпи-
ческое короткокорневищно-стержнекорневое травя-
нистое растение с симподиальной системой безро-
зеточных побегов возобновления. В первый год жиз-
ни в процессе онтогенеза он проходит последова-
тельно все возрастные состояния прегенеративного

периода: проростки, ювенильное, им-
матурное, виргинильное. В условиях
культуры на второй год жизни, на
40-50 день вегетации, происходит пе-
реход особей в генеративный пери-
од. Максимального развития зверо-
бой продырявленный достигает на
третий год и находится в средневоз-
растном генеративном состоянии
(рис. 8). Растения зверобоя проды-
рявленного четвертого-шестого годов
жизни мы также относим к средне-
возрастным генеративным растени-
ям, хотя у них резко снижается чис-
ло генеративных побегов на особь по
сравнению с растениями третьего
года жизни. Морфометрические же
показатели, характеризующие гене-
ративную сферу, не уступают пока-
зателям растений третьего года. Ста-
рые генеративные, суб- и сенильные
растения с угасанием генеративных
процессов на протяжении шести лет
стационарных исследований зверобоя
продырявленного нами не зафикси-
рованы. Основными показателями,
определяющими сырьевую фитомас-
су зверобоя продырявленного, явля-
ются масса соцветия с одного побега
и число генеративных побегов на
особь. В свою очередь, масса соцве-
тия зависит от мощности и интенсив-
ности ветвления побега, а также дли-
ны соцветия. Наблюдения показали,
что при высоте растений второго года
жизни 46.8-53.8 см, длина соцветия
изучаемых образцов составляла 24.2-
29.7 см (табл. 3).
Среди растений второго года жиз-

ни наибольшей продуктивностью
сырья характеризовались сорт Золо-
тодолинский и образец из Новоси-
бирска, а наименьшей – образцы из
Кировской области и Саратова. Трех-
летние растения зверобоя продыряв-
ленного имели более ускоренный
ритм развития. Эти растения превы-

Таблица 3
Сырьевая фитомасса растений Hypericum perforatum

второго-шестого годов жизни (первая-пятая строки), 2005-2009 гг.

* В скобках указана воздушно-сухая масса сырьевой части побега, г.

Высота
растения,

см

Число
генеративных 

побегов , шт ./особь

Сырьевая часть побега

длина, см сырая* масса, г

Образец № 1
52.0 ± 1.0
73.0 ± 1.5
69.0 ± 0.8
69.0 ± 1.9
76.8 ± 1.8

7.8 ± 0.5
52.0 ± 1.3
26.7 ± 4.2
20.4 ± 2.7
15.4 ± 2.1

28.1 ± 1.4
33.5 ± 1.2
32.0 ± 1.2
33.2 ± 1.4
25.6 ± 1.0

10.3 ± 1.2 (3.2 ± 0.4)
30.0 ± 1.5  (9.3 ± 0.1)
11.3 ± 1.1 (3.0 ± 0.1)
20.1 ± 2.2 (5.3 ± 0.7)
  8.5 ± 0.8  (2.5 ± 0.2)

Образец № 2
48.7 ± 1.3
89.0 ± 1.2
79.0 ± 1.2
70.8 ± 1.3
80.6 ± 1.2

6.6 ± 0.4
182.0 ± 1.5
40.7 ± 7.7
24.0 ± 4.8
12.4 ± 2.1

29.7 ± 0.7
44.5 ± 1.3
36.7 ± 1.3
36.9 ± 1.2
32.3 ± 0.8

6.7 ± 0.5 (1.9 ± 0.1)
32.4 ± 2.5  (8.9 ± 0.1)
16.3 ± 2.5  (4.3 ± 0.7)
21.6 ± 1.8  (6.3 ± 0.4)
11.7 ± 0.9 (3.7 ± 0.3) 

Образец № 3
52.2 ± 1.0
75.0 ± 0.9
75.0 ± 1.2
64.2 ± 1.4
72.3 ± 1.7

5.7 ±0.4
68.9 ± 1.4
17.7 ± 1.9
16.5 ± 4.2
12.7 ± 2.5

28.0 ± 2.1
33.4 ± 1.2
32.4 ± 1.4
33.2 ± 2.1
26.1 ± 0.7

12.0 ± 1.3 (3.4 ± 0.3)
18.5 ± 1.2  (4.9 ± 0.1)
11.4 ± 1.2  (3.0 ± 0.2)
20.0 ± 2.7  (5.8 ± 0.9)
7.4 ± 0.5  (2.3 ± 0.2)

Образец № 4
53.8 ± 1.0
74.0 ± 0.9
80.0 ± 1.0
70.0 ± 0.8
74.5 ± 1.3

8.8 ± 0.6
74.4 ± 0.9
34.3 ± 3.2
22.8 ± 3.9
18.8 ± 2.9

24.6 ± 0.5
29.6 ± 1.1
33.6 ± 1.5
32.3 ± 2.3
23.2 ± 0.8

10.7 ± 0.3 (3.2 ± 0.1)
20.5 ± 2.0  (6.0 ± 0.1)
12.1 ± 1.3  (3.3 ± 0.1)
15.3 ± 1.9 (4.7 ± 0.6)
7.5 ± 0.5  (2.3 ± 0.2)

Образец № 5
46.8 ± 0.9
76.0 ± 0.7
70.0 ± 0.7
57.1 ± 2.0
65.9 ± 1.3

7.5 ± 0.6
51.3 ± 0.6
28.7 ± 4.4
13.0 ± 1.9
13.0 ± 2.9

24.2 ± 0.4
36.3 ± 1.3
32.3 ± 1.2
32.1 ± 1.5
24.8 ± 0.9

8.3 ± 0.3 (2.4 ± 0.1)
18.0 ± 1.7  (5.2 ± 0.1)
11.9 ± 1.8  (3.0 ± 0.5)
17.0 ± 1.8  (4.9 ± 0.7)
6.6 ± 0.4  (2.0 ± 0.01)

Образец № 6
48.3 ± 0.7
81.0 ± 0.8
81.0 ± 1.5
74.0 ± 2.2
77.4 ± 1.4

6.2 ± 0.4
77.3 ± 0.8
11.7 ± 1.2
11.7 ± 1.2
14.9 ± 3.2

24.4 ± 0.6
33.6 ± 0.8
29.2 ± 0.8
31.4 ± 1.2
24.6 ± 0.7

9.2 ± 0.01 (2.6 ± 0.02)
21.7 ± 1.3  (6.1 ± 0.1)
10.9 ± 0.8  (3.0 ± 0.1)
16.4 ± 1.5  (5.1 ± 0.5)
8.0 ± 0.5  (2.4 ± 0.8)

Образец № 7
46.0 ± 1.3
81.0 ± 1.0
75.0 ± 0.8
66.8 ± 1.6
73.0 ± 1.0

2.6 ± 0.3
76.2 ± 0.9
24.7 ± 2.4
22.4 ± 3.6
11.7 ± 1.5

25.7 ± 0.8
31.5 ± 0.9
35.2 ± 0.4
31.8 ± 1.6
24.6 ± 0.5

10.7 ± 0.3 (3.0 ± 0.03)
19.0 ± 1.0  (5.0 ± 0.1)
13.4 ± 1.0  (3.5 ± 0.1)
17.9 ± 1.7  (5.4 ± 0.6)
8.3 ± 0.6  (2.5 ± 0.2)
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шали двухлетние по высоте побега (на 20-40 см),
длине соцветия (на 5-15 см), числу генеративных
побегов на особь (в 6.7-27.6 раза), массе соцветия (в
1.5-4.8 раза). В результате продуктивность образ-
цов зверобоя третьего года жизни увеличилась (по
воздушно-сухой фитомассе) в 13-125 раз. Макси-
мальная сырьевая фитомасса отмечена у образца из
Кировской области, минимальная – с Горного Ал-
тая. На четвертый и последующие годы жизни вы-
явлено снижение многих показателей, влияющих
на сырьевую фитомассу этого растения. Так, число
генеративных побегов на особь снизилось в среднем
в 4.7 раза, сырьевая фитомасса побега – в 2.0 раза
[11]. Такую же закономерность у растений зверо-
боя продырявленного третьего-пятого годов жизни
отмечают и другие исследователи [2, 20].
При анализе динамики содержания и распреде-

ления нафтодиантроновых пигментов (гиперицина
и псевдогиперицина) и флавоноидов в надземных
органах зверобоя продырявленного второго-третье-
го годов жизни выявлено, что сумма нафтодиан-
троновых пигментов в растениях второго года жиз-
ни в фазе массового цветения варьировала у шести
образцов в пределах 0.055-0.080 %, третьего – 0.053-
0.072 (рис. 9). Аналогичные данные получены и при
определении нафтодиантроновых пигментов мето-
дом ВЭЖХ. Только в образце из Барнаула массовая
доля нафтодиантроновых пигментов достоверно ни-
же и составляла по данным спектрофотометричес-
кого анализа 0.043 %, по данным ВЭЖХ анализа –
0.038 %. Выявлено, что депрессия уровня биосин-
теза в образце из Барнаула проявляется по резуль-
татам ВЭЖХ анализа преимущественно на примере
накопления псевдогиперицина. Установлено, что со-
держание гиперицина и псевдогиперицина зависит
от метеоусловий вегетационного сезона и, в мень-
шей степени, от возраста растений. У растений вто-
рого года жизни содержание изучаемых пигментов
было выше, чем у растений третьего года, так как
период цветения в 2005 г. характеризовался более
благоприятными погодными условиями (среднесу-
точная температура воздуха составляла 15.3 °С). На
третий год жизни у образцов зверобоя продыряв-
ленного из Саратова, Сыктывкара, Новосибирска и
сорта Золотодолинский по содержанию в соцвети-
ях нафтодиантроновых пигментов (от 0.053 до

Рис. 8. Коллекция образцов Hypericum perforatum L.

0.061 %) не выявлено достоверных различий. До-
стоверно отличаются от них более высоким содер-
жанием суммы указанных пигментов природный об-
разец из Кировской области (0.072 %) и образец с
Горного Алтая (0.068 %).
Таким образом, впервые в условиях среднетаеж-

ной подзоны Республики Коми экспериментально
обоснована возможность культивирования зверобоя
продырявленного с гарантированным получением
высококачественного растительного сырья. Изучен
процесс становления его жизненной формы в ходе
онтогенеза. Установлено, что в условиях культуры
происходит ускоренное развитие особей, на второй
год жизни формируется короткокорневищно-стерж-
некорневая многолетняя биоморфа с симподиаль-
ной системой безрозеточных побегов возобновления.
Впервые определена сырьевая продукция данного
вида в зависимости от возраста растений. Выявле-
на динамика накопления биологически активных
веществ (нафтодиантроновых пигментов и флаво-
ноидов) в системе целого растения в культуре на
Севере. Показана способность растений к семенно-
му размножению и образованию жизнеспособного
самосева в новых эколого-географических услови-
ях выращивания, что является критерием высокой
интродукционной устойчивости вида.
Выявлены образцы зверобоя продырявленного,

характеризующиеся стабильными показателями
сырьевой фитомассы с высоким содержанием био-
логически активных веществ. Образцы из Киров-
ской области и Новосибирска являются наиболее
перспективными для селекционной работы и выра-
щивания в среднетаежной подзоне Республики
Коми.
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Область научных интересов: интродукция плодово-ягодных растений.

Первые посадки древесно-ку-
старниковых растений в Рес-
публике Коми проведены М.М.

Чарочкиным в 1936 г. Тогда под Сык-
тывкаром в с. Выльгорт заложили пло-
дово-ягодный питомник, в задачу кото-
рого входило способствовать развитию
садоводства в республике и обеспечи-
вать население местным посадочным
материалом. В середине 40-х годов на
территории питомника в коллекциях
насчитывалось 112 сортов яблони,
145 – смородины, 62 – малины, 13 –
земляники, 6 – крыжовника и 56 видов
и сортов других плодовых культур [5].
Но к началу 50-х годов эта деятель-
ность была прекращена. В 1996 г. бо-
танический сад возобновил исследо-
вания по интродукции плодово-ягод-
ных культур: привлекаются и изучают-
ся различные виды и сорта плодово-
ягодных растений, отбираются пер-
спективные для подзоны средней тай-
ги, разрабатываются сроки и способы
их размножения. Коллекция плодово-
ягодных культур насчитывает в насто-
ящее время 323 сорта, 22 образца
природных популяций, относящихся к
семи семействам, 17 родам, 29 видам.
Родовые комплексы представлены
следующим числом видов, сортов, об-
разцов: Actinidia Lindl. (актинидия),
Aronia Medik. (арония), Chaenomeles
Lindl. (хеномелес) и Pyrus L. (груша) –
по 1, Cerasus Hill (вишня) и Vaccini-
um L. (голубика) – по 2, Rosa L. (роза) –
3, Padus Hill (черемуха) – 4, Sorbus L.
(рябина) – 10, Malus Hill (яблоня) – 12,
Hippophae L. (облепиха) и Viburnum L.
(калина) – по 13, Grossularia Hill (кры-
жовник) – 21, Fragaria L. (земляника) –
28, Rubus L. (малина) – 39, Lonicera L.
(жимолость) – 69, Ribes L. (смороди-
на) – 134.

В статье представлены данные за
последние 10 лет. Цель работы заклю-
чалась в изучении видов и сортов по
комплексу хозяйственно ценных при-
знаков и выявлении лучших сортов
для выращивания на Севере.

В коллекции имеется 98 сортов
смородины черной, привлеченных из
России (Барнаул, Бердск Новосибир-
ской обл., Владимир, Горно-Алтайск,
Екатеринбург, Киров, Мичуринск, Пав-
ловск Ленинградской обл., Пермь и
Челябинск) и Беларуси. Исследования
проводили в соответствии с програм-
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мой и методикой сортоизучения пло-
довых, ягодных и орехоплодных куль-
тур [9, 10]. На изучение были взяты
сорта алтайской, белорусской, брян-
ской, мичуринской, московской и ор-
ловской селекций. Культурные сорта
смородины черной произошли глав-
ным образом от вида Ribes nigrum L.
[2]. По генетической группе исследуе-
мые сорта являются сортами-гибрида-
ми между европейским, сибирским
подвидами смородины черной и смо-
родиной дикушей: Ribes nigrum ssp.
europaeum Jancz. × Ribes nigrum ssp.
sibiricum E. Wolf × Ribes dikuscha Fisch.
Сорт московской селекции Черногла-
зая является сортом-гибридом между
европейским подвидом смородины
черной и смородиной дикушей, сорт
мичуринской селекции Отборная –
сорт-потомок европейского подвида,
сорт шведской селекции Оджебин –
скандинавский подвид смородины
черной [7]. Сорта Белорусская Слад-
кая, Детскосельская, Оджебин, Сея-
нец Голубки являются районирован-
ными в северном регионе, куда входит
Республика Коми [3].

Зимостойкость является одним из
наиболее важных хозяйственно цен-
ных признаков сорта. Она оценива-
лась визуально в баллах по повреж-
дению побегов. По результатам мно-
голетних наблюдений, включающих
учет подмерзания растений в суровые
зимы, сорта распределили на следу-
ющие группы: высокозимостойкие, зи-
мостойкие, среднезимостойкие, мало-
зимостойкие, незимостойкие. При изу-
чении урожайности проводили весо-
вой учет ягод в килограммах с делян-
ки, затем подсчитывали среднюю про-
дуктивность на куст. Среднюю массу
ягоды устанавливали путем взвешива-
ния на лабораторных электронных
весах. Для этого брали среднюю про-
бу в количестве ста ягод. Вкусовые
достоинства ягод определяли при пол-
ном их созревании и оценивали по
пятибалльной шкале. Наступление
фенофаз определяли визуально. На-
чало вегетации отмечали при выдви-
жении зеленого конуса листьев у 10 %
почек, начало цветения – когда на ку-
стах распустились 3-5 % цветков, на-
чало созревания – при появлении пер-
вых окрашенных ягод, окончание ве-
гетации – при наступлении устойчивых

холодов и начале листопада. С целью
изучения самоплодности смородины
черной перед цветением изолировали
марлевыми мешочками по три ветви
на каждом сорте, отсчитывая подряд
сто бутонов. В период созревания оп-
ределяли долю завязавшихся ягод.
К несамоплодным относят сорта, за-
вязывающие менее 10 % ягод, к груп-
пе низкосамоплодных – сорта, завязы-
вающие 10-20, группе со средней са-
моплодностью – 21-30, группе с хоро-
шей самоплодностью – 31-50 и высоко-
самоплодным – более 50 % ягод. Оцен-
ку сортов по устойчивости к болезням
и вредителям проводили визуально по
пятибалльной шкале. Самая низкая
оценка (0 баллов) – нет признаков по-
ражения, самая высокая оценка (5 бал-
лов) – очень сильное поражение [10].
Все сорта смородины черной являют-
ся зимостойкими (табл. 1). У сортов
Нестор Козин, Каролинка и Элевеста
в отдельные годы отмечено подмер-
зание многолетних  побегов (3 балла).

Рост и развитие. Начало вегета-
ции сортов наблюдалось во второй
декаде апреля–первой декаде мая в
зависимости от погодных условий
года. Цветение черной смородины на-
чинается во второй декаде мая–пер-
вой декаде июня. Созревание ягод
отмечено у ранних сортов в конце вто-
рой декады июня–во второй декаде
июля, средних сортов – во второй-тре-
тьей декаде июля, позднего сорта Лен-
тяй – в конце второй-третьей декады
июля. У сорта Элевеста начало созре-
вания наблюдалось в конце первой
декады (в отдельные годы)–третьей
декаде июля. Массовое созревание
ягод ранних сортов отмечается в пер-
вой декаде июля–начале первой де-
кады августа, средних сортов – тре-
тьей декаде июля–первой декаде ав-
густа, сорта Лентяй – в конце третьей
декады июля–второй декаде августа.

mailto:mifs@ib.komisc.ru
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Таблица 1
Сроки наступления основных фенофаз различных сортов ягодных растений, 2001-2010 гг.

Примечание. Зимостойкость сортов: черная смородина – Нестор Козин, Каролинка и Элевеста – 0-3, остальных сортов – 0-2 балла; красная
смородина – Беляна – 1-3, Голландская Розовая, Гибрид 19-6 и Щедрая – 0-3, остальных сортов – 0-2; крыжовник отклоненный – Юбиляр – 1-3,
Изумруд – 0-4, остальных сортов – 0-3 и Йошта – 1-4; малина – Иворс – 2-4, остальных сортов – 1-4 балла.

Сорт  (год посадки, откуда получен) Начало
вегетации

Начало
цветения

Начало
созревания

Массовое
созревание

Смородина черная
Плотнокистная (1996, г. Киров) 16.04–7.05 13.05–3.06 4.07–19.07 15.07–1.08
Нара (1998, Брянская обл.) 17.04–7.05 13.05–3.06 7.07–20.07 16.07–30.07
Нестор Козин (1996, г. Киров) 16.04–7.05 12.05–31.05 19.06–14.07 9.07–26.07
Орловская Серенада (2000, г. Киров) 18.04–8.05 14.05–5.06 15.07–31.07 29.07–7.08
Каролинка (1999, г. Екатеринбург) 18.04–8.05 То же 13.07–31.07 28.07–7.08
Багира (1996, г. Киров ) 18.04–8.05 »   » 15.07–30.07 26.07–8.08
Вологда (1996, г. Киров ) 17.04–8.05 »   » 13.07–31.07 27.07–10.08
Дубровская (1996, г. Йошкар-Ола) 18.04–8.05 »   » 16.07–29.07 27.07–8.08
Зеленая Дымка (1999, г. Екатеринбург) То же »   » 16.07–30.07 26.07–9.08
Наследница (1996, г. Киров) »   » »   » То же 26.07–8.08
Памяти Вавилова (1998, г. Минск) 19.04–10.05 »   » 14.07–2.08 26.07–12.08
Севчанка (1997, г. Мичуринск) 18.04–7.05 »   » 15.07–30.07 26.07–10.08
Сеянец Голубки (1996, г. Халтурин Кировской обл.) 17.04–8.05 »   » 14.07–31.07 26.07–10.08
Черный Жемчуг (1996, г. Киров ) 18.04–7.05 »   » 12.07–29.07 27.07–7.08
Элевеста (1997, г. Мичуринск) 19.04–8.05 »   » 9.07–29.07 26.07–8.08
Лентяй (1997, г. Мичуринск) 19.04–10.05 15.05–6.06 20.07–31.07 31.07–14.08

Смородина красная
Йонкер Ван Тетс (1996, г. Киров ) 20.04–11.05 13.05–5.06 10.07–26.07 20.07–8.08

(2000, г. Вологда) То же 13.05–6.06 11.07–26.07 То же
Голландская Красная
(1996, г. Халтурин Кировской обл.) 23.04–11.05 14.05–6.06 12.07–29.07 22.07–8.08
Голландская Белая
(1996, г. Халтурин Кировской обл.) 22.04–11.05 То же 15.07–28.07 23.07–7.08
Голландская Розовая (1997,  г. Мичуринск) 21.04–11.05 14.05–7.06 14.07–28.07 20.07–7.08
Гибрид 19-6 (1997, г. Мичуринск) 23.04–12.05 То же То же 23.07–10.08
Щедрая (1997, г. Мичуринск) 21.04–14.05 15.05–6.06 15.07–29.07 То же
Красная Андрейченко (1996, г. Киров ) 22.04–11.05 15.05–7.06 15.07–27.07 »   »
Сахарная (2000, г. Вологда) 21.04–12.05 То же 15.07–29.07 20.07–10.08
Беляна (1999, г. Горно-Алтайск) 21.04–11.05 15.05–6.06 15.07–27.07 24.07–8.08

Крыжовник отклоненный и Йошта
Темно-зеленый Мельникова
(1996, г. Халтурин Кировской обл.) 24.04–17.05 12.05–6.06 14.07–2.08 29.07–15.08
Колобок (1996, г. Халтурин Кировской обл.) 25.04–18.05 14.05–11.06 18.07–2.08 31.07–14.08
Юбиляр (1997, г. Мичуринск) 26.04–18.05 15.05–9.06 20.07–4.08 3.08–16.08
Изумруд (1996, г. Киров) 25.04–20.05 15.05–9.06 20.07–5.08 3.08–17.08
Русский Зеленый (1996, г. Киров ) 26.04–19.05 16.05–10.06 20.07–8.08 7.08–19.08
Краснославянский (2000, г. Киров) 25.04–18.05 15.05–10.06 20.07–4.08 3.08–14.08
Консул (2000, г. Киров ) 25.04–18.05 15.05–9.06 20.07–4.08 3.08–14.08
Йошта (1996, г. Халтурин Кировской обл.) 22.04–20.05 17.05–11.06 20.07–5.08 27.07–12.08

Малина обыкновенная
Высокая (1999, г. Екатеринбург) 14.05–0.05 15.06–30.06 18.07–3.08 24.07–15.08

(2001, г. Киров ) 12.05–0.05 16.06–30.06 19.07–4.08 24.07–15.08
Брянский Сувенир (1999, г. Екатеринбург) 12.05–0.05 14.06–30.06 16.07–4.08 21.07–14.08

(2001, г. Киров ) 10.05–0.05 14.06–2.07 18.07–3.08 22.07–15.08
Брянская (2001, г. Кострома) 12.05–0.05 15.06–30.06 19.07–3.08 22.07–10.08
Барнаульская (1999, г. Екатеринбург) 12.05–1.05 14.06–30.06 19.07–3.08 23.07–10.08
Бригантина (2001, г. Павловск) 13.05–0.05 18.06–30.06 19.07–6.08 28.07–13.08
Журавлик (1999, г. Екатеринбург) 12.05–21.05 14.06–3.07 19.07–2.08 24.07–14.08

(1999, Брянская обл.) 13.05–21.05 14.06–3.07 19.07–3.08 24.07–15.08
Иллюзия (2001, г. Павловск) 13.05–22.05 17.06–3.07 20.07–5.08 25.07–13.08
Иворс (2001, г. Павловск) 14.05–22.05 17.06–2.07 20.07–6.08 25.07–13.08
Метеор (2001, г. Павловск) 12.05–19.05 16.06–30.06 17.07–4.08 22.07–13.08
Новость Кузьмина (2001, г. Павловск) 12.05–22.05 15.06–30.06 16.07–3.08 22.07–14.08
Любительская  Свердловская
(1999, г. Екатеринбург) 13.05–21.05 15.06–30.06 18.07–3.08 26.07–13.08
Гусар (1999, Брянская обл.) 14.05–21.05 16.06–1.07 18.07–3.08 27.07–14.08
Festival (2001, г. Павловск) 14.05–22.05 16.06–1.07 18.07–6.08 24.07–14.08
Veten (2001, г. Павловск) 14.05–22.05 18.06–2.07 18.07–6.08 26.07–15.08
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Таблица 2
Продуктивность, масса ягоды и высота куста сортов ягодных растений,

2001-2010 гг.

Сорт (год посадки, откуда получен) Продуктивность,
 кг с куста

Масса 
одной

ягоды, г

Высота
куста, см

Смородина черная
Орловская Серенада (2000, г. Киров) 2.92 ± 0.51 1.48 ± 0.07 148.0 ± 1.6
Каролинка (1999, г. Екатеринбург) 2.56 ± 0,47 1.40 ± 0.07 152.4 ± 0.8
Дубровская  (1996, г. Йошкар-Ола) 2.53 ± 0.37 1.03 ± 0.04 160.2 ± 1.3
Вологда (1996, г. Киров ) 2.38 ± 0.39 1.59 ± 0.07 152.0 ± 2.1
Нара (1998, Брянская обл.) 2.38 ± 0.43 1.25 ± 0.02 139.7 ± 2.1
Лентяй (1997, г. Мичуринск) 2.28 ± 0.36 1.41 ± 0.06 147.5 ± 1.5
Пушистая (1999, г. Горно-Алтайск) 2.27 ± 0.33 1.50 ± 0.03 152.1 ± 1.0
Зеленая Дымка (1999, г. Екатеринбург) 2.19 ± 0.40 1.12 ± 0.08 133.0 ± 2.0
Наследница (1996, г. Киров ) 2.12 ± 0.37 1.64 ± 0.14 146.5 ± 1.6
Плотнокистная (1996, г. Киров ) 2.11 ± 0.29 1.31 ± 0.08 102.2 ± 2.4
Памяти Вавилова (1998, г. Минск) 2.03 ± 0.38 0.84 ± 0.04 147.7 ± 1.2
Элевеста (1997, г. Мичуринск) 2.01 ± 0.36 0.95 ± 0.07 136.3 ± 2.7
Черный Жемчуг (1996, г. Киров ) 1.96 ± 0.29 1.21 ± 0.04 140.3 ± 2.1
Севчанка (1997, г. Мичуринск) 1.95 ± 0.34 1.25 ± 0.06 147.7 ± 1.1
Сеянец Голубки
(1996, г. Халтурин Кировской обл.) 1.91 ± 0.23 1.67 ± 0.13 154.5 ± 1.5
Багира (1996, г. Киров ) 1.69 ± 0.22 0.83 ± 0.04 129.8 ± 1.8

Крыжовник отклоненный
Русский Зеленый (1996, г. Киров ) 1.77 ± 0.33 3.65 ± 0.18 143.0 ± 4.2
Темно-зеленый Мельникова
(1996, г. Халтурин Кировской обл.) 1.42 ± 0.27 2.23 ± 0.10 126.1 ± 7.3
Краснославянский (2000, г. Киров) 0.98 ± 0.19 3.24 ± 0.18 126.5 ± 5.2
Консул (2000, г. Киров ) 0.93 ± 0.15 3.20 ± 0.16 128.9 ± 4.9
Колобок (1996, г. Халтурин Кировской обл.) 0.83 ± 0.19 3.81 ± 0.28 127.4 ± 7.6
Юбиляр (1997, г. Мичуринск) 0.65 ± 0.07 2.75 ± 0.29 121.1 ± 8.3
Изумруд (1996, г. Киров) 0.15 ± 0.05 1.99 ± 0.06   61.0 ± 3.6

Окончание вегетации отмечается в
первой декаде октября. В Подмоско-
вье сорта Сеянец Голубки, Наследни-
ца отличаются очень ранним созрева-
нием [11]. Сеянец Голубки входит в
группу раннеспелых сортов на юге
Красноярского края [13]. В наших ус-
ловиях сорта Сеянец Голубки и На-
следница относятся к группе средних
сортов.

По данным литературы, средняя
продолжительность периода вегета-
ции до зацветания у различных сор-
тов колеблется от 33 до 39 дней. Дли-
тельность периода цветения у сортов
в среднем равняется 12-15 сут. От от-
цветания до начала созревания – по-
явления первых зрелых плодов – про-
ходит около 40 дней [2]. На продолжи-
тельности этого периода особенно
резко отражается влияние температу-
ры, но вместе с тем совершенно ясно
выступают и сортовые различия. По
срокам созревания ягод разница меж-
ду сортами на юге Красноярского края
составила 14 дней [13]. В наших усло-
виях продолжительность от начала
вегетации до зацветания составляет
14-35 дней. Максимальный период –
35 дней – наблюдается у сортов Во-
логда, Отборная, Сеянец Голубки. Ко-
ротким периодом характеризуется
сорт Нестор Козин – 14-29 дней. Дли-
тельность периода цветения всех сор-
тов составляет от 16 до 24 дней. Боль-
шого различия между сортами по про-
должительности этого периода не от-
мечается. От начала цветения до на-
чала созревания проходит от 36 до 65
дней. Продолжительность прохожде-
ния данной фазы ранними сортами
(Нестор Козин, Плотнокистная) равня-
лась 36-60, средними – 50-65, поздним
(Лентяй) – 63-67 дням. Период созре-
вания продолжается от 4 до 20 дней.
От начала вегетации до начала созре-
вания проходит 67-84 дня у ранних
сортов, 76-93 – у средних и 91-98 дней –
у позднего сорта Лентяй.

Урожайность. Смородине черной
свойственны четыре типа плодовых
побегов: смешанные побеги – годич-
ный прирост длиной более 25 см, поч-
ки могут быть как смешанными, так и
генеративными; плодовые побеги –
годичные приросты до 25 см, боковые
почки смешанные, верхушечная – ве-
гетативная; букетные веточки – корот-
кие плодовые образования до 5 см, на
которых сближенно расположены
цветковые почки; кольчатки – плодо-
вые образования до 3 см [10]. Основ-
ная часть урожая сортов смородины
черной была сосредоточена на сме-

шанных и плодовых побегах и кольчат-
ках. Максимальная продуктивность
отмечена у сорта Орловская Серена-
да – 2.92 кг с куста (табл. 2). Хорошей
продуктивностью отличаются также
сорта Каролинка, Вологда, Лентяй,
Пушистая. В 2010 г. из-за сложивших-
ся аномальных погодно-климатичес-
ких условий продуктивность плодово-
ягодных растений была минимальной
за все годы исследований. В период с
10 по 15 мая 2010 г. установилась жар-
кая погода, когда среднесуточные тем-
пературы воздуха были на 12-17 °С
выше нормы, а максимальная темпе-
ратура повышались до 32 °С. На фоне
теплой погоды наблюдались кратков-
ременные похолодания: 7-8, 17, 22-23
мая. Ночные температуры в эти пери-
оды понижались до –3 °С. Всего с за-
морозками в течение мая было 2-4
дня. Осадков в мае выпадало мало,
особенно засушливой была вторая де-
када месяца. Это способствовало
меньшему завязыванию ягод и осыпа-
нию завязей. В июне наблюдалась не-
устойчивая погода. На фоне умерен-
но-холодной погоды отмечались зна-
чительные потепления. Наиболее хо-
лодной была вторая пятидневка июня,
когда в ночные часы температура воз-

духа понижалась до 2 °С. Наиболее
жарко было 26-27 июня, когда макси-
мальные температуры воздуха повы-
шались до 32 °С. Условия для роста и
развития растений в июне были не
всегда благоприятными. Повышенная
влагообеспеченность и перепады тем-
ператур способствовали неравномер-
ному развитию растений, повышали
риск их заболеваний. Июль характери-
зовался жаркой и сухой погодой. Мак-
симальная температура воздуха повы-
шалась до 36 °С. Растения испытыва-
ли недостаток влаги. Август 2010 г. ха-
рактеризовался в первой половине
жаркой и сухой погодой, во второй –
холодной, с дождями. Аномально жар-
кая погода была в первой декаде ав-
густа, когда среднесуточные темпера-
туры были на 8-12 °С выше нормы.
Максимальная температура воздуха
повышалась до 34 °С. Вследствие это-
го много ягод смородины было съеде-
но птицами. С 12 августа резко похо-
лодало, среднесуточные температуры
воздуха понизились на 8-10 °С, затем
в течение месяца шло дальнейшее
понижение температуры.

В итоге за 2001-2010 гг. хорошей
продуктивностью характеризовались
сорта Нара, Плотнокистная – ранне-
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Таблица  3
Завязываемость ягод

сортов смородины черной при естественном
самоопылении (верхняя строка)

и свободном опылении –
контроль (нижняя строка), 2003-2004 гг.

Сорт
Число, шт .

цветков ягод

Доля
полезной
завязи, %

Элевеста 138 101 73.2
114 95 83.3

Белорусская Сладкая 162 114 70.4
147 129 87.8

Сеянец Голубки 165 112 67.9
175 143 81.7

Памяти Вавилова 152 103 67.8
153 128 83.7

Лентяй 220 133 60.5
186 136 73.1

Черный Жемчуг 130 73 56.2
133 112 84.2

Татьянин День 131 73 55.7
123 98 79.7

Федолровская 135 71 52.6
139 106 76.3

Отборная 119 55 46.2
114 86 75.4

Зеленая Дымка 151 69 45.7
138 114 82.6

Дубровская 202 92 45.5
190 159 83.7

Севчанка 127 56 44.1
141 115 81.6

Багира 128 55 43.0
131 110 84.0

Нестор Козин 120 48 40.0
126 90 71.4

Оджебин 103 36 35.0
111 91 82.0

Плотнокистная 193 66 34.2
190 161 84.7

Детскосельская 171 57 33.3
161 109 67.7

Вологда 147 48 32.7
125 95 76.0

Наследница 119 34 28.6
108 76 70.4

Черноглазая 125 33 26.4
128 95 74.2

го, Вологда, Наследница, Элевеста,
Зеленая Дымка, Каролинка, Дубров-
ская, Пушистая, Памяти Вавилова –
среднего и Лентяй – позднего сроков
созревания. Наиболее крупные ягоды
у сортов Сеянец Голубки, Наследни-
ца, Вологда. У сортов Элевеста, Баги-
ра, Памяти Вавилова масса ягоды со-
ставляет меньше одного грамма. По
высоте куста высокими являются сор-
та Дубровская, Сеянец Голубки, Во-
логда, Каролинка, Пушистая (более
150 см). Сорт Плотнокистная являет-
ся низким, остальные сорта – средне-
рослые. Наиболее высоким содержа-
нием аскорбиновой кислоты характе-

ризовались сорта Белорусская Слад-
кая – 216, Дубровская – 200, Элеве-
ста – 153 мг%. По данным литерату-
ры, содержание витамина С у сортов
Белорусская Сладкая, Дубровская,
Элевеста составило 300, 209, 172 мг%
соответственно [4]. Таким образом, в
наших условиях уровень содержания
аскорбиновой кислоты меньше, чем в
местах получения данных сортов, осо-
бенно у сорта Белорусская Сладкая.
Максимальное содержание сахара мы
отметили у сортов Дубровская, Бело-
русская Сладкая, Вологда: 8.29, 8.27,
8.16 % соответственно. Целебным
свойством обладают, кроме того, ли-

стья, в которых содержатся
эфирные масла, дубильные
вещества, аскорбиновая
кислота. В листьях аскорби-
новой кислоты значительно
больше, чем в ягодах (до
450 мг%). Благодаря этим
ценным качествам листья
смородины черной включа-
ют в состав витаминных
сборов. Заготовку листьев
смородины черной как бога-
того источника витамина С
и Р-активных соединений
следует проводить в конце
вегетационного периода
[15].

Известно , что  сорта,
способные к самоопыле-
нию, в состоянии давать
урожаи и при неблагоприят-
ных для перекрестного опы-
ления условиях [8]. Само-
плодность сорта не исклю-
чает перекрестного опыле-
ния, при  котором ягоды
крупнее, урожай выше [2].
Высокосамоплодными сор-
тами, завязавшими при ес-
тественном самоопылении
более 50 % ягод, признаны
сорта Элевеста, Белорус-
ская Сладкая, Сеянец Го-
лубки, Памяти Вавилова,
Лентяй, Черный Жемчуг,
Татьянин День и Федоров-
ская (табл. 3). К хорошоса-
моплодным относятся сор-
та Зеленая Дымка, Отбор-
ная, Дубровская, Севчанка,
Багира, Нестор Козин, Од-
жебин, Плотнокистная, Дет-
скосельская и Вологда, за-
вязавшие при естественном
самоопылении  31-50 %
ягод. Среднесамоплодны-
ми сортами являются На-
следница и Черноглазая
(21-30 % полезной завязи).

Высокая самоплодность (более 50 %
завязываемости ягод) была выявлена
в Подмосковье у сортов Сеянец Голуб-
ки, Белорусская Сладкая и Дубров-
ская. С хозяйственной точки зрения
сорта, обладающие пониженной само-
плодностью (менее 10 %), не перспек-
тивны, так как для них характерны рез-
кие колебания урожайности по годам
[11].

Устойчивость к болезням и вре-
дителям. Радикальное мероприятие
для борьбы с вредителями и болезня-
ми – подбор наиболее устойчивых сор-
тов, отбор здорового, незараженного
посадочного материала [6, 12]. В груп-
пу практически устойчивых к мучнистой
росе (поражение до 1 балла) относит-
ся Белорусская Сладкая, Наследница
и Сеянец Голубки [13]. По исследова-
ниям селекционеров устойчивым к
антракнозу, относительно устойчивым
к мучнистой росе, септориозу, почко-
вому клещу является сорт Плотнокист-
ная; недостаточно устойчивым к ант-
ракнозу и септориозу является сорт
Нестор Козин в Алтайском крае. Сорт
Черный Жемчуг относительно устой-
чив к антракнозу и почковому клещу,
но неустойчив к мучнистой росе, Эле-
веста слабо поражается грибными
болезнями и относительно устойчива
к почковому клещу [4]. В Подмосковье
сорт Наследница сильно повреждает-
ся почковым клещом, сорта Сеянец
Голубки, Дубровская и Черноглазая
повреждаются почковым клещом в
средней степени, сорт Белорусская
Сладкая относительно устойчив к поч-
ковому клещу [11].

В наших условиях все сорта смо-
родины черной являются устойчивы-
ми к мучнистой росе. Сильное повреж-
дение (4 балла) почковым клещом от-
мечено у сорта алтайской селекции
Нестор Козин – от 30 до 50 % почек.
Не наблюдается повреждения почек
почковым клещом сортов Сеянец Го-
лубки, Памяти Вавилова, Вологда,
Черноглазая. Очень сильное пораже-
ние листьев септориозом (более 50 %)
установлено у многих сортов. Слабое
повреждение (2 балла) крыжовнико-
вой огневкой в отдельные годы было
у сортов Плотнокистная, Вологда, Дуб-
ровская, Татьянин День, Наследница
и Элевеста – до 10 % ягод. Не отме-
чено повреждения ягод крыжовнико-
вой огневкой у сортов Сеянец Голуб-
ки, Памяти Вавилова, Багира, Бело-
русская Сладкая, Черный Жемчуг,
Севчанка, Лентяй, Зеленая Дымка,
Оджебин и Нестор Козин. Следова-
тельно, устойчивыми к факторам по-
вреждения являются сорта Сеянец Го-

Федоровская
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лубки, Памяти Вавилова – к почково-
му клещу и крыжовниковой огневке;
Вологда и Черноглазая – почковому
клещу; Орловская Серенада, Каро-
линка, Нара, Белорусская Сладкая,
Лентяй, Багира, Черный Жемчуг, Зе-
леная Дымка, Севчанка, Оджебин и
Нестор Козин – крыжовниковой огне-
вке.

В коллекции имеется 32 сорта смо-
родины красной (Ribes rubrum L.), за-
везенных в ходе научных экспедиций
из городов Минск (Беларусь), Влади-
мир, Вологда, Горно-Алтайск, Екате-
ринбург, Киров, Мичуринск, Орел, Пав-
ловск Ленинградской обл. и Челя-
бинск. Все сорта смородины красной
являются зимостойкими: без призна-
ков подмерзания до подмерзания од-
нолетних побегов и единичных много-
летних ветвей (табл. 1). У сортов Гол-
ландская Розовая, Гибрид 19-6, Щед-
рая, Беляна в отдельные годы наблю-
далось подмерзание многолетних по-
бегов. Начало вегетации сортов отме-
чено в третьей декаде апреля–нача-
ле второй декады мая. Цветение на-
ступает с 13 мая по 7 июня. Немного
раньше остальных сортов начинают
созревать ягоды сорта Йонкер Ван
Тетс (10-26 июля). У остальных сор-
тов созревание наступает 12-29 июля.
Массовое созревание сорта Йонкер
Ван Тетс отмечено во второй декаде
июля–первой декаде августа, осталь-
ных сортов – третьей декаде июля–
первой декаде августа.

Наибольшая продуктивность ха-
рактерна для сортов Красная Андрей-
ченко (2.56), Голландская Красная
(2.23 кг с куста) (см. рисунок). Неболь-
шая продуктивность отмечена у сор-
тов Беляна (0.8), Голландская Розовая
(0.91 кг с куста). У остальных сортов
отмечена хорошая продуктивность –
больше 1 кг с куста. Крупными для
смородины красной ягодами характе-
ризуются сорта Йонкер Ван Тетс, Са-
харная (0.62-0.67 г). Высота кустов
более 1.5 м – у сортов Йонкер Ван
Тетс, Голландская Красная. Осталь-
ные сорта имеют среднюю высоту ку-
ста.

В коллекции ботанического сада
имеется 20 сортов крыжовника откло-
ненного (Grossularia reclinata (L.) Mill.)
и смородинно-крыжовниковый гибрид
Йошта, полученные из Йошкар-Олы,
Екатеринбурга, Кирова, Мичуринска,
Кировской обл., (табл. 1). Все сорта ха-
рактеризуются средней зимостойко-
стью (2-3 балла). У сорта Изумруд в
2007 и 2010 г. отмечено сильное под-
мерзание побегов, отрастание куста
происходило из нижних почек. Силь-

ное подмерзание фиксировалось у
смородинно-крыжовникового гибрида
Йошта (4 балла). Зимостойкими после
зимы 2008 и 2009 гг. характеризова-
лись сорта Колобок, Темно-зеленый
Мельникова, Русский Зеленый, Крас-
нославянский (0 баллов). Начало ве-
гетации всех сортов отмечено с 24
апреля по 20 мая, смородинно-кры-
жовникового гибрида Йошта – с 22 ап-
реля по 20 мая. Начало цветения – с
12 мая по 11 июня. Начало созрева-
ния приходится у раннего сорта Тем-
но-зеленый Мельникова на 14 июля–
2 августа, у остальных сортов – на 18
июля–5 августа, у сорта Русский Зе-
леный – на 20 июля–8 августа. Мас-
совое созревание, в том числе и смо-
родинно-крыжовникового гибрида
Йошта, наблюдается в третьей дека-
де июля–второй декаде августа.

Хорошей урожайностью за десять
лет отмечаются сорта Русский Зеле-
ный и Темно-зеленый Мельникова
(табл. 2). У сорта крыжовника Изумруд,
гибрида Йошта отмечено единичное
плодоношение. Размер ягод у Йошты
составляет 1.0 см в длину, 0.95 см в
ширину. Форма ягод округлая, цвет
черный. Чашечка длинная, от 0.5 до
0.8 см. Масса одной ягоды – 0.84 г в
среднем. Наиболее крупные ягоды у
сортов Колобок и Русский Зеленый –
3.81 и 3.65 г соответственно. Кусты
крыжовника и Йошты по высоте харак-
теризуются как средние, за исключе-
нием сорта Изумруд, у которого низ-
кие кусты.

В коллекции изучаются 39 сортов
малины обыкновенной (Rubus idae-
us L.), привлеченных в 1996-2004 гг. из
Владимира, Екатеринбурга, Кирова,
Чебоксар, Мичуринска, Костромы,
Брянской (с. Кокино), Ленинградской
(Павловск) и Кировской областей. На-
чало вегетации сортов малины обык-
новенной отмечено во второй декаде
мая, в 2008 г. – в начале третьей де-
кады мая (температура воздуха соста-
вила в мае 2008 г. 6.4 °С, что ниже нор-
мы на 1.2 °С) (табл. 1).

Зимостойкость за 2001-2009 гг. со-
ставила 1-3 балла (побеги и почки
вымерзли на 25 -50 %). После холод-
ной зимы 2009-2010 гг. побеги и почки
малины всех сортов вымерзли на 75 %
(4 балла). Начало цветения в течение
10 лет наблюдалось с 14 июня по
3 июля. Позднее цветение отмечалось
в 2010 г. в связи с сильным подмерза-
нием побегов после зимы. На несколь-
ко дней раньше фиксируется созрева-
ние плодов у сорта Брянский Сувенир,
привлеченного из Екатеринбурга. Со-
зревание плодов всех сортов начина-
ется с 16 июля по 6 августа. Массо-
вое созревание отмечено с 21 июля по
15 августа. Позднее созревание пло-
дов малины наблюдается у сортов
Турмалин (привлечен в 1999 г. из Ека-
теринбурга) и Столичная (привлечен
в 2004 г. из Мичуринска) – в первой-
второй декадах августа. В 2010 г. не
отмечено нормального плодоношения
сортов малины вследствие аномаль-
но жаркой погоды в июле–первой де-
каде августа. Завязавшиеся плоды

Продуктивность (кг с куста) сортов смородины красной (А): Красная Андрейченко (I),
Голландская Красная (II), Голландская Белая (III), Голландская Розовая (IV), Йонкер
Ван Тетс (V), Щедрая (VI), Гибрид 19-6 (VII), Сахарная (VIII) и Беляна (IX) и малины
обыкновенной (Б): Метеор (I), Брянский Сувенир (II), Иллюзия (III), Бригантина (IV),
Иворс (V), Высокая (VI), Новость Кузьмина (VII), Журавлик (VIII), Любительская Сверд-
ловская (IX) и Гусар (X), 2001-2009 гг.

А

Б
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 8 апреля отметил свое 55-летие Василий Витальевич Пунегов. По
окончании Сыктывкарского государственного университета (1978 г.) Васи-
лий Витальевич остался по распределению на кафедре органической химии.
Затем была служба в армии в зенитно-ракетных войсках ПВО. И он снова
возвращается в университет, где плодотворно занимается научно-исследо-
вательской и педагогической деятельностью на протяжении последующих
12 лет. В эти годы заканчивает заочную аспирантуру Института химии
Башкирского НЦ УрО АН CCCР и успешно защищает в 1988 г. канди-

датскую диссертацию «Линейная и циклическая олигомеризация бутадиена-1,3 в присутствии гель-
иммобилизованных металлокомплексных катализаторов».

В Институт биологии Василий Витальевич пришел уже сложившимся специалистом химиком-
органиком в 1992 г., сначала в лабораторию биотехнологии, а с 1995 г. продолжил свою научно-
исследовательскую деятельность в отделе Ботанический сад по очень востребованному на сегодняш-
ний день направлению – биохимии лекарственных растений. Высокий профессионализм Василия
Витальевича позволил внести существенный вклад в обеспечение биохимических исследований пер-
спективных лекарственных, а также кормовых и плодово-ягодных культур, а именно методичного
изучения биосинтеза и выделения веществ специализированного обмена (терпеноидов, фенольных
соединений, экдистероидов и др.). Полученные данные биохимических анализов и заключения по
ряду коллекционных видов растений подтвердили целесообразность их возделывания на Севере в
качестве источников лекарственного сырья. Результаты научной работы нашли отражение более чем в
60 публикациях. В.В. Пунегов является соавтором восьми патентов и авторских свидетельств на
изобретения. Василий Витальевич всегда активно поддерживает начинания молодых специалистов,
которые под его руководством осваивают методики биохимических исследований. При его участии
было защищено несколько диссертационных работ, он является руководителем многих дипломных
проектов. Коллеги уважают и ценят Василия Витальевича за его профессионализм, творческие идеи,
трудолюбие, порядочность, надежность, внимательное отношение к коллегам. Он любящий отец двух
взрослых дочерей.

Дорогой Василий Витальевич, сердечно поздравляем Вас с этой знаменательной датой.
Оставайтесь всегда таким же – вечно бодрым, молодым!

Желаем Вам в работе вдохновенья, пусть труд идеи ваши воплощает,
и не напрасны будут все искания, ресурсы вечны и надежны ожидания,

в кругу семьи – тепла и доброты!
Сотрудники отдела Ботанический сад

ЮБИЛЕЙ
y

были сухими и мелкими. Исключение
составил сорт Столичная, у которого
плоды созрели, но их было мало. За
девять лет максимальная продуктив-
ность наблюдалась у сорта Метеор –
1.65 кг на один п.м (см. рисунок). Уро-
жайность больше 1 кг отмечена у сор-
тов Брянский Сувенир, Иллюзия, Бри-
гантина, Иворс, Высокая (привлечен
из Екатеринбурга), Новость Кузьмина.
У сорта позднего созревания Турма-
лин ежегодно наблюдается единичное
плодоношение. Сорт малины Столич-
ная характеризовался хорошей про-
дуктивностью на четвертый год после
посадки, в 2008 г. Продуктивность его
в среднем за 2008-2009 гг. составила
1.57 кг на 1 п.м. Сорта Любительская
Свердловская и Высокая являются
крупноплодными с массой одного пло-
да 2.65 и 2.46 г соответственно. Сорт
Столичная является одним из самых
крупноплодных: в среднем масса од-

ного плода 3.96 г. У остальных сортов
масса плода составляет больше 2 г,
за исключением сорта Иворс с массой
плода 1.81 г.

Коллекция жимолости ботаничес-
кого сада Института биологии Коми
НЦ УрО РАН заложена в 1996 г., когда
были завезены первые четыре сорта –
Десертная, Голубое Веретено, Коло-
кольчик, Павловская и два образца
жимолости съедобной. В последую-
щем посадки пополнялись в 1999-
2001 и 2003 гг. из разных мест интро-
дукции. В настоящее время в коллек-
ции насчитывается 41 сорт и отборные
формы селекции ВНИИР им. Н.И. Ва-
вилова, НИИСС им. М.А. Лисавенко,
Нижегородской СХА. Также в коллек-
цию были привлечены образцы, со-
бранные в местах естественного про-
израстания: устье р. Печора – в окре-
стностях г. Нарьян-Мар (д.б.н. В.П. Ми-
шуровым, 2000 г.), в Ухтинском, Кой-

городском и Прилузском районах Рес-
публики Коми (М.Л. Рябининой, 2002-
2003 гг.). Во флоре Республики Коми
встречается жимолость Палласа [14].

В условиях среднетаежной подзо-
ны Республики Коми жимолость пока-
зала высокую зимостойкость, а также
устойчивость цветков к весенним за-
морозкам. Лишь крайне неблагоприят-
ные условия в период цветения (со-
вместное воздействие низких отрица-
тельных температур, сильного ветра и
снегопада в течение нескольких дней,
как было 21-24 мая 2002 г.) могут выз-
вать снижение урожайности за счет
повреждения и гибели части цветков
и молодых побегов.

Вегетация начинается в среднем
27-29 апреля при сумме среднесуточ-
ных положительных температур 65-
101 °С, цветение – через 24-25 дней
после начала вегетации, в начале тре-
тьей декады мая (сумма положитель-
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ЮБИЛЕЙ
Золотой юбилей, 50-летие со дня рождения, отметила в июне этого года

Ольга Кимовна Тимушева, ведущий инженер отдела Ботанический сад
Института биологии Коми НЦ УрО РАН.

В Институте биологии Ольга Кимовна работает с 1996 г., т.е. 15 лет –
тоже своего рода знаменательная дата. По специальности она биолог, но
после окончания химико-биологического факультета Сыктывкарского госу-
дарственного университета ей пришлось поработать в непрофильных орга-
низациях, но Ольга Кимовна вернулась в профессию. В отделе Ботаничес-
кий сад ей был поручен очень ответственный раздел тематики – интродукционное изучение плодово-
ягодных растений. Это научное направление как раз в 1996 г. по настоянию зав. отделом д.б.н. В.П.
Мишурова начали возрождать после более чем 40-летнего перерыва. В ходе многочисленных экспеди-
ционных выездов и командировок в различные интродукционные центры России и Белоруссии активно
завозился посадочный материал плодово-ягодных культур, который и поступал на попечение Ольги
Кимовны. В настоящее время коллекция насчитывает 325 сортов 19 видов плодово-ягодных культур
селекции различных научно-исследовательских учреждений России и зарубежья. В течение всего пери-
ода существования коллекции Ольга Кимовна ведет фенологические наблюдения за всей коллекцией,
изучает зимостойкость, особенности роста и развития плодово-ягодных культур в условиях Севера. На
основании полученных ею данных выделены наиболее устойчивые и выдающиеся по своим характери-
стикам сорта. Она также проводит изучение особенностей вегетативного размножения отобранных
сортов плодово-ягодных культур.

Наиболее полно и глубоко ею изучена коллекция сортов смородины черной, ставшая объектом ее
научных изысканий в качестве соискателя. В результате более чем десятилетних исследований по
комплексу хозяйственно-ценных признаков выделены наиболее перспективные для выращивания в ус-
ловиях среднетаежной подзоны Республики Коми сорта смородины черной. Материалы научных ис-
следований изложены в более чем 20 публикациях, статьях в научных и научно-популярных журналах,
сборниках материалов Всероссийских и международных конференций, а также в коллективной моно-
графии, сборнике трудов отдела и каталоге коллекций живых растений Ботанического сада ИБ Коми
НЦ УрО РАН.

А еще на ее плечах лежит огромный объем работ по уходу за столь обширной коллекцией, занима-
ющей около 2 га земли: посадки, обрезка, прополка, подкормка и пр. Конечно же, это было бы
практически непосильно для одного человека, если бы не помощь сотрудников отдела и Института, а
также школьников в летний период.

Ольга Кимовна является активным популяризатором плодово-ягодных культур, ведет работу по
внедрению и распространению их в любительском садоводстве г. Сыктывкар и республики в целом. За
успехи в работе награждена почетной грамотой Коми НЦ УрО РАН, грамотой Уральского отделения
РАН. Ольгу Кимовну отличают добросовестность и аккуратность в работе, коммуникабельность и
доброжелательность в коллективе сотрудников. Она заботливая дочь и мама сына-студента.

Желаем Ольге Кимовне в юбилейный день рождения успехов,
благополучия, здоровья и счастья!

                                            Сотрудники отдела Ботанический сад

ных температур 215-360 °С) практи-
чески одновременно у большинства
сортов. Средняя продолжительность
цветения – 12-14 дней. Созревание
плодов у сортов и образцов разного
происхождения начинается в близкие
сроки, в среднем 24-28 июня (сумма
положительных температур  675-
910 °С). Для их созревания необходи-
мо 33-36 дней. На основании феноло-
гических наблюдений выделены рано
созревающие сорта и формы (в сред-
нем 24-25 июня): Голубое Веретено,

Васюганская, Нижегородская ранняя,
№ 68, образцы жимолости из Нарьян-
Мара и позднеспелые, со средним
сроком начала плодоношения 28 июня
и растянутым периодом (до двух не-
дель) созревания плодов – сорта Пав-
ловская, Колокольчик, Берель, № 4-11-
59, образец жимолости съедобной.
Длительность периода вегетации со-
ставляет 159-163 дня. Следует отме-
тить, что у природных образцов север-
ного происхождения (из Республики
Коми и Нарьян-Мара) цветение начи-

нается на три-четыре дня позже, а про-
должительность цветения, роста побе-
гов и периода вегетации имеют более
сжатые сроки, чем у образцов более
южного происхождения, показывая
оптимальный уровень приспособлен-
ности к местным природно-климати-
ческим условиям.

У большинства сортообразцов
продолжительность роста побегов со-
ставляет 40-53 дня, продолжается с
середины мая по третью декаду июня–
первую декаду июля. У девяти сорто-
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образцов, имеющих разное географи-
ческое происхождение: Голубого Ве-
ретена, Десертной, Бакчарской, Вол-
ховы, Роксаны, Берель, Виолы, № 4-
11-59, Нижегородской Ранней и образ-
ца жимолости съедобной наблюдает-
ся ежегодный вторичный рост побегов,
у образца жимолости съедобной в
2003 и 2006 гг. отмечено три генера-
ции побегов. У местных образцов вто-
ричный рост побегов наблюдался нами
как в условиях культуры (2006 г.), так и
в природе. Все генерации побегов ус-
певают сформировать почки и одре-
веснеть до окончания вегетационного
сезона. Вторичное цветение жимоло-
сти, свидетельствующее о выходе ра-
стений из периода глубокого покоя, в
Сыктывкаре регистрировалось в от-
дельные годы с продолжительной теп-
лой осенью (2004-2006 гг.) в конце сен-
тября–октябре на образцах разного
географического происхождения, в
том числе и северных. Это явление не
массовое, не оказывает заметного от-
рицательного действия на перезимов-
ку растений и урожайность будущего
сезона.

Как скороплодные (урожай на чет-
вертый год после посадки составил
0.5-1.0 кг плодов с куста) проявили
себя сорта Десертная, Голубое Вере-
тено, Колокольчик, Павловская, Бе-
рель, Волхова, Амфора, Нимфа, от-
борные формы № 68, 1-17-59. Макси-
мальная урожайность – на пятый-ше-
стой год после посадки, а затем на-
блюдаются некоторые колебания уро-
жайности в зависимости от погодных
условий. По урожайности в среднем за
годы оценки все сорта и формы отно-
сятся к средне- и низкоурожайным
группам. К перспективным сортам от-
носятся Амфора, Берель, Волхова,
Голубое Веретено, Десертная, Коло-
кольчик, Нижегородская Ранняя, Со-
дружество, Фиалка, отборная форма
№ 4-11-59. Средняя урожайность этих
сортов за восемь лет (2003-2010 гг.)
составила от 0.5 (Содружество) до
1.8 (№ 4-11-59) кг с куста. Максималь-
ный урожай за годы исследований
(3.2 кг с куста) был получен на пятый
год после посадки с отборной формы
№ 4-11-59. Максимальная продуктив-
ность отмечена также у сортов Коло-
кольчик – 2.1, Амфора, Берель, Голу-
бое Веретено – по 1.2, Нижегородская
Ранняя – 1.1 кг с куста. Особенно низ-
кой урожайностью в годы наблюдений
отличались отборные формы № 54, 1-
143, 1-17-59, II-737, I-8, образец жимо-
лости съедобной, а также образцы,
отобранные нами из природных попу-
ляций (жимолость Палласа).

Средняя масса плода колеблется
у изучаемых сортов от 0.4 до 1.3 г.
Большинство сортов в коллекции от-
носятся к группам крупноплодных и
среднеплодных. Очень крупные, дли-
ной до 3.5 см, плоды у сортов селек-
ции ВНИИР Амфора, Содружество,
Фиалка. Мелкие плоды у сорта Лаком-
ка, отборной формы I-8, образцов се-
верного происхождения, жимолости
съедобной. Приятный, сладкий вкус
плодов у сортов Волхова, Фиалка,
Десертная, Колокольчик. Легкую гор-
чинку во вкусе имеют сорта Содруже-
ство, Берель, № 4-11-59, в отдельные
годы она наблюдается у Голубого Ве-
ретена, Амфоры, Нижегородской Ран-
ней. Хинно-горький вкус плодов у об-
разца жимолости съедобной. У боль-
шинства изученных образцов осыпа-
емость зрелых плодов средняя. Легко
осыпаются плоды сортов Голубое Ве-
ретено, Нижегородская Ранняя, Рокса-
на, отборной формы 68. Плоды жимо-
лости съедобной, жимолости Палла-
са и сортов Десертная, Берель, Вол-
хова, Амфора, отборной формы 4-11-
59 практически не осыпаются.

Наиболее серьезный урон урожаю
в годы исследований наносили птицы,
в период плодоношения уничтожаю-
щие урожай, а в зимний период вы-
клевывающие почки. В разной степе-
ни в зависимости от года и сорта от-
мечено повреждение коллекции ли-
стоверткой, тлей, мучнистой росой.

В результате проведенных иссле-
дований были выделены девять сор-
тов и одна отборная форма, наиболее
перспективные для выращивания в
условиях среднетаежной подзоны Рес-
публики Коми, отличающиеся комп-
лексом хозяйственно ценных призна-
ков, таких как высокая урожайность,
скороплодность, крупные, привлека-
тельные по внешнему виду плоды:
Амфора, Берель, Волхова, Голубое
Веретено, Десертная, Колокольчик,
Нижегородская Ранняя, Содружество,
Фиалка, отборная форма № 4-11-59.

Установлено, что зимостойкими,
урожайными и крупноплодными явля-
ются следующие сорта смородины
черной Орловская Серенада (2.92 кг
с куста), Каролинка (2.56), Вологда
(2.38) Лентяй (2.28), Наследница (2.12)
с массой одной ягоды 1.4-1.64 г; смо-
родины красной: Красная Андрейчен-
ко (2.56 кг с куста), Голландская Крас-
ная (2.23), Йонкер Ван Тетс (1.92) с
массой одной ягоды до 0.65 г.

Сорта малины обыкновенной Ме-
теор, Брянский Сувенир, Иллюзия, Бри-
гантина, Иворс формируют хороший

урожай (1.24-1.65 кг на 1 п.м). Наибо-
лее крупноплодными являются сорта
Столичная, Любительская Свердлов-
ская и Высокая с массой одного плода
3.96, 2.65 и 2.46 г соответственно. Сор-
та крыжовника отклоненного Русский
Зеленый и Колобок – крупноплодные,
среднезимостойкие. Масса ягоды со-
ставляет 3.65, 3.81 г в среднем. Хозяй-
ственно значимый урожай формируют
сорта Русский Зеленый (1.77 кг с ку-
ста), Темно-зеленый Мельникова
(1.42), Краснославянский (0.98).
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