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К коренным сосновым биогеоценозам относятся те сосняки,
которые развивались без воздействий человека (сплошных и
выборочных рубок, расчисток, воздействия химических средств
ухода, интенсивной рекреации и промышленного загрязнения)
в течение времени, превышающего естественную продолжи-
тельность жизни сосны обыкновенной в данных климатических
и почвенных условиях, и смена поколений деревьев в которых
происходит постепенно в результате случайных нарушений дре-
весного полога, связанных с гибелью части старого древостоя
из-за достижения деревьями предельного биологического воз-
раста, воздействия болезней или вредителей, экстремальных
климатических явлений или пожаров. При этом коренной лес
может существовать только на участке, площадь которого обес-
печивает равновесный характер динамики случайных наруше-
ний, поддерживающих смену древесного яруса.

По данным Агентства лесного хозяйства по Республике
Коми на 1 января 2005 г. сосновые леса в республике занима-
ли 23.9 % лесопокрытой площади. В северной подзоне тайги
они произрастают на площади 28950 км2, из них массивы
коренных сосняков, сохранившихся в Удорском и Ижемском
районах, занимают 32 %. Согласно радиоуглеродной датиров-
ке палинологических материалов, в границах северной подзоны
тайги на европейском Северо-Востоке сосновые леса сформи-
ровались в начале атлантического периода около восьми тысяч
лет назад. Благодаря широкой экологической амплитуде Pinus
sylvestris, сосновые леса встречаются в самых различных лесо-
растительных условиях: на сфагновых торфяниках, суглинис-
тых почвах склонов моренных гряд и увалов парм, песчаных
боровых террасах и известняковых скалах.

Лесоводы еще в начале XX в. пришли к выводу, что
произрастание сосновых лесов на территории таежной зоны
есть результат лесных пожаров, которые носят здесь есте-
ственный циклический характер и являются механизмом фор-
мирования коренных светлохвойных лесных экосистем. По-
этому все исследованные нами коренные сосновые древостои
имеют послепожарное происхождение, о чем свидетельствует
наличие в них обгорелых сосновых остолопов, старых сосен с
пожарными подсушинами и угольков под лесной подстилкой
(фото 1).

В древесном ярусе сосняков лишайниковых полностью до-
минирует Pinus sylvestris и отсутствуют подлесочные породы
(фото 2). В естественном возобновлении преобладает подрост
сосны (80-980 экз./га), в основном в угнетенном состоянии,
подрост ели встречается редко. Травяно-кустарничковый ярус
представлен Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Empetrum nig-
rum, Deschampsia cespitosa и видами рода Carex. В сплошном
мохово-лишайниковом покрове доминируют виды рода Cla-
donia, пятнами встречается Pleurozium schreberi и редко Dicra-
num polysetum.

В древесном ярусе сосняков зеленомошных кроме Pinus
sylvestris изредка встречается Betula pubescens (фото 3). Под
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Èíòðîäóêöèÿ ðàñòåíèé, íàöåëåííàÿ, êàê èç-
âåñòíî, íà ââåäåíèå â êóëüòóðó èíîðàéîí-
íûõ èëè äèêîðàñòóùèõ ïîëåçíûõ âèäîâ/òàê-

ñîíîâ èç ìåñòíîé ôëîðû è òåì ñàìûì íà îáîãàùå-
íèå êóëüòóðíîé ôëîðû è ñîõðàíåíèå ðàñòèòåëüíîãî
ðàçíîîáðàçèÿ, ïî ñóòè ñâîåé ñâÿçàíà ñ ïðîáëåìàìè
êàê àäàïòàöèè, òàê è óñòîé÷èâîñòè êóëüòóðíûõ
öåíîçîâ, èëè èíòðîäóêöèîííûõ ïîïóëÿöèé âèäîâ
ðàñòåíèé â íîâûõ óñëîâèÿõ ñóùåñòâîâàíèÿ, ÷òî ñ
íåèçáåæíîñòüþ âêëþ÷àåò â ñåáÿ è âîïðîñû îöåíêè
èõ àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà. Äàííîå ïîíÿòèå, óæå
äîñòàòî÷íî øèðîêî óïîòðåáëÿåìîå â èíòðîäóêöèè
ðàñòåíèé êàê íàó÷íîé äèñöèïëèíå, èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
õàðàêòåðèñòèêè ïîïóëÿöèè – êàê ñèñòåìû íàäîðãà-
íèçìåííîãî óðîâíÿ – â àñïåêòå åå óñòîé÷èâîñòè.
Îöåíêà àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà (â ðÿäå ïóáëè-
êàöèé â êà÷åñòâå ñèíîíèìîâ èñïîëüçóþòñÿ òåðìè-
íû «àäàïòèâíûé ïîòåíöèàë», «àäàïòàöèîííûå âîç-
ìîæíîñòè ïîïóëÿöèè») ïîïóëÿöèîííîé ñèñòåìû
ñîïðÿæåíà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îáùåïðèçíàííûì, ñ èçó-
÷åíèåì ôåíîòèïè÷åñêîé èçìåí÷èâîñòè, îòðàæàþùåé
óðîâåíü ôåíîòèïè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ ïîïóëÿöèè
(ñóùåñòâóþùåãî â ñâÿçè ñ íàëè÷èåì ÿâëåíèé ãåíå-
òè÷åñêîé ãåòåðîãåííîñòè ïîïóëÿöèé è ïîëèâàðèàíò-
íîñòè èíäèâèäóàëüíîãî ðàçâèòèÿ), êîòîðûé ñâèäå-
òåëüñòâóåò î ñòåïåíè åå ñëîæíîñòè, ñëåäîâàòåëüíî,
ýêîëîãè÷åñêîé ïëàñòè÷íîñòè è, ñîîòâåòñòâåííî, óñ-
òîé÷èâîñòè è æèçíåñïîñîáíîñòè. Óñòàíîâëåíî [2, 3,
5, 10, 13, 14], ÷òî ÷åì ñëîæíåå ñèñòåìà, òåì âûøå
åå óñòîé÷èâîñòü, ñâÿçàííàÿ ñî ñïîñîáíîñòüþ ñèñòå-
ìû ïîääåðæèâàòü ñòàáèëüíîå ñîñòîÿíèå ïðè âîçäåé-
ñòâèÿõ èç âíåøíåé ñðåäû èëè ñîâåðøàòü ïåðåõîä â
íîâîå ãîìåîñòàòè÷åñêîå ñîñòîÿíèå, ò.å. ñî ñïîñîáíî-
ñòüþ ê àäàïòàöèè, ÷òî îòðàæàåò ïîíÿòèå «àäàïòà-
öèîííûé ïîòåíöèàë». Ïðè ýòîì èç ñòàòèñòè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåé íàèáîëåå óäîáíûì ïðè îöåíêå ñòåïåíè
íåîäíîðîäíîñòè ïîïóëÿöèè, ò.å. ñòåïåíè åå ôåíîòè-
ïè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ, ôåíîòèïè÷åñêîé èçìåí÷è-
âîñòè, ïðèçíàí êîýôôèöèåíò âàðèàöèè [ 4, 6, 8, 9,
11, 12]. Àíàëèç ôåíîòèïè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ ïðè-
ðîäíûõ ïîïóëÿöèé ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü îòáîð
íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíîãî èñõîäíîãî ìàòåðèàëà äëÿ
èíòðîäóêöèè [1]. Èòîãè îöåíêè ôåíîòèïè÷åñêîé èç-
ìåí÷èâîñòè â èíòðîäóêöèîííûõ ïîïóëÿöèÿõ, ïðî-
âîäèìîé ñ ñîïîñòàâëåíèåì ïîëó÷åííûõ çíà÷åíèé
êîýôôèöèåíòîâ èçìåí÷èâîñòè ïðèçíàêîâ ñ òàêîâû-
ìè äëÿ èñõîäíîãî ìàòåðèàëà (ïîä êîòîðûì ïîíèìà-
åòñÿ ïîïóëÿöèÿ, èëè, òî÷íåå, «îáðàçåö ïîïóëÿöèè»,
ïðèðîäíîé èëè èíòðîäóêöèîííîé – ïåðâîé ðåïðî-

äóêöèè), ìîæíî èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ
óñïåøíîñòè èíòðîäóêöèè, õàðàêòåðèñòèêè ñòåïåíè
ôåíîòèïè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ, ò.å. äëÿ îöåíêè ñòå-
ïåíè ñëîæíîñòè èñêóññòâåííî ñêîíñòðóèðîâàííîé
ïîïóëÿöèîííîé ñèñòåìû, åå àäàïòàöèîííîãî ïîòåí-
öèàëà, ñâèäåòåëüñòâóþùåãî, êàê óæå áûëî ñêàçà-
íî, îá óñòîé÷èâîñòè èíòðîäóêöèîííîé ïîïóëÿöèè,
èëè ñîðòîïîïóëÿöèè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ î÷åíü àêòóàëü-
íûì íà äàííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ñèñòåìû «ïðèðîäà–
îáùåñòâî» â ñâÿçè ñ êîíöåïöèåé ñîõðàíåíèÿ ðàñòè-
òåëüíîãî ðàçíîîáðàçèÿ â êóëüòóðíûõ öåíîçàõ – êàê
îäíîãî èç âîçìîæíûõ ïóòåé ðåøåíèÿ çàäà÷è ñîõðàíå-
íèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ.

Èñõîäÿ èç äàííûõ òåîðåòè÷åñêèõ è ìåòîäîëîãè-
÷åñêèõ ïîñûëîê, èññëåäîâàíèÿ ôåíîòèïè÷åñêîé èç-
ìåí÷èâîñòè èìåííî èíòðîäóêöèîííûõ, ò.å. «êóëü-
òóðíûõ» ïîïóëÿöèé ñ ïàðàëëåëüíûì ñîïîñòàâëåíè-
åì çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé èçìåí÷èâîñòè ïðèçíàêîâ
ôåíîòèïà äëÿ èñõîäíîãî ìàòåðèàëà (â íàøåì ñëó-
÷àå â êà÷åñòâå èñõîäíîãî ìàòåðèàëà âûñòóïàëà îòî-
áðàííàÿ ïî îòìå÷åííûì âûøå êðèòåðèÿì ïðèðîä-
íàÿ ïîïóëÿöèÿ – «îáðàçåö ïîïóëÿöèè» – èç Óõòèí-
ñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Êîìè) ñ òàêîâûìè â ðå-
ïðîäóêöèÿõ â óñëîâèÿõ êóëüòóðû íå òåðÿþò ñâîåé
àêòóàëüíîñòè è îñòàþòñÿ îäíèì èç ïåðñïåêòèâíûõ
íàïðàâëåíèé èíòðîäóêöèè ðàñòåíèé êàê íàó÷íîé
äèñöèïëèíû. Â äàííîì ñîîáùåíèè íà îñíîâå íåêî-
òîðûõ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ ôåíîòèïè÷åñêîé
èçìåí÷èâîñòè äàíà ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà àäàïòà-
öèîííîãî ïîòåíöèàëà ïðèðîäíîé è èíòðîäóêöèîí-
íûõ ïîïóëÿöèé êîñòðåöà áåçîñòîãî – Bromopsis
inermis (Leyss.) Holub, øèðîêî èçâåñòíîãî âèäà êîð-
ìîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Èçó÷åíèå ñòåïåíè ôåíîòèïè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ
ïîïóëÿöèé äàííîãî âèäà ìåòîäîì àíàëèçà ïîïóëÿ-
öèîííîé èçìåí÷èâîñòè ìîðôîëîãè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ
áûëî íà÷àòî â 1984 ã. Èç åñòåñòâåííûõ ìåñòîîáèòà-
íèé ñ òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè áûë ïðèâëå÷åí
ïîïóëÿöèîííûé ìàòåðèàë êîñòðåöà áåçîñòîãî, ïðè-
âåçåííûé â âèäå 413 êîðíåâèùíûõ îáðàçöîâ, ïðåä-
ñòàâèâøèõ äåâÿòü ïîïóëÿöèé èç âñåõ ïðèðîäíî-êëè-
ìàòè÷åñêèõ çîí è ïîäçîí Ðåñïóáëèêè Êîìè – îò
þæíîòàåæíîé ïî þæíîòóíäðîâóþ. Îáðàçöû áûëè
âûñàæåíû â âèäå äåðíèí 10×10 ñì íà îäíîðîäíîì
ïî÷âåííî-êëèìàòè÷åñêîì ôîíå ñ ðàññòîÿíèåì 1 ì
ìåæäó ðàñòåíèÿìè â êîëëåêöèîííûé ïèòîìíèê áî-
òàíè÷åñêîãî ñàäà, ðàñïîëîæåííûé â 10 êì ê þãî-
çàïàäó îò ã. Ñûêòûâêàð â ïîäçîíå ñðåäíåé òàéãè.
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Â ïåðèîä ñ 1984 ïî 1988 ã. áûëî
ïðîâåäåíî ñðàâíèòåëüíîå èçó÷åíèå
ìîðôîëîãè÷åñêîé èçìåí÷èâîñòè êî-
ñòðåöà áåçîñòîãî, îòðàæàþùåé ñòå-
ïåíü ôåíîòèïè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ
äåâÿòè ïîïóëÿöèé ðàçëè÷íîãî ãåîãðà-
ôè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, è îòîáðà-
íà äëÿ ïîñëåäóþùåé ñåëåêöèîííîé
ðàáîòû ïîïóëÿöèÿ èç Óõòèíñêîãî
ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Êîìè. Îíà îòëè-
÷àëàñü âûñîêèìè çíà÷åíèÿìè êîýô-
ôèöèåíòîâ èçìåí÷èâîñòè ìîðôîëîãè-
÷åñêèõ ïðèçíàêîâ, ÷òî ñâèäåòåëü-
ñòâîâàëî î âûñîêîì óðîâíå åå ãåíå-
òè÷åñêîé ãåòåðîãåííîñòè è, ñîîòâåò-
ñòâåííî, âûñîêîì àäàïòàöèîííîì
ïîòåíöèàëå è ïåðñïåêòèâíîñòè åå êàê
èñõîäíîãî ìàòåðèàëà äëÿ ïîëó÷åíèÿ
óñòîé÷èâîé èíòðîäóêöèîííîé ïîïó-
ëÿöèè, ïîñêîëüêó ñ îáúåìîì ãåíåòè-
÷åñêîé èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ èìååò-
ñÿ ó èíòðîäóöåíòîâ – îñíîâàòåëåé èí-
òðîäóêöèîííûõ ïîïóëÿöèé, ñâÿçàíà
«íå òîëüêî âîçìîæíîñòü è óñïåø-
íîñòü äàëüíåéøåé ñåëåêöèîííîé ðà-
áîòû, íî è â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
ñóäüáà èíòðîäóêöèîííîé ïîïóëÿ-
öèè» [3, c. 46]. Ñ 1989 ïî 2000 ã. ïðîâîäèëîñü èçó-
÷åíèå ôåíîòèïè÷åñêîé èçìåí÷èâîñòè â ÷åòûðåõ ðå-
ïðîäóêöèÿõ (èíòðîäóêöèîííûõ ïîïóëÿöèÿõ ÷åòû-
ðåõ ïîêîëåíèé) ñ ïàðàëëåëüíûì ñîïîñòàâëåíèåì èç-
ìåí÷èâîñòè êîëè÷åñòâåííûõ ïðèçíàêîâ â ïðèðîäíîé
è èíòðîäóêöèîííûõ ïîïóëÿöèÿõ. Â 1989-1992 ãã.
èçó÷àëàñü èíòðîäóêöèîííàÿ ïîïóëÿöèÿ ïåðâîãî ïî-
êîëåíèÿ êîñòðåöà áåçîñòîãî (ïåðâàÿ ðåïðîäóêöèÿ);
â 1993-1995 ãã. – âòîðàÿ; â 1996-1999 ãã. – òðåòüÿ;
â 1999-2001 ãã. – ÷åòâåðòàÿ ðåïðîäóêöèÿ. Êàæäàÿ
èíòðîäóêöèîííàÿ ïîïóëÿöèÿ ñîñòîÿëà èç 4-14 ñå-
ìåé, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé ïîòîìñòâà ëó÷øèõ ïî
õîçÿéñòâåííî-öåííûì ïîêàçàòåëÿì ðàñòåíèé, ñðåä-
íåå êîëè÷åñòâî ðàñòåíèé â êàæäîé ñåìüå ðàâíÿëîñü
20. Èçìåí÷èâîñòü ðàññìàòðèâàëàñü ïî 13 ìîðôîëî-
ãè÷åñêèì ïðèçíàêàì ïîáåãà è ñîöâåòèÿ (ñì. òàáëè-
öó). Â êà÷åñòâå îñíîâíîãî ïîêàçàòåëÿ ìåðû ãåíåòè-
÷åñêîé ãåòåðîãåííîñòè ïîïóëÿöèè, òî÷íåå, åå ôåíî-
òèïè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ, èñïîëüçîâàëñÿ êîýôôè-
öèåíò âàðèàöèè, èëè àìïëèòóäà èçìåí÷èâîñòè (Cv, %),
à òàêæå ëèìèòû (Lim Ì) ïðèçíàêîâ.

Àíàëèç ïîêàçàòåëåé èçìåí÷èâîñòè â ðåïðîäóê-
öèÿõ â ñðàâíåíèè ñ èñõîäíûì ìàòåðèàëîì ïîêàçàë,
÷òî çíà÷åíèÿ àìïëèòóäû èçìåí÷èâîñòè ìîðôîëîãè-
÷åñêèõ ïðèçíàêîâ â ðåïðîäóêöèÿõ èçìåíÿëèñü ñ
ïîðÿäêîì ðåïðîäóêöèè. Âûÿâëåíî ñíèæåíèå óðîâ-
íÿ ôåíîòèïè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ â ïåðâîé ðåïðî-
äóêöèè, âîçðàñòàíèå – âî âòîðîé (ïî áîëüøèíñòâó
ïðèçíàêîâ, áûâøèõ â èçó÷åíèè) â ñðàâíåíèè ñ èñ-
õîäíûì ìàòåðèàëîì. Îòìå÷åíî ñõîäñòâî çíà÷åíèé
êîýôôèöèåíòîâ âàðèàöèè ïî 13 ìîðôîëîãè÷åñêèì
ïðèçíàêàì â òðåòüåé è ÷åòâåðòîé ðåïðîäóêöèÿõ ñ
òàêîâûìè äëÿ èñõîäíîãî ìàòåðèàëà ïðè íåêîòîðîì
óâåëè÷åíèè çíà÷åíèé ïî 10 èç 13 èçó÷åííûõ ïðè-

çíàêîâ (ñì. òàáëèöó). Èçâåñòíî, ÷òî îá óðîâíå ôåíî-
òèïè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ ïîïóëÿöèé, ïîìèìî êî-
ýôôèöèåíòà âàðèàöèè, ñâèäåòåëüñòâóþò è ëèìèòû
ïðèçíàêîâ. Ìàêñèìàëüíûå çíà÷åíèÿ ïðèçíàêîâ â
òðåòüåì è ÷åòâåðòîì ïîêîëåíèÿõ óâåëè÷èâàþòñÿ, ìè-
íèìàëüíûå – óìåíüøàþòñÿ.

Òàêèì îáðàçîì, ìíîãîëåòíèå èññëåäîâàíèÿ àäàï-
òàöèîííîãî ïîòåíöèàëà ðåïðîäóêöèé, èëè èíòðîäóê-
öèîííûõ ïîïóëÿöèé ÷åòûðåõ ðåïðîäóêöèé êîñòðå-
öà áåçîñòîãî è ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà çíà÷åíèé ïî-
êàçàòåëåé èçìåí÷èâîñòè ìîðôîëîãè÷åñêèõ ïðèçíà-
êîâ â èñõîäíîì ìàòåðèàëå (ïîïóëÿöèÿ èç Óõòèí-
ñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Êîìè) è ðåïðîäóêöèÿõ
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè, ÷òî óðîâåíü ôåíîòèïè÷åñêîãî
ðàçíîîáðàçèÿ, õàðàêòåðíûé äëÿ ïðèðîäíîé ïîïóëÿ-
öèè êîñòðåöà áåçîñòîãî, ñîõðàíÿåòñÿ è ïðè èíòðî-
äóêöèè â òå÷åíèå ðÿäà ïîêîëåíèé, íåñêîëüêî âîç-
ðàñòàÿ â òðåòüåé è ÷åòâåðòîé ðåïðîäóêöèÿõ. Óâåëè-
÷åíèå «èíòåðâàëîâ» ìåæäó ìèíèìàëüíûìè è ìàê-
ñèìàëüíûìè çíà÷åíèÿìè ïðèçíàêîâ ñ âîçðàñòàíè-
åì ïîðÿäêà ðåïðîäóêöèè òàêæå ïîäòâåðäèëî ñîõðà-
íåíèå è ðîñò óðîâíÿ ôåíîòèïè÷åñêîãî ðàçíîîáðà-
çèÿ â èíòðîäóêöèîííûõ ïîïóëÿöèÿõ êîñòðåöà áåç-
îñòîãî, îòñóòñòâèå â íèõ ïðîöåññîâ ãåíåòè÷åñêîé ýðî-
çèè, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î âûñîêîì àäàïòàöèîííîì
ïîòåíöèàëå. Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî îöåíêà ôå-
íîòèïè÷åñêîé èçìåí÷èâîñòè â ïîïóëÿöèÿõ âèäîâ,
âûñòóïàþùàÿ â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ îòáîðà ïåðñïåê-
òèâíîãî äëÿ èíòðîäóêöèè èñõîäíîãî ìàòåðèàëà è
ñïîñîáà îöåíêè àäàïòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà èíòðî-
äóêöèîííûõ ïîïóëÿöèé, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäèí
èç êëþ÷åâûõ ìåòîäîâ îöåíêè óñòîé÷èâîñòè êîíñò-
ðóèðóåìûõ ÷åëîâåêîì êóëüòóðíûõ öåíîçîâ.

Коэффициент вариации морфологических признаков
Bromopsis inermis ухтинского происхождения, %

Морфологический
признак

И сходный
материал

Интродукционная популяция

F1 F2 F3 F4

Высота побега
генеративного   9 .6    9.6 18.0   9.9   8 .5  
вегетативного 10.2    9.7 12.8 10.7 11.5  

Количество листьев
на побеге

генеративном 22.5  17.1 22.2 15.2 13.6  
вегетативном 10.0    8.4 17.6 12.0 13.3  

Длина листа на побеге
генеративном 11.1    9.9 16.2 12.3 12.6  
вегетативном 10.4  11.7 14.2 14.1 15.8  

Ширина листа на побеге
генератив ном 17.1  21.3 20.4 17.8 17.2  
вегетативном 16.7  14.7 20.2 19.6 17.6  

Длина метелки 15.0  10.1 15.3 14.3 13.2  
Количество мутовок
в метелке 16.4  10.2 14.8 14.2 14.9  

Количество колос ков
в метелке 25.0  18.5 34.6 25.8 27.9  

Длина колоска 12.8  10.6 14.3 14.5 14.1  

Количество цвет ков в колоске 16.3  12.6 19.5 17.4 19.8  
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Научные интересы: интродукция лекарственных  растений

В настоящее время наблюдает-
ся резкое сокращение промыш-
ленных плантаций, занимаемых

лекарственными и эфирномасличны-
ми растениями, которые традиционно
выращивались в южных регионах Рос-
сии. В связи с этим особую актуаль-
ность приобретает интродукция цен-
ных видов растений в северные реги-
оны. Среди лекарственных растений
стабильно высоким потребительским
спросом пользуется сырье зверобоя
продырявленного (Hypericum perfora-
tum L.). В Республике Коми данный вид
не произрастает [5]. Интродукционное
изучение зверобоя продырявленного
в среднетаежной подзоне Республики
Коми в качестве лекарственного рас-
тения начато с 1994 г. [4]. Зверобой
продырявленный – Hypericum perfora-
tum L. (семейство зверобойные Hyperi-
caceae) – многолетнее травянистое
растение, евро-азиатский вид. Широ-
ко распространен в лесной, лесостеп-
ной и степной зонах европейской час-
ти России, кроме Крайнего Севера, на
Кавказе, в Средней Азии, Западной и
Восточной Сибири, Прибайкалье. Ра-
стет на лугах, полянах, залежах, вы-
рубках, среди кустарников, вдоль опу-

шек, на склонах, в горах на высоте до
2300 м над уровнем моря. Как сорное
растение встречается по насыпям,
около дорог, по окраинам полей и сре-
ди посевов [1].

Для изучения внутривидовой из-
менчивости данного вида по хозяй-
ственно ценным признакам в ботани-
ческом саду Института биологии Коми
НЦ УрО РАН в 2004 г. была заложена
коллекция из семи образцов зверобоя
продырявленного разного географи-
ческого происхождения. Исходный
материал (семена) был получен по
обмену от специалистов из Кировской
области, Барнаула, Новосибирска,
Саратова и Горного Алтая. Образцы
растений были выращены из семян
местной репродукции, за исключени-
ем двух образцов: из Новосибирска
(сорт Золотодолинский) и Саратова.
Второй образец из Саратова (местной
репродукции) был выращен из семян
второй репродукции. Целью данной
работы было проведение сравнитель-
но-морфологического анализа хозяй-
ственно-ценных признаков зверобоя
продырявленного для оценки внутри-
видовой изменчивости.

Для исследований рассада расте-
ний, выращенная  в теплице, была
высажена в оптимальные сроки на
делянки с выравненным агрофоном с
площадью  питания растений 40х40
(см2). Наблюдения и учеты проводили
в течение двух вегетационных сезонов
2004 и 2005 гг. на 20-35 модельных
растениях каждого образца по следу-
ющим признакам: высота растений,
число боковых побегов второго поряд-
ка, длина боковых побегов второго и
третьего порядков , длина и ширина
развитого стеблевого листа. При уче-
те уровней изменчивости признаков
использовали шкалу С.А. Мамаева [3].
Материал статистически обработан
[2]. При статистической обработке
данных рассчитывали среднее ариф-
метическое (M), его ошибку (m), сред-
нее квадратичное отклонение (σ) и
коэффициент вариации (Cv, %).

Высота всех образцов растений
зверобоя продырявленного первого
года жизни (табл. 1) перед уходом в
зиму колебалась от 14.2 (образец из
Кировской области) до 25.8 см (обра-
зец из Саратова второй репродукции).
Длина боковых побегов второго поряд-
ка наибольшей была у образца из Ки-
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Таблица 1
Морфометрические показатели растений зверобоя продырявленного первого года жизни в конце вегетации (2004 г.)

Происхождение 
образцов

Высота 
растения, см

Длина 
бокового побега

второго порядка, см 

Размер развитого стеблевого листа, см

длина ширина

М±m Cv, % М±m Cv, % М±m Cv, % М±m Cv, %
Новосибирск 
(сорт  Золотодолинский) 23.0±1.0 6.1 2.4±1.1 65.0 3.20±0.6 24.4 1.7±0.6 45.9
Кировская область 14.2±2.2 22.5 8.6±1.2 20.6 1.75±0.4 36.0 0.9±0.2 38.9
Саратов (вторая репродукция) 25.8±1.2 6.9 2.8±1.4 73.3 2.80±0.2 12.5 1.4±0.05 5.0
Новосибирск 24.2±6.8 39.2 4.8±0.9 40.6 2.00±0.4 24.5 0.9±0 0   
Горный Алтай 25.8±1.8 9.7 3.3±1.8 78.8 2.60±0.6 30.0 1.1±0.1 12.7
Барнаул 25.2±3.7 21.0 2.6±2.1 100.0   2.20±0.05 3.2 0.9±0 0   
Саратов 17.0±2.5 20.6 3.8±2.7 100.0 2.30±0.2 15.2 1.2±0.15 17.5

ровской области, наименьшей – у сор-
та Золотодолинский. Наибольшая
длина развитого стеблевого листа от-
мечена у сорта Золотодолинский, наи-
меньшая – у образца из Кировской об-
ласти. Ширина развитого стеблевого
листа у образцов варьировала от 0.9
до 1.7 см. В первый год вегетации на-
ряду с абсолютными величинами из-
менялся и показатель  внутривидо-
вой изменчивости морфологических
признаков – коэффициент вариации.
Высота растений в первый год жизни –
сильно варьирующий признак, коэф-
фициент вариации которого колебал-
ся у образцов разного географическо-
го происхождения от очень  низкого до
высокого. Наименьшей изменчиво-
стью по высоте растений отличается
сорт Золотодолинский, а также образ-
цы из Саратова (вторая репродукция)
и Горного Алтая. Высокой изменчиво-
стью этого же признака отличались
образцы из Кировской области, Ново-
сибирска и Барнаула, средней – из
Саратова. Коэффициент вариации
длины боковых побегов второго по-
рядка для сорта Золотодолинский и
образцов из Саратова, Горного Алтая
и Барнаула примерно одинаков: от 65
до 100 % – очень высокий уровень  из-
менчивости. По этому же при-
знаку образец из Кировской
области имел средний уро-
вень  изменчивости, из Ново-
сибирска – высокий. Такой
признак, как длина развитого
стеблевого листа, варьирует
от очень низкого до высокого
уровня изменчивости. Так, у
образцов из Саратова и Бар-
наула коэффициент вариации
по данному признаку соста-
вил 12.5 и 3.2 % соответствен-
но. У образцов из Новосибир-
ска, Кировской области и Гор-
ного Алтая данный признак
варьирует на высоком уров-
не – 24.4-36.0 %. У такого при-

знака, как ширина развитого стебле-
вого листа, коэффициент вариации ко-
лебался от очень низкого (образец из
Саратова второй репродукции) до
очень высокого (сорт Золотодолинс-
кий). Не наблюдалось  изменчивости
данного признака у образцов из Ново-
сибирска и Барнаула.

Так, растения почти всех образцов
зверобоя продырявленного первого
года жизни по высоте выравнены, за
исключением образцов из Кировской
области и Саратова. По наибольшей
длине боковых побегов второго поряд-
ка отличался образец из Кировской
области, у остальных образцов дан-
ный показатель  колебался незначи-
тельно. Наибольшими размерами раз-
витого стеблевого листа выделялся
образец из Новосибирска (сорт Золо-
тодолинский). Данные показатели
были наименьшими у образца из Ки-
ровской области. Существенные раз-
личия образцов по величине коэффи-
циента вариации наблюдались в отно-
шении признаков: высота растений,
размеры развитого стеблевого листа.
Низкий уровень изменчивости данно-
го признака наблюдался у образцов из
Новосибирска (сорт Золотодолин-
ский), Саратова (вторая репродукция)

и Горного Алтая, тогда как у образцов
из Кировской области, Новосибирска
и Барнаула этот уровень высок. Для
большинства образцов характерен
очень высокий уровень изменчивости
длины боковых побегов второго по-
рядка. Из всех изученных образцов
зверобоя продырявленного в первый
год жизни низким уровнем индивиду-
альной изменчивости большинства
признаков (за исключением длины
боковых побегов) выделялся образец
из Саратова (второй репродукции).
Возможно, это объясняется тем, что
растения данного образца прошли
адаптацию к северным условиям, так
как этот образец выращен из семян
второй репродукции.

Высота растений зверобоя проды-
рявленного второго года жизни (табл. 2)
варьировала от 23.5 до 39.0 см. Бо-
лее высокими были образцы из Бар-
наула, Горного Алтая и Новосибирска.
Самым низким был образец из Киров-
ской области. Наибольшим количе-
ством боковых побегов второго поряд-
ка выделялись  образцы из Горного
Алтая, Барнаула и Кировской области.
Малым числом боковых побегов вто-
рого порядка отличились образцы из
Новосибирска и Саратова. Длина бо-

ковых побегов второго поряд-
ка у образцов изменялась
следующим образом: от 4.9
(Новосибирск ) до 26.0 см
(Барнаул). По длине боковых
побегов третьего порядка
сильно отличался образец из
Новосибирска – 25.5 см, тог-
да как у остальных образцов
данный показатель варьиро-
вал от 3.0 до 7.4 см. Длина
развитого стеблевого листа
колебалась от 2.2 (Кировская
область) до 2.7 см (Новоси-
бирск). Наименьшей шириной
развитого стеблевого листа
выделялся образец из Горно-
го Алтая. Уровни внутривидо-

Hypericum perforatum L. сорта Золотодолинский в бота-
ническом саду Института биологии.
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вой изменчивости изученных призна-
ков варьировали от очень  низкого до
очень высокого. Высота растений об-
разцов новосибирского, горно-алтай-
ского и барнаульского происхождения
характеризовалась довольно низкой
вариабельностью,  саратовского –
средней вариабельностью. Высоким
уровнем изменчивости данного при-
знака отличались образцы кировско-
го и новосибирского (сорт Золотодо-
линский) происхождения, коэффици-
ент вариации составил 27.1-29.3 % со-
ответственно. Уровень изменчивости
числа боковых побегов второго поряд-
ка варьировал от очень  низкого до
очень высокого. Так, у образца из Ки-
ровской области величина коэффици-
ента вариации данного признака не
превышала 4.0 %, тогда как у образ-
цов из Горного Алтая и Барнаула дан-
ный признак имел средний уровень из-
менчивости, где коэффициент вариа-
ции составлял соответственно 17.9 и
20.3 %. Высокая изменчивость данно-
го признака проявлялась у образцов
из Новосибирска и Саратова, где ко-
эффициент вариации колебался от
33.0 до 67.3 %. Довольно высокой ва-
риабельностью характеризовалась
длина боковых побегов второго и тре-
тьего порядков. У сорта Золотодолин-
ский (см. фото), образца из Саратова,
уровень изменчивости длины боковых
побегов второго порядка высокий –
24.3-40.4 %, а у образца из Новосибир-
ска очень высокий – 56.3 %. Данный
признак имел низкий уровень измен-
чивости у образцов кировского, горно-
алтайского и барнаульского происхож-
дения. Длина боковых побегов третье-
го порядка у всех образцов характе-
ризовалась  довольно высоким уров-
нем изменчивости, за исключением

Таблица 2
Морфологическая характеристика растений зверобоя продырявленного второго года жизни (2005 г.)

образца кировского происхождения.
Такие признаки, как длина и ширина
развитого стеблевого листа варьиро-
вали на низком уровне у всех изучен-
ных образцов. Только сорт Золотодо-
линский по ширине листа имел сред-
ний уровень  изменчивости. Во второй
год жизни у всех образцов зверобоя
продырявленного такие признаки, как
высота растений, число боковых по-
бегов второго порядка на одно расте-
ние, длина боковых побегов второго и
третьего порядков характеризовались
довольно высокой вариабельностью
коэффициента вариации, который из-
менялся от очень низкого до очень
высокого. А такие признаки, как дли-
на и ширина развитого стеблевого ли-
ста становятся более стабильными и
имеют низкий уровень изменчивости
(Cv  = 2.2-10.0 %).

Таким образом, сравнительный
анализ морфологических признаков
семи образцов зверобоя продыряв-
ленного разного географического про-
исхождения позволил сделать вывод
о том, что все изучаемые признаки
имеют некоторые различия между об-
разцами по среднему значению и  ко-
эффициенту вариации в первый и вто-
рой годы жизни.

В первый год жизни наименьшей
амплитудой изменчивости почти всех
изученных признаков выделяется об-
разец из Саратова (второй репродук-
ции). Наибольшей изменчивостью у
всех образцов в первый и второй годы
жизни характеризуется такой признак,
как длина боковых побегов второго
порядка, коэффициент вариации из-
меняется от среднего до очень высо-
кого. Во второй год жизни у всех об-
разцов длина и ширина развитого
стеблевого листа – признаки с доволь-

но низким уровнем изменчивости. Об-
разцы с высоким уровнем изменчиво-
сти высоты растений в первый год
жизни: Кировская область , Новоси-
бирск, Барнаул; во второй год жизни:
сорт Золотодолинский, Кировская об-
ласть. На второй год жизни у всех об-
разцов длина листа становится более
стабильным признаком (Cv = 0-11 %)
по сравнению с первым годом (Cv до
36 %, за исключением образцов из
Саратова и Барнаула).

Сравнительный анализ внутриви-
довой изменчивости зверобоя проды-
рявленного показал, что все изучае-
мые образцы в той или иной степени
обладают внутривидовой изменчиво-
стью морфологических признаков, что
свидетельствует об их морфологичес-
кой и экологической пластичности и,
следовательно, о перспективности
для интродукции в среднетаежную
подзону Республики Коми.
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Происхождение 
образца

Высота 
растения, см

Количество
боков ых побегов
второго порядка 

на  одно
растение, шт .

Длина боковых побегов , см Разм ер развитого
стеблевого листа, см

второго
порядка

третьего
порядка длина ширина

М±m Cv , % М±m Cv, % М±m Cv, % М±m Cv, % М± m Cv, % М±m Cv, %

Новосибирск 
(сорт  Золотодолинский) 28.3±4.78 29.3 8.0±1.63 33.0 18.0±2.53 24.3 3.0±0.64 36.7 2.5±0.09 6.0 1.2±0.14 20.8

Кировская область 23.5±3.69 27.1 14.3±0.33 4.0 17.5±0.37 3.6 4.9±2.78 98.2 2.2±0.13 10.0 1.1±0.05 7.2

Саратов
(вторая репродукция) 33.7±3.09 15.9 9.3±2.03 37.6 21.4±3.17 25.6 3.6±0.72 34.4 2.6±0.12 8.0 1.3±0.06 7.6

Новосибирск 35.3±0.88 4.3 4.7±1.67 61.5 4.9±1.59 56.3 25.5±1.19 8.0 2.7±0.03 2.2 1.3±0.0 0
Горный А лтай 35.3±0.88 4.3 30.7±3.18 17.9 23.3±1.04 7.7 3.4±0.88 44.7 2.5±0.11 8.0 0.9±0.04 7.8

Барнау л 39.0±2.08 9.2 17.3±2.03 20.3 26.0±1.63 10.8 3.7±0.78 36.2 2.6±0.15 10.0 1.2±0.07 9.1
Саратов 31.2±3.42 19.0 6.7±2.6 67.3 18.6±4.33 40.4 7.4±1.97 46.1 2.3±0.03 2.6 1.2±0.07 9.2
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Åæåãîäíî êîëëåêöèÿ ïîïîëíÿåòñÿ ñàæåíöàìè
èç ýêñïåäèöèé è ÷åðåç îáìåí ñåìåíàìè ñ 48
îòå÷åñòâåííûìè è 52 çàðóáåæíûìè áîòàíè-

÷åñêèìè ñàäàìè. Çà 60 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ äåíäðà-
ðèÿ ïðîøëè èñïûòàíèÿ òûñÿ÷è îáðàçöîâ, ôîðì,
ñîðòîâ ýêçîòè÷åñêèõ è ìåñòíûõ äðåâåñíûõ è êóñ-
òàðíèêîâûõ ðàñòåíèé. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè êîë-
ëåêöèîííûé ôîíä ñîñòàâëÿåò îêîëî 600 òàêñîíîâ.
Âåäóùèìè ðîäîâûìè êîìïëåêñàìè äåíäðàðèÿ ÿâëÿ-
þòñÿ: Acer L. (11 âèäîâ), Berberis L. (28 òàêñîíîâ),
Betula L. (9 âèäîâ), Crataegus L. (10), Lonicera L.
(22), Juniperus L. (17 òàêñîíîâ), Thuja (19), Phila-
delphus L. (14), Syringa L. (33), Picea A. Dierer (11),
Spiraea L. (29), Salix L. (11 âèäîâ). Â êîëëåêöèè
èìåþòñÿ ðåäêèå è îõðàíÿåìûå äðåâåñíûå âèäû – 18
ýêçîòîâ è ñåìü òàêñîíîâ àóòîõòîííûõ ðàñòåíèé, èç
íèõ ïÿòü äåðåâüåâ è 12 êóñòàðíèêîâ.

 Ðîäîâîé êîìïëåêñ Acer ïðåäñòàâëåí 11 âèäàìè
(òàáë. 1). Íà çåìíîì øàðå íàñ÷èòûâàåòñÿ 120 âè-
äîâ, ïðîèçðàñòàþùèõ â Ñåâåðíîé Àìåðèêå, Àçèè,
Åâðîïå è Ñåâåðíîé Àôðèêå [4]. Â áûâøåì ÑÑÑÐ ïðî-
èçðàñòàåò 25 âèäîâ, â îñíîâíîì íà Äàëüíåì Âîñòî-
êå, Êàâêàçå è â Ñðåäíåé Àçèè. Ðîä âêëþ÷àåò äåðå-
âüÿ è êóñòàðíèêè ñ ñóïðîòèâíûìè ëèñòüÿìè. Öâåò-
êè ñîáðàíû â êèñòè, ìåòåëêè, ùèòêè, ïëîäû – ïàð-
íûå êðûëàòêè. Ìíîãèå âèäû êëåíîâ îòëè÷àþòñÿ
äåêîðàòèâíûìè êà÷åñòâàìè, öåííûìè äëÿ îçåëåíå-
íèÿ. Ïîñêîëüêó ýòè êðàñèâåéøèå ðàñòåíèÿ ðîäà Acer

ñîâåðøåííî îòñóòñòâóþò â ìåñòíîé ôëîðå, âîçíèêà-
åò íåîáõîäèìîñòü ïîèñêà è èñïûòàíèÿ âèäîâ êëåíà
äëÿ åå îáîãàùåíèÿ. Ïî ñòðîåíèþ öâåòêîâ, ôîðìå
ëèñòüåâ è äðóãèì ñèñòåìàòè÷åñêèì ïðèçíàêàì âèäû,
îáúåäèíÿåìûå äàííûì ðîäîì, ïîäðàçäåëåíû íà 17
ñåêöèé.

 Â äåíäðàðèè áîòàíè÷åñêîãî ñàäà ïðîøëè èñïû-
òàíèå âîñåìü âèäîâ: Acer campestre L. – êëåí ïîëå-
âîé, A. ginnala Maxim. – ê. ïðèðå÷íûé, A. negun-
do L. – ê. ÿñåíåëèñòíûé, A. platanoides L. – ê. îñò-
ðîëèñòíûé, A. rubrum L. – ê. êðàñíûé, A. semenovii
Regel et Herd. – ê. Ñåìåíîâà, A. tataricum L. – ê. òà-
òàðñêèé, A. trautvetteri Medw. – ê. Òðàóòâåòòåðà.
Íå âñå âèäû êëåíà, ïðîøåäøèå èñïûòàíèÿ â äåíä-
ðàðèè, ðåêîìåíäîâàíû ê îçåëåíåíèþ. Íà îñíîâàíèè
ìíîãîëåòíèõ èññëåäîâàíèé óñòàíîâëåíî, ÷òî A. cam-
pestre L. (ôîòî 1) íå ãîäèòñÿ äëÿ âíåäðåíèÿ â øèðî-
êîå îçåëåíåíèå â íîâûõ ïî÷âåííî-êëèìàòè÷åñêèõ óñ-
ëîâèÿõ Ñåâåðà. Ýòîò âèä ïðåäñòàâëÿåò áîëüøîé èí-
òåðåñ êàê îáðàçåö âîçíèêíîâåíèÿ àäàïòèâíîé ìîäè-
ôèêàöèè, âûðàæàþùåéñÿ â èçìåíåíèè ãàáèòóñà,
âåãåòàòèâíûõ îðãàíîâ è ïðèâîäÿùåé ê ïîÿâëåíèþ
íîâîé æèçíåííîé ôîðìû – êðóïíûé êóñòàðíèê. Â
êîëëåêöèè îí ïðåäñòàâëåí ïÿòüþ ýêçåìïëÿðàìè,
ðàñòåíèÿ ýòîãî âèäà íå ïëîäîíîñÿò. Â äåíäðàðèè ýòà
íîâàÿ æèçíåííàÿ ôîðìà çàíÿëà îïðåäåëåííóþ ïðî-
ñòðàíñòâåííóþ íèøó. Îáðàçåö Acer rubrum L. âû-

Таблица 1
Виды рода Acer L. в дендроколлекции ботанического сада Института биологии Коми НЦ УрО РАН

Название в ида
Район   

естественного 
произрастания

Происхождение 
семян или саженцев

Возраст
растений,

лет

Зимостойкость, 
балл

Секция    Pla tano idea   Pax  
Клен остролистный – Ac er platanoides L. Ев ропейская часть

бывшего СССР
Москва 10-60 II

К . мелколистный – A . mono  Max im. Дальний Восток Барнаул 5 II
К . полев ой – A. campestre L. Ев ропа Липецкая обл. 60 IV -V
Секция    Microcarpa   Po jar k  
К . желтый – A. ucurunduense Trautv . Дальний Восток Барнаул 5 II
К . колосистый –  A . spicatum  Lam. Северная Америка Барнаул 5 II
 Секция   Tr ilobata    Pojar k  
К . Гиннала – A. ginnala Maxim. Дальний Восток Липецкая обл. 69 I
К . татарский –  A. ta taricum L. Ев ропа Москва 70 I
Секция    Pa lmta   Pax  
К . ложнозибольдов – A. pseudosieb oldianum (Pax) Kom. Дальний Восток Барнаул 5 II
Секция    A rguta   Rehd.  
К . бородатый – A. barb inerve Max im. Дальний Восток Барнаул 5 II

Секция    Negundo   (Boehm.)  Pax  
К . ясенелистный – A. negundo L. Северная Америка Ленинград 70 I
Секция   Sp icata   Pax  
К . Траутветтера – A. trautvetteri Medw . Кавказ Липецкая обл. 50-60 V -V I
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ïàë èç êîëëåêöèè èç-çà íèçêîé çèìîñòîéêîñòè. Acer
trautvetteti Mechv. – ðàñòåíèå äåêîðàòèâíîå è âõî-
äèò â ñîñòàâ êîëëåêöèè, íî ïî ïðè÷èíå ñëàáîé çè-
ìîñòîéêîñòè äëÿ îçåëåíåíèÿ íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Âèä
Acer semenowii Regel et Herd. òðåáóåò äîïîëíèòåëü-
íûõ èññëåäîâàíèé. Ýòî ñðåäíåàçèàòñêèé âèä. Åñòü
ïîëîæèòåëüíûå äàííûå åãî âûðàùèâàíèÿ â Åêàòå-
ðèíáóðãå â òå÷åíèå äîâîëüíî äëèòåëüíîãî âðåìåíè
ñ 1935-1940 ãã. Èìååò ñìûñë èñïûòàòü îáðàçåö ýòîé
ïîïóëÿöèè, êîòîðûé óæå ïðîøåë ïðåàäàïòàöèþ â
äàííîì ðåãèîíå. Èç âîñüìè èçó÷åííûõ ðàíåå âèäîâ
êëåíîâ ðåêîìåíäîâàíû ê èñïîëüçîâàíèþ â îçåëåíè-
òåëüíûõ ïîñàäêàõ íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè (îò
ã. Óõòà è þæíåå) ÷åòûðå: Acer ginnala Maxim., A. ne-
gundo L., A. platanoides L., A. tataricum L. [3]. Çà
ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò êîëëåêöèîííûé ôîíä äåíäðà-
ðèÿ ïîïîëíèëñÿ íîâûìè âèäàìè êëåíà, êîòîðûå
ïðîõîäÿò ïåðâè÷íîå èçó÷åíèå â óñëîâèÿõ èíòðîäóê-
öèè: A. barbinerve Maxim. – ê. áîðîäàòûé, A. mono
Maxim. – ê. ìîíî (ìåëêîëèñòíûé), A. pseudosieboldia-
num (Pax) Kom. – ê. ëîæíîçèáîëüäîâ, A. spica-
tum Lam. – ê. êîëîñèñòûé, A. ukurunduense Trautv.
et Mey. – ê. æåëòûé. ×åòûðå âèäà ðàñïðîñòðàíåíû
íà Äàëüíåì Âîñòîêå, êëåí êîëîñèñòûé – â Ñåâåðíîé
Àìåðèêå.

Acer barbinerve Maxim. – êëåí áîðîäàòûé èç ñåê-
öèè Arguta Rehd. Ðîäèíà – Äàëüíèé Âîñòîê, Âîñ-
òî÷íàÿ Àçèÿ. Îõðàíÿåìîå ðàñòåíèå â íåñêîëüêèõ
çàïîâåäíèêàõ Äàëüíåãî Âîñòîêà. Ýòî ðàñòåíèå âòî-

ðîãî ÿðóñà õâîéíî-øèðîêîëèñòâåííûõ ëåñîâ [2].
Êëåí áîðîäàòûé â åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ äåðåâî
âûñîòîé 12 ì èëè êðóïíûé êóñò. Â äåíäðîêîëëåê-
öèè áîòàíè÷åñêîãî ñàäà ýòîò âèä ïîÿâèëñÿ îñåíüþ
2003 ã. Òðåõëåòíèå ñàæåíöû ïðèâåçåíû èç ýêñïåäè-
öèè â Áàðíàóë. Ðàñòåíèÿ äâóäîìíûå. Çà ãîäû èñ-
ñëåäîâàíèÿ â çîíå ïîâûøåííîé âëàãîîáåñïå÷åííî-
ñòè ïîêàçàë õîðîøèå ðåçóëüòàòû ëèíåéíîãî ðîñòà
ïîáåãîâ. Ê ïÿòèëåòíåìó âîçðàñòó äîñòèã ïî÷òè 2 ì
âûñîòû (òàáë. 2). Â Ãîðíî-Àëòàéñêå ðàñòåíèÿ êëåíà
áîðîäàòîãî ê 12 ãîäàì èìåëè âûñîòó 4-5 ì [7], â
Åêàòåðèíáóðãå àíàëîãè÷íîé âûñîòû ðàñòåíèÿ äîñ-
òèãëè ê 20 ãîäàì [8]. Â ïåðâûé ãîä ïðîèçðàñòàíèÿ â
íîâûõ ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ó êëåíà áîðîäàòîãî
îòìå÷åíî îáìåðçàíèå ïîáåãîâ íà 20 %. Â 2006 ã.
çèìîñòîéêîñòü ñîñòàâèëà I áàëë (çäåñü è äàëåå: ïî
øêàëå Ï.È. Ëàïèíà, 1967). Ïî÷êè íàáóõàþò è ðàñ-
êðûâàþòñÿ â ïåðâîé äåêàäå ìàÿ, ïîÿâëåíèå ñâîáîä-
íîãî ëèñòà îòìå÷åíî â ñåðåäèíå âòîðîé äåêàäû ìàÿ.
Ëèñòîïàäíîå ðàñòåíèå ñ ñóïðîòèâíûìè ÷åðåø÷àòû-
ìè ïÿòèëîïàñòíûìè ñèëüíîèçðåçàííûìè ïî êðàþ
ëèñòüÿìè.

Acer mono Maxim. – êëåí ìîíî èëè ê. ìåëêîëèñò-
íûé èç ñåêöèè Platanoidea Pax. Ïðåäñòàâèòåëü äàëü-
íåâîñòî÷íîé ôëîðû, âñòðå÷àåòñÿ â Ïðèìîðüå, Ïðè-
àìóðüå, íà Ñàõàëèíå è Êîðåéñêîì ï-îâå, â Ñåâåðî-
Âîñòî÷íîì Êèòàå. Ðàñòåíèÿ äîñòèãàþò â ìåñòàõ åñ-
òåñòâåííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ 15 ì âûñîòû [1]. Ïî
äàííûì Ñ.À. Ìàìàåâà è Ë.Ì. Äîðîôååâîé [8], 70-
ëåòíèå äåðåâüÿ â ðàéîíå Åêàòåðèíáóðãà èìåëè 11 ì
âûñîòû ïðè äèàìåòðå 20 ñì. Â äåíäðàðèè îáðàçåö
êëåíà ìåëêîëèñòíîãî ïîÿâèëñÿ â 2003 ã., ñàæåíöû
ïðèâåçåíû èç Áàðíàóëà. Âåãåòàöèÿ íà÷èíàåòñÿ â
ïåðâîé äåêàäå ìàÿ. Íàáóõàíèå ïî÷åê îòìå÷åíî 7 ìàÿ,
ðàñêðûòèå ïî÷åê – 11 ìàÿ, ïîÿâëåíèå ñâîáîäíîãî
ëèñòà – â ñåðåäèíå ìàÿ (òàáë. 2). Ôîðìèðóåò êðóï-
íûå ïðîñòûå ïÿòèëîïàñòíûå ëèñòüÿ. Â ïåðâûå ãîäû
âûðàùèâàíèÿ â íîâûõ ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ îá-
íàðóæåíî íåçíà÷èòåëüíîå îáìåðçàíèå îäíîëåòíèõ
ïîáåãîâ, çèìîñòîéêîñòü – II áàëëà. Ïîäîáíîå ïîâå-
äåíèå êëåíà ìåëêîëèñòíîãî áûëî îòìå÷åíî ïðè èñ-
ïûòàíèè â àðáîðåòóìàõ Óëàí-Óäý è Áàðíàóëà, ãäå
ïåðâûå ãîäû îí îñåíüþ ïîäìåðçàë, ïîçæå ñòàë óñ-
òîé÷èâåå [5]. Îòìå÷åí ïîëóìåòðîâûé ïðèðîñò â ïÿ-
òèëåòíåì âîçðàñòå. Ðàñòåíèÿ äàííîãî âèäà ê ýòîìó
âðåìåíè íàõîäÿòñÿ â ïðåãåíåðàòèâíîì âîçðàñòíîì

ñîñòîÿíèè. Äëÿ ðåøåíèÿ âîï-
ðîñà î ïåðñïåêòèâíîñòè êëåíà
ìåëêîëèñòíîãî äëÿ îáîãàùå-
íèÿ ñåâåðíîé ôëîðû íåîáõîäè-
ìî ïðîäîëæèòü èññëåäîâàíèÿ
âèäà â êóëüòóðå â ðàéîíå èí-
òðîäóêöèè. Âèä âåñüìà äåêî-
ðàòèâíûé, îñîáåííî îñåíüþ
(êîíåö ñåíòÿáðÿ), êîãäà ïðîèñ-
õîäèò ðàñêðàøèâàíèå ëèñòüåâ.

Acer pseudosieboldianum
(Pax) Kom. – êëåí ëîæíîçè-
áîëüäîâ èç ñåêöèè Palmata Pax.
Íåáîëüøèå äåðåâüÿ äî 8 ì â
âûñîòó. Ðàñïðîñòðàíåí íà þãå
Ïðèìîðñêîãî êðàÿ, íà Êîðåé-
ñêîì ï-îâå, â Ñåâåðî-Âîñòî÷íîì
Êèòàå [1]. Ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ

Таблица 2
Динамика линейного роста побегов новых видов рода Acer

в дендроколлекции ботанического сада Института биологии Коми НЦ УрО РАН
в 2005 (верхняя строка) и 2006 гг. (нижняя строка)

Название вида Зимостойкость,
балл

Набухание 
(распускание)

почек

Появление
свободного

листа

Дата наблюдений

09.06 24.07 30.08

Acer barb iner II 06.05 (10.05) 13.05 50.0 95.0 –
I – (10.05) 14.05 106.0 154.0 188.0

A. mono II 07.05 (11.05) 15.05 64.0 78.5 96.5
II – (12.05) 14.05 107.5 146.0 155.0

A. pseudosieb oldianum II 07.05 (14.05) 17.05 25.0 30.0 30.0
II – (11.05) 12.05 49.0 66.0 80.0

A. spicatum II 06.05 (09.05) 12.05 60.0 87.0 103.5
II – (09.05) 11.05 115.5 137.5 143.0

A. ukurunduense II 05.05 (09.05) 13.05 57.5 76.0 117.0
II – (11.05) 13.05 92.5 145.5 173.0

Фото 1. A. campestre L. – клен полевой.
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áëèçîê ê àðåàëó êëåíà ìåëêîëèñòíîãî. Â äåíäðàðèè
áîòàíè÷åñêîãî ñàäà ïîÿâèëñÿ òàêæå, êàê è ïðåäû-
äóùèå âèäû êëåíà â 2003 ã. – ñàæåíöû çàâåçåíû èç
ýêñïåäèöèè â Áàðíàóë. Âåãåòàöèÿ êëåíà ëîæíîçè-
áîëüäîâà íà÷èíàåòñÿ â ïåðâîé äåêàäå ìàÿ. Ïîÿâëå-
íèå ñâîáîäíîãî ëèñòà îòìå÷åíî âî âòîðîé äåêàäå ìàÿ
(òàáë. 2). Ëèñòüÿ îêðóãëûå 7-9-ëîïàñòíûå ðàçðåçàí-
íûå äî ïîëîâèíû äëèíû. Ëîïàñòè ëèñòüåâ ïî êðàþ
ïèëü÷àòûå. Ïîäìåðçàíèå ïîáåãîâ â îáà ãîäà íàáëþ-
äåíèÿ íå ïðåâûøàëî 10 %. Âèä âåñüìà äåêîðàòèâ-
íûé. Òðåáóåòñÿ äàëüíåéøåå åãî èçó÷åíèå â íîâûõ
ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ.

Acer spicatum Lam. – êëåí êîëîñèñòûé èç ñåê-
öèè Microcarpa Pojark., âèä ðàñïðîñòðàíåí â ñåâå-
ðî-âîñòî÷íûõ ðàéîíàõ ÑØÀ è íà âîñòîêå Êàíàäû, â
åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ ýòî íåáîëüøîå äåðåâî äî 10 ì
âûñîòû èëè âûñîêèé êóñò. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âèä
ïðîèñõîäèò èç äðóãîãî ôëîðèñòè÷åñêîãî ðàéîíà,
íà÷àëî âåãåòàöèè åãî ñîâïàäàåò ñ òàêîâîé äëÿ âè-
äîâ Äàëüíåãî Âîñòîêà. Îòìå÷åíî íåñêîëüêî áîëüøåå
îáìåðçàíèå ïîáåãîâ êëåíà êîëîñèñòîãî â íîâûõ ýêî-
ëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, íî îíî ñîñòàâëÿåò íå áîëåå
50 % äëèíû îäíîëåòíèõ ïîáåãîâ è çèìîñòîéêîñòü
ðàâíÿåòñÿ äâóì áàëëàì. Â óñëîâèÿõ Ìîñêâû äàí-
íûé âèä â 13 ëåò äîñòèã 2 ì âûñîòû [2]. Â óñëîâèÿõ
Ñûêòûâêàðà ê ïÿòèëåòíåìó âîçðàñòó åãî âûñîòà
ñîñòàâëÿåò îêîëî 1.5 ì (òàáë. 2) è îí íàõîäèòñÿ â
ïðåãåíåðàòèâíîì âîçðàñòíîì ñîñòîÿíèè. Ïîÿâëåíèå
ñâîáîäíîãî ëèñòà íàñòóïàåò â ïåðâîé ïîëîâèíå âòî-
ðîé äåêàäû ìàÿ. Ëèñòüÿ òðåõëîïàñòíûå, ìåíåå äå-
êîðàòèâíûå, ÷åì ó ïðåäûäóùèõ âèäîâ. Äëÿ âûÿâ-
ëåíèÿ ïåðñïåêòèâíîñòè äàííîãî âèäà íåîáõîäèìî
ïðîâîäèòü äàëüíåéøèå èññëåäîâàíèÿ åãî áèîëîãè-
÷åñêèõ îñîáåííîñòåé è äåêîðàòèâíûõ êà÷åñòâ.

Acer ukurunduense Trautv. et Mey. – êëåí æåë-
òûé, îòíîñèòñÿ ê ñåêöèè Microcarpa Pojark. Ðàñ-
ïðîñòðàíåí íà Äàëüíåì Âîñòîêå (Ïðèìîðüå è Ïðè-
àìóðüå), à òàêæå â ñåâåðî-âîñòî÷íîì Êèòàå, ßïî-
íèè. Êëåí æåëòûé ïîÿâèëñÿ â êîëëåêöèè äåíäðà-
ðèÿ â 2003 ã. Î÷åíü äåêîðàòèâíûé âèä ñ êðàñèâûìè
ïÿòèëîïàñòíûìè ëèñòüÿìè (ôîòî 2). Áûëî îòìå÷å-
íî íåçíà÷èòåëüíîå îáìåðçàíèå îäíîëåòíèõ ïîáåãîâ.
Çèìîñòîéêîñòü II áàëëà. Íà÷àëî âåãåòàöèè ïðîõî-
äèò â íà÷àëå ìàÿ. Äëÿ ýòîãî âèäà, êàê è äëÿ ê. áî-
ðîäàòîãî, áûë îòìå÷åí íàèáîëüøèé ïðèðîñò ïîáå-
ãîâ çà ñåçîí (òàáë. 3). Ê ïÿòèëåòíåìó âîçðàñòó ðàñ-
òåíèÿ äîñòèãëè ïî÷òè äâóõìåòðîâîé âûñîòû. Â Áàð-

íàóëüñêîì äåíäðàðèè ê 10 ãîäàì ýêçåìïëÿðû êëå-
íà æåëòîãî èìåëè âûñîòó 3.6-4.6 ì [7]. Âñå ïîëó-
÷åííûå ïåðâè÷íûå äàííûå ïîäòâåðæäàþò óñïåø-
íîñòü èíòðîäóêöèè êëåíà æåëòîãî â ñðåäíåòàåæíîé
ïîäçîíå Ðåñïóáëèêè Êîìè.

 Òàêèì îáðàçîì, â ïåðâûå ãîäû íàáëþäåíèé ó
èçó÷àåìûõ íîâûõ âèäîâ êëåíà áûëî îáíàðóæåíî îá-
ìåðçàíèå îäíîëåòíèõ ïîáåãîâ, íå ïðåâûøàþùåå
50 %, èëè ðàâíîå II áàëëàì. Äëÿ âñåõ âèäîâ õàðàê-
òåðíî íà÷àëî âåãåòàöèè (íàáóõàíèå, ðàñêðûâàíèå ïî-
÷åê) â ïåðâîé äåêàäå ìàÿ, à ïîÿâëåíèå ñâîáîäíîãî
ëèñòà – âî âòîðîé äåêàäå ìàÿ. Ãîäè÷íûé ïðèðîñò
ïîáåãîâ â ãîäû èññëåäîâàíèé áûë ìèíèìàëüíûì ó
A. pseudosieboldianum, ìàêñèìàëüíûì – ó A. ukurun-
duense (òàáë. 3). Ïåðâè÷íîå èçó÷åíèå èíòðîäóöèðî-
âàííûõ íîâûõ âèäîâ êëåíîâ ïîêàçûâàåò, ÷òî â ïåð-
ñïåêòèâå ìîæíî áóäåò ðåêîìåíäîâàòü èõ äëÿ îáîãà-
ùåíèÿ êóëüòóðíîé ôëîðû ðåñïóáëèêè, íî äëÿ ýòîãî
íåîáõîäèìî ïðîäîëæèòü èññëåäîâàíèÿ çèìîñòîéêî-
ñòè âèäîâ, ïåðåõîäà ðàñòåíèé â ãåíåðàòèâíîå âîçðà-
ñòíîå ñîñòîÿíèå, ðàçðàáîòàòü ïðèåìû èõ ñåìåííîãî
è âåãåòàòèâíîãî ðàçìíîæåíèÿ â óñëîâèÿõ èíòðîäóê-
öèè.
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Таблица 3
Интенсивность линейного роста растений новых видов

в дендроколлекции ботанического сада
Института биологии Коми НЦ УрО РАН

в 2005 (верхняя строка) и 2006 гг. (нижняя строка)

Название 
вида

Прирост , см
за сезон июль ав густ

Acer mono 32.5 14.5 18.0
47.5 38.5 9.0

A. pseudosieb oldianum 5.0 5.0 0
31.0 17.0 14.0

A. barb inerve 45.0 45.0 –
82.0 48.0 34.0

A. ukurunduense 59.5 18.5 41.0
80.5 53.0 27.5

A. spicatum 43.5 27.0 16.5
27.5 22.0 5.5

Фото 2. Acer ukurunduense Trautv. et Mey. – клен желтый.
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Одной из основных групп экстрактивных ве-
ществ, по содержанию которых стандар-
тизируется лекарственное сырье зверо-

бой продырявленный – Hypericum perforatum L.
(далее H. perforatum) и соответствующие фито-
препараты в Фармакопеях многих государств,
являются нафтодиантроновые пигменты (рис. 1) –
гиперицин (1,3, 4,6,8,13-гексагидрокси-10,11-ди-
метил-фенантро[1,10,9,8-opqra]пе-
рилен-7,14-дион) (H) и псевдогипери-
цин (1,3,4,6,8,13- гексагидрокси-10-
(гидроксиметил)-11-метилфенантро-
[1,10,9,8-opqra]перилен-7,14-дион
(PH). По номенклатуре UPAC PH и H
относятся к полигидроксилированным
фенатропериленам – сравнительно
редко встречающимся в растениях по-
лиароматическим соединениям. Это
кристаллические вещества фиолетово-черного
цвета, но в этаноле, ацетоне, бутаноле, этилаце-
тате образуют ярко-красные флюоресцирующие
растворы. Нафтодиантроновые пигменты H. per-
foratum проявляют ярко выраженные противовос-
палительные и антидепрессантные свойства при
приеме вовнутрь [2]. Это свойство обусловило
рост активности применения в 1998-2003 гг. в ев-
ропейских государствах фитопрепара-
тов зверобоя для терапии депрессив-
ных состояний.

Количественное определение наф-
тодиантроновых соединений в расти-
тельном сырье и лекарственных фор-
мах осуществляют методом спектро-
фотометрии экстрактов [1] или ВЭЖХ
[7]. Последний метод более предпоч-
тителен из-за того, что позволяет дополнитель-
но определить соотношение РН и Н в аналите,
исключает систематическую погрешность, обус-
ловленную присутствием в экстрактах H. per-
foratum антоцианидиновых соединений, приводя-
щих к некоторому завышению  результатов опре-
деления нафтодиантроновых пигментов методом
спектрофотометрии. Вместе с тем, методики ана-
лиза, основанные на ВЭЖХ, как пра-
вило, более продолжительные и ре-
сурсоемкие по сравнению со спектро-
фотометрическими методиками. Ме-
тод ВЭЖХ требует зачастую выполне-
ния достаточно трудоемкой стадии
пробоподготовки аликвот экстрактов
перед анализом. В связи с этим оста-
ются актуальными работы, направлен-
ные на снижение затрат времени и
иных ресурсов для выполнения ана-
лизов методом ВЭЖХ, в частности, эк-
страктов H. perforatum. Цель настоя-
щей работы – разработка методики эк-
спресс-анализа состава и содержания
указанных пигментов в растительных
образцах, основанной на микроколо-
ночной ВЭЖХ.

левые соединения были получены в результате
элюирования компонентов из колонки этанолом
различной концентрации. Подтверждение под-
линности и чистоты полученных соединений
было выполнено методами УФ-, ИК-, ПМР- и 13С-
ЯМР- спектрометрии, а также методами ВЭЖХ.
В качестве объектов  количественного определе-
ния РН и Н использовали образцы H. perforatum

различного географического проис-
хождения, которые были отобраны в
2005 г. в коллекционном питомнике в
фазе массового цветения в двухлет-
нем возрасте и высушены под наве-
сом. После измельчения растительно-
го материала отбирали растительные
пробы по 1 г (точная навеска). Трех-
кратной мацерацией при гидромоду-
ле, равном 1:40 по методике [1] полу-

чали суммарные экстракты из проб в 70 %-ном
этаноле в объеме по 140 мл. С целью актива-
ции экстракции пигментов осуществляли обра-
ботку суспензии сырье – экстрагент в ультразву-
ковой ванне УЗВ-1,2 в течение 20 с. Для ВЭЖХ
анализа отбирали из полученных экстрактов
аликвоты в объеме 1 мл и разбавляли смесью
ацетонитрил : вода (2:1) до 25 мл в мерных кол-

бах.
Работу выполняли на аналитичес-

ком жидкостном микроколоночном
хроматографе «Милихром 5» (ЗАО
«Медикант», г. Орел), оснащенном де-
тектором видимой области спектра
(VIS) и программным обеспечением
«МультиХром 5.2» (ЗАО «Амперсенд»,
г. Москва). Аналитическая колонка

(80*2 мм) заполнена сорбентом «Диасорб 130
С16» (размер частиц 7 мкм). Рабочая длина вол-
ны детектора – 576 нм. Режим элюирования ком-
понентов  из колонки – ступенчатый градиент
(табл. 1) повышения концентрации элюента А.
Состав элюентов: А – ацетонитрил : этанол 96 %-
ный (10:90); В – ацетонитрил : вода (20:80). Иден-
тификацию пиков РН и Н на хроматограммах

осуществляли по времени удержива-
ния в колонке, путем ВЭЖХ растворов
РСО РН и Н, а также регистрацией
спектров поглощения соединений в
процессе анализа. Содержание РН и
Н в экстрактах H. perforatum опреде-
ляли методом абсолютной градуиров-
ки при длине волны детектора 576 нм.
Калибровочный график зависимости
интегральной интенсивности хрома-
тографического пика от концентрации
Н приведен на рис. 2. Типичная ВЭЖ
хроматограмма экстракта H. perfora-
tum приведена на рис. 3. Результаты
анализа подвергали статистической
обработке с помощью компьютерной
программы «Биостатистика» для Win-
dows.

Материалы и методы
В работе в качестве рабочих стан-

дартных образцов (РСО) применяли
РН и Н, выделенные нами методом
двукратной препаративной обращен-
но-фазовой флеш-хроматографии бу-
танольного экстракта H. perforatum. С
этой целью  использовали стеклянную
хроматографическую колонку длиной
300 и диаметром 35 мм, заполненную
сорбентом «Диасорб 130 С16 Т». Це-
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Рис .1. Химическая структура гиперицина (Н) и псевдогиперицина (РН).

Результаты и их обсуждение
В настоящее время количествен-

ное определение нафтодиантроновых
пигментов  в растительных образцах
H. perforatum и лекарственных формах
преимущественно осуществляют ме-
тодом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии (ВЭЖХ) [5, 7, 10].
В нашей работе при разработке мето-
дики количественного определения Н
и РН за основу принята методика док-
тора М. Ли (Michael Li) [7]. Она предус-
матривает пятикратную  экстракцию
300 мг измельченного растительного
сырья тремя миллилитрами смеси
метанол : вода (80:20) с последующей
фильтрацией суммарного экстракта
через мембранный фильтр с размера-
ми пор 0.45 мкм, разведением экстрак-
та до 30 мл  водой. Полученный экст-
ракт автором был подвергнут пробо-
подготовке. Для этого аликвота полу-
ченного экстракта в объеме 2 мл была
профильтрована через концентрирую-
щий патрон, содержащий 1 г сорбен-
та с октадецилдиметилсилановым
функциональным покровом пор и це-
левые соединения были элюированы
с патрона фильтрацией через него
сначала 30 мл воды, а затем 2 мл  ме-
танола. Метанольное извлечение да-
лее анализировалось методом ВЭЖХ
на хроматографе, оснащенном VIS
детектором, колонкой 53*7 мм, запол-
ненной сорбентом «Alltima C18 Ro-
cket». Анализ выполнялся в режиме
изократического элюирования компо-
нентов. Состав элюента: 0.2 %-ная
фосфорная кислота : метанол (80:20),
расход элюента 4 мл/мин., детектиро-
вание сигнала выполнено на длине
волны 585 нм. В приведенных услови-
ях РН элюировался из колонки за 0.7
мин., а Н – за 1.9 мин. Продолжитель-
ность  всего ВЭЖХ анализа была
3 мин. При этом эффективность раз-
деления аналитической колонки в
выбранных условиях по Н составляет
2500 теоретических тарелок (ТТ).

В нашей работе мы стремились
сократить как продолжительность ста-
дии экстракции растительных проб,
так и подготовки проб к ВЭЖХ анали-
зу. Сокращение времени, необходимо-
го для количественного извлечения
нафтодиантроновых соединений из
растительного материала, было до-
стигнуто путем увеличения гидромоду-
ля процесса по сравнению прототипом
с 1:10 до 1:40, а также кратковремен-
ной обработкой суспензии сырье – эк-
страгент ультразвуком. По литератур-
ным данным [8] указанная процедура
позволяет в несколько раз сократить
время, необходимое для исчерпыва-

ющего извлечения Н и РН из сырья.
Кроме того, мы отказались от приме-
нения метанола в качестве экстраген-
та в пользу 70 %-ного этилового спир-
та, обладающего не только малой ток-
сичностью для человека, но и не усту-
пающего по экстрагирующим свой-
ствам метанолу. Выявлено, что для
исчерпывающего извлечения Н и РН
из растительной пробы весом 1 г не-
обходимо затратить 90 мин. на весь
цикл  подготовки образца к ВЭЖХ ана-
лизу. Суммарный экстракт, получен-
ный из 1 г растительного образца
H. perforatum, в дальнейшем не под-
вергался особым процедурам пробо-
подготовки, кроме фильтрования алик-
воты 1 мл через мембранный фильтр
из ПТФЭ (политетрафторэтилена) раз-
мером пор не более 0.2 мкм и разве-
дения фильтрата до 25 мл смесью аце-
тонитрил : вода (2:1). Этим мы пред-

отвращали частичное фотоокисление
Н и РН и потери, обусловленные час-
тичным необратимым связыванием
данных веществ на сорбенте в концен-
трирующих патронах. Для анализа в
колонку хроматографа вводили алик-
воту в объеме 5 мкл . ВЭЖХ анализ,
равно как и получение калибровочных
кривых, осуществляли при детектиро-
вании сигнала на длине волны 576 нм,
соответствующей максимуму чувстви-
тельности VIS детектора хроматогра-
фа в длинноволновой области и со-
впадающей с полосой поглощения
нафтодиантроновых пигментов (540-
610 нм). Расчет массовой доли Н и РН
в растительных образцах осуществля-
ли по формуле:

Х(%) = (Si×Wi×R×100)/
(m×V×100(100-b)),            (1)

где Si – интегральная интенсивность
хроматографического пика Н или РН,
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Рис. 2. Калибровочный график зависимости площади (интегральной интенсивно-
сти)  хроматографического пика Н от концентрации при ВЭЖХ анализе. Градуировоч-
ная зависимость Q = 0.09714*А. Коэффициент корреляции: 0.999832. Здесь и далее:
длина волны детектора – 576 нм.

По оси абсцисс – площадь пика, мВ с.
По оси ординат – концентрация гиперицина, ppm.
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Рис. 3. ВЭЖ хроматограмма экстракта H. perfora-
tum: а – псевдогиперицин, б – гиперицин.

По оси абсцисс – время, мин.
По оси ординат – е.о.п.
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Таблица 1
Режим градиентного элюирования

компонентов при ВЭЖХ

Время,
мин.

Скорость
потока, мкл/мин.

Фаза, %
 А В

0 150 35 65
2 150 35-40 65-60
2 150 50-60 50-40
0.5 150 100 0

мВ·с; Wi – калибровочная зависимость
рассчитываемого пика Н или РН, в на-
шем случае WН = 0.09714, а WРН =
0.09805; R – кратность  разбавления
экстракта перед ВЭЖХ, в нашем слу-
чае R = 3500; m – масса навески рас-
тительного образца пробы, 1000 мг;
V – объем пробы, введенной инжекто-
ром в хроматографическую  колонку,
5 мкл .; b – остаточная влажность рас-
тительной пробы, % (от 5 до 9 %);

Калибровочные графики зависи-
мости площадей пиков Н и РН от кон-
центрации линейны в интервале от
2 до 45 мг/дм3 (ppm) и характеризуют-
ся высокими значениями коэффици-
ентов корреляции: 0.999832 для Н и
0.999921 для РН (рис. 2). Специфич-
ность методики оценивали по разре-
шению RW хроматографических пиков
РН и Н, вычисленному по формуле:

RW = 2(tH – tPH)/(ωH + ωPH),      (2)
где tH и tPH – время хроматографичес-
кого удерживания Н и РН, мин; ωH и
ωPH – ширина хроматографических пи-
ков  Н и РН в их основании, мин.

Время удерживания РН составля-
ет 2.3, а Н – 3.8 мин., разрешение пи-
ков –6.47 (рис. 3). Полученные пара-

метры являются свидетель-
ством высокой специфич-
ности методики, исключаю-
щей возможность наложе-
ния пиков  определяемых
компонентов, равно как и
сопутствующих веществ.

Воспрои зводимос ть
хроматографической систе-
мы оценивали по воспроиз-

водимости интегральной интенсивно-
сти хроматографических пиков Н и РН
при пяти последовательных инжекци-
ях одного и того же экстракта. Резуль-
таты ВЭЖХ с метрологическими харак-
теристиками определения РН и Н
(табл. 2) свидетельствуют о пригодно-
сти нашей методики для выполнения
экспресс-анализа растительных об-
разцов и экстрактов H. perforatum с
целью оценки изменчивости состава
и содержания указанных соединений
в процессе роста и развития растения.
H. perforatum характеризуется боль-
шой изменчивостью состава и содер-
жания пигментов Н и РН [6, 9]. Измен-
чивость состава и содержания нафто-

диантроновых пигментов обусловлена
не только генотипом растения, но и ус-
ловиями произрастания, а также воз-
растом и фазой его развития [4]. Мас-
совая доля мажорных компонентов –
гиперицина в растении в фазе цвете-
ния лежит в интервале от 0.01 до
0.12 % и псевдогиперицина – от 0.05
до 0.22 %.

По результатам ВЭЖХ анализа ра-
стений H. perforatum разного геогра-
фического происхождения в фазе цве-
тения, второго года жизни (рис. 4) сле-
дует отметить, что достоверно значи-
мых отличий между шестью из семи
образцов H. perforatum по содержанию
нафтодиантроновых соединений не
существует. Данным методом в указан-
ных образцах обнаружено  0.036-
0.044 % псевдогиперицина и 0.010-
0.018 % гиперицина. Только в барна-
ульском образце массовая доля наф-
тодиантронов достоверно ниже и со-
ставляет по данным ВЭЖХ анализа
0.038±0.005 %. Выявлено, что депрес-
сия интенсивности биосинтеза нафто-
диантроновых пигментов в указанном

Таблица 2
Результаты определения

псевдогиперицина (верхняя строка) и гиперицина (нижняя строка)
в образце экстракта Hypericum perforatum L.

 Порядковый
номер
анализа

Интегральная
интенсивность
пика, мВ*мин.

Концентрация,
мг/дм3

Метрологическая 
характеристика

1 0.34 68.20 x = 72.110

0.23 3.84 x = 3.894

2 0.35 70.25 S = 3.888

0.24 4.13 S = 0.193

3 0.35 69.75 Sx = 1.739

0.22 3.77 Sx = 0.086

4 0.37 74.93  = 4.834

0.22 3.67 α= 0.240

5 0.39 77.42 % = ±5.6

0.24 4.06 % = ±5.0

Примечания:  X – среднеарифметическое определений: X = (ΣХi)/N                    (3)

S – среднеквадратичное отклонение (СКО):                                        (4)
εα – относительная погрешность определения, %: εα = ± (S·100)/X                              (5)
SX – средняя квадратичная ошибка серии из пяти измерений:

Sx = S/√5 = S/2.2                                                        (6)
∆Xα – прецизионность определения среднего результата при доверительной вероят-
ности α = 0.95:                                ∆X0.95 = t 0.95·Sx                                                                                                      (7)
∆отн – относительное отклонение среднего результата при α = 0.95, %:

∆x отн = (∆Xα/X)·100                                                         (8)
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Рис. 4. Изменчивость состава мажорных нафтодиантроновых соединений – гипе-
рицина и псевдогиперицина – в образцах H. perforatum в зависимости от географичес-
кого происхождения семян: 1 – Центрально-Сибирский ботанический сад (ЦСБС), 2 –
Горный Алтай (филиал ЦНБС), 3 – ботанический сад Института биологии (исходные –
из Саратова), 4 – Барнаул (ЮСБС-АГУ), 5 – ботанический сад Саратовского госуни-
верситета, 6 – сорт Золотодолинский, 7 – Кировская область (ВНИИОЗ).
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образце проявляется преимуществен-
но на примере псевдогиперицина, со-
держание которого составляло 0.029±
0.004 %, а гиперицина – 0.010±0.002 %.
Таким образом, Hypericum perforatum
при культивировании в условиях под-
зоны средней тайги европейского Се-
веро-Востока независимо от геогра-
фического происхождения семян не
проявляет признаков деградации или
экспрессии биосинтеза нафтодиант-
роновых пигментов. Все изученные
образцы, кроме образца с условным
названием «барнаульский», соответ-
ствуют требованиям Фармакопей мно-
гих государств (массовая доля нафто-
диантронов в растительном сырье не
ниже 0.05 %).
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Â îçåëåíåíèè ñåâåðíûõ ãîðî-
äîâ, êàê è â ëþáîì ðåãèîíå ñòðà-

íû, âåäóùèìè äðåâåñíûìè ðàñòåíèÿìè ÿâëÿþòñÿ
âèäû ìåñòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Îíè ñîñòàâëÿþò îñ-
íîâíîé àññîðòèìåíò, òàê êàê îáëàäàþò èñêëþ÷èòåëü-
íîé âûíîñëèâîñòüþ è äîëãîâå÷íîñòüþ â ñóðîâûõ
óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ. Â Ðåñïóáëèêå Êîìè èñ-
ïîëüçîâàíèå äèêîðàñòóùèõ äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ
â çåëåíîì ñòðîèòåëüñòâå ïðîâîäèòñÿ â áîëüøîì îáúå-
ìå, îäíàêî âèäîâîé àññîðòèìåíò ñîõðàíÿåòñÿ áåä-
íûì. Ïî-ïðåæíåìó, ãëàâíåéøåé îçåëåíèòåëüíîé

ïîðîäîé â ãîðîäàõ ÿâëÿåòñÿ áåðåçà è åå âèäû, à èç
õâîéíûõ, ïîæàëóé, ëèñòâåííèöà ñèáèðñêàÿ (Larix
sibirica), íàøåäøàÿ ðàñïðîñòðàíåíèå äàæå çà Ïî-
ëÿðíûì êðóãîì. Ïðîáëåìîé èíòðîäóêöèè ðàñòåíèé,
îáåñïå÷èâàþùåé ââåäåíèå íîâûõ âèäîâ â êóëüòóðó,
â Ðåñïóáëèêå Êîìè çàíèìàåòñÿ áîòàíè÷åñêèé ñàä
Èíñòèòóòà áèîëîãèè, äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî òåñíî
ñâÿçàíà òàêæå ñ ïðîáëåìîé çåëåíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Äåíäðîôëîðà ðåñïóáëèêè íàñ÷èòûâàåò 105 âèäîâ
ðàñòåíèé, îòíîñÿùèõñÿ ê 48 ðîäàì 20 ñåìåéñòâ. Ïî
æèçíåííûì ôîðìàì 23 âèäà – äåðåâüÿ, 59 – êóñ-

Псевдогиперицин,% Гиперицин,% Сумма пигментов,% (спектрофотометрия)
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òàðíèêè è ïîëóêóñòàðíèêè, 22 – êóñòàðíè÷êè è
ïîëóêóñòàðíè÷êè, îäèí âèä – ëèàíû. Ê âå÷íîçåëå-
íûì ðàñòåíèÿì îòíîñèòñÿ 27 âèäîâ, âêëþ÷àÿ ñåìü
âèäîâ õâîéíûõ, êðîìå ëèñòâåííèöû [6]. Â ïîñîáèè
äàþòñÿ òàêæå ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè ó âèäîâ ðàñòåíèé
ðàçíîâèäíîñòåé, ôîðì è ðàñ.

Íà òåððèòîðèè âèäû â ïðèðîäå ðàñïðåäåëåíû
íåðàâíîìåðíî êàê â øèðîòíîì, òàê è äîëãîòíîì íà-
ïðàâëåíèÿõ. Åñëè â þæíûõ ðàéîíàõ ïðîèçðàñòàåò
77 âèäîâ, à äåðåâüåâ – 21 âèä (ñì. òàáëèöó), òî â
ñàìûõ ñåâåðíûõ èõ ÷èñëî ñîêðàùàåòñÿ äî 69, äåðå-
âüåâ – äî 12 âèäîâ, çäåñü ïîâûøàåòñÿ ðîëü íèçêî-
ðîñëûõ äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ. Íàèáîëüøåå ÷èñëî
ñîñðåäîòî÷åíî â ñåâåðî-öåíòðàëüíûõ ðàéîíàõ, ãäå
îòìå÷àåòñÿ 82 âèäà, èç êîòîðûõ 22 îòíîñÿòñÿ òîëü-
êî ê ðîäó Salix. Ñ âîñòî÷íîé è þãî-çàïàäíîé ñòîðîí
òåððèòîðèè ïðîõîäÿò êðàÿ àðåàëîâ íåêîòîðûõ âè-
äîâ ðàñòåíèé, êîòîðûå â áîëüøèíñòâå ñâîåì ÿâëÿ-
þòñÿ ðåäêèìè äëÿ ðåñïóáëèêè. Òàêîâûõ íàñ÷èòû-
âàåòñÿ 18 âèäîâ [5], à øåñòü èç íèõ, âíåñåííûå â
Êðàñíóþ êíèãó Ðåñïóáëèêè Êîìè [2], ÿâëÿþòñÿ ðå-
ëèêòîâûìè è îõðàíÿåìûìè. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè âûñàæèâàþòñÿ â ãîðîäàõ ñà-
æåíöàìè, âûêîïàííûìè èç ëåñà â ïðèëåãàþùèõ ê
íèì ðàéîíàõ, ïîýòîìó àññîðòèìåíò ðàñòåíèé â îñ-
íîâíîì ñîîòâåòñòâóåò âèäîâîìó ñîñòàâó ôëîðû ýòèõ
ðàéîíîâ. Íà òåððèòîðèè ðàñïðåäåëåíèå âèäîâîãî ðàç-
íîîáðàçèÿ ðàñòåíèé â ïîñàäêàõ, êàê è âî ôëîðå, íå-
ðàâíîìåðíîå, îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò ðåçóëüòàòû
îáñëåäîâàíèÿ ãîðîäñêèõ çåëåíûõ íàñàæäåíèé â ðåñ-
ïóáëèêå (ñì. òàáëèöó). Â ñàìîì õîëîäíîì àãðîêëè-
ìàòè÷åñêîì ðàéîíå I (íà ïðèìåðå îçåëåíåíèÿ ã. Âîð-
êóòà) â îçåëåíèòåëüíûõ ïîñàäêàõ âñòðå÷àåòñÿ 21 âèä,
èç íèõ ñåìü âèäîâ äåðåâüåâ, îòñóòñòâóþò êóñòàð-
íè÷êè, ïîëóêóñòàðíè÷êè è ëèàíû. Ñ ïðîäâèæåíè-
åì íà þã ÷èñëî äåðåâüåâ óâåëè÷èâàåòñÿ äî 18 âè-
äîâ, ïî-ïðåæíåìó îòñóòñòâóþò êóñòàðíè÷êè è ïî-
ëóêóñòàðíè÷êè, â îçåëåíåíèå âíåäðÿåòñÿ åäèíñòâåí-
íûé âèä ëèàíû, à îáùåå ÷èñëî äîñòèãàåò 45 âèäîâ.
Òàêèì îáðàçîì, â þæíûõ ðàéîíàõ ÷èñëî êóëüòèâè-
ðóåìûõ âèäîâ óâåëè÷èëîñü ïî ñðàâíåíèþ ñ ñåâåð-
íûìè ïî÷òè â äâà ðàçà. Âñåãî â îçåëåíåíèè íàñåëåí-
íûõ ìåñò Ðåñïóáëèêè Êîìè èñïîëüçóåòñÿ 56 âèäîâ

ðàñòåíèé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 53.3 % âèäîâîãî ñîñòàâà
äåíäðîôëîðû. Ïî àãðîêëèìàòè÷åñêèì ðàéîíàì (ðàé-
îíàì îçåëåíåíèÿ) äîëÿ èñïîëüçîâàíèÿ âèäîâ äèêî-
ðàñòóùåé ôëîðû íåîäèíàêîâà è â þæíûõ ðàéîíàõ
ðàâíà 58.4 %, ÷òî íåñêîëüêî âûøå ïðèâåäåííîãî
çíà÷åíèÿ â öåëîì (ñì. òàáëèöó). Î÷åíü ÷àñòî ïóòåì
ñîõðàíåíèÿ ëåñíûõ íàñàæäåíèé â ïîñàäêè ââîäÿò-
ñÿ ìàëîäåêîðàòèâíûå âèäû, îòñóòñòâóþùèå â ðåêî-
ìåíäóåìîì àññîðòèìåíòå [4].

Âûÿâëåíî, ÷òî êóëüòèâèðóåìûå â ðåñïóáëèêå
âèäû äðåâåñíûõ ðàñòåíèé, à èõ 56, íå âñå èñïîëüçó-
þòñÿ â ðàâíîé ñòåïåíè. Ïîýòîìó ïî ñòåïåíè èñïîëü-
çîâàíèÿ, ÷òî îïðåäåëÿåòñÿ ÷àñòîòîé âñòðå÷àåìîñòè
â ïîñàäêàõ, îíè ðàñïðåäåëåíû íà òðè ãðóïïû.

Â ïåðâóþ ãðóïïó âõîäÿò âåäóùèå âèäû â àññîð-
òèìåíòå, èñïîëüçóþòñÿ îíè ìàññîâî âî âñåõ òèïàõ
íàñàæäåíèé è ìíîãèõ ðàéîíàõ, ãäå ïðîèçðàñòàþò
åñòåñòâåííî: Abies sibirica, Alnus incana, Betula pen-
dula, B. pubescens, B. tortuosa, Larix sibirica, Picea
obovata, Pinus sylvestris, Populus tremula, Ribes rub-
rum, Rosa acicularis, R. majalis, Salix cinerea, S. da-
syclados, S. fragilis, S. lanata, S. viminalis, Sorbus
sibirica è äð. (âñåãî 23 âèäà).

Âòîðóþ ãðóïïó ñîñòàâëÿþò âèäû ðàñòåíèé, ìàëî
èñïîëüçóåìûå â îçåëåíåíèè, íåêîòîðûå èç íèõ ðåä-
êèå âî ôëîðå (ðåäêèå âèäû ñïèñêà çäåñü è äàëüøå
ïîìå÷åíû çâåçäî÷êîé): Alnus glutinosa, Betula humi-
lis, B. nana, Duschekia fruticosa, *Franglula alnus,
Juniperus communis, J. sibirica, Lonicera pallasii,
Padus avium, *Pentaphylloides fruticosa, Ribes nig-
rum, Salix arctica, S. caprea, S. rosmarinifolia, Spi-
raea media, *Swida alba, *Tilia cordata, *Viburnum
opulus è äð. (âñåãî 24 âèäà). Âñòðå÷àþòñÿ îíè â îä-
íîì-äâóõ ðàéîíàõ êàê â ëþáèòåëüñêèõ ñàäàõ, òàê è
ãîðîäñêîì îçåëåíåíèè, ãëàâíûì îáðàçîì, â ã. Ñûê-
òûâêàð ìàëûì êîëè÷åñòâîì ýêçåìïëÿðîâ â íåáîëü-
øèõ ãðóïïàõ, ðÿäîâûõ ïîñàäêàõ èëè îäèíî÷íî â
ïàðêîâûõ è óëè÷íûõ íàñàæäåíèÿõ. Èíòðîäóêöèÿ
ðàñòåíèé ìíîãèõ âèäîâ çàòðóäíåíà â ñâÿçè ñ ðåäêî-
ñòüþ âñòðå÷àåìîñòè â ïðèðîäíûõ óñëîâèÿõ. Êàê
î÷åíü öåííûå îçåëåíèòåëüíûå ïîðîäû, îíè äîëæíû
ïîëó÷èòü ñàìîå øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå íà òåð-
ðèòîðèè. Íàïðèìåð, Tilia cordata, Swida alba, Sam-

bucus racemosa è äð. íåîáõî-
äèìî èç þæíûõ ðàéîíîâ, ãäå
îíè âñòðå÷àþòñÿ, ïðîäâèíóòü
â áîëåå ñåâåðíûå, à Betula na-
na, B. humilis – ðàñòåíèÿ ñå-
âåðíûõ øèðîò, äîëæíû íàéòè
ïðèìåíåíèå íà þãå.

Ê òðåòüåé ãðóïïå îòíîñÿò-
ñÿ âèäû ðàñòåíèé ðåäêîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ: Atragene sibirica,
Calluna vulgaris, Daphne meze-
reum, *Populus nigra, *Salix al-
ba, S. aurita, S. hastata, *Ul-
mus laevis, *U. scabra. Ïåðâûå
òðè âèäà ýòîãî ñïèñêà â ïðè-
ðîäå ðàñïðîñòðàíåíû ïîâñåìå-
ñòíî, îäíàêî â êóëüòóðå èõ
ìîæíî âñòðåòèòü ëèøü â ëþ-
áèòåëüñêèõ ñàäàõ, íî äëÿ íà-

Распределение количества видов древесных растений в природе и культуре
по районам  и возможное его увеличение для использования в озеленении

* Агроклиматические районы  даны  по справочнику [1].
** В числителе и знаменателе – количество видов соответственно в природе и культуре.
Условные обозначения: I – дерево, II – кустарник, III – кустарнички и полукустарнички, IV – лиана.

Прочерк – отсутствие вида в культуре.

Агроклиматический
район* (город)

Количество
видов 

(вечнозеленые)

Доля
использования,

%

Жизненная форма

I II III IV

Количество
видов 

для возможного 
использования 
(увеличение, % )

I (Воркута) 69 (22)**
21(2)

30.4 12
7

39
14

17
– 

1
– 

53 (60.3)

II (Инта) 78 (23)
29(2)

37.1 15
10

46
18

16
1

1
– 

59 (50.8)

III  (Печора) 82 (23)
45(6)

50.4 17
16

50
27

14
2

1
– 

71(36.6)

IV  (Ухта) 72 (18)
39(4)

54.2 16
14

43
24

12
– 

1
1

62 (37.1)

V (Сыктывкар) 77 (19)
45(8)

58.4 21
18

45
26

10
– 

1
1

64 (29.7)



ÂÅÑÒÍÈÊ ÈÁ  2007  ¹   4

17

ñåëåíèÿ îíè îñòàþòñÿ ïîêà ìàëîèçâåñòíûìè êóëü-
òóðàìè. Áîëüøóþ öåííîñòü äëÿ çåëåíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ïðåäñòàâëÿþò êðóïíîìåðíûå äåðåâüÿ âèäîâ
Ulmus è Populus nigra, ðåäêèõ â îçåëåíåíèè. Âàæ-
íûì äëÿ óñïåøíîé èõ èíòðîäóêöèè ÿâëÿåòñÿ ñáîð
ñåìÿí ñ ðàñòåíèé ñåâåðíûõ ïîïóëÿöèé.

Òàêèì îáðàçîì, èç îáùåãî ÷èñëà âèäîâ àññîðòè-
ìåíòà, ïðèìåíÿåìîãî â îçåëåíåíèè, ïðèìåðíî ïî-
ëîâèíà íå ïîëó÷èëà äîñòàòî÷íîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ.
Êðîìå êóëüòèâèðóåìûõ âèäîâ, âî ôëîðå èìååòñÿ
÷àñòü äðåâåñíûõ ðàñòåíèé, êîòîðûå â ðåñïóáëèêå
íèêîãäà íå âûðàùèâàëèñü. Ýòî ðàñòåíèÿ 20 íàèìå-
íîâàíèé, èõ ìîæíî îòíåñòè ê ÷åòâåðòîé ãðóïïå –
íå èñïîëüçóåìûõ â îçåëåíåíèè, íî ïåðñïåêòèâíûõ
äëÿ èíòðîäóêöèîííîãî èçó÷åíèÿ: Andromeda polifo-
lia, Arctous alpina, Chamaedaphne calyculata, Camae-
periclymenum suecicum, *Chimaphila umbellata, Coto-
neaster uniflora, *Diapensia lapponica, *Dryas octope-
tala, Empetrum hermaphroditum, *Helianthemum
nummularium, Linnea borealis, *Loiseleuria procum-
bens, *Phyllodoce coerulea, Salix arbuscula, S. beb-
biana, S. myrsinites, Solanum dulcamara è äð. Áîëü-
øîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî ýòîé ãðóïïû – íèçêèå êóñ-
òàðíèêè, êóñòàðíè÷êè è ïîëóêóñòàðíè÷êè, îáëàäà-
þùèå ñòåëþùåéñÿ ôîðìîé ðîñòà è âå÷íîçåëåíîñòüþ.
Ê îäíîìó òîëüêî ñåìåéñòâó âåðåñêîâûõ îòíîñèòñÿ
11 âèäîâ 10 ðîäîâ. Äëÿ èíòðîäóêöèè îíè ïðåäñòàâ-
ëÿþò èíòåðåñ ñ òî÷êè çðåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ â êà-
ìåíèñòûõ ñàäàõ è àëüïèíàðèÿõ. Â íàøåé ñòðàíå ýòè
âèäû ÿâëÿþòñÿ ðåäêèìè â îçåëåíåíèè è êóëüòèâè-
ðóþòñÿ â îñíîâíîì â áîòàíè÷åñêèõ ñàäàõ, çà ðóáå-
æîì íåêîòîðûå èç íèõ ïîëó÷èëè ðàñïðîñòðàíåíèå,
êàê, íàïðèìåð, Andromeda polifolia, Dryas octopetala,
Salix arbuscula [3].

Äåíäðîôëîðà Ðåñïóáëèêè Êîìè åùå íåäîñòàòî÷-
íî èçó÷åíà â îòíîøåíèè ìíîãîîáðàçèÿ ðàçíîâèäíî-
ñòåé, ôîðì è ðàñ ó âèäîâ ðàñòåíèé, î ÷åì íåîäíî-
êðàòíî óïîìèíàåòñÿ âî «Ôëîðå» [6]. Äëÿ èíòðîäóê-
öèè ìîãëè áû ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñ ôîðìû äðåâåñ-
íûõ ðàñòåíèé ñ äåêîðàòèâíûìè ïðèçíàêàìè. Ïîýòî-
ìó ìû ïðåäóñìàòðèâàåì èçó÷åíèå äåêîðàòèâíûõ
ôîðì ðàñòåíèé è îòáîð ëó÷øèõ â ìåñòàõ åñòåñòâåí-

íîãî ïðîèçðàñòàíèÿ. Ðàññìîòðèì íåêîòîðûå âèäû,
ïåðñïåêòèâíûå â ýòîì çíà÷åíèè.

Åäèíñòâåííîé äåêîðàòèâíîé ëèàíîé â ëåñàõ ðåñ-
ïóáëèêè ÿâëÿåòñÿ Atragene sibirica, âñòðå÷àþùàÿ-
ñÿ ïî÷òè ïîâñåìåñòíî. Îíà èìååò êðóïíûå êîëîêîëü-
÷àòîé ôîðìû öâåòêè, ñîñòîÿùèå èç äëèííûõ ÷àøå-
ëèñòèêîâ áåëî-êðåìîâîé îêðàñêè, è âûñîòó íà îïî-
ðàõ äî 5 ì. Ðàñòåò â äåíäðàðèè áîòàíè÷åñêîãî ñàäà.
Ïî ìîðôîëîãè÷åñêèì ïðèçíàêàì ýòîò âèä ñèëüíî
âàðüèðóåò. Íàéäåíû çàðîñëè ðàñòåíèé ñ ãîëóáîé
îêðàñêîé öâåòêîâ [6]. Èíòåðåñíû äëÿ èçó÷åíèÿ íèç-
êîðîñëûå âèäû áåðåçû, òàêèå êàê Betula nana è
B. humilis ñ êðàñèâûìè ìåëêèìè îêðóãëîé ôîðìû
áëåñòÿùèìè ëèñòüÿìè è øèðîêèìè êîìïàêòíûìè
êðîíàìè. Îíè ìîãëè áûòü óêðàøåíèåì íå òîëüêî â
ýêñïîçèöèÿõ êàìåíèñòûõ ñàäîâ, íî è ïðè ñîçäàíèè
èçÿùíûõ íèçêèõ èçãîðîäåé è áîðäþðîâ. Áîëüøèì
ðàçíîîáðàçèåì ôîðì – êîëîíîâèäíîé, øàðîâèäíîé,
ïðèçåìèñòîé, ñòåëþùåéñÿ, ïîíèêëîé êðîíàìè îá-
ëàäàþò âèäû ðîäà Juniperus, çíà÷åíèå êîòîðûõ â
çåëåíîì ñòðîèòåëüñòâå Êðàéíåãî Ñåâåðà îñîáåííî
âåëèêî. Âåñüìà ïåðñïåêòèâíûì â ãîðîäñêîì îçåëå-
íåíèè ÿâëÿåòñÿ èñïûòàííûé â óñëîâèÿõ áîòàíè÷åñ-
êîãî ñàäà íåâûñîêèé äåêîðàòèâíî-ëèñòâåííûé êóñ-
òàðíèê Cotoneaster melanocarpa, ðåäêèé âî ôëîðå.
Ñëåäóåò âûÿâèòü ôîðìó êèçèëüíèêà ñ ÿðêî ðîçîâîé
îêðàñêîé öâåòêîâ. Èç êðàñèâîöâåòóùèõ êóñòàðíè-
êîâ ôëîðû Ðåñïóáëèêè Êîìè ñëåäóåò íàçâàòü Daphne
mezereum ñ ðîçîâîé îêðàñêîé öâåòêîâ è Pentaphylloi-
des fruticosa ñ æåëòîé, ðàñòåíèÿ ýòèõ âèäîâ, âçÿòûå
èõ ïðèðîäíûõ ìåñò, äàâíî êóëüòèâèðóþòñÿ â áîòà-
íè÷åñêîì ñàäó (ôîòî 1). Âíóòðèâèäîâîå ðàçíîîáðà-
çèå ýòèõ ðàñòåíèé âåëèêî. Áîëüøèì ÷èñëîì âèäîâ
äåíäðîôëîðû ïðåäñòàâëåí ðîä Salix, íàñ÷èòûâàþ-
ùèé 31 âèä. Âíóòðèâèäîâîå ðàçíîîáðàçèå ýòîãî
ñëîæíîãî ðîäà ïðàêòè÷åñêè íå èçó÷åíî. Øàðîâèä-
íàÿ ôîðìà Salix fragilis, èíòðîäóöèðîâàííàÿ â áî-
òàíè÷åñêèé ñàä èç äðóãèõ ôëîðèñòè÷åñêèõ îáëàñ-
òåé (ôîòî 2), ïîïóëÿðíà â êóëüòóðå. Áîëüøîé èíòå-
ðåñ äëÿ âíóòðèâèäîâîãî èçó÷åíèÿ ïðåäñòàâëÿþò
õâîéíûå è ëèñòâåííûå äåðåâüÿ ðîäîâ Picea, Abies,
Pinus, Sorbus, Padus. Íàïðèìåð, íà ãðàíèöå àðåàëà
â êðàéíèõ óñëîâèÿõ ñóùåñòâîâàíèÿ îíè ïðèîáðåòà-

Фото 2. Salix fragilis f. bullata в обсадке дорог на участке кор-
мовых растений.Фото 1. Daphne mezereum в фазе цветения.
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þò ïðèçåìèñòóþ èëè ñòëàíöåâóþ ôîðìó ðîñòà. Èìå-
þòñÿ ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè ãîëóáîé îêðàñêè õâîè ó
Picea obovata. Ìàëî èçó÷åíû â îòíîøåíèè ìíîãîîá-
ðàçèÿ ôîðì íèçêîðîñëûå âå÷íîçåëåíûå êóñòàðíè÷-
êè è ïîëóêóñòàðíè÷êè.

Èòàê, èíòðîäóöèðîâàííûå äðåâåñíûå ðàñòåíèÿ
ìåñòíîé ôëîðû ñîñòàâëÿþò îêîëî ïîëîâèíû âñåé
äåíäðîôëîðû Ðåñïóáëèêè Êîìè. Â ñåâåðíûõ ðàéî-
íàõ ïðîöåíò èñïîëüçîâàíèÿ äèêîðàñòóùåé ôëîðû
íèæå, ÷åì â þæíûõ, è äîñòèãàåò ëèøü 30 %. Êðî-
ìå òîãî, ïî ñòåïåíè èñïîëüçîâàíèÿ ïðèìåðíî ïîëî-
âèíà âèäîâ ÿâëÿåòñÿ ðåäêèìè â îçåëåíåíèè ðàñòå-
íèÿìè. Âî ôëîðå èìååòñÿ ïîðÿäêà 20 % âèäîâ, ïåð-
ñïåêòèâíûõ äëÿ èíòðîäóêöèîííîãî èçó÷åíèÿ, êî-
òîðûå â äàëüíåéøåì ìîãóò áûòü êóëüòèâèðóåìû-
ìè. Èñõîäÿ èç ýòîãî, âñåãî â ðåñïóáëèêå äîëæíî
áûòü âîâëå÷åíî â êóëüòóðó 71.4 % âèäîâ âñåé äåíä-
ðîôëîðû. Íà îñíîâàíèè èìåþùèõñÿ äàííûõ ìû
ìîæåì ïðîãíîçèðîâàòü âîçìîæíîñòè ðàñøèðåíèÿ
àññîðòèìåíòà ïî ðàéîíàì îçåëåíåíèÿ (ñì. òàáëèöó).
Íàèáîëüøåãî óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà âèäîâ äëÿ
êóëüòèâèðîâàíèÿ ìîæíî äîáèòüñÿ â ñåâåðíûõ ðàéî-
íàõ (íà 60 %) çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ íèçêîðîñëûõ
êóñòàðíèêîâ è êóñòàðíè÷êîâ, à òàêæå êðóïíîìåð-
íûõ äåðåâüåâ, òàêèõ êàê Abies sibirica, Betula pubes-
cens, Sorbus sibirica, Padus avium, Alnus incana, à
èç êðóïíûõ êóñòàðíèêîâ – Sambucus racemosa, Swi-
da alba, Frangula alnus, Spiraea media, Juniperus

communis, èíòðîäóöèðîâàííûõ èç áîëåå þæíûõ ìåñò
ïðîèçðàñòàíèÿ.

Ñëåäîâàòåëüíî, çàäà÷åé áîòàíè÷åñêîãî ñàäà ÿâ-
ëÿåòñÿ äàëüíåéøåå âíåäðåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå
öåííûõ âèäîâ äðåâåñíûõ ðàñòåíèé ìåñòíîé ôëîðû
ñ ïðèâëå÷åíèåì äëÿ ýòîé ðàáîòû ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûõ õîçÿéñòâ, ïîòîìó êàê òîëüêî ñîâìåñòíûìè óñè-
ëèÿìè ìîæíî äîáèòüñÿ âûïîëíåíèÿ ýòîé òðóäíîé
çàäà÷è. Â ïëàíå íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé ïðåäóñìàò-
ðèâàåòñÿ òàêæå ñáîð èñõîäíîãî ìàòåðèàëà äðåâåñ-
íûõ ðàñòåíèé è èçó÷åíèå êàê â ìåñòàõ åñòåñòâåííî-
ãî ïðîèçðàñòàíèÿ, òàê è ïðè èíòðîäóêöèè.
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вых лесов подзон средней и
южной тайги и их изменение
под влиянием аэротехногенно-
го загрязнения» на соискание
ученой степени кандидата био-
логических наук по специаль-
ностям 03.00.05 – ботаника,

03.00.16 – экология (диссертационный совет
Д 004.007.01 при Институте биологии Коми НЦ
УрО РАН)!

Сергею Васильевичу Пес-
тову с успешной защитой дис-
сертации «Мухи-журчалки
(Diptera, syrphidae) таежной
зоны северо-востока Русской
Равнины» на соискание уче-
ной степени кандидата био-
логических наук по специаль-
ности 03.00.09 – энтомоло-
гия (диссертационный совет
Д.212.232.08 при Санкт-Пе-
тербургском государственном университете)!

Алексею Александровичу
Дымову с успешной защитой
диссертации «Изменение почв
в процессе естественного ле-
совосстановления (на приме-
ре подзолов средней тайги,
сформированных на двучлен-
ных отложениях») на соиска-
ние ученой степени кандида-
та биологических наук по спе-
циальностям 03.00.16 – эко-
логия, 03.00.27 – почвоведение (диссертацион-
ный совет Д 004.007.01 при Институте биоло-
гии Коми НЦ УрО РАН)!
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Научные интересы: интродукция травя-
нистых декоративных растений в от-
крытом грунте

С. Кочеткова
м.н.с. этого же отдела
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тел. (8212) 24 56 59

Научные интересы: интродукция деко-
ративных растений открытого грун-

та, редкие виды  растений

 В России введение в культуру де-
коративных растений началось в XV-
XVI вв. Значительное развитие ввоз
заморских растений получил при Пет-
ре I, когда растения завозились семе-
нами, корневищами, луковицами [1].
Проблема интродукции растений осо-
бенно актуальна для Севера, где фло-
ра отличается относительной бедно-
стью видового состава. Стихийное пе-
реселение декоративных экзотов в
Республику Коми проводилось уже в
начале XX в. Целенаправленное пе-
реселение новых декоративных расте-
ний стало проводиться с созданием в
республике ботанических садов и в
первую очередь ботанического сада
Института биологии. В 60-х годах вся
коллекция травянистых декоративных
многолетников насчитывала 132 вида.
В этот период культурная  флора рес-
публики обогатилась такими устойчи-
выми на Севере интродуцентами, как
лилии пенсильванская (даурская) –
Li lium pensylvanicum Ker-Gawl. (syn.
L. dauricum Ker-Gawl.), кудреватая –
L. martagon L. и тигровая (ланцетоли-
стная) – L. tigrinum Ker-Gawl. (syn.
L. lancifolium Thunb.), девясил высо-
кий – Inula helenium L., василек гор-
ный – Centaurea montana L., кореопсис
крупноцветковый – Coreopsis grandiflo-
ra Hogg. , колокольчик широколист-
ный – Campanula latifolia L., гайлардия
остистая – Gaillardia aristata Pursh., зо-
лотарник канадский – Solidago cana-
densis L. и некоторыми другими. Тог-
да же в ботаническом саду Института
биологии были взяты на изучение пер-
вые виды лилейников: Hemerocall is
citrina Baroni, H. fulva L., H. middendorfii
Trautv. et C.A. Mey. Однако целена-
правленное создание и изучение ро-
дового комплекса Hemerocallis L. ста-
ло проводиться в 80–90-е годы XX в.

В интродукцию привлекаются рас-
тения со всего мира посредством об-
мена семенами с отечественными и
зарубежными ботаническими садами
через делектусы, а также в ходе экс-
педиций за посадочным материалом.
Сортовые образцы поступают только

посадочным материалом. Метод родо-
вых комплексов Ф.Н. Русанова [3] (ис-
пользуется при создании коллекции
лилейников) состоит в том, что подби-
раются и изучаются по возможности
все таксоны (виды и сорта) какого-
либо рода. При этом выявляются осо-
бенности биологии и экологии интро-
дуцентов рода и возможность их ос-
воения в новых условиях. Первичная
оценка интродуцированных видов и
сортов проводится по методикам Все-
российского института растениевод-
ства и Главного ботанического сада
РАН. Так, для изучения корневищных
многолетников (в том числе лилейни-
ков), размножающихся вегетативно,
Т.Г. Тамберг [5] рекомендует иметь в
коллекции по 15 шт. каждого образца.
Исключение составляют крупномер-
ные растения (пионы), которых для
изучения достаточно иметь по 5 шт.
каждого образца. Срок изучения – три-
четыре года. В.Н. Былов и др. [6], при-
нимая во внимание небольшое число
растений в сорте и отсутствие повтор-
ностей, считают, что наблюдения и
учеты новых растений должны прово-
диться в течение четырех-пяти лет, а
иногда и шести лет нормального цве-
тения растений. Такой срок наблюде-
ний, по их мнению, позволяет значи-
тельно повысить достоверность полу-
ченных данных в связи с изучением
поведения растений при изменяющих-
ся погодных условиях различных лет.

Род Hemerocallis L. включает око-
ло 20 видов травянистых многолетни-
ков, распространенных в умеренных
зонах Евразии, преимущественно в
восточных районах. В настоящее вре-
мя известно более 10 тыс. сортов ли-
лейников [2].

В первой половине 80-х годов XX в.
были привлечены в коллекцию лилей-
ников ботанического сада Института
биологии шесть новых видов и три сор-
та из Ленинграда, ныне Санкт-Петер-
бурга: Hemerocal lis dumortieri  Morr.
(фото 1) – лилейник Дюмортье (ВИР,
1984); H. exaltata Stout – л. бескрылый
(БИН, 1983); H. esculenta Koidz. –

л. съедобный (ВИР, 1983); H. lil io-as-
phodelus L., syn. L. flava L. – л. желтый
(ВИР, 1983); H. minor Mill. – л. малый
(ВИР, 1986); H. thunbergi i Baker (фо-
то 2) – л. Тунберга (БИН, 1983) и сор-
та George Weld, Nilbio и Solid Scarlet.
Поэтому в начале 90-х годов коллек-
ция рода Hemerocallis L. включала
девять видов и три сорта. Как было
сказано ранее, три вида лилейников
проходили испытание в Республике
Коми уже в 60-е годы прошлого века.
В дальнейшем родовой комплекс ли-
лейников пополнялся в основном сор-
товыми образцами: в 1995 г. восемь
новых сортов поступили из Йошкар-
Олы ( Folkor, Hellbraun mit Gelb Schlund,
Hyperion, Kwanso, Margaret Perry, Pe-
nelopa, Spateste Orange Gelb, Verbe-
serte ), один сорт (Helios) из Сарато-
ва. Затем в 1997 г. были получены из
Екатеринбурга пять сортов (Jverija,
Perfection, Radiant, Red See, Visant).
Очень  существенно коллекция рода
Hemerocallis L. пополнилась в 2001-
2002 гг. В 2001 г. из Йошкар-Олы были
получены девять новых сортов лилей-
ника (Apricot, Lively Set, Ochroleuca,
Parthenope, Queen of Mai, Royal Sove-
reign, Sammy Russel, Golden Bell, Way
Way), один сорт (Variegata) из Сама-
ры в том же году, а в 2002 г. два сорта
(Bonanza и Feja) из Уфы, в 2003 г. кол-
лекция рода Hemerocallis L. насчиты-
вала уже девять видов и 31 сорт. Од-
нако наибольшее пополнение этого
рода произошло в 2004 г., когда кол-
лекция сортов лилейника удвоилась:
из Минска тогда были завезены 30
сортов и один вид лилейника. В 2006 г.
из Иркутска получены семь  сортов
этой культуры. При этом общее число
сортов лилейника достигло 67, а ви-
дов – 10 (см. рисунок).

Имея в коллекции рода Hemerocal-
lis L. 10 видов, ботанический сад Ин-
ститута биологии имеет таким образом
половину мирового разнообразия ли-
лейников. Общее количество таксонов
этого рода достигло 79, включая по-
вторы некоторых видов и сортов, по-
лученных из разных интродукционных
центров.
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 Лилейники – корневищные много-
летники, иногда образующие столоны
(полые подземные образования). При-
даточные корни шнуровидные, часто
мясисто-утолщенные. Стебель безли-
стный. Листья прикорневые, двухряд-
ные, широколинейные, цельнокрай-
ние, прямые или дуговидно отогнутые.
Цветки в основном желтые и оранже-
вые, у некоторых сортов красно-бурые
и даже бордовые ( Alan, Marocco Be-
auty, Tijana ), розовые (Date Book, Lu-
xury Lace), свекольные (American Re-
volution), двуцветные (Ochroleuca),
махровые (Sancy Lady), с гофрирован-
ными лепестками (Jverija, Spateste
Orange Gelb ). Цветки крупные, чаще

Фото 1. Hemeracallis dumortieri Morr. Фото 2. Hemerocallis thunbergii Baker.

Рис. 3. Происхождение видов и сортов р. Hemerocallis (%) в коллекции ботаничес-
кого сада Института биологии.

воронковидные, глубокошестираз-
дельные, с длинной трубкой, собраны
в раскидистые соцветия. Очень  эф-
фектно цветут следующие сорта ли-
лейника: Parthenope – до 20 цветков
на цветоносе при диаметре 12.0 см;
Red See – до 26.7 цветков с диамет-
ром 12.5 см; Solid Scarlet – до 22.2
цветков в среднем на цветоносе, их
диаметр равен 11.0 см. Однако самые
крупные цветки отмечены у сорта
Tijana: от 14.3 до 15.5 см в диаметре.
Цветоносы достигают в длину (высо-
ту) 100 см и более. К высокорослым
сортам относятся: Hyperion 114.9-
154.3 см, Folkor 123.2-150.6, Kwanso
119.3-141.1, Helios 128.5-131.0, George
Weld 102.7-115.5, Perfection 101.9-
107.9 см. Минимальной длиной цвето-
носа – от 30 до 50 см – характеризует-
ся сорт Winne the Pooh. Среди видо-
вых образцов максимальная длина
цветоноса отмечена у Н. li lio-asphode-
lus L.: в среднем от 120.8 до 124.8 см
в зависимости от погодных условий
года исследований, и H. flava L. из
Екатеринбурга (1997) – до 144.3 см.
Растения интродуцированных видов
обильно цветут, начиная с весны (H.
dumortieri Morr., H. minor Mill.) и кончая
осенью (H. ci trina Baroni, H. exal tata
Stout). При этом ранние виды лилей-
ников цветут обильней. Массовое цве-
тение сортовых лилейников наблюда-
ется в июле-августе. Лилейники – но-
вая перспективная культура для деко-
ративного садоводства Республики
Коми. Однако следует знать, что ла-

тинское название этого растения –
Hemerocallis составлено из греческих
слов, в переводе означающих «день»
и «красота». Каждый цветок лилейни-
ка бывает раскрыт (цветет) обычно не
более одного дня, но за счет равно-
мерного постепенного раскрытия всех
цветков цветение каждого растения
продолжается около трех недель. Есть
формы дневного, ночного и растяну-
того типов цветения [4]. Эту особен-
ность лилейников следует учитывать
при использовании их в озеленитель-
ных посадках. Значительную часть  ве-
гетационного периода декоративность
озеленительным посадкам придают
также ремневидные или широколи-
нейные, ярко-зеленые, иногда полоса-
тые, прямые или дуговидно отогнутые
листья, собранные в прикорневую ро-
зетку.

Интродуцированные виды (все
имеют дальневосточное и сибирское
происхождение), а также сорта лилей-
ников отличаются хорошей зимостой-
костью (от 70 до 100 %), высокой про-
дуктивностью цветоносов (свыше 3.0),
достаточно успешно размножаются
вегетативно. При делении маточных
растений через четыре-пять лет коэф-
фициент размножения у большинства
видов и половины сортов больше 2.5.
Семена лилейников созревают в трех-
гнездных коробочках в августе-сентяб-
ре. Семенная продуктивность высокая
у раноцветущих видов: лилейников
малого, Дюмортье, Миддендорфа и
некоторых других. Поздноцветущий
вид – лилейник лимонно-желтый – за-
частую семена не формирует. Семе-
на лилейников относительно крупные,
черные, блестящие. Семенной способ
размножения лилейников, даже при-
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родных видов, применяется редко.
Основной способ размножения – ве-
гетативный, путем деления корневища
весной и осенью. Лилейники, являясь
долголетней культурой, могут расти на
одном месте без пересадки и деления
до десяти лет, требуя при этом лишь
подсыпки земли к корневищам. Лилей-
ники нетребовательны к условиям оби-
тания, исключительно устойчивы и
жизнеспособны, долго сохраняют при-
влекательный вид, не поражаются бо-
лезнями и вредителями.

Таким образом,  все изученные
виды и сорта лилейников жизнестой-
кие, имеют высокие декоративные ка-
чества, но особого внимания заслужи-
вают новые сорта из Минска с необыч-

ной окраской (розовой, бордовой, све-
кольной, двуцветной) и формой цвет-
ка (махровой, с гофрированными до-
лями околоцветника). Лилейники лег-
ко и быстро размножаются вегетатив-
но делением маточных растений вес-
ной или осенью через три-пять лет.
Все изученные виды и сорта лилейни-
ков перспективны и бесспорно заслу-
живают широкого внедрения в деко-
ративное садоводство Республики
Коми.
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ÞÁ È ËÅÉ
yОНА БЫЛА ПЕРВОЙ!

30 апреля сего года исполняется 80 лет ветерану Института биологии –
кандидату сельскохозяйственных наук Ариадне Николаевне Цыпано-
вой!

С именем Ариадны Николаевны связаны первые экспериментальные
исследования сезонной миграции органоминеральных комплексов в подзо-
листых почвах с использованием лизиметрических хроматографических ко-
лонок.

Ариадна Николаевна прошла суровую школу военных лет – в годы войны школьницей старших
классов и уже будучи студенткой Пединститута она не знала каникул. Все эти годы она училась и
работала на лесосплаве на запанях в Трехозерке и Нижнем Чове. За этот самоотверженный труд
была награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Коми АССР.

После окончания Пединститута Ариадна Николаевна в 1954 г. была принята на работу в отдел
почвоведения Коми филиала АН СССР и проработала в этом отделе 28 лет. Обладая целеустрем-
ленной натурой, она впервые начала исследования современных наиболее динамичных внутрипро-
фильных процессов в подзолистых почвах. Ариадна Николаевна – ученица профессора И.С. Кау-
ричева. Методом лизиметрических хроматографических колонок с различными сорбентами она впер-
вые исследовала сезонную динамику органических соединений, подвижных форм железа, алюминия,
марганца. В 1972 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию на ученом совете Докучаевского
почвенного института.

На основании выполненных исследований Ариадной Николаевной был сделан вывод о том, что
в таежных автоморфных почвах идет одновременный процесс оглеения и оподзоливания, эти процес-
сы могут иметь очаговый характер.

Благодаря исследованиям А.Н. Цыпановой были определены количественные критерии миграции
железоорганических соединений и, что особенно важно, – выявлено преобладание выноса подвиж-
ных полуторных окислов над их закреплением в почвах.

В научной почвенной литературе часто можно встретить ссылки на работы Ариадны Николаев-
ны, неоднократно поступали запросы из зарубежья на оттиски опубликованных работ Цыпановой.
Ариадна Николаевна – автор более 40 работ.

Ариадну Николаевну мы знаем как очень доброго человека, всегда готового помочь каждому, кто
нуждается в поддержке.

Дорогая Ариадна Николаевна!
Весь коллектив Института биологии поздравляет Вас с славным Юбилеем!

Горячо желаем Вам здоровья, счастья, благополучия!
Спасибо Вам за неоценимый вклад в исследования почв родного Коми края!
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ÞÁ È ËÅÉ
y

У каждого человека в личной или семейной жизни, в трудовой или
творческой деятельности есть юбилейные даты. 15 апреля с.г. такой юбилей
в личной жизни отмечает старший научный сотрудник Института биологии
Юлия Васильевна Лешко.

После окончания средней школы в 1957 г. поступает в Коми государ-
ственный педагогический институт (г. Сыктывкар) на факультет «Есте-
ствознания». В 1962 г. успешно завершила обучение в институте по специ-

альности «Химия, биология и основы сельского хозяйства». В том же году была принята на работу
в лабораторию ихтиологии и гидробиологии Института биологии на должность старшего лаборанта.
Первые шаги в Институте связаны с изучением гидробиологических особенностей водоемов бассей-
на средней Печоры. Ее первым наставником в науке была О.С. Зверева, которая выезжала с ней в
экспедицию, обучила методикам сбора и обработки проб бентоса и видовому определению наиболее
многочисленной группы донного населения – личинок хирономид и которая привила любовь к
исследованиям. С 1967 по 1971 г. Юлия Васильевна, по рекомендации Л.Н. Соловкиной, которая
затем была в течение ряда лет ее научным руководителем, обучалась в очной аспирантуре по
специальности «Зоология».В декабре 1979 г. в Педагогическом институте им. Крупской (Москва)
успешно защищает кандидатскую диссертацию «Моллюски бассейна Печоры (состав, распростра-
нение, значение в питании рыб)». Сегодня Ю.В. Лешко – известный в научных кругах малаколог.

Непрерывная трудовая деятельность Ю.В. Лешко в Институте биологии продолжается 45 лет.
Она исследует современное состояние гидробиологического режима водоемов бассейнов Печоры,
Вычегды, Мезени, Вятки, водоемов Большеземельской тундры и побережья Баренцева моря, изуча-
ет видовое разнообразие беспозвоночных в водных естественных и трансформированных экосисте-
мах европейского Северо-Востока. Юлия Васильевна – автор более 100 научных трудов, в том
числе пяти монографий. За монографию «Фауна моллюсков европейского Северо-Востока России»
она удостоена звания «Лауреат государственной премии Республики Коми в области науки». За
плодотворную научную работу награждена медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами Пре-
зидиума РАН, Президиума Коми НЦ УрО РАН, Совета министров Коми АССР, Главы Респуб-
лики Коми, Всесоюзного Гидробиологического общества. В 2005 г. за личный вклад в изучение
видового разнообразия, зоогеографии и экологии водных беспозвоночных ей присвоено почетное
звание «Заслуженный работник Республики Коми». Юлия Васильевна – заботливая мать и жена,
хорошая хозяйка.

Эта миниатюрная женщина знакома многим жителям республики. Ее знают в среде научных
работников: она регулярно выступает с научными докладами и сообщениями на совещаниях и сим-
позиумах, руководит аспирантами, оппонирует кандидатские диссертации, под ее руководством сту-
денты Сыктывкарского университета защищают курсовые и дипломные работы. Ее знают школьни-
ки Республики Коми: она проводит занятия со слушателями Малой академии. А еще ее хорошо
знают садоводы и огородники. Каждый год Юлия Васильевна принимает участие в городской
выставке «Человек и Природа», где демонстрирует свои достижения в выращивании овощей и
цветов и, ничего не тая, делится своим опытом с дачниками. Человек, который любит выращивать
цветы, сохраняет способность видеть прекрасное и не стареет.

Дорогая Юлия Васильевна!
Сотрудники лаборатории ихтиологии и гидробиологии сердечно поздравляют Вас с юбилейным

днем рождения и выражают слова признательности за Ваш труд, знания и опыт. Годы, отданные
любимому делу, – это Ваше богатство, последователи и воспитанные Вами ученики – это тот
золотой багаж, которым Вы можете по праву гордиться. Желаем Вам крепкого здоровья, которое
так необходимо, счастья, которого всегда не хватает, исполнения желаний, к которым мы так стре-
мимся. Желаем Вам подольше сохранять крепость духа и физических сил. Жизнь человека прекрасна
в любом возрасте, нужно только уметь ей радоваться и чувствовать себя необходимым людям.

Давайте дух переведем, окинем взглядом путь.
Пора, быть может, и присесть, пора передохнуть?
Но если порох есть еще, рука еще тверда,
Зачем покой, нас дело ждет на долгие года.

Коллеги
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РОЛЬ ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ
У ВИДОВ СЕМЕЙСТВА ARACEAE JUSS. ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В ОРАНЖЕРЕЕ

А. Вокуева
м.н.с. отдела Ботанический сад
E-mail: avokueva@ib.komisc.ru, тел. (8212) 24 56 59

Научные интересы: оранжерейные и декоративные растения

Èíòðîäóêöèÿ ðàñòåíèé ñåìåéñòâà Araceae Juss.
(Àðîèäíûå) â áîòàíè÷åñêîì ñàäó Èíñòèòóòà áèîëî-
ãèè ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ êàê äëÿ ñîõðàíåíèÿ ãåíî-
ôîíäà è ñîçäàíèÿ ýêñïîçèöèè ðàñòåíèé âëàæíûõ
òðîïè÷åñêèõ è ñóáòðîïè÷åñêèõ ëåñîâ, òàê è äëÿ
ðàñøèðåíèÿ àññîðòèìåíòà ðàñòåíèé, ïðèìåíÿåìûõ
â ôèòîäèçàéíå. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî äåòàëüíîå
èçó÷åíèå èõ áèîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé è ðåïðî-
äóêòèâíûõ âîçìîæíîñòåé.

Àðîèäíûå – îäíî èç êðóïíåéøèõ è íàèáîëåå äðåâ-
íèõ ñåìåéñòâ ñðåäè îäíîäîëüíûõ, íàñ÷èòûâàþùåå
áîëåå 2500 âèäîâ ìíîãîëåòíèõ òðàâÿíèñòûõ ðàñòå-
íèé, îòíîñÿùèõñÿ ê 110 ðîäàì è ðàñïðîñòðàíåííûõ
â òðîïè÷åñêèõ è ñóáòðîïè÷åñêèõ îáëàñòÿõ îáîèõ
ïîëóøàðèé [3]. Êîëëåêöèÿ ñåìåéñòâà àðîèäíûõ
îðàíæåðåè Èíñòèòóòà áèîëîãèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ
âêëþ÷àåò 118 òàêñîíîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê 19 ðîäàì è
71 âèäó. Íàèáîëåå ïîëíî ïðåäñòàâëåíû â êîëëåê-
öèè ðîäîâûå êîìïëåêñû Aglaonema Schott – 19 òàê-
ñîíîâ, Anthurium Schott – 12, Dieffenbachia Schott –
13, Philodendron Schott – 15, Spathiphyllum Schott –
7, Syngonium Schott – 11. Êîëëåêöèÿ çàëîæåíà â
1984 ã. è ïîñòîÿííî ïîïîëíÿåòñÿ. Â ðàáîòå ïðåä-
ñòàâëåíû äàííûå î 47 âèäàõ, êîòîðûå èçó÷àþòñÿ íå
ìåíåå òðåõ ëåò è êîëè÷åñòâî êîòîðûõ â êîëëåêöèè
óäîâëåòâîðÿåò ìåòîäèêàì ïåðâè÷íîãî èçó÷åíèÿ èí-
òðîäóöåíòîâ, ðàçðàáîòàííûì â Ãëàâíîì áîòàíè÷åñ-
êîì ñàäó ÐÀÍ [4, 5]. Àðîèäíûå îòëè÷àþòñÿ áîëü-
øèì ðàçíîîáðàçèåì æèçíåííûõ ôîðì. Åñòü òðàâû ñ
êëóáíÿìè èëè êîðíåâèùàìè, ëèàíû, ýïèôèòû è
ïîëóýïèôèòû. Ìíîãèå âèäû è ôîðìû äåêîðàòèâíû
ëèñòüÿìè ðàçíîîáðàçíîé ôîðìû, ðàçìåðà è îêðàñ-
êè. Íàèáîëåå õàðàêòåðíûì ïðèçíàêîì àðîèäíûõ
ÿâëÿåòñÿ òîëñòîå ìÿñèñòîå ñîöâåòèå – ïî÷àòîê, ó
îñíîâàíèÿ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ëèñòîâèäíîå îáðàçî-
âàíèå – ïîêðûâàëî. Â êîëëåêöèè îðàíæåðåè ïîêðû-
âàëî íåêîòîðûõ ïðåäñòàâèòåëåé èìååò ÿðêóþ îêðàñ-
êó (êðàñíóþ, ðîçîâóþ, æåëòóþ, áåëóþ). Â ñâÿçè ñ
ýòèì òàêèå âèäû, êàê Zantedeschia aethiopica (L.)
Spreng., Z. elliottiana (W. Wats.) Engl., Z. rehmannii
Engl., Anthurium andreanum Linden è A. scherzeri-
anum Schott ÿâëÿþòñÿ âûñîêîäåêîðàòèâíûìè è
ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ñðåçêè. Öâåòêè ìåëêèå,
ðåäóöèðîâàííûå, ïëîòíî ðàñïîëîæåííûå íà ïî÷àò-
êå. Ïëîäû – ñî÷íûå îäíî- è ìíîãîñåìåííûå ÿãîäû,
ðàñïîëîæåííûå â ñîïëîäèè.

Óñïåõ èíòðîäóêöèè çàâèñèò îò âûÿâëåíèÿ íàè-
áîëåå ïëàñòè÷íûõ âèäîâ. Ñïîñîáíîñòü âèäà ê ðàç-
ìíîæåíèþ è âîçîáíîâëåíèþ ïðè èíòðîäóêöèè –
âàæíûé ïîêàçàòåëü æèçíåííîñòè â íîâûõ óñëîâèÿõ
[1]. Èçó÷àëè ñåìåííîå ðàçìíîæåíèå 47 âèäîâ àðî-
èäíûõ. Âèäû, èìåþùèåñÿ â êîëëåêöèè, óñëîâíî
ðàçäåëèëè íà òðè ãðóïïû. Ê ïåðâîé ãðóïïå îòíåñëè
29 âèäîâ, êîòîðûå â óñëîâèÿõ îðàíæåðåè ïðàêòè-
÷åñêè íå öâåòóò: Homalonema aromatica (Roxb.)

Schott, Monstera obliqua (Miq.) Walp., M. pertusa (L.)
de Vriese, Pothos seemannii Schott, âñå âèäû ðîäîâ
Syngonium, Scindapsus Schott, Philodendron scandens
C. Koch et Sello, Ph. krebsii Schott, Ph. ornatum
Schott, Ph. bipennifolium Schott è äð. Êî âòîðîé ãðóï-
ïå îòíåñëè 14 âèäîâ, êîòîðûå åæåãîäíî öâåòóò, íî
íå ïëîäîíîñÿò: Anthurium andreanum Linden, A. scher-
zerianum Schott, A. magnificum Linden, âèäû ðîäîâ
Dieffenbachia, Spathiphyllum, Zantedeschia aethio-
pica, Z. elliottiana, Z. rehmannii. Îòñóòñòâèå ïëîäî-
íîøåíèÿ ó ðàñòåíèé ìîãëî áûòü âûçâàíî íåñîîòâåò-
ñòâèåì ýêîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, îòñóòñòâèåì ñïå-
öèàëèçèðîâàííûõ îïûëèòåëåé, ìîðôîëîãè÷åñêèìè
áàðüåðàìè è äðóãèìè ïðè÷èíàìè. È â òðåòüþ ãðóï-
ïó âîøëè ÷åòûðå âèäà, êîòîðûå åæåãîäíî öâåòóò è
ïëîäîíîñÿò: Anthurium scandens (Aubl.) Engl., Mon-
stera deliciosa Liebm., Aglaonema commutatum Schott,
A. modestum Schott ex Engl.

Â ïðèðîäå ìíîãèå òðîïè÷åñêèå è ñóáòðîïè÷åñ-
êèå ðàñòåíèÿ îáëàäàþò ñïîñîáíîñòüþ ê âåãåòàòèâ-
íîìó ðàñïðîñòðàíåíèþ. Ïî òåðìèíîëîãèè Ì.Ñ. Øà-
ëûòà [6], ýòî ïîíÿòèå íå ñëåäóåò îòäåëÿòü îò âåãåòà-
òèâíîãî ðàçìíîæåíèÿ. Âñå âèäû ñåìåéñòâà àðîèä-
íûõ ñïîñîáíû ê âåãåòàòèâíîìó ðàçìíîæåíèþ. Ó 19
âèäîâ, à òàêæå èõ ñîðòîâûõ îáðàçöîâ îòìå÷åíî àê-
òèâíîå âåãåòàòèâíîå ðàçìíîæåíèå. Ñðåäè íèõ ïðå-
îáëàäàþò âèäû ñ ïîëçó÷èìè è ïîëåãàþùèìè ñòåá-
ëÿìè: Monstera obliqua, âèäû ðîäîâ Philodendron,
Syngonium, Scindapsus. Ñòåáëè ýòèõ ðàñòåíèé àê-
òèâíî «ïîëçóò» ïî ïîâåðõíîñòè, óêîðåíÿÿñü â êàæ-
äîì óçëå, è îáðàçóþò êóðòèíû. Áûñòðîòà ðîñòà è
ëåãêîñòü ðàçìíîæåíèÿ ñïîñîáñòâóþò èõ ìàññîâîìó
ðàñïðîñòðàíåíèþ â ôèòîäèçàéíå. Ê âèäàì, ðàçðàñ-
òàþùèìñÿ çà ñ÷åò âåòâëåíèÿ êîðíåâèù, îòíîñÿòñÿ
Spathiphyllum wallissii Regel, Sp. blandum Schott,
Sp. cannifolium (Dryand.) Schott, Zantedeschia
aethiopica, Z. elliottiana, Z. rehmannii. Èõ êîðíåâè-
ùà íåñóò ðîçåòêè. Îñòàëüíûå âèäû íå èíòåíñèâíî
ðàçìíîæàþòñÿ âåãåòàòèâíî. Ýòî ëóêîâè÷íûå è êëóá-
íåëóêîâè÷íûå – Amorphophallus bulbifer (Roxb.)
Blume, A. konjac C. Koch, âèäû ðîäîâ Alocasia G. Don,
Caladium Vent. Ìíîãèå âèäû ñ ðîçåòî÷íîé è êóñòî-
âèäíîé ôîðìîé ðîñòà îáðàçóþò ïàðòèêóëû. Ïàðòè-
êóëÿíòû, ñîñòîÿùèå èç îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ íàä-
çåìíûõ ïîáåãîâ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ó÷àñòêàìè
êîðíåâîé ñèñòåìû, îñòàþòñÿ íà ìàòåðèíñêîì ðàñòå-
íèè, íî ñïîñîáíû ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó ñóùåñòâîâà-
íèþ. Ýòî ÿâëåíèå îòìå÷åíî äëÿ Anthurium andrea-
num Linden, A. scherzerianum Schott, A. magnificum
Linden, Aglaonema commutatum Schott, A. modestum
Schott, A. simplex Blume.

Âåãåòàòèâíîå ðàçìíîæåíèå ïîìîãàåò îìîëîäèòü
ðàñòåíèå, à òàêæå ëåãêî ñïàñòè ïîâðåæäåííûé èëè
ïîðàæåííûé áîëåçíüþ ýêçåìïëÿð. Îíî îñíîâàíî íà
âûñîêîé ðåãåíåðàöèîííîé ñïîñîáíîñòè âåãåòàòèâíûõ
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îðãàíîâ ðàñòåíèé – èç ÷àñòè îá-
ðàçîâûâàòü öåëûé îðãàíèçì. Äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ïîòîìñòâà èñïîëüçóåò-
ñÿ ëþáîé âåãåòàòèâíûé îðãàí –
êîðåíü, ñòåáåëü, ïîáåã, ëèñò. Ïðè
âåãåòàòèâíîì ðàçìíîæåíèè ïîë-
íîñòüþ âîñïðîèçâîäÿòñÿ âñå ïðèçíàêè ðîäèòåëüñêèõ
ýêçåìïëÿðîâ: ôîðìà ëèñòüåâ, èõ ðàñïîëîæåíèå, òèï
ðîñòà ïîáåãà, îêðàñêà ëèñòüåâ è öâåòêîâ, ñòðîåíèå
öâåòêà è ò.ä. [2].

Â îðàíæåðåå áîòàíè÷åñêîãî ñàäà èñêóññòâåííîå
ðàçìíîæåíèå àðîèäíûõ ïðîâîäèëè ðàçëè÷íûìè ñïî-
ñîáàìè. Ïðåäñòàâèòåëåé ðîäà Aglaonema ðàçìíîæà-
ëè âåðõóøå÷íûìè è ñòåáëåâûìè ÷åðåíêàìè; Aloca-
sia – äåëåíèåì êîðíåâèùà, êóñî÷êàìè ñòâîëà è îò-
ïðûñêàìè; Amorphophallus Blume ex Decne – êëóá-
íÿìè. Anthurium, â çàâèñèìîñòè îò âèäîâîé ïðè-
íàäëåæíîñòè, ðàçìíîæàëè âåðõóøå÷íûìè ÷åðåíêà-
ìè è êóñî÷êàìè ñòâîëà (A. digitatum (Jacq.) G.Don,
A. magnificum Lind., A. scandens (Aubl.) Engl., A. crys-
tallinum Lind. et Andre), êîðíåâûìè îòïðûñêàìè
ïðè äåëåíèè (A. andreanum Lind. è A. scherzerianum
Schott). Anthurium scandens ìîæíî ðàçìíîæèòü òàê-
æå ñåìåíàìè, êîòîðûå óñïåøíî çàâÿçûâàþòñÿ â óñ-
ëîâèÿõ îðàíæåðåè. Caladium ðàçìíîæàëè êëóá-
íÿìè, Dieffenbachia, à òàêæå âñå ëèàíû: âèäû ðî-
äîâ Monstera Schott, Philodendron, Scindapsus, Syn-
gonium – âåðõóøå÷íûìè è ñòåáëåâûìè ÷åðåíêàìè.
Zantedeschia Spreng. ðàçìíîæàëè äåëåíèåì êîðíå-
âèùà èëè îòäåëåíèåì áîêîâûõ ïîáåãîâ, Spathiphyl-
lum è Homalonema Schott – äåëåíèåì êóñòà ïðè ïå-
ðåñàäêå. Óäèâèòåëüíîé ñïîñîáíîñòüþ ðàçìíîæàòü-
ñÿ îòäåëüíûìè ëèñòî÷êàìè îáëàäàåò Zamioculcas
Schott, ÷òî îòëè÷àåò åãî îò
äðóãèõ àðîèäíûõ. Â ïðèðîä-
íûõ óñëîâèÿõ ïðè ìåõàíè÷åñ-
êîì ïîâðåæäåíèè ëèñòî÷êè
îòäåëÿþòñÿ îò ìàòåðèíñêîãî
ðàñòåíèÿ è, óïàâ íà çåìëþ,
óêîðåíÿþòñÿ.

Åäèíñòâåííûé âèä ýòîãî
ðîäà – çàìèîêóëüêàñ çàìèåëè-
ñòíûé (Z. zamiaefolia Engl.) –
íåâûñîêîå (50-70 ñì) òðàâÿ-
íèñòîå êëóáíåêîðíåâèùíîå
ðàñòåíèå â ïðèðîäå âñòðå÷à-
åòñÿ â Âîñòî÷íîé Àôðèêå, íà
îñòðîâàõ Çàíçèáàð è Ðåþíü-
îí, ãäå ðàñòåò íà êàìåíèñòûõ

ñêëîíàõ âìåñòå ñ ñóêêóëåíòíûìè äîðñòåíèÿìè è ìî-
ëî÷àÿìè. Êëóáíåêîðíåâèùå îêîëî 3-5 ñì â äèàìåò-
ðå, ãîðèçîíòàëüíîå, öåëèêîì ïîãðóæåíî â ïî÷âó. Îò
íåãî âåðòèêàëüíî ââåðõ (îðòîòðîïíî) îòðàñòàþò ìíî-
ãî÷èñëåííûå áîêîâûå âåãåòàòèâíûå ïîáåãè (òóðèî-
íû), íåñóùèå ïåðèñòûå ëèñòüÿ è ãåíåðàòèâíûå ïî-
áåãè, çàêàí÷èâàþùèåñÿ ñîöâåòèåì. Íà îäíîì ðàñ-
òåíèè â ñðåäíåì íàñ÷èòûâàåòñÿ 10-12 ïîáåãîâ. Êàæ-
äûé ïîáåã ñîñòîèò èç òðåõ-÷åòûðåõ êàòàôèëëîâ è
åäèíñòâåííîãî ñëîæíîïåðèñòîãî ëèñòà.

Â ïàðíèêå îðàíæåðåè îïàâøèå ëèñòî÷êè çàìèî-
êóëüêàñà óêîðåíÿëè â ïåñêå ïðè òåìïåðàòóðå ïî÷-
âû 20-25 °Ñ. ×åðåç ìåñÿö ïîñëå ïîñàäêè â ïàðíèê â
íèæíåé ÷àñòè ëèñòî÷êà ïîÿâëÿåòñÿ óòîëùåíèå èëè
íàïëûâ, èç êîòîðîãî â äàëüíåéøåì áóäóò ðàçâèâàòü-
ñÿ êîðíè. Óòîëùåíèå ïîñòåïåííî ðàçðàñòàåòñÿ è
ïðèíèìàåò ôîðìó êëóáíÿ (ðèñ. 1). Óæå ÷åðåç òðè
ìåñÿöà äèàìåòð êëóáíÿ äîñòèãàåò 1.6 ñì, à êîðíè
óäëèíÿþòñÿ è ñòàíîâÿòñÿ òîëùå. Íà ÷åòâåðòûé-ïÿ-
òûé ìåñÿö êëóáåíü îáðàçóåò òóðèîí, êîòîðûé ðàñ-
òåò âåðòèêàëüíî ââåðõ è ê øåñòè ìåñÿöàì îêàçûâà-
åòñÿ íà ïîâåðõíîñòè ïî÷âû. Â êîíöå ñåäüìîãî ìåñÿ-
öà èç ïàçóõè êàòàôèëëà òóðèîíà ðàçâåðòûâàåòñÿ ïåð-
âûé íàñòîÿùèé ëèñò, ñîñòîÿùèé âñåãî èç äâóõ ëèñ-
òî÷êîâ äëèíîé îêîëî 15-16 ñì è îäíîâðåìåííî ïî-
ÿâëÿåòñÿ åùå îäèí òóðèîí (ðèñ. 2). Â âîçðàñòå äåâÿ-
òè ìåñÿöåâ ðàñòåíèå èìååò äâà ëèñòà è êëóáåíü â

äèàìåòðå 3 ñì. Ê ãîäó ëèñòî-
÷åê, ïîñëóæèâøèé èñõîä-
íûì ìàòåðèàëîì äëÿ íîâîãî
ðàñòåíèÿ, îòìèðàåò, à èç
êëóáíÿ ê ýòîìó âðåìåíè ðàç-
âèâàþòñÿ òðè-÷åòûðå ìîëî-
äûõ ëèñòà.

È âñå æå ñàìûé ðàñïðî-
ñòðàíåííûé ñïîñîá ðàçìíî-
æåíèÿ àðîèäíûõ â óñëîâèÿõ
îðàíæåðåè – ýòî ðàçìíîæå-
íèå ñòåáëåâûìè ÷åðåíêàìè.
Ñðîêè âåãåòàòèâíîãî ðàçìíî-
æåíèÿ ñòåáëåâûìè ÷åðåíêà-
ìè ïðè âûðàùèâàíèè èõ â
îðàíæåðåå îõâàòûâàþò ïåðè-

Цветение Zantedeschia aethiopica.

Плодоношение Anthurium scandens.

Цветение Аnthurium andreanum. Цветение Spathiphyllum wallissii cv. Domino.
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Рис. 1. Схема укоренения листочка сложного листа и обра-
зование клубня Zamioculcas zamiaefolia. Длина листочка с  клуб-
нем (l), диаметр клубня (d) и состояние на а – 5.01.: l = 14.2 см;
б – 6.02.: l = 14.5 см, d = 0.3 см; в – 8.02.: l = 14.7 см, d = 0.5 см,
длина трех корней соответственно 0.5, 0.6, 0.3 см; г – 19.02.: l =
14.9 см, d = 0.7 см; д – 1.03.: l = 15.0 см, d = 0.8 см, длина корня
2,5 см; е –  9.03.: l = 15.2 см, d = 1.0 см; ж – 15.03.: l = 15.4 см,
d = 1.2 см; з – 27.03.: l = 15.4 см, d = 1.2 см, появление туриона
(т).

          а                     б                      в                          г

          д                     е                        ж                        з

Рис. 2. Схема развития вегетативного побега (туриона) Zamioculcas zamiaefolia.
Усл. обозначения: л – листочек, кл – клубень, т1 – турион, сл. л – сложный

лист; кат – катафилл; т2 – следующий турион. Состояние на а – 11.06: высота т1 –0.8 см; б – 1.07: высота т1 – 7.0 см; в – 20.07: высота т1 – 15.6 см, т2 – 1.5 см.

                                а                                                                    б                                                           в

îä ñ ìàðòà ïî èþëü. Íàèáîëåå îïòèìàëüíûìè ñðî-
êàìè ÿâëÿþòñÿ ìàðò-àïðåëü, è ÷àñòè÷íî èþëü. Ìàé-
èþíü â óñëîâèÿõ Ðåñïóáëèêè Êîìè ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé íå ñîâñåì áëàãîïðèÿòíûé äëÿ ÷åðåíêîâàíèÿ
ìåñÿö – ïîñëå îòêëþ÷åíèÿ îòîïëåíèÿ òåìïåðàòóðà
â çàêðûòîì ãðóíòå îòëè÷àåòñÿ íåñòàáèëüíîñòüþ,
íàáëþäàþòñÿ áîëüøèå ïåðåïàäû ìåæäó äíåâíîé è
íî÷íîé òåìïåðàòóðîé, â íî÷íûå ÷àñû îíà ìîæåò
îïóñòèòüñÿ äî +10 °Ñ. Ýòè óñëîâèÿ çàòîðìàæèâàþò
ðîñò è ðàçâèòèå ÷åðåíêîâ, ïðèæèâàåìîñòü èõ ðåçêî
ñíèæàåòñÿ. Ïðîäóêòèâíîñòü ðàçíûõ âèäîâ ðàçëè÷-
íà. ×èñëî ïîëó÷àåìûõ ñ îäíîãî ðàñòåíèÿ ñòåáëåâûõ
÷åðåíêîâ çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà ïîáåãîâ íà ðàñòå-
íèè. Åñëè ñ îäíîãî ýêçåìïëÿðà Monstera deliciosa,
M. obliqua, Philodendron scandens è äðóãèõ âèäîâ
ðîäà Philodendron, èìåþùèõ ïî äâà-òðè ïîáåãà,
ìîæíî ïîëó÷èòü äî äåñÿòè ÷åðåíêîâ îäíîâðåìåííî,
òî íåêîòîðûå âèäû, íàïð, Anthurium andreanum,
äàþò âñåãî îäèí-äâà.

Íàèáîëåå ïîäðîáíî õîòåëîñü áû îñòàíîâèòüñÿ íà
äåêîðàòèâíî-ëèñòâåííûõ ðàñòåíèÿõ, êîòîðûå ïðåä-
ñòàâëÿþò áîëüøîé èíòåðåñ äëÿ îçåëåíåíèÿ, – âèäàõ
ðîäà äèôôåíáàõèÿ (Dieffenbachia), ïðîèñõîäÿùèõ
èç òðîïè÷åñêîé ÷àñòè Þæíîé è Öåíòðàëüíîé Àìå-
ðèêè. Ýòî êðóïíûå òðàâÿíèñòûå ðàñòåíèÿ ñ òîëñòû-
ìè ìÿñèñòûìè ñòåáëÿìè è óêîðî÷åííûìè ìåæäîóç-
ëèÿìè. Ó âçðîñëûõ ðàñòåíèé ñòåáëè â íèæíåé ñâî-
åé ÷àñòè, óòðàòèâ ñî âðåìåíåì ëèñòüÿ, îãîëÿþòñÿ.
Ëèñòüÿ ïðîäîëãîâàòûå èëè ÿéöåâèäíûå, ÷àñòî ïåñ-
òðîîêðàøåííûå. Åäèíñòâåííàÿ ïî÷êà â ïàçóõå ëèñ-
òà ïðîáóæäàåòñÿ ëèøü ïðè ïîâðåæäåíèè âåðõóøêè
ñòåáëÿ èëè ïðè ÷åðåíêîâàíèè. Íåáîëüøîé ïî÷àòîê
ñêðûò âíóòðè ñâåðíóòîãî â òðóáî÷êó çåëåíîãî ïî-
êðûâàëà. Âçðîñëûå ðàñòåíèÿ öâåòóò îäèí-äâà ðàçà
â ãîä. Âî âðåìÿ öâåòåíèÿ ðîñò ïðåêðàùàåòñÿ.

Â íàøèõ èññëåäîâàíèÿõ ðàçìíîæàëè äèôôåíáà-
õèè îòïðûñêàìè è ñòåáëåâûìè ÷åðåíêàìè. Ïîñëåä-
íèé ñïîñîá – ñàìûé ýôôåêòèâíûé è áûñòðûé. Ëó÷-
øåå âðåìÿ äëÿ ÷åðåíêîâàíèÿ – âòîðàÿ ïîëîâèíà
ìàðòà è àïðåëü. Ïðîâîäèëîñü óêîðåíåíèå ÷åðåíêîâ,
âçÿòûõ èç ðàçíûõ ÷àñòåé ñòåáëÿ, ó ñîðòîâ äèôôåí-
áàõèé: D. maculata cv. «Exotica», D. m. cv. «Exotica
Perfecta», D. m. cv. «Rudolf Roehrs» (ñì. òàáëèöó).
Äëÿ ÷åðåíêîâàíèÿ áðàëè ãîäîâàëûå ðàñòåíèÿ ñ äëè-
íîé ñòåáëÿ äî 50-60 ñì. Ñòåáåëü ðàçðåçàëè íà ïÿòü
÷åðåíêîâ ðàçíîé äëèíû: îäèí âåðõóøå÷íûé îáëè-
ñòâåííûé äëèíîé 20 ñì – ñ ÷åòûðüìÿ-ïÿòüþ ëèñòü-
ÿìè; äâà áåçëèñòíûõ äëèíîé 10 ñì èç ñðåäíåé ÷àñ-
òè ñòåáëÿ ñ ïÿòüþ-øåñòüþ ïî÷êàìè; äâà áåçëèñò-

íûõ äëèíîé 4 ñì – ñ äâóìÿ ïî÷êàìè èç íèæíåé
÷àñòè. ×åðåíêîâàíèå ïðîâîäèëîñü â ïàðíè÷êàõ îðàí-
æåðåè ïðè òåìïåðàòóðå ïî÷âû è âîçäóõà 20-25 °Ñ.
Ñðåçû ÷åðåíêîâ ïðèñûïàëè òîë÷åíûì óãëåì è ïîä-
ñóøèâàëè 1-2 ÷, ïîñëå ÷åãî ÷åðåíêè ðàçìåùàëè â
ïàðíèêå ãîðèçîíòàëüíî. Ñóáñòðàò ãîòîâèëè èç ñìå-
ñè òîðôà ñ ïåñêîì. Äëÿ ñòèìóëÿöèè êîðíåîáðàçîâà-
íèÿ â êà÷åñòâå ýêñïåðèìåíòà ïðèìåíÿëè ôèòîãîð-
ìîíû (ýïèáðàññèíîëèä) è âûñàæèâàëè â ïàðíèêè ñ
íèæíèì ïîäîãðåâîì. Â êà÷åñòâå êîíòðîëÿ íåîáðà-
áîòàííûé ôèòîãîðìîíàìè ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë
âûñàæèâàëè â îáû÷íûå ðàçâîäî÷íûå ÿùèêè áåç ïî-
äîãðåâà ñóáñòðàòà.
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×åðåç äâå íåäåëè ÷åðåíêè íà÷àëè óêîðåíÿòüñÿ, à
ïî÷êè òðîíóëèñü â ðîñò. Äàëüíåéøèå íàáëþäåíèÿ
çà ðîñòîì è ðàçâèòèåì ÷åðåíêîâ ïîêàçàëè, ÷òî ñà-
ìûé âûñîêîêà÷åñòâåííûé ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë
ïîëó÷àåòñÿ èç âåðõóøå÷íûõ îáëèñòâåííûõ ÷åðåí-
êîâ â ýêñïåðèìåíòàëüíûõ óñëîâèÿõ. Çà äâà ìåñÿöà
ýòè ñèëüíûå ãóñòîîáëèñòâåííûå ðàñòåíèÿ âûðàñòà-
þò íà 7-8 ñì è èìåþò ÷åòûðå-ïÿòü õîðîøî ðàçâè-
òûõ ëèñòüåâ è ìîùíóþ êîðíåâóþ ñèñòåìó. ×åðåíêè
èç ñðåäíåé ÷àñòè ñòåáëÿ äàþò õîðîøèé ïîñàäî÷íûé
ìàòåðèàë ê êîíöó ÷åòâåðòîãî ìåñÿöà. Ñòåáëè ðàñòå-
íèé äîñòèãàþò 12-15 ñì äëèíû, íåñóò òðè-÷åòûðå
ëèñòà. ×åðåíêè èç íèæíåé ÷àñòè ñòåáëÿ áûëè ãîòî-
âû ê âûñàäêå èç ïàðíè÷êà òîëüêî ÷åðåç ñåìü-âî-
ñåìü ìåñÿöåâ, íî äàæå â ýòîò ñðîê îíè îòñòàâàëè â
ñâîåì ðàçâèòèè îò ðàñòåíèé âòîðîé ãðóïïû. Ðåçóëü-
òàòû, ïîëó÷åííûå â ýêñïåðèìåíòå ñ ÷åðåíêîâàíèåì
äèôôåíáàõèé, ïîêàçûâàþò, ÷òî çà äâà-÷åòûðå ìåñÿ-
öà èç ãîäîâàëîãî ïîáåãà ìîæíî ïîëó÷èòü òðè õîðî-
øèõ ñàæåíöà. Ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë âûñîêîãî êà-
÷åñòâà ïîëó÷àåòñÿ èç âåðõóøå÷íûõ îáëèñòâåííûõ
÷åðåíêîâ ñ ïðèìåíåíèåì ôèòîãîðìîíîâ è íèæíåãî
ïîäîãðåâà ñóáñòðàòà. Íàèáîëåå áûñòðóþ ïðèæèâàå-
ìîñòü ïîêàçàë êóëüòèâàð «Exotica», ÷òî ãîâîðèò î
åãî âûñîêîé àäàïòèâíîé ñïîñîáíîñòè. Íî íå ñëåäó-

Размножение вида Dieffenbachia maculata (Lodd.) G. Don
в контроле (а) и эксперименте (б)

Примечание: В – верхушечный черенок длиной 20 см; С-1 и С-2 – стеблевые черенки дли-
ной 10 и 4 см соответственно.

Сорт Тип
черенка

Период, дни

укоренения
до  разв ития 

перв ого нов ого
листа

Приж иваемость,
%

а б а б а б

cv. «Exotica» B 13 10 18 13 100 100
C-1 24 20 41 35 80 90
C-2 39 35 62 57 80 90

cv. «Exotica Perfecta» B 15 13 21 18 90 100
C-1 29 25 38 34 70 80
C-2 40 38 65 60 80 90

cv. «Rudolph Rhoers» B 18 14 23 18 80 100
C-1 30 29 40 38 60 90
C-2 42 38 65 60 60 70

åò çàáûâàòü, ÷òî æãó÷èé ñîê, ñîäåð-
æàùèéñÿ â ðàñòåíèÿõ äèôôåíáàõèé,
âûçûâàåò ñèëüíûå îæîãè ñëèçèñòûõ
îáîëî÷åê è êîæè, ïîýòîìó íå ñëåäó-
åò ïðèìåíÿòü ýòè âèäû äëÿ îçåëåíå-
íèÿ äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé.

Èíòåíñèâíîñòü ñåìåííîãî è âåãå-
òàòèâíîãî ðàçìíîæåíèÿ íàõîäèòñÿ â
îáðàòíîé çàâèñèìîñòè. Íàïðèìåð, ó
âèäîâ ðîäîâ Syngonium, Scindapsus c
èíòåíñèâíûì âåãåòàòèâíûì ðàçìíî-
æåíèåì öâåòåíèå îòñóòñòâóåò. Íî îò-
ìå÷åíû è èñêëþ÷åíèÿ. Òàê, Anthu-
rium scandens, Aglaonema commuta-
tum, A. modestum ðàçìíîæàþòñÿ êàê
ñåìåíàìè, òàê è âåãåòàòèâíî.

Òàêèì îáðàçîì, â óñëîâèÿõ îðàí-
æåðåè àðîèäíûå óñïåøíî ðàçìíîæà-
þòñÿ âåãåòàòèâíûì ïóòåì, êîòîðûé

ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì ñïîñîáîì âîçîáíîâëåíèÿ âèäîâ
âñåãî ñåì. Àðîèäíûå. Íàèáîëåå ýôôåêòèâíî ðàçìíî-
æåíèå ïðåäñòàâèòåëåé àðîèäíûõ ðàííåé âåñíîé ñ
ïðèìåíåíèåì ôèòîãîðìîíîâ, íèæíåãî ïîäîãðåâà
ñóáñòðàòà è âíåñåíèÿ â çåìëÿíóþ ñìåñü äîïîëíè-
òåëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ.
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В настоящее время во всем мире
возросло внимание к лекарственным
растениям в связи с тем, что препа-
раты из них все шире используются в
медицине. Возрастающие потребно-
сти в растительном сырье приводят к

увеличению заготовок в местах есте-
ственного произрастания, отсюда и
истощение запасов в природе, и на-
рушение природных экосистем. Поэто-
му особую актуальность приобретает
введение в культуру ценных видов ра-

стений, что является важным вкладом
в развитие и обогащение раститель-
ной сырьевой базы для медицины,
ряда отраслей промышленности и
сельского хозяйства. К числу таких
растений относится тысячелистник
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обыкновенный (Achi llea mi llefol ium L.)
из сем. Asteraceae Dumort (Compositae
Gisеke) (рис. 1). Как лекарственное
растение тысячелистник известен со
времен античности, он входит в чис-
ло более 600 видов лекарственных
растений, описанных Диоскаридом в
I в. н.э. [13]. Он известен человеку с
самых давних пор, и его родовое на-
звание даже связывают с именем
древнегреческого героя Ахилла, кото-
рый лечил этим растением боевые
раны своих соратников [8]. Растение
обладает вяжущими, мочегонными,
потогонными свойствами, улучшает
обмен веществ, ускоряет свертывание
крови, заживление ран. Обладает про-
тивосудорожным, обезболивающим,
противовоспалительным, инсектицид-
ным и антиаллергичным действием [2,
4, 6, 14]. В настоящее время тысяче-
листник внесен в реестр Государ-
ственной фармакопеи [1]. Тысячелист-
ник Achil lea L. – довольно широко рас-
пространенный род, встречающийся в
Европе, Средней Азии и Северной
Америке и насчитывающий в мировой
флоре около 150 видов [11], из кото-
рых во флоре СССР встречается 40
видов, четыре из них – на территории
северо-востока европейской части
России [12]. Здесь  он распространен
от побережья и островов Ледовитого
океана (Колгуев, Вайгач) на юг повсе-
местно (рис. 2). Растение прекрасно
себя чувствует на разнотравно-злако-
вых пойменных и суходольных лугах,
сосновых борах, в еловых и елово-
березовых лесах. Часто встречается
у дорог, по краям полей и на садовых
участках. На Урале произрастает в
лесном поясе, проникает в гольцовый
(в основном по рекам) [10, 12].

 В коллекции ботанического сада
Института биологии Коми НЦ тысяче-
листник обыкновенный изучался как
декоративное растение с 1960-х годов,
как лекарственное – с 1996 г. [9]. Це-
лью нашего исследования является
изучение биоморфологических осо-
бенностей Achi llea mi llefolium L. в ус-
ловиях культуры в подзоне средней
тайги Республики Коми.

 Материал для исследований со-
бран в течение вегетационных перио-
дов 2005-2006 гг. В настоящее время
в коллекции имеются образцы третье-
го года жизни – сорт Васюринский (ВИ-
ЛАР), Петрозаводск (Институт биоло-
гии Карельского НЦ РАН); второго года
жизни – Махачкала (Горный ботани-
ческий сад ДНЦ РАН), Сыктывкар (из
окрестностей города); первого года

жизни – местной репродукции: сорт
Васюринский, Петрозаводск, Сыктыв-
кар, Махачкала, в том числе экспеди-
ционные образцы: Тратау (г. Уфа),
Волгоград (р. Иловая, д. Димитровка),
Серпухов (окрестности города), Тали-
ца (Прилузский район). В 2006 г. кол-
лекцию пополнили 10 образцами, при-
везенными с озера Байкал. На учет-
ных площадках с площадью питания
150×150 см изучали морфологические
признаки у 20 нормально развитых
растений каждого образца в фазе цве-
тения. Исследовали признаки вегета-
тивной и генеративной сферы (высо-
та растения, длина и ширина листа,
число корзинок в соцветии и в щитке).
Фенологические наблюдения прово-
дили по методике ГБС РАН [7]. При
сравнении степеней изменчивости
признаков использовали эмпиричес-
кую шкалу уровней изменчивости С.А.
Мамаева [5]. Статистическую обработ-
ку полученных результатов проводили
с использованием стандартных мето-
дов, предложенных Г.Н. Зайцевым [3]
и пакета программ Excel.

Тысячелистник обыкновенный
Achi llea mi llefolium L. – травянистый
поликарпик с полурозеточными поли-
циклическими надземными побегами,
кистевой корневой системой и длин-
ными, горизонтальными, рассеянно
ветвящимися корневищами [11]. В ес-
тественных условиях высота растений

составляет 10-40 см, в то время как в
культуре этот показатель достигает 18-
89 см. Стебель прямостоячий, опушен-
ный. Листья сизовато-зеленые, опу-
шенные, в очертании ланцетовидные,
длиной 5-20 см, шириной 0.2-5.5 см,
дважды-, триждыперисто-рассечен-
ные на мелкие ланцетные или линей-
ные доли. Нижние листья черешко-

Рис.  1. Общий вид Achillea millefolium L.

Рис. 2. Карта  распространения тысячелистника обыкновен-
ного Achillea millefolium L. в Республике Коми.
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Рис. 3. Проростки Achillea millefolium L.

вые, стеблевые – сидячие. Краевые
цветки в корзинке язычковые, средин-
ные – трубчатые. Соцветие – мелкая
корзинка, образующая сложные рых-
лые щитки. Плод – семянка серебри-
сто-серого цвета [12].

В мае 2006 г. в грунт высевали се-
мена четырех образцов: Волгоград,
Талица, Серпухов, Сыктывкар. Появле-
ние всходов наблюдали в июне. Для
проростков характерны семядоли и
две пары супротивных листьев (рис. 3).
Отмирание семядольных листьев по-
казывает переход особей в ювениль-
ное состояние. Ювенильные, имма-
турные, взрослые вегетативные осо-
би различаются по степени расчле-
ненности листовой пластинки. Так,
ювенильные особи несут перисто-рас-
сеченные, имматурные – дважды пе-
ристо-рассеченные, взрослые вегета-
тивные – трижды перисто-рассечен-
ные листья. С образованием от одно-
го до трех генеративных побегов рас-
тения тысячелистника переходят в ге-
неративное состояние. При размноже-
нии растений вегетативным способом
в начале июня 2006 г. большинство
растений в первой декаде августа
вступает в фазу бутонизации и в пер-
вой декаде сентября – в фазу цвете-
ния, и в таком состоянии уходит под
зиму. При этом особи формируют от
одного до четырех генеративных по-
бега высотой 26-61 см.

Изучая особенности тысячелист-
ника обыкновенного в культуре второ-
го и третьего годов жизни, выяснили,
что вегетативное развитие растений
начинается после перехода среднесу-
точной температуры воздуха через
5 °С, после схода снежного покрова,
оттаивания и прогревания почвы. На-
чало отрастания листьев и побегов ра-
стений приходится на вторую декаду

Таблица 1
Сроки наступления фенологических фаз Achillea millefolium L.

в условиях культуры

Примечание: I – отрастание, II – бутонизация, III – цветение центральных соцветий,  IV – плодо-
ношение.

Исходный
материал 

Год наблюдений
(год жизни
растения)

Фенологическая фаза

I

II III IV

начало мас-
совая начало мас-

совое начало мас-
совое

Москв а
(ВИ ЛА Р) 2005 (второй) 06.05 02.06 14.06 11.07 26.07 10.09 27.09

2006 (третий) 27.04 10.06 22.06 10.07 25.07 18.09 04.10
Петрозав одск 2005 (второй) 05.05 02.06 14.06 11.07 29.07 17.09 27.09

2006 (третий) 27.04 06.06 19.06 05.07. 20.07 10.09 04.10
Махачкала 2006 (второй) 27.04 31.05 16.06 05.07 21.07 10.09 04.10
Сыктывкар 2006 (второй) 27.04 06.06 16.06 29.06 20.07 10.09 27.09

мая (2005 г.) и на третью декаду апре-
ля (2006 г.) (табл. 1). Интенсивный рост
розеточных листьев длится около двух
месяцев. Конец вегетации наступает
в конце осени, с приходом устойчивых
отрицательных температур. Таким об-
разом, конец вегетации, также как и ее
начало зависит от погодных условий
конкретного года. Средняя продолжи-
тельность вегетации 164 дня. Массо-
вая бутонизация для многолетних ра-
стений отмечена во второй-третьей
декадах июня, массовое цветение на-
блюдали в последней декаде июля.
Продолжительность  цветения состав-
ляет 51 ± 6 дней. Конец цветения–на-
чало плодоношения отмечены в пер-
вой декаде сентября, массовое пло-
доношение наблюдалось  в третьей
декаде сентября–первой декаде ок-
тября.

Проведенные наблюдения за рос-
том растений тысячелистника обыкно-
венного позволили зафиксировать
значительные изменения в динамике
роста побегов в начале вегетации ра-
стений. Наибольшие среднесуточные
приросты (1.5-2.5 см) в высоту харак-
терны в период бутонизации растений,
максимальной высоты 80-90 см побе-
ги достигали в фазе массового цвете-

ния у растений третьего года жизни.
Тысячелистник обыкновенный ежегод-
но формирует полноценные семена.
Длина семян составляет 1.38-2.40 мм,
ширина – 0.48-0.70 мм, масса 1000
семян – 0.11-0.15 г. На делянках отме-
чен обильный самосев.

Амплитуда варьирования морфо-
логических признаков  изученных об-
разцов тысячелистника обыкновенно-
го различна. Нами установлен наибо-
лее широкий диапазон изменчивости
следующих показателей: число корзи-
нок; наименьший – высота растения,
длина и ширина листа, что можно
объяснить генотипическими особен-
ностями вида. При соотнесении полу-
ченных нами данных со шкалой уров-
ней изменчивости, по методике С.А.
Мамаева [5], получили следующее
распределение признаков (табл. 2).
Показатели, характеризующие линей-
ные размеры растений (высота расте-
ний, длина и ширина листа), облада-
ют разными уровнями изменчивости,
тяготеющими главным образом к вы-
сокому уровню. Количественные при-
знаки (число корзинок в соцветии и
щитке) соответствуют повышенным и
очень высоким уровням.

Таким образом, продолжитель-
ность периода вегетации, приурочен-
ность вегетации и покоя к определен-
ному периоду года позволяют класси-
фицировать тысячелистник обыкно-
венный как длительно вегетирующее
растение с периодом зимнего покоя.
По срокам наступления фенологичес-
ких фаз у растений разных образцов
не выявлено существенных различий.
В годы наблюдений заметили незна-
чительные смещения начала наступ-
ления фенологических фаз (6-10
дней), что можно объяснить разными
климатическими условиями. При вы-
ращивании тысячелистника обыкно-



ÂÅÑÒÍÈÊ ÈÁ  2007  ¹   4

29

Таблица 2
Изменчивость морфологических признаков Achillea millefolium L. в условиях культуры

Исходный 
образец

Высота растения, см
Параметр листа, см Количество корзинок, шт.

длина ширина в соцветии в щитке
M±m Cv, % Lim M ± m Cv, % Lim M ± m Cv, % Lim M ± m Cv, % Lim M ± m Cv, % Lim

Сорт Васюринский,
1 г.ж. 41.8 ± 5.3 27 0-67 7.4 ± 1.7 55 4.7-15.6 1.8 ± 0.4 54 1.2-3.7 70 ± 8 26 45-95 12 ± 1 40 6-23
Сорт Васюринский,
3 г.ж. 84.4 ± 1.4 8 73-96 14.6 ± 1.1 33 3.3-20.6 2.5 ± 0.2 45 0.9-5.0 289 ± 24 52 109-364 14 ± 1 41 4-25

Петрозаводск, 1 г.ж. 26.6 ± 1.6 26 12-37 17.5 ± 2.8 42 7.1-24.7 3.1 ± 0.4 32 2.4-4.1 51 ± 3 18 42-66 9 ± 1 56 3-22

Петрозаводск, 3 г.ж. 51.1 ± 1.2 11 41-62 11.5 ± 1.1 43 3.6-20.2 2.5 ± 0.2 50 0.6-5.0 138 ± 21 23 52-265 20 ± 2 51 7-50

Махачкала, 1 г.ж. 18.3 ± 1.6 29 9-24 19.7 ± 2.2 36 7.1-31.4 3.1 ± 0.4 38 1.1-6.2 50 ± 3 18 39-67 12 ± 1 37 7-23

Махачкала, 2 г.ж. 59.3 ± 2.2 17 45-78 15.0 ± 0.6 20 12.7-18.1 4.4 ± 0.3 36 3.4-6.5 92 ± 8 28 47-127 15 ± 1 42 6-33

Сыктывкар, 1 г.ж. 10.3 ± 0.8 25 7-15 7.02 ± 0.7 25 5.2-10.2 2.4  ± 0.4 37 1.1-3.8 52 ± 5 36 23-85 13 ± 1 32 7-23

Сыктывкар, 2 г.ж. 41.2 ± 1.9 21 20-57 13.0 ± 1.2 29 8.6-17.4 1.7± 0.2 45 0.8-3.3 90 ± 17 45 41-158 15 ± 1 46 4-32

Тратау , 1 г.ж. 61.3 ± 3.6 26 25-85 8.57 ± 0.4 11 7.1-10.1 2.1 ± 0.2 21 1.8-2.9 209 ± 24 28 138-271 25 ± 2 54 7-65

венного в культуре изученные морфо-
логические признаки варьируют на
разных уровнях изменчивости. Коли-
чественные признаки более изменчи-
вы, чем линейные. Указанные образ-
цы растений могут быть рекомендова-
ны для углубленных интродукционных
исследований: определения сходства
популяций, выявления характера ва-
рьирования морфологических призна-
ков с целью выявления образца, ха-
рактеризующегося высоким качеством
лекарственного сырья.
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ÞÁ È ËÅÉ
yВалерия Геннадьевича Казакова мы искренне поздравляем с 65-лет-

ним юбилеем!
Валерий Геннадьевич начал работать лаборантом в Институте биологии в

1966 г. С 1973 г. после окончания Кировского сельскохозяйственного уни-
верситета (1972), он работает в должности научного сотрудника. В.Г. Каза-
ков – один из опытнейших научных сотрудников Института. Нет в нашей
республике таких мест, о почвах которых не мог бы нам рассказать Валерий
Геннадьевич. Часто почвоведы, планируя свои экспедиционные выезды, со-
ветуются именно с ним. Прекрасный и сильный специалист в географии и картографии почв, он
участвовал в работах по созданию листов государственной почвенной карты для нашей республики.

В настоящее время Валерий Геннадьевич ведет активную работу по экологическому мониторингу,
выполняет почвенные изыскания в антропогенно-нарушенных ландшафтах, занимается составлением
почвенных карт, участвует в составлении атласа почв.

Дорогой Валерий Геннадьевич!
Крепкого Вам здоровья и добра, удачи и всех благ.

Сотрудники Института биологии
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ÞÁ È ËÅÉ
y

Сердечно поздравляем Александра Борисовича Захарова с 55-лети-
ем!

Перед Александром Борисовичем, с окончанием средней школы, не сто-
ял вопрос, кем быть. Решение было принято раньше и он осознанно посту-
пил в Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяй-
ства – один из лучших в то время в отрасли страны, закончил его в 1974 г.
по специальности «ихтиология» и вернулся на свою малую Родину – г. Сык-

тывкар. На работу, в качестве инженера-ихтиолога, поступил в управление «Комирыбвод», а затем
спустя два года – в очную аспирантуру Коми филиала АН СССР. С завершением ее курса, и по сей
день, работает в Институте биологии, являясь с 1992 г. заведующим лабораторией экологии водных
организмов, а ныне – лабораторией ихтиологии и гидробиологии. Выполняя нелегкие функции органи-
затора и научного руководителя плановых академических тем, различных федеральных и региональных
проектов, разнообразных по тематике договорных работ, Александр Борисович продолжал, как и
прежде, конкретные исследования, как фундаментальные, так и прикладные по различным аспектам
биологии и экологии рыб, связанные с популяционной биологией, сохранением биоразнообразия, уп-
равлением рыбными ресурсами, развитием различных форм рыбного хозяйства, рекреации.

С приходом Александра Борисовича в лабораторию утвердилось новое направление исследова-
ний – экологическая физиология и биохимия рыб. Им получены важные теоретические и практические
результаты при изучении фракционного состава сывороточных белков и гемоглобина крови атланти-
ческого лосося и его изменении в онтогенезе, при смене среды обитания, половом созревании. Пред-
ложено использование полиморфных систем этих белков в качестве биохимических маркеров для
изучения генетической структуры семги, оценки физиологического состояния в рыбоводной практике.
Впервые показано, что в период смолтификации у молоди синтезируются новые «переходные» формы
гемоглобинов; в период созревания икры у анадромных мигрантов в реке, в зоне тяжелых бета-
глобулинов, появляется новый белок – тювителин. У европейского хариуса на основании частоты
трансферринов в полиморфной зоне выделены две локальные группировки в бассейне р. Печора –
тиманская и уральская, причем обе они отличаются от хариуса Кольского полуострова по данным
показателям. Важное значение уделялось механизмам реакции сообществ и популяций на техногенные
изменения в среде обитания на европейском Северо-Востоке и выявлено влияние разнофакторного
загрязнения вод у лососевидных рыб на метаболизм, иммунную систему, обеспечение организма кис-
лородом, систему водносолевого гомеостаза, структурные и основные биологические популяционные
характеристики.

Кроме того, Александром Борисовичем выполнены исследования, выявившие наличие устойчивой
популяции у стерляди в р. Печора, сформировавшейся в результате акклиматизации, а также по
биологическому обоснованию внедрения товарного и рекреационного рыбоводства, восстановлению
подорванных запасов ценных видов рыб. Результаты научных исследований опубликованы в 74 рабо-
тах.

Александр Борисович активно работает как государственный эксперт при Министерстве по охране
окружающей среды и природных ресурсов Республики Коми, является членом Межведомственной
Ихтиологической Комиссии при РАН, Научного совета по проблемам Белого и Баренцева морей,
Ученого совета Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Регулярно выступает по экологическим
проблемам в региональной прессе и телевидению. За успешную научную и организационную работу
награжден Почетной грамотой РАН, Почетными грамотами Уральского отделения РАН, Коми науч-
ного центра УрО РАН.

Успешное совмещение большого объема разносторонних научных исследований, организаторской
деятельности и общественной работы Александром Борисовичем безусловно связано с хорошим базо-
вым образованием и личными качествами, среди которых следует подчеркнуть эрудированность как
биолога, неподдельную увлеченность, трудолюбие, ответственность. Кроме того, немаловажное значе-
ние имеют хорошие отношения с коллегами по работе, ценящими обаяние, порядочность, вниматель-
ность, обязательность и авторитет Александра Борисовича как высококвалифицированного специали-
ста, справедливого, тактичного и уважающего подчиненных руководителя.

Дорогой Александр Борисович!
Горячо поздравляем Вас с юбилеем.

Желаем дальнейших творческих достижений, здоровья, благополучия, счастья!
Коллеги
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РОСТ И РАЗВИТИЕ ARNICA MONTANA L. В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ НА СЕВЕРЕ

к.б.н. К. Зайнуллина
зав. этим отделом

E-mail: Zainullina@ib.komisc.ru
тел. (8212) 24 56 59

к.с .-х.н. Н. Портнягина
с.н.с. отдела Ботанический сад

Научные интересы: интродукция кормовых и лекарственных растений

Àðíèêà ãîðíàÿ (Arnica mon-
tana L.) – ìíîãîëåòíåå òðàâÿíè-
ñòîå ðàñòåíèå èç ñåìåéñòâà àñòðî-
âûõ. Àðíèêà ãîðíàÿ èìååò åâðî-

ïåéñêèé òèï àðåàëà. Îñíîâíàÿ ÷àñòü åãî îõâàòûâàåò
Çàêàðïàòüå, Êàðïàòû è Ïðèêàðïàòüå. Ðàñïðîñòðà-
íåíà â ãîðàõ ïðåèìóùåñòâåííî âûøå 500 ì í.ó.ì.
Ñâåòîëþáèâà, ïîýòîìó íå ðàñòåò ïîä äðåâåñíûì ïî-
ëîãîì. Îáû÷íûìè ìåñòàìè ìàññîâîãî ïðîèçðàñòà-
íèÿ â ãîðíî-ëåñíîì ïîÿñå ÿâëÿþòñÿ ïîñëåëåñíûå
ñåíîêîñû è âûïàñû, à òàêæå ëåñíûå îïóøêè è ïî-
ëÿíû, èíîãäà çàáîëî÷åííûå ëóãà. Ñêàøèâàíèå è
óìåðåííûé âûïàñ âûíîñèò õîðîøî. Ðàçìíîæàåòñÿ
ïðåèìóùåñòâåííî âåãåòàòèâíî [1]. Ñ 1978 ã. âêëþ-
÷åíà â ÷èñëî ðåäêèõ è èñ÷åçàþùèõ âèäîâ ôëîðû
áûâøåãî ÑÑÑÐ [4, 10]. Àðíèêà ãîðíàÿ ÿâëÿåòñÿ öåí-
íûì ëåêàðñòâåííûì ðàñòåíèåì. Ñ ëå÷åáíîé öåëüþ
èñïîëüçóþò öâåòî÷íûå êîðçèíêè, ñîáðàííûå â íà-
÷àëå öâåòåíèÿ ðàñòåíèé. Îíè ñîäåðæàò êðàñÿùèå
âåùåñòâà ñ îáùèì íàçâàíèåì àðíèöèí, ñîñòîÿùèé
èç àðíèäèîëà, ôàðàäèîëà, ëþòåèíà; ýôèðíîå ìàñëî,
îðãàíè÷åñêèå êèñëîòû, íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî âè-
òàìèíà Ñ (îêîëî 20 ìã %), ñàõàðà (ôðóêòîçà, ñàõà-
ðîçà, èíóëèí), äóáèëüíûå âåùåñòâà, áåëêè, àëêàëî-
èäû [5].

Â íàó÷íîé ìåäèöèíå ïðèìåíÿåòñÿ â âèäå íàñòîÿ,
íàñòîéêè èëè îòâàðà, íàðóæíî – ïðè óøèáàõ, êðî-
âîïîäòåêàõ, êàðáóíêóëàõ è àáñöåññàõ êàê ñïîñîá-
ñòâóþùåå ðàññàñûâàíèþ, îòâëåêàþùåå ñðåäñòâî,
âíóòðü – êàê êðîâîîñòàíàâëèâàþùåå â àêóøåðñêîé
è ãèíåêîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêå, êàê ñðåäñòâî, âëèÿ-
þùåå íà ñåðäå÷íóþ äåÿòåëüíîñòü – ñïîñîáñòâóþùåå
óëó÷øåíèþ ïèòàíèÿ ìûøöû ñåðäöà, óñêîðåíèþ
ðèòìà è óâåëè÷åíèþ àìïëèòóäû ñåðäå÷íûõ ñîêðà-
ùåíèé; ïðè âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèÿõ – êàê
æåë÷åãîííîå [7]. Íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè óêàçû-
âàþò íà ñïîñîáíîñòü àðíèêè ñòèìóëèðîâàòü àíòè-
îêñèäàíòíóþ ñèñòåìó êëåòêè [11]. Ñâåäåíèÿ
ëèòåðàòóðû î âîçäåëûâàíèè àðíèêè ãîðíîé â êóëü-
òóðå íîñÿò ïðîòèâîðå÷èâûé õàðàêòåð [9]. Òðóäíîñòü
ââåäåíèÿ àðíèêè ãîðíîé â êóëüòóðó îáóñëîâëåíà åå
æèçíåííîé ôîðìîé: êîðíåâèùå íàõîäèòñÿ íà ïîâåðõ-
íîñòè ïî÷âû è, ðàñïîëçàÿñü â ðàçíûå ñòîðîíû, ïðå-
ïÿòñòâóåò ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêå; ïðèäàòî÷íûå
êîðíè óãëóáëÿþòñÿ â ïî÷âó íà 15-20 ñì è ïðè íåäî-
ñòàòêå âëàãè áûñòðî óâÿäàþò. Ïðè ïîñåâå íà ïîé-
ìåííûõ ïî÷âàõ ïëîõî êîíêóðèðóåò ñ ìåñòíûìè ñîð-
íÿêàìè [3].

Öåëü íàñòîÿùåé ðàáîòû – èçó÷åíèå ðèòìîâ ðîñ-
òà è ðàçâèòèÿ àðíèêè ãîðíîé ïðè èíòðîäóêöèè íà
Ñåâåð è âûÿâëåíèå âîçìîæíîñòè ñîõðàíåíèÿ, ðàç-
ìíîæåíèÿ è ââåäåíèÿ åãî â êóëüòóðó.

Èíòðîäóêöèîííîå èçó÷åíèå
àðíèêè ãîðíîé â ñðåäíåòàåæíîé
ïîäçîíå Ðåñïóáëèêè Êîìè â êà÷å-
ñòâå ëåêàðñòâåííîãî ðàñòåíèÿ íà-
÷àòî ñ 1996 ã. [8]. Èñõîäíûé ìàòåðèàë (ñåìåíà) áûë
ïîëó÷åí èç ×åáîêñàðñêîãî ôèëèàëà Ãëàâíîãî áîòà-
íè÷åñêîãî ñàäà ÐÀÍ. Â íàøèõ îïûòàõ ìû èñïîëüçî-
âàëè ðàññàäó àðíèêè ãîðíîé, êîòîðóþ â òå÷åíèå 36
äíåé âûðàùèâàëè â òåïëèöå è çàòåì 16 èþíÿ 1996 ã.
ðàñòåíèÿ âûñàäèëè ñ ïëîùàäüþ ïèòàíèÿ 40×40 ñì2

íà äåëÿíêó ñ âûðîâíåííûì àãðîôîíîì. Ïðè ïîñåâå
ñòðàòèôèöèðîâàííûõ ñåìÿí â òåïëèöå âñõîäû àðíè-
êè ãîðíîé íà÷èíàþò ïîÿâëÿòüñÿ íà 12-é, ìàññîâûå
âñõîäû – íà 18 äåíü. Ê âûñàäêå ðàññàäû íà äåëÿíêó
îñîáè àðíèêè ãîðíîé áûëè ïðåäñòàâëåíû îäíîïîáå-
ãîâûìè ðàñòåíèÿìè âûñîòîé 5-7 ñì. Ïðèæèâàåìîñòü
ðàñòåíèé íà 20 äåíü ïîñëå ïîñàäêè ñîñòàâèëà 89 %.
Ïðè âûðàùèâàíèè ðàññàäíûì ñïîñîáàì àðíèêà ãîð-
íàÿ íà ïåðâîì ãîäó æèçíè âñòóïàåò â ãåíåðàòèâíûé
ïåðèîä. 31 èþëÿ, íà 62 äåíü ïîñëå ìàññîâîãî îòðàñ-
òàíèÿ, îíà âñòóïàåò â ôàçó ìàññîâîé áóòîíèçàöèè,
20 àâãóñòà, íà 82 äåíü – â ôàçó ìàññîâîãî öâåòåíèÿ,
îòäåëüíûå îñîáè ôîðìèðóþò ê ýòîìó âðåìåíè ïîë-
íîöåííûå ñåìåíà. Ïåðèîä îò ìàññîâûõ âñõîäîâ äî
ìàññîâîãî ñîçðåâàíèÿ ñåìÿí â ãîä ïîñåâà ñîñòàâèë
102 äíÿ ïðè ñóììå ýôôåêòèâíûõ òåìïåðàòóð (âûøå
5 °Ñ) 1444 °Ñ è ñóììå îñàäêîâ 310 ìì çà ýòîò ïåðè-
îä. Ê ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ îñîáè àðíèêè ãîðíîé ôîð-
ìèðîâàëè îäèí ãåíåðàòèâíûé ïîáåã âûñîòîé 24-31
ñì ñ îäíîé-òðåìÿ êîðçèíêàìè è äâóìÿ-÷åòûðüìÿ âå-
ãåòàòèâíûìè ïîáåãàìè îò 7 äî 19 ñì. Çèìîñòîéêîñòü
ðàñòåíèé áûëà 100 %.

Íàèáîëåå íàãëÿäíûì è îáùèì âûðàæåíèåì ñå-
çîííîé ðèòìèêè ñëóæèò ïîñëåäîâàòåëüíàÿ ñìåíà îò-
äåëüíûõ ôåíîëîãè÷åñêèõ ôàç â çàâèñèìîñòè îò èç-
ìåíåíèÿ ïîãîäíûõ óñëîâèé â òå÷åíèå âåãåòàöèîí-
íîãî ñåçîíà. Èçìåíåíèå ñðîêîâ è ïðîäîëæèòåëüíî-
ñòè ïðîõîæäåíèÿ ôåíîôàç – îäèí èç ïîêàçàòåëåé
àäàïòàöèè ðàñòåíèé ê íîâûì óñëîâèÿì âûðàùèâà-
íèÿ [6]. Íà âòîðîé è â ïîñëåäóþùèå ãîäû ðàñòåíèÿ
àðíèêè ãîðíîé íà÷èíàëè îòðàñòàòü âî âòîðîé äåêà-
äå ìàÿ, ò.å. â ñðîêè, áëèçêèå ê ñðåäíèì ìíîãîëåò-
íèì. Â ãîäû ñ ðàííåé âåñíîé (2003 ã.) íà÷àëî âåãå-
òàöèè íàáëþäàëîñü 6 ìàÿ, ñ ïîçäíåé (1999 ã.) – 25
ìàÿ (ñì. òàáëèöó). Ìåæôàçíûé ïåðèîä îò íà÷àëà
âåãåòàöèè äî íà÷àëà áóòîíèçàöèè ñîñòàâëÿåò â ñðåä-
íåì 32 äíÿ, â ðàçíûå ãîäû âàðüèðóåò îò 24 äî 41
äíÿ. Áóòîíèçàöèÿ â ñðåäíåì íà÷èíàåòñÿ âî âòîðîé
äåêàäå èþíÿ.

Ïî ðèòìó öâåòåíèÿ àðíèêó ãîðíóþ ìîæíî îòíå-
ñòè ê ãðóïïå ðàñòåíèé ñðåäíåëåòíåãî öèêëà öâåòå-
íèÿ [2]. Íà÷àëî öâåòåíèÿ ó àðíèêè ãîðíîé îòìå÷à-
åòñÿ â êîíöå èþíÿ – íà÷àëå èþëÿ (â ñðåäíåì íà 49
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äåíü ïîñëå íà÷àëà îòðàñòàíèÿ) ïðè íàêîïëåíèè ñóì-
ìû ýôôåêòèâíûõ òåìïåðàòóð âîçäóõà 619 °Ñ, ñóì-
ìû îñàäêîâ – 107 ìì. Âûñîòà ãåíåðàòèâíûõ ïîáå-
ãîâ àðíèêè ãîðíîé â ôàçå ìàññîâîãî öâåòåíèÿ äî-
ñòèãàåò 57-82 ñì â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà ðàñòå-
íèé è ìåòåîóñëîâèé ñåçîíà. Ìåæôàçíûé ïåðèîä îò
áóòîíèçàöèè äî ìàññîâîãî öâåòåíèÿ â ñðåäíåì ñî-
ñòàâëÿåò 17 äíåé. Ìåæôàçíûé ïåðèîä íà÷àëî öâå-
òåíèÿ – êîíåö öâåòåíèÿ êîëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ 26-
40 äíåé. Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïåðèîäà öâå-
òåíèÿ ñîñòàâëÿåò 32 äíÿ. Íà÷àëî ïëîäîíîøåíèÿ
îòìå÷àåòñÿ ÷åðåç 8 äíåé ïîñëå âñòóïëåíèÿ ðàñòåíèé
â ôàçó ìàññîâîãî öâåòåíèÿ, â ñðåäíåì îíî ïðèóðî-
÷åíî ê 19 èþëÿ (ñì. òàáëèöó). Ìàññîâîå ïëîäîíî-
øåíèå (êà÷åñòâåííûå ñåìåíà) îòìå÷àåòñÿ â íà÷àëå
àâãóñòà è ñîâïàäàåò ñ äàòàìè îêîí÷àíèÿ öâåòåíèÿ
ðàñòåíèé. Ïåðèîä îò íà÷àëà îòðàñòàíèÿ äî ìàññîâî-
ãî ïëîäîíîøåíèÿ ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 81 äåíü.
Àðíèêà ãîðíàÿ ðåãóëÿðíî ôîðìèðóåò çðåëûå ñåìå-
íà, íî ñàìîñåâà íå äàåò. Ïîñåâíûå êà÷åñòâà ñåìÿí
ìåñòíîé ðåïðîäóêöèè â ðàçíûå ãîäû áûëè ñëåäóþ-
ùèå: ìàññà 1000 ñåìÿí – 0.29-0.46 ã; äëèíà ñåìÿ-
íîê 2.3-4.6 ìì, øèðèíà 0.3-0.9 ìì, ëàáîðàòîðíàÿ
âñõîæåñòü íåñòðàòèôèöèðîâàííûõ ñåìÿí ïîñëå 6-
12 ìåñÿöåâ õðàíåíèÿ – 43-75 %.

Ðàçìíîæåíèå àðíèêè ãîðíîé â ñðåäíåòàåæíîé
ïîäçîíå Ðåñïóáëèêè Êîìè âîçìîæíî êàê ñåìåííûì,
òàê è âåãåòàòèâíûì ïóòåì. Êàê ïîêàçàëè íàøè èñ-
ñëåäîâàíèÿ, âåãåòàòèâíûé ñïîñîá ðàçìíîæåíèÿ àð-
íèêè áîëåå íàäåæíûé è ìåíåå òðóäîåìêèé. Íà÷à-
ëîì æèçíåííîãî öèêëà ïðè âåãåòàòèâíîì ðàçìíî-
æåíèè ñëåäóåò ñ÷èòàòü ïðîðàñòàíèå ïî÷êè âîçîá-
íîâëåíèÿ. Â óñëîâèÿõ êóëüòóðû ðàññàäîé ñëóæèë
ìîëîäîé ãîäè÷íûé ïîáåã ñ äâóìÿ-òðåìÿ ïàðàìè ðàç-
âèòûõ ëèñòüåâ, âîçíèêàþùèé èç ïðîðîñøåé ïî÷êè
êîðíåâèùà, ñ ÷àñòüþ ìàòåðèíñêîãî êîðíåâèùà è
ïðèäàòî÷íûìè êîðíÿìè (ïåðâè÷íûé ïîáåã). Ïðè
âåñåííåé ïåðåñàäêå (23.05.05 ã.) àðíèêè ãîðíîé ñ

Сроки наступления фенологических фаз Arnica montana L.
в условиях культуры

Примечание. Над чертой приведены даты начала фазы, под чертой – дата массового вступ-
ления растений в соответствующую фазу.

Год
наблюдений От растание Бутонизация Цв етение Плодоношение Сбор

семян
1997 12.05

25.05
11  .06  
20.06

25  .0  6  
11.07

20.0  7  
4 .08

26.08

1998 16.05
20.05

9  .06  
19.06

2  9  .0  6  
8 .07

24  .0  7  
10.08

10.08

1999 25.05
30.05

2  2  .06  
29.06

3  .07  
13.07

1  9.0  7  
30.07

22.07

2000 10.05
20.05

1  3  .06  
25.06

29  .0  6  
5 .07

1  4  .0  7  
25.07

25.07

2001 12.05
16.05

1  3  .06  
24.06

3  .07  
12.07

19  .0  7  
1 .08

26.07

2002 16.05
29.05

18  .06  
30.06

5  .07  
18.07

26  .0  7  
6 .08

6.08

2003 6.05
15.05

16  .06  
24.06

3  .07  
12.07

1  6  .0  7  
31.07

29.07

2004 12.05
21.05

17  .06  
28.06

7.07
12.07

18  .0  7  
4 .08

4.08

Среднее 14.05
22.05

1  5  .06  
25.06

2  .07  
11.07

19  .0  7  
2 .08

ïëîùàäüþ ïèòàíèÿ 40×40 ñì2 íà ïîä-
ãîòîâëåííûé ó÷àñòîê ïðèæèâàåìîñòü
ðàñòåíèé (ñ ðåãóëÿðíûìè ïîëèâàìè)
íà 20 äåíü ïåðåñàäêè ñîñòàâèëà 95 %.
Íà 20 ìîäåëüíûõ ðàñòåíèÿõ â òå÷å-
íèå äâóõ ëåò ïîñëå ïåðåñàäêè èçó÷à-
ëèñü ñðîêè íàñòóïëåíèÿ ôåíîëîãè-
÷åñêèõ ôàç, äèíàìèêà ðîñòà è ïîáå-
ãîîáðàçîâàíèÿ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
â ïåðâûé ãîä ïîñëå ïåðåñàäêè ïðî-
èñõîäèò èíòåíñèâíîå ïîáåãîîáðàçîâà-
íèå ðàñòåíèé, íà êîíåö èþíÿ îäíî
ðàñòåíèå ôîðìèðîâàëî 5-17 ïîáåãîâ,
â èþëå ÷èñëî ïîáåãîâ íà äåëÿíêå óâå-
ëè÷èâàëîñü íåçíà÷èòåëüíî, íî â àâ-
ãóñòå è íà÷àëå ñåíòÿáðÿ àðíèêà âíîâü
àêòèâíî ôîðìèðóåò íîâûå ïîáåãè,
÷èñëî èõ âîçðàñòàåò â òðè ðàçà ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïåðâûì ïîäñ÷åòîì (15-
62). Ôåíîëîãè÷åñêèå ôàçû ó ðàñòå-
íèé â ãîä ïåðåñàäêè íàñòóïàëè íà 9-
14 äíåé ïîçäíåå ïî ñðàâíåíèþ ñî ñðåä-

íèìè ìíîãîëåòíèìè ïîêàçàòåëÿìè. Â ôàçó áóòîíè-
çàöèè àðíèêà ãîðíàÿ âñòóïèëà 24 èþíÿ, â ôàçó öâå-
òåíèÿ – 11 èþëÿ, â ôàçó ïëîäîíîøåíèÿ – 2 àâãóñòà.
Ïåðèîä öâåòåíèÿ çàòÿíóëñÿ äî ñàìûõ çàìîðîçêîâ èç-
çà âíîâü ïîÿâèâøèõñÿ ëåòíèõ ïîáåãîâ, êîòîðûå òîëü-
êî îñåíüþ ïåðåøëè ê öâåòåíèþ. Ê êîíöó ïåðâîãî
ãîäà æèçíè âûñîòà ðàñòåíèé äîñòèãàëà 40 ñì.

Çèìîñòîéêîñòü ïåðåñàæåííûõ ðàñòåíèé áûëà
âûñîêîé. Íà âòîðîé ãîä ïîñëå ïåðåñàäêè ìàññîâîå
îòðàñòàíèå ðàñòåíèé îòìå÷åíî 13 ìàÿ. Â 2006 ã. èç-
çà ïîâûøåííîãî òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà è äîñòà-
òî÷íîãî êîëè÷åñòâà îñàäêîâ â òðåòüåé äåêàäå ìàÿ è
íà ïðîòÿæåíèè âñåãî èþíÿ ñðîêè íàñòóïëåíèÿ ôå-
íîëîãè÷åñêèõ ôàç ó àðíèêè ãîðíîé îïåðåæàëè íà 9-
22 äíÿ ñðåäíèå ìíîãîëåòíèå. Â ôàçó áóòîíèçàöèè
ðàñòåíèÿ âñòóïèëè 6 èþíÿ, çàöâåëè 18 èþíÿ, íà÷à-
ëè ïëîäîíîñèòü 28 èþíÿ, èõ âûñîòà ñîñòàâëÿëà 57-
71 ñì. Çðåëûå ñåìåíà áûëè ñîáðàíû 12 èþëÿ. Âåãå-
òàöèîííûé ïåðèîä ñîñòàâèë 71 äåíü.

Òàêèì îáðàçîì, íàìè èçó÷åíû ðèòìû ðîñòà, ñå-
çîííîãî ðàçâèòèÿ è âîçìîæíîñòè ñåìåííîãî è âåãå-
òàòèâíîãî ðàçìíîæåíèÿ àðíèêè ãîðíîé â óñëîâèÿõ
êóëüòóðû. Ïîëó÷åííûå ìíîãîëåòíèå ôåíîëîãè÷åñ-
êèå ïîêàçàòåëè àðíèêè ãîðíîé, âûðàùèâàåìîé â
ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíå Ðåñïóáëèêè Êîìè, ìîãóò
ñëóæèòü îäíèì èç êðèòåðèåâ îöåíêè èíòðîäóêöè-
îííîé óñòîé÷èâîñòè äàííîãî âèäà â íîâûõ óñëîâè-
ÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ, à òàêæå ïëàíèðîâàíèÿ ñðîêîâ
çàãîòîâêè ëåêàðñòâåííîãî ñûðüÿ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî
ëó÷øèì ñðîêîì ñáîðà öâåòî÷íûõ êîðçèíîê àðíèêè
ãîðíîé ÿâëÿåòñÿ ïåðèîä ñ íà÷àëà ôàçû öâåòåíèÿ äî
íà÷àëà ôàçû ïëîäîíîøåíèÿ (ñ êîíöà èþíÿ äî êîí-
öà âòîðîé äåêàäû èþëÿ).

Ðàçìíîæåíèå àðíèêè ãîðíîé â óñëîâèÿõ Ñåâåðà
âîçìîæíî êàê âåãåòàòèâíûì, òàê è ñåìåííûì ïó-
òåì. Âåãåòàòèâíûé ñïîñîá ðàçìíîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ
áîëåå íàäåæíûì â óñëîâèÿõ êîðîòêîãî ñåâåðíîãî
ëåòà.
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Научные интересы: интродукция декоративных растений, луковичные растения, редкие виды  растений

Род Tagetes L. – бархатцы – отно-
сится к семейству Asteraceae Dum. –
астровые, включает около 30 видов
травянистых растений, родина кото-
рых – Америка, тропические районы
от Новой Мексики и Аризоны до Ар-
гентины [2]. Назван в честь мифоло-
гического этрусского полубога Тагеса,
внука Юпитера, славившегося своей
красотой и умением предсказывать бу-
дущее. В культуре с начала XVI в. Бар-
хатцы – однолетние и многолетние
травянистые растения с прямостоячи-
ми, компактными или раскидистыми
стеблями, 20-120 см высотой. Листья
супротивные или очередные непарно-
перисторассеченные или непарно-пе-
ристораздельные, редко просто зубча-
тые, снабженные маслянистыми же-
лезками, от светло- до темно-зеленой
окраски [2]. Соцветия – корзинки раз-
нообразной формы: чашеобразные,
чешевидные (cuputiforma), цилиндри-
ческие, одиночные или в сложных со-
цветиях различного размера (1.5-
10.0 см) [6]. Различают соцветия гвоз-
дикоцветные (преимущественно из
язычковых цветков) и хризантемоцвет-
ные (преимущественно из крупных
трубчатых цветков). Крайние цветки
корзинки  язычковые, женские или
обоеполые с широкими, горизонталь-

но отстоящими лопастями. Средние –
трубчатые (мелкие или крупные), обо-
еполые. Обертка однорядная, из 5-10
сросшихся полностью (omnito-cannata)
листочков, усеянных продолговатыми
просвечивающими железками. Цвето-
ложе плоское или выпуклое, голое.
Опыляются бархатцы перекрестно с
помощью насекомых, но в трубчатых
цветках возможно и самоопыление.
Семянки линейно-продолговатые, к
основанию суженные, угловатые, чер-
ные или темно-коричневые, с корон-
кой из неровных пленочек (paleaceo-
coronatum), сросшихся и свободных
тупых и заостренных [1].

Помимо декоративности, эти рас-
тения обладают санитарным действи-
ем, благодаря чему их применяют для
очищения почвы, в качестве пищевых
добавок и лекарственных растений.
Выделения корней, в также размель-
ченные листья, внесенные в грунт,
уничтожают и отпугивают нематод,
обитающих в почве и приносящих
вред многим видам культурных расте-
ний. Осенью отцветшие растения мож-
но заделывать в почву при перекоп-
ках: на сильно пораженном фузарио-
зом месте полезно вырастить бархат-
цы до цветения, а затем, порезав рас-
тения, закопать в почву. Сушеные со-

цветия используют для окрашивания
сыров, в солениях и маринадах, све-
жие соцветия – как пряную приправу,
содержащую  витамины B, C, P [3].
Язычковые цветки (и целые корзинки)
служат для получения безвредного
желтого красителя, заменяющего им-
портный краситель «аннато». В индий-
ской медицине экстракт и эфирное
масло используются в парфюмерии и
медицине как диуретическое средство
[5, 8]. В литературе есть сведения, что
Tagetes minuta L. (T. geandulifera Schranr)
обладает высокой противоопухолевой
активностью [7].

Бархатцы исключительно непри-
хотливые и быстрорастущие растения,
нетребовательные к почве и влажно-
сти, однако предпочитают нетяжелые,
достаточно плодородные несырые
почвы. Растения обладают мощной
сильноразветвленной корневой систе-
мой и способностью образовывать
дополнительные корни на нижней ча-
сти стебля и нижних боковых побегах,
и поэтому устойчивы к жаре и засухе.
Размножаются бархатцы семенами
(при необходимости возможно размно-
жение черенками). Величина и масса
семян различных видов и сортов зна-
чительно варьирует: в 1 г содержится
250-700 семянок. Семенная продук-
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тивность одного растения – 1.5-
2.0 г. Зрелые семена легко об-
молачиваются. Всхожесть  со-
храняется три-четыре года. Ре-
комендуется выращивать бар-
хатцы рассадным способом,
так как при этом способе выра-
щивания цветение растений
длится с конца мая до замороз-
ков и бывает очень обильное.

В ботаническом саду Инсти-
тута биологии рассаду выращи-
вали в условиях теплицы. По-
сев семян проводили в конце
апреля в посевные ящики, на-
полненные смесью торфа и
песка 3:1, на глубину 0.5 см. При по-
явлении второго настоящего листа се-
янцы пикировали в грунт на расстоя-
нии между растениями 5-7 см или тор-
фо-перегнойные горшочки. Уход  за
рассадой заключался в регулярных
поливах и проветривании. В открытый
грунт рассаду высаживали во второй
декаде июня, после окончания замо-
розков, расстояние между растения-
ми в зависимости от вида и назначе-
ния – от 20 до 40 см. Для выращива-
ния бархатцев на выгонку их семена
высевали в оранжерее при досвечи-
вании в январе-феврале. Начало цве-
тения наблюдали в марте-апреле.
Следует отметить морфологические
различия растений одного и того же
сорта при выращивании в условиях
открытого грунта и оранжереи – в за-
крытом грунте длина цветоносов и
соцветий в диаметре уступали расте-
ниям открытого грунта. Номенклатура
рода Tagetes L. запутана, имеется ряд
сортогрупп и многочисленные сорта
[4]. В ботаническом саду Института
биологии прошли изучение десятки
сортов, представляющих три вида
рода бархатцы.

Tagetes erecta L. – бархатцы пря-
мостоячие, или б. высокие. Этот вид
и его сорта относятся к крупноцветным
бархатцам, отличающимся сильным
ростом, прямостоячими стеблями,
малой кустистостью , крупными соцве-
тиями. Культивируются преимуще-
ственно махровые сорта, с 80-х годов
испытаны  следующие: Chrysantha
Gelb, Citron, Disco Orange, Frills, Gelber
Stein, Gigantea, Golden Jibele, Krako-
vjack, Lemon Qween,  Mary Hellon,
Orange Prinz, Orange Winner, Panno-
nia, Purple Giant, Smils, Zitronen Prinz,
Белоснежка, Солнечные Гиганты. Ра-
стения зацветали в июле–начале ав-

густа. Высота стебля достигала 60-
90 см. Соцветия 8-11 см в диаметре,
одиночные, простые, полумахровые и
махровые на длинных цветоносах.
Окраска однотонная от почти белой до
оранжевой.

T. patula L. – бархатцы отклонен-
ные, или б. раскидистые. Образуют
широкие кусты, цветут обильно. В этой
группе одинаково ценятся сорта как с
простыми, так и с махровыми соцве-
тиями. Отдельные сорта изучались с
60-х годов, но основная масса сортов
прошла испытание в последние два
десятилетия: Arlecin, Bolero, Bonita,
Fiesta, Carmen, Cordoba, Disco Gold,
Flamme, Harmony, Honey Moon, Yellow
Pigmey, Jellow Jacket, Lemon Drop, Lili-
put Petit, Liliput Sunkist, Mandarin, Ma-
rietta, Mars, Melody, Mi-mi, Monarch
Gold, Orange Boy, Orange Flamme,
Orange Konigin, Petit Gold, Petit Orange,
Sunkist, Susanna, Valencia, Лимонная
Капля, Оранжевое Cовершенство.
Начало цветения наблюдали в июне-
июле. Длина цветоносов достигала 16-
32 см, диаметр соцветий – от 3.5 до
4.5 см. Окраска желтая, оранжевая,
буровато-коричневая или темно-крас-
ная, часто пестрая, бархатистая. У
большинства сортов семенная продук-
тивность высокая.

T. tenuifolia Cav. – тонколистные бар-
хатцы, или б. мексиканские, занимают
совершенно особое место. C 70-х годов
ХХ в. испытание прошли семь сортов:
Gnom, Golden Gem, Lemon Gem, Mimi-
mex, Orange Gem, Starfire, Ursula. Ра-
стения этого вида образуют округлые
компактные кустики высотой 25-40 см.
Цветоносы тонкие, сильноветвистые,
плотно расположенные. Соцветия
простые, одно- и двуцветные, желтые
и оранжевые, в диаметре 1.5-2.5 см,
очень  многочисленные, за ними может

быть  не видно листьев. Массо-
вое цветение наблюдалось  в
июле. Семена созревали в кон-
це августа–начале сентября.
Семенная продуктивность  вы-
сокая.

Применение бархатцев уни-
версально: для озеленения в
чистых посадках и в сочетании
с другими растениями, на срез-
ку при составлении букетов ,
для выгонки в ранневесенний
период. Бархатцы имеют очень
много положительных качеств,
благодаря которым они занима-
ют в цветниках значительное

место. Низкие сорта хороши для бор-
дюров, групп и горшечной культуры,
средние – для групп и рабаток, высо-
кие – для рабаток, в цветниках на зад-
нем плане и на срезку. Во всех случа-
ях и цветовод, и дизайнер начинают
свое дело с подбора декоративных ра-
стений, ассортимент которых чрезвы-
чайно широк и разнообразен, но лю-
бой специалист обязательно включит
в этот список неприхотливые, эффект-
ные, ароматные растения – бархатцы.
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Öåëüþ èçó÷åíèÿ êîëëåêöèè æèìîëîñòè Lonicera
caerulea L. áîòàíè÷åñêîãî ñàäà Èíñòèòóòà áèîëîãèè
Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ ÿâëÿåòñÿ âûäåëåíèå ïåðñïåê-
òèâíûõ îáðàçöîâ è ôîðì äëÿ âûðàùèâàíèÿ â óñëî-
âèÿõ Ðåñïóáëèêè Êîìè. Íàáëþäåíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ «Ïðîãðàììîé è ìåòîäèêîé ñîðòî-
èçó÷åíèÿ ïëîäîâûõ, ÿãîäíûõ è îðåõîïëîäíûõ êóëü-
òóð» [2] ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè îáúåêòà íàáëþäåíèÿ.
Â äàííîé ðàáîòå ïðèâîäÿòñÿ îïèñàíèÿ ñîðòîâ, êîòî-
ðûå áûëè âûäåëåíû â õîäå èíòðîäóêöèîííîãî èñ-
ïûòàíèÿ êàê íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûå. Èñïîëüçîâà-
íû äàííûå, ïîëó÷åííûå â 1999-2006 ãã. Âûäåëåí-
íûå ïåðñïåêòèâíûå ñîðòà îòëè÷àþòñÿ âûñîêîé óðî-
æàéíîñòüþ, ñêîðîïëîäíîñòüþ, êðóïíûìè, ïðèâëå-
êàòåëüíûìè ïî âíåøíåìó âèäó ïëîäàìè è ðåêîìåí-
äóþòñÿ äëÿ âûðàùèâàíèÿ íà ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñò-
êàõ. Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ñîðòîâ èñïîëüçîâàíû ïðè-
çíàêè, ïðèâîäèìûå â «Êëàññèôèêàòîðå ðîäà Loni-
cera L. …» [1]. Âñå õîçÿéñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè
ñîðòîâ äàíû ïðèìåíèòåëüíî ê óñëîâèÿì ñðåäíåòà-
åæíîé ïîäçîíû Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Àìôîðà. Ñåÿíåö ñîðòà Ðîêñàíà îò ñâîáîäíîãî îïû-
ëåíèÿ. Ñîðò ïîëó÷åí Ê.Ô. Åôèìîâîé, À.Â. Êîíäðè-
êîâîé, Ì.Í. Ïëåõàíîâîé âî Âñåðîññèéñêîì ÍÈÈ
ðàñòåíèåâîäñòâà èì. Í.È. Âàâèëîâà. Íà ãîñóäàð-
ñòâåííîì èñïûòàíèè ñ 1997 ã. Âêëþ÷åí â Ãîñðååñòð
â 1998 ã. ïî âñåì ðåãèîíàì ÐÔ. Â êîëëåêöèè Áîòà-
íè÷åñêîãî ñàäà ñ 2000 ã. Êóñò îêðóãëûé, êîìïàêò-
íûé. Ñðåäíÿÿ âûñîòà êóñòà íà 6-îé ãîä ïîñëå ïîñàä-
êè 0.7 ì (äî 0.8 ì), äèàìåòð êðîíû 0.7 ì. Ïîáåãè
ïðÿìûå, òîëñòûå, êðàñíîâàòî-áóðûå, íàïðàâëåíû
êîñî ââåðõ. Ëèñòüÿ òåìíî-çåëåíûå, óäëèíåííî-îâàëü-
íûå, ñðåäíåãî ðàçìåðà. Ïëîäû êðóïíûå: ñðåäíÿÿ
äëèíà 23 ìì (äî 28 ìì), äèàìåòð – 12 ìì (äî 14 ìì),
ìàññà – 1.3 ã. Ôîðìà óäëèíåííî-êóâøèíîâèäíàÿ,
âåðõóøêà ïëîñêàÿ, ñ õîðîøî âûðàæåííûì âàëèêîì,
ïîâåðõíîñòü ñëàáî áóãðèñòàÿ. Îêðàñêà ãîëóáîâàòî-
ñèíÿÿ, âîñêîâûé íàëåò ñèëüíûé, îáâåðòêà ñîìêíó-
òàÿ, êîæèöà ñðåäíåé òîëùèíû, ìÿêîòü íåæíàÿ.
Ïëîäû âûðîâíåííûå ïî ôîðìå è ðàçìåðó, ïðèâëå-
êàòåëüíûå. Âêóñ êèñëî-ñëàäêèé, ìîæåò áûòü ñ åëå
çàìåòíîé ãîð÷èíêîé, ïðèÿòíûé, äåãóñòàöèîííàÿ
îöåíêà 4.0 áàëëà. Îñûïàåìîñòü ïëîäîâ î÷åíü ñëà-
áàÿ. ßãîäû õîðîøî òðàíñïîðòèðóþòñÿ è õðàíÿòñÿ â
õîëîäèëüíèêå. Ñîðò ñðåäíåãî ñðîêà ñîçðåâàíèÿ. Âñå
ïëîäû ñîçðåâàþò íà êóñòå ïðàêòè÷åñêè îäíîâðåìåí-
íî. Ñîðò ñêîðîïëîäíûé: íà ÷åòâåðòûé ãîä ïîñëå
ïîñàäêè óðîæàé ñîñòàâèë 0.5 êã ïëîäîâ ñ êóñòà.
Ñðåäíÿÿ óðîæàéíîñòü çà òðè ãîäà – 0.7 êã ñ êóñòà,
ìàêñèìàëüíûé óðîæàé – 1.2 êã ñ êóñòà â 2006 ã.
Ñîðò óíèâåðñàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ: ïëîäû ìîæíî èñ-

ïîëüçîâàòü â ñâåæåì âèäå êàê äåñåðò è äëÿ çàãîòî-
âîê. Çèìîñòîéêèé, óñòîé÷èâ ê âðåäèòåëÿì è áîëåç-
íÿì.

Áåðåëü. Ñîðò ïîëó÷åí È.Ï. Êàëèíèíîé, Ç.Ï.
Æîëîáîâîé â ÍÏÎ «Ñàäû Ñèáèðè» (Áàðíàóë) ïðè
îïûëåíèè æèìîëîñòè ñ Àëòàÿ ñìåñüþ ïûëüöû ñîð-
òîâ Ñèíÿÿ ïòèöà, Ãîëóáîå âåðåòåíî è Ëàçóðíàÿ. Ñîðò
âêëþ÷åí â Ãîñðååñòð ÃÑÈ â 1996 ã. Â êîëëåêöèè ñ
1999 ã. Êóñò ñèëüíîðîñëûé, âûñîêèé, êîìïàêòíûé:
íà 6-é ãîä ïîñëå ïîñàäêè ñðåäíÿÿ âûñîòà êóñòà 1.3 ì,
äèàìåòð êðîíû 1.5 ì. Ñêåëåòíûå âåòâè ðàñòóò ïî-
÷òè âåðòèêàëüíî ââåðõ, èõ íåìíîãî (3-6). Êðîíà
îâàëüíàÿ, ðåäêàÿ. Ïîáåãè òîíêèå, ïðÿìûå, ÷óòü
êðàñíîâàòûå ñâåðõó, ãîëûå. Ëèñò ìåëêèé, òåìíî-
çåëåíûé, ìîæåò áûòü ñî ñëàáûì àíòîöèàíîâûì îò-
òåíêîì, îâàëüíîé ôîðìû, êðàÿ ñëàáî-âîëíèñòûå è
çàãíóòû ââåðõ. Ïëîäû îâàëüíîé è ãðóøåâèäíîé
ôîðìû, îñíîâàíèå îêðóãëîå èëè íåðîâíî-áóãðèñòîå,
âåðõóøêà â îñíîâíîì ïëîñêàÿ, ñ âàëèêîì, ëèáî îê-
ðóãëàÿ. Ïîâåðõíîñòü íåðîâíàÿ, áóãðèñòàÿ, ñ ðåáðà-
ìè. Èõ äëèíà 16 ìì (äî 19 ìì), øèðèíà 11 ìì (äî
12 ìì). Ìàññà ïëîäà 1.0 ã (äî 1.5 ã). Âîñêîâûé íà-
ëåò ñèëüíûé, îáâåðòêà ñðîñøàÿñÿ, êîæèöà ïëîòíàÿ,
ñðåäíåé òîëùèíû, ìÿêîòü íåæíàÿ. Ïëîäû îäíîìåð-
íûå ïî ôîðìå è ðàçìåðó, êðàñèâûå. Âêóñ – êèñëûé,
êèñëî-ñëàäêèé, ñ ïèêàíòíîé ãîð÷èíêîé, äîâîëüíî
ïðèÿòíûé, äåãóñòàöèîííàÿ îöåíêà 3.8 áàëëà. Ïëî-
äîíîæêè ñðåäíåé äëèíû, ïðèöâåòíèêè íèòåâèäíûå.
Ñïåëûå ïëîäû ïðàêòè÷åñêè íå îñûïàþòñÿ ñ êóñòà,
òðàíñïîðòàáåëüíû è õîðîøî õðàíÿòñÿ â õîëîäèëü-
íèêå (áîëüøå íåäåëè). Ñîðò ñî ñðåäíåé ñêîðîïëîä-
íîñòüþ: íà ïÿòûé ãîä ïîñëå ïîñàäêè óðîæàé ñîñòà-
âèë 0.6 êã ñ îäíîãî êóñòà. Ñðåäíÿÿ óðîæàéíîñòü çà
òðè ãîäà – 0.9 êã/êóñò (ìàêñèìàëüíàÿ – 1.2 êã â
2006 ã.) Õàðàêòåðèçóåòñÿ ðàñòÿíóòûìè ïåðèîäàìè
öâåòåíèÿ è ñîçðåâàíèÿ ïëîäîâ. Ïðåäíàçíà÷åí â îñ-
íîâíîì äëÿ ïåðåðàáîòêè. Çèìîñòîéêèé. Óñòîé÷èâ ê
âåñåííèì çàìîðîçêàì, ê âðåäèòåëÿì è áîëåçíÿì (ïî-
ðàæàåòñÿ ñëàáî).

Âîëõîâà. Îòáîðíûé ñåÿíåö ñîðòà Ïàâëîâñêàÿ.
Ïîëó÷åí À.Â. Êîíäðèêîâîé, Ì.Í. Ïëåõàíîâîé âî
Âñåðîññèéñêîì ÍÈÈ ðàñòåíèåâîäñòâà èì. Í.È. Âà-
âèëîâà. Âêëþ÷åí â Ãîñðååñòð ÃÑÈ â 1999 ã. Â êîë-
ëåêöèè ñ 2000 ã. Ñîðò îòíîñèòñÿ ê ñèëüíîðîñëûì.
Íà ïÿòûé ãîä ïîñëå ïîñàäêè åãî âûñîòà ñîñòàâèëà
1.0 ì, äèàìåòð êðîíû 1.2 ì. Êðîíà ïëîòíàÿ, êîì-
ïàêòíàÿ. Ïîáåãè òîëñòûå, îïóøåííûå, ñ àíòîöèàíî-
âîé îêðàñêîé. Ëèñòüÿ ñðåäíåãî ðàçìåðà, çåëåíûå è
òåìíî-çåëåíûå, ïëîòíûå. Ïëîäû êðóïíûå, äëèíîé
20 ìì (äî 24 ìì), äèàìåòðîì 10 ìì (äî 13 ìì).
Ìàññà 1 ã (äî 1.5 ã). Ôîðìà øèðîêî-âåðåòåíîâèä-
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íàÿ, óäëèíåííî-îâàëüíàÿ, âåðõóøêà ïëîñêàÿ ñî ñðåä-
íå âûðàæåííûì âàëèêîì ëèáî çàîñòðåííàÿ, ïîâåðõ-
íîñòü ñëàáîáóãðèñòàÿ, ñ ñèëüíûì âîñêîâûì íàëå-
òîì, îáâåðòêà ñðîñøàÿñÿ (çà èñêëþ÷åíèåì åäèíè÷-
íûõ ïëîäîâ). Âêóñ – î÷åíü õîðîøèé, ñëàäêèé, êèñ-
ëî-ñëàäêèé, ñ ÷åðíè÷íûì è çåìëÿíè÷íûì àðîìà-
òîì, áåç ãîðå÷è. Ñàìûé ñëàäêèé ñîðò â êîëëåêöèè
íàøåãî ñàäà. Äåãóñòàöèîííàÿ îöåíêà 5.0 áàëëîâ.
Ïëîäîíîæêè ñðåäíèå è äëèííûå. Îñûïàåìîñòü çðå-
ëûõ ïëîäîâ ñëàáàÿ. Ïëîäû îäíîìåðíûå ïî ôîðìå è
ðàçìåðó, ïðèâëåêàòåëüíîñòü 4.5 áàëëà. Ñîáèðàòü
ÿãîäû íåîáõîäèìî àêêóðàòíî, òàê êàê îíè áûñòðî
íà÷èíàþò ìÿòüñÿ è òå÷ü. Ñîðò ñðåäíåãî ñðîêà ñîçðå-
âàíèÿ. Ñêîðîïëîäíûé ñîðò: íà ÷åòâåðòûé ãîä ïîñëå
ïîñàäêè óðîæàé ñ êóñòà ñîñòàâèë 0.6 êã. Ñðåäíÿÿ
óðîæàéíîñòü çà òðè ãîäà – 0.7, ìàêñèìàëüíàÿ – 0.9
êã/êóñò (2006 ã.). Ïëîäû óíèâåðñàëüíîãî íàçíà÷å-
íèÿ, îñîáåííî ðåêîìåíäóþòñÿ â êà÷åñòâå äåñåðòà.
Ñîðò çèìîñòîéêèé, óñòîé÷èâ ê âðåäèòåëÿì è áîëåç-
íÿì.

Ãîëóáîå âåðåòåíî. Ñîðò ïîëó÷åí Ç.Ï. Æîëîáî-
âîé, È.Ï. Êàëèíèíîé, Ç.È. Ëó÷íèê â ÍÏÎ «Ñàäû
Ñèáèðè» (Áàðíàóë) îòáîðîì ñåÿíöåâ îò ñâîáîäíîãî
îïûëåíèÿ ñîðòîîáðàçöà Ñòàðò. Íà ãîñóäàðñòâåííîì
èñïûòàíèè ñ 1980 ã. Âêëþ÷åí â Ãîñðååñòð ÃÑÈ â
1989 ã. Â êîëëåêöèè ñ 1996 ã. Êóñò ñðåäíåðîñëûé
(1.3 ì íà 9-é ãîä ïîñëå ïîñàäêè), î÷åíü ãóñòîé, êðî-
íà îêðóãëàÿ, äèàìåòðîì 1.9 ì. Ïîáåãè ïðÿìûå, òîí-
êèå èëè ñðåäíåé òîëùèíû, ñ àíòîöèàíîâîé îêðàñ-
êîé íà âåðõíåé ñòîðîíå, ðåäêî îïóøåííûå æåñòêè-
ìè òîð÷àùèìè âîëîñêàìè, ñèëüíî îáëèñòâåííûå.
Êóñòû íàñòîëüêî ãóñòûå, ÷òî ó íèæíèõ è ðàñïîëî-
æåííûõ âíóòðè êðîíû ïîáåãîâ ëèñòüÿ æåëòåþò è
ïîáåãè îòìèðàþò. Ëèñòüÿ êðóïíûå, çåëåíûå, óäëè-
íåííî-îâàëüíîé ôîðìû, ëèñòîâàÿ ïëàñòèíêà âîãíó-
òàÿ. Ïëîäû óäëèíåííî-âåðåòåíîâèäíûå, îñíîâàíèå
è âåðõóøêà çàîñòðåííûå (õîòÿ âåðõóøêà ìîæåò áûòü
è ïëîñêîé), ñðåäíåãî è êðóïíîãî ðàçìåðà: äëèíà äî
22 ìì (â ñðåäíåì 19 ìì), äèàìåòð äî 11 ìì (9 ìì â
ñðåäíåì), ìàññà 0.7-1.0 ã (äî 1.5 ã). Îêðàñêà ñèíå-
ãîëóáàÿ, ñ ñèëüíûì âîñêîâûì íàëåòîì, ïîâåðõíîñòü
ãëàäêàÿ èëè ñëàáî-áóãðèñòàÿ, îáâåðòêà ñðîñøàÿñÿ,
êîæèöà òîíêàÿ, ìÿêîòü íåæíàÿ. Âêóñ – ïðèÿòíûé,
ñëàäêîâàòî-êèñëûé, êèñëî-ñëàäêèé ñ àðîìàòîì, â
îòäåëüíûå ãîäû ìîæåò áûòü çàìåòíà ãîð÷èíêà, äå-
ãóñòàöèîííàÿ îöåíêà 3.8 áàëëà. Ïëîäîíîæêè äëèí-
íûå, ñâèñàþùèå. Îñûïàåìîñòü çðåëûõ ïëîäîâ ñèëü-
íàÿ. Ñîðò ðàííåãî ñðîêà ñîçðåâàíèÿ. Ñêîðîïëîäíûé:
íà 4-é ãîä ïîñëå ïîñàäêè áûëî ïîëó÷åíî 0.8 êã ïëî-
äîâ ñ êóñòà. Â ñðåäíåì çà ñåìü ëåò óðîæàéíîñòü ñî-
ñòàâèëà 0.7 êã ÿãîä ñ êóñòà, ìàêñèìàëüíûé óðîæàé
áûë ïîëó÷åí â 2001 ã. – 1.2 êã/êóñò. Çèìîñòîéêîñòü
âûñîêàÿ. Â 2002 ã. ñèëüíî ïîñòðàäàë âî âðåìÿ äëè-
òåëüíûõ âåñåííèõ çàìîðîçêîâ, ñîïðîâîæäàâøèõñÿ
ñíåãîì è ñèëüíûì âåòðîì – ÷àñòè÷íî ïîãèáëè ìî-
ëîäûå ïðèðîñòû, ïîñòðàäàëè áóòîíû, öâåòêè, ëèñ-
òüÿ. Ê âðåäèòåëÿì ñðåäíåóñòîé÷èâ. Ýòî îäèí èç ñà-
ìûõ ïëàñòè÷íûõ ñîðòîâ, õîðîøî ðàñòåò â ðàçíûõ
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ.

Äåñåðòíàÿ. Âûâåäåí Ô.Ê. Òåòåðåâûì è Ç.À. Êî-
ðîëåâîé íà Ïàâëîâñêîé îïûòíîé ñòàíöèè Âñåðîñ-
ñèéñêîãî ÍÈÈ ðàñòåíèåâîäñòâà èì Í.È. Âàâèëîâà.

Îòáîðíûé ñåÿíåö èç îêðåñòíîñòåé Ïåòðîïàâëîâñêà-
íà-Êàì÷àòêå. Â êîëëåêöèè ñ 1996 ã. Êóñò ãóñòîé,
íèçêèé, êîìïàêòíûé: âûñîòà 1.0 ì, äèàìåòð 1.5 ì.
Êðîíà ïîëóøàðîâèäíàÿ. Ïîáåãè òîëñòûå, ñâåòëî-çå-
ëåíûå ëèáî ñ àíòîöèàíîâûì «çàãàðîì» íà âåðõíåé
ñòîðîíå, ãóñòîîïóøåííûå ïðÿìûìè âîëîñêàìè. Ëè-
ñòüÿ íåêðóïíûå, çåëåíûå, ãóñòîîïóøåííûå, óäëè-
íåííî-îâàëüíûå, ëèñòîâàÿ ïëàñòèíêà âîãíóòàÿ. Ïëî-
äû îêðóãëî-îâàëüíûå, ñðåäíåé âåëè÷èíû: äëèíà
15 ìì (äî 18 ìì), äèàìåòð 11 ìì (äî 14 ìì), ìàññà
0.9-1.0 ã (äî 1.5 ã). Îêðàñêà ñèíå-ãîëóáàÿ, âîñêî-
âûé íàëåò ñèëüíûé, ïîâåðõíîñòü ãëàäêàÿ èëè ïîïå-
ðå÷íî-áóãðèñòàÿ, êîæèöà ñðåäíåé òîëùèíû, ìÿêîòü
ïëîòíàÿ. Ïëîäû êðàñèâûå, âûðîâíåííûå ïî ôîðìå
è ðàçìåðó, ñî ñðîñøåéñÿ îáâåðòêîé. Âêóñ êèñëî-ñëàä-
êèé, ñî ñëàáûì àðîìàòîì, ïðèÿòíûé, äåñåðòíûé,
äåãóñòàöèîííàÿ îöåíêà 4.7 áàëëà. Ïðèöâåòíèêè
øèëîâèäíûå, ãóñòîîïóøåííûå, ïëîäîíîæêè ñðåä-
íåé äëèíû, ìîãóò áûòü î÷åíü êîðîòêèìè. Îñûïàå-
ìîñòü çðåëûõ ïëîäîâ î÷åíü ñëàáàÿ. Ïëîäû îòëè÷à-
þòñÿ õîðîøåé òðàíñïîðòàáåëüíîñòüþ è õîðîøî ñî-
õðàíÿþòñÿ â õîëîäèëüíèêå. Ñðåäíåãî ñðîêà ñîçðå-
âàíèÿ. Ñêîðîïëîäíûé, íà ÷åòâåðòûé ãîä ïîñëå ïî-
ñàäêè óðîæàé ñîñòàâèë 0.9 êã ÿãîä ñ êóñòà. Ñðåä-
íÿÿ óðîæàéíîñòü çà ñåìü ëåò 0.84 êã/êóñòà, ìàêñè-
ìàëüíàÿ – 2.1 êã/êóñòà (â 2001 ã.). Ñîðò óíèâåð-
ñàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, áëàãîäàðÿ äåêîðàòèâíîñòè
êðîíû ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â îçåëåíåíèè. Âûñî-
êîçèìîñòîéêèé ñîðò, óñòîé÷èâ ê âåñåííèì çàìîðîç-
êàì, óñòîé÷èâîñòü ê âðåäèòåëÿì ñðåäíÿÿ.

Êîëîêîëü÷èê. Ñîçäàí âî Âñåðîññèéñêîì ÍÈÈ ðà-
ñòåíèåâîäñòâà èì. Í.È. Âàâèëîâà. Ñåÿíåö âòîðîãî
ïîêîëåíèÿ êàì÷àòñêîé æèìîëîñòè. Â êîëëåêöèè ñ
1996 ã. Êóñò êîìïàêòíûé, ñðåäíåðîñëûé: ñðåäíÿÿ
âûñîòà êóñòà 1.2 ì, äèàìåòð êðîíû 1.7 ì. Êðîíà
îêðóãëàÿ, ñðåäíåé ãóñòîòû. Ïîáåãè ïðÿìûå, òîëñòûå,
ãóñòî îïóøåííûå, çåëåíûå ñ ñèëüíûì àíòîöèàíî-
âûì îòòåíêîì. Ëèñòüÿ êðóïíûå, òåìíî-çåëåíûå,
îïóøåííûå. Ïëîäû óäëèíåííî-îâàëüíûå, øèðîêî-
âåðåòåíîâèäíûå, ñ çàîñòðåííîé âåðõóøêîé è îêðóã-
ëûì îñíîâàíèåì, êðóïíûå: äëèíîé 23 ìì (äî 29 ìì),
äèàìåòðîì 11 ìì (äî 15 ìì), ìàññîé 1.2-1.4 ã (äî
2.4 ã). Îêðàñêà ãîëóáîâàòî-ñèíÿÿ, âîñêîâûé íàëåò
ñèëüíûé, ïîâåðõíîñòü ñëàáîáóãðèñòàÿ, êîæèöà òîí-
êàÿ, êîíñèñòåíöèÿ ìÿêîòè ïëîòíàÿ. Âêóñ êèñëî-
ñëàäêèé, äåñåðòíûé, ñ ñèëüíûì àðîìàòîì. Äåãóñòà-
öèîííûé áàëë 4.7. Ïëîäû íå âûðîâíåííûå ïî ðàç-
ìåðó è ôîðìå, ïðèâëåêàòåëüíîñòü 4.2 áàëëà. Äîâîëü-
íî ìíîãî óðîäëèâûõ ïëîäîâ ñ íå ïîëíîñòüþ ñðîñ-
øåéñÿ îáâåðòêîé. Ïëîäîíîæêè ñðåäíåé äëèíû, ïðè-
öâåòíèêè î÷åíü êðóïíûå, ëèñòîâèäíûå. Îñûïàåìîñòü
çðåëûõ ïëîäîâ ñðåäíÿÿ. Òðàíñïîðòàáåëüíûé. Ñîðò
ñðåäíåïîçäíèé, ñ ðàñòÿíóòûì ïåðèîäîì ñîçðåâàíèÿ
ïëîäîâ. Ñêîðîïëîäíûé – íà ÷åòâåðòûé ãîä ïîñëå
ïîñàäêè óðîæàé ñîñòàâèë 0.9 êã ïëîäîâ ñ êóñòà.
Ñðåäíÿÿ óðîæàéíîñòü çà ñåìü ëåò 0.67 êã/êóñò. Íà-
çíà÷åíèå óíèâåðñàëüíîå. Çèìîñòîéêèé, óñòîé÷èâ ê
âåñåííèì çàìîðîçêàì, óñòîé÷èâîñòü ê âðåäèòåëÿì
ñðåäíÿÿ.

Íèæåãîðîäñêàÿ ðàííÿÿ. Ñîðò ïîëó÷åí Ï.À. Êóç-
íåöîâûì, À.Â. Ñòîãîâîé, Â.À. Ôåôåëîâûì îòáîðîì
ñåÿíöåâ îò êàì÷àòñêèõ ôîðì â Íèæåãîðîäñêîì ñåëü-
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ñêîõîçÿéñòâåííîì èíñòèòóòå. Âêëþ÷åí â Ãîñðååñòð
ÃÑÈ â 1995 ã. Â êîëëåêöèè ñ 1999 ã. Êóñò ñðåäíåé
ñèëû ðîñòà: íà øåñòîé ãîä ïîñëå ïîñàäêè åãî âûñî-
òà 1.1 ì, äèàìåòð 1.2 ì. Êðîíà ïîëóøàðîâèäíàÿ,
ãóñòàÿ, ñêåëåòíûå âåòâè ðàñòóò ïî÷òè âåðòèêàëüíî
ââåðõ, èõ îêðàñêà êîðè÷íåâî-áóðàÿ. Ïîáåãè òîíêèå,
èçîãíóòûå, ñëàáî îïóøåííûå, çåëåíûå ñ àíòîöèà-
íîì. Îáëèñòâåííîñòü ïîáåãîâ ñðåäíÿÿ, íàïðàâëåíèå
ðîñòà áëèçêîå ê âåðòèêàëüíîìó. Ëèñòüÿ íåêðóïíûå,
çåëåíûå, óäëèíåííî-îâàëüíûå, ëèñòîâàÿ ïëàñòèíêà
ñëåãêà âîãíóòàÿ. Ïëîäû ãðóøåâèäíûå, îáðàòíî-ÿé-
öåâèäíûå ñ çàîñòðåííîé âåðõóøêîé, ñðåäíåãî ðàç-
ìåðà: äëèíîé 15 ìì (äî 18 ìì), äèàìåòðîì 10 ìì,
ìàññà 0.7-0.8 ã (äî 1.1 ã). Îêðàñêà ñèíå-ôèîëåòîâàÿ,
âîñêîâûé íàëåò ñèëüíûé, îáâåðòêà ñðîñøàÿñÿ, êî-
æèöà òîëñòàÿ, ìÿêîòü íåæíàÿ. Âêóñ ïðèÿòíûé,
êèñëî-ñëàäêèé, èíîãäà îùóùàåòñÿ ëåãêàÿ ãîð÷èí-
êà, ñ àðîìàòîì. Äåãóñòàöèîííàÿ îöåíêà 4.0 áàëëà.
Ïëîäû îäíîìåðíûå ïî ôîðìå è ðàçìåðó, êðàñèâûå.
Ïëîäîíîæêè äëèííûå, ïðèöâåòíèêè øèëîâèäíûå.
Îñûïàåìîñòü çðåëûõ ïëîäîâ ñèëüíàÿ. Òðàíñïîðòà-
áåëüíîñòü è äëèòåëüíîñòü õðàíåíèÿ ñðåäíèå. Îòëè-
÷àåòñÿ äðóæíûì ñîçðåâàíèåì ïëîäîâ. Ðàííåãî ñðî-
êà ñîçðåâàíèÿ. Ñêîðîïëîäíûé – íà 5-é ãîä ïîñëå

ïîñàäêè áûëî ïîëó÷åíî 1.0 êã ïëîäîâ ñ êóñòà. Ñîðò
ñòàáèëüíî óðîæàéíûé â íàøèõ óñëîâèÿõ – 1.1 êã/
êóñò â ñðåäíåì çà òðè ãîäà. Óíèâåðñàëüíîãî íàçíà-
÷åíèÿ. Çèìîñòîéêèé, íî ñèëüíî ïîñòðàäàë îò âåñåí-
íèõ çàìîðîçêîâ â 2002 ã. Õîðîøî âîññòàíàâëèâàåò-
ñÿ. Óñòîé÷èâ ê âðåäèòåëÿì.

Ôèàëêà. Ñîðò ïîëó÷åí À.Â. Êîíäðèêîâîé, Ì.Í.
Ïëåõàíîâîé êàê îòáîðíûé ñåÿíåö îò ñîðòîîáðàçöà
Ðîêñàíà íà Ïàâëîâñêîé îïûòíîé ñòàíöèè Âñåðîñ-
ñèéñêîãî ÍÈÈ ðàñòåíèåâîäñòâà èì. Í.È. Âàâèëîâà.
Âêëþ÷åí â Ãîñðååñòð ÃÑÈ ïî Ñåâåðî-Çàïàäíîìó ðå-
ãèîíó (Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë.) â 1995 ã. Â êîëëåêöèè
ñ 2000 ã. Êóñò äîâîëüíî ðàñêèäèñòûé, ãóñòîé, ñðåä-
íåé ñèëû ðîñòà: íà 5-é ãîä ñðåäíÿÿ âûñîòà êóñòà
ñîñòàâëÿåò 0.8 ì, äèàìåòð êðîíû 1.1 ì. Ôîðìà êðî-
íû îêðóãëàÿ. Ïîáåãè ïðÿìûå, ñðåäíåé òîëùèíû,
ñâåòëî-çåëåíûå, ñ ðîçîâàòûì îòòåíêîì, áàðõàòèñòî-
îïóøåííûå. Ëèñòüÿ íåêðóïíûå, ëàíöåòíûå, òåìíî-
çåëåíûå, ïëîñêèå, ëèáî ñëàáîâîãíóòûå. Ïëîäû óä-
ëèíåííî-îâàëüíîé ôîðìû ñ óäëèíåííîé âåðõóø-
êîé è îêðóãëûì îñíîâàíèåì, êðóïíûå: äëèíîé 31 ìì
(â ñðåäíåì 26 ìì), äèàìåòðîì 9-11 ìì, ìàññà 1.2 ã
(äî 1.4 ã). Ïîâåðõíîñòü ñëàáî-áóãðèñòàÿ, ñ ñèëüíûì
âîñêîâûì íàëåòîì. Âêóñ î÷åíü ïðèÿòíûé êèñëî-
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ñëàäêèé, ñ àðîìàòîì. Äåãóñòàöèîííàÿ îöåíêà 4.8
áàëëà. Âûðîâíåííûå ïî ðàçìåðó è ôîðìå, ïðèâëå-
êàòåëüíûå íà âèä. Îñûïàåìîñòü çðåëûõ ïëîäîâ ñðåä-
íÿÿ. Ñîðò ñðåäíåãî ñðîêà ñîçðåâàíèÿ. Íà ïÿòûé ãîä
ïîñëå ïîñàäêè óðîæàé ñîñòàâèë 0.5 êã/êóñò, íà
øåñòîé – 1.0 êã/êóñò. Ñðåäíÿÿ óðîæàéíîñòü çà òðè
ãîäà – 0.6 êã/êóñò. Ñîðò äëÿ ïîòðåáëåíèÿ â ñâåæåì
âèäå è äëÿ ïåðåðàáîòêè. Çèìîñòîéêèé, óñòîé÷èâ ê
âðåäèòåëÿì è áîëåçíÿì.

¹ 4–11–59. Îòáîðíàÿ ôîðìà ñåëåêöèè ÂÍÈÈ
ñàäîâîäñòâà Ñèáèðè èì. Ì.À. Ëèñàâåíêî. Â êîëëåê-
öèè ñ 1999 ã. Êóñò âûñîêèé, ìîùíûé, êðîíà ãóñ-
òàÿ, êîìïàêòíàÿ: íà 6-é ãîä ïîñëå ïîñàäêè äîñòèã
âûñîòû 1.4 ì, äèàìåòð êðîíû 1.4 ì, ñêåëåòíûå âåò-
âè ðàñòóò ïðàêòè÷åñêè âåðòèêàëüíî ââåðõ. Ôîðìà
êðîíû îâàëüíàÿ, îáëèñòâåííîñòü ïîáåãîâ ñëàáàÿ.
Ïîáåãè êðàñíî-çåëåíûå, ãîëûå. Ëèñòüÿ òåìíî-çåëå-
íûå, ìåëêèå, ëàíöåòíûå, âîãíóòûå ïî öåíòðàëüíîé
æèëêå, ñ âîëíèñòûì êðàåì. Ïëîäû îâàëüíîé ôîð-
ìû, ñ îêðóãëîé èëè çàîñòðåííîé âåðõóøêîé, ëèáî
ãðóøåâèäíûå, äîâîëüíî êðóïíûå: ìàññà 0.9 ã (íàè-
áîëåå êðóïíûå ïëîäû äîñòèãàþò 1.3 ã), äëèíà 16 ìì
(äî 18 ìì), øèðèíà 10 ìì. Îêðàñêà ñèíÿÿ, âîñêî-

âûé íàëåò ñðåäíåé ñòåïåíè, ïîâåðõíîñòü ñëàáî-áóã-
ðèñòàÿ, êîæèöà ñðåäíåé òîëùèíû, ïëîòíàÿ, ìÿêîòü
÷óòü âîëîêíèñòàÿ, íåæíàÿ. Âêóñ êèñëûé, êèñëî-
ñëàäêèé ñ îùóòèìîé ãîð÷èíêîé, âïîëíå ñúåäîáíûé.
Äåãóñòàöèîííàÿ îöåíêà 3.5 áàëëà. Ïëîäû âûðîâíåí-
íûå ïî ôîðìå è ðàçìåðó. Ïëîäîíîæêè äëèííûå,
ïðèöâåòíèêè íèòåâèäíûå. Îñûïàåìîñòü çðåëûõ ïëî-
äîâ îòñóòñòâóåò. Ïëîäû õàðàêòåðèçóþòñÿ âûñîêîé
òðàíñïîðòàáåëüíîñòüþ è äëèòåëüíîñòüþ õðàíåíèÿ.
Ôîðìà ïîçäíåãî ñðîêà ñîçðåâàíèÿ. Õàðàêòåðíû ðà-
ñòÿíóòûå ïåðèîäû öâåòåíèÿ è ïëîäîíîøåíèÿ. Ñêî-
ðîïëîäíûé è ñàìûé óðîæàéíûé îáðàçåö â êîëëåê-
öèè: íà ÷åòâåðòûé ãîä ïîñëå ïîñàäêè óðîæàé ñîñòà-
âèë 3.2, â ñðåäíåì çà òðè ãîäà – 1.8 êã/êóñò. Ïðåä-
íàçíà÷åí äëÿ ïåðåðàáîòêè, âîçìîæíî èñïîëüçîâà-
íèå â äåêîðàòèâíîì ñàäîâîäñòâå. Âûñîêîçèìîñòîé-
êèé, óñòîé÷èâûé ê âðåäèòåëÿì è áîëåçíÿì.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
1. Ïëåõàíîâà Ì.Í. Êëàññèôèêàòîð ðîäà Lonice-

ra L. ïîäñåêöèè Caeruleae Rehd. (Æèìîëîñòü). Ë.:
ÂÈÐ, 1988. 26 ñ.

2. Ïðîãðàììà è ìåòîäèêà ñîðòîèçó÷åíèÿ ïëîäî-
âûõ, ÿãîäíûõ è îðåõîïëîäíûõ êóëüòóð. Îðåë, 1999.
608 ñ.

ÂËÈßÍÈÅ ÐÀÇÍÛÕ ÍÎÐÌ ÂÛÑÅÂÀ ÍÀ ÏÎÁÅÃÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
ÃÀÇÎÍÍÛÕ ÐÀÑÒÅÍÈÉ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÍÀ ÑÅÂÅÐÅ

к.б.н. С. Мифтахова
н.с . отдела Ботанический сад
E-mail: mifs@ib.komisc.ru, тел. (8212) 24 56 59

Научные интересы: интродукция растений и их адаптация к условиям Севера

Современный город невозможно
представить  без декоративного газо-
на, который выступает как ландшаф-
тообразующий элемент. В условиях
среднетаежной подзоны Республики
Коми, с ее континентальным климатом
и продолжительной зимой, в ранневе-
сенний и предзимний периоды газо-
ны – это единственное, что украшает
городские ландшафты. Ассортимент
газонных трав, применяемых для со-
здания культурфитоценозов, достаточ-
но большой и разнообразный для раз-
ных почвенно-климатических зон во
многих странах мира. Но, несмотря на
это, для создания высококачествен-
ных газонов используют ограниченное
число видов, выделенных в группу ве-
дущего ассортимента, в которой пре-
обладают многолетние злаковые тра-
вы. По данным литературы [1] наибо-
лее ценными растениями для созда-
ния высококачественных газонов ши-
рокого целевого и экологического ди-
апазона являются полиморфные виды
– мятлик луговой (Poa pratensis L.) и
овсяница красная (Festuca rubra L.).

С геоботанической точки зрения
газон (газонный дерновый покров) яв-
ляется искусственно создаваемым ра-

стительным сообществом, или куль-
турфитоценозом. В фитоценозе расте-
ния постоянно взаимодействуют друг
с другом и со средой. Фитоценотичес-
кие отношения между компонентами
растительного сообщества, указывает
В.А. Тюльдюков [15], составляют его
специфическую сущность, через них
преломляются все влияния на фито-
ценоз извне. При посеве злаковых
трав в чистом виде формируются мо-
нодоминантные культурфитоценозы,
которые называются по высеянному
виду многолетнего злака. Фитоценозы
подвергаются непрерывным измене-
ниям в течение вегетационного сезо-
на, т.е. меняется их внешний вид. В
газонных культурфитоценозах данные
изменения менее заметны, так как они
подвергаются постоянному скашива-
нию, в результате чего растения сохра-
няются все время в ювенильной ста-
дии, что обеспечивает их более интен-
сивное освещение даже при густом
стоянии побегов.

Создание декоративного газона
требует особых агротехнических при-
емов, к которым в частности относит-
ся норма высева семян трав, в не-
сколько раз превышающая таковые на

лугопастбищах. Газонные растения
сохраняются и возобновляются каж-
дый год с весны за счет появления
нового поколения побегов, т.е. вегета-
тивным путем. В результате вегетатив-
ное возобновление играет решающую
роль  в формировании и поддержании
зеленой поверхности газона в течение
всего вегетационного периода, кото-
рое должно быть интенсивным, а по
времени – продолжительным. Продук-
тивность газонных злаковых трав в
первые годы жизни выражается чис-
лом побегов данного вида на единицу
площади, а также сезонной динамикой
их образования. Формирование газон-
ного травостоя, его декоративные ка-
чества во многом обусловлены густо-
той стояния растений, которая тесно
связана с нормой высева семян.

Известно, что норма высева семян
зависит от биологических особенно-
стей каждого вида растений: величи-
ны, массы и качества семян, всхожес-
ти и энергии прорастания, способнос-
ти растений куститься с определенной
интенсивностью, площади питания
растений и условий произрастания,
интенсивности и систематичности ухо-
да за растениями, а также необходи-
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мо учитывать и цели создания дерни-
ны, и требуемую срочность  ее обра-
зования [4, 7, 8]. В литературе по дан-
ному вопросу имеются рекомендации,
согласно которым для центральных
областей европейской части России
норма высева мятлика лугового со-
ставляет 75-100, овсяницы красной –
100-120 кг/га [12]; для северо-запад-
ных – 40 и 150 кг/га соответственно [2];
для Украины 75-80 и 100-120 кг/га со-
ответственно [8]. Приведенный дале-
ко не полный перечень рекомендаций
говорит о том, что не существует еди-
ной нормы высева семян для злако-
вых растений, используемых для газо-
нов в условиях различных почвенно-
климатических зон страны. В средне-
таежной подзоне Республики Коми
подобные исследования не проводи-
лись.

Целью работы явилось  изучение
особенностей формирования монодо-
минантных культурфитоценозов  из
мятлика лугового и овсяницы красной
при использовании различных норм
высева семян в экстремальных усло-
виях Севера. Исследования проводи-
лись  в ботаническом саду Института
биологии Коми НЦ УрО РАН в 2002-
2004 гг.

Объекты исследований – мятлик
луговой (Poa pratensis L.) сорта УрГУ
и овсяница красная (Festuca rubra L.)
сорта Ирбитская, полученные из бо-
танического сада Уральского государ-
ственного университета (Екатерин-
бург). Опыты проводили на делянках
площадью 2.25 м2, с нормами высева
семян для мятлика лугового 50, 75 и

100 кг /га, для овсяницы красной 80,
100 и 120 кг/га в трехкратной повторно-
сти. Подсчет числа побегов осуществ-
ляли на постоянных учетных площад-
ках размером 100 см2. В течение веге-
тационного периода травостой сре-
зался при достижении 25 см на высо-
те 6-7 см от поверхности почвы шесть-
семь  раз. На первом году жизни тра-
востой не скашивали. В последующие
годы уход за газоном состоял из вне-
сения удобрения, весеннего прочесы-
вания травостоя граблями, регуляр-
ной прополки от сорняков . В начале,
середине и конце вегетации растения
подкармливали аммиачной селитрой
из расчета N 25-35 г/м2 действующего
вещества. Статистическая обработка
данных проведена с помощью компь-
ютерной программы BIOSTAT. Досто-
верность различий определяли по кри-
терию Стьюдента (t) при 5 %-ном уров-
не значимости [3].

Согласно классификации жизнен-
ных форм Т.И. Серебряковой [11], мят-
лик луговой и овсяница красная отно-
сятся к розеткообразующим травяни-
стым многолетникам корневищно-кус-
тового типа побегообразования. Зла-
ки, относящиеся к данному типу, явля-
ются ценными для создания высоко-
качественных газонов. Указанный тип
трав А.А. Лаптевым [9] подразделен на
корневищно-рыхлокустовые и корне-
вищно-компактнокустовые злаки, а у
овсяницы красной выделены настоя-
ще-корневищная, корневищно-рыхло-
кустовая и корневищно-компактноку-
стовая биоморфы. Изучаемый сорт
мятлика лугового отнесен нами к кор-

невищно-рыхлокустовой, а сорт овся-
ницы красной – к корневищно-компакт-
нокустовой биоморфам. При заклад-
ке экспериментальных монодоминант-
ных культурфитоценозов провели тща-
тельную предпосевную подготовку по-
чвы. Посев проводили 19.07.2002 г.
После равномерного посева семена
заделывали тонким слоем почвы.
Вслед за появлением всходов траво-
стой вручную пропалывали от сорня-
ков. В течение вегетационного перио-
да первого года жизни травостой не
срезался, так как мы считаем, что под
зиму растения должны уйти окрепши-
ми, с хорошо развитой корневой сис-
темой а, как известно, скашивание в
ранние фазы жизни вызывает ее ос-
лабление и уменьшение содержания
запасных веществ, что негативно ска-
зывается на растениях, особенно в
северных условиях.

Показатели жизненности ценопо-
пуляций в газонных фитоценозах от-
личаются от ценозов, не подвергаю-
щихся регулярному скашиванию. Ка-
чество газонных культурфитоценозов
оценивали по способности образовы-
вать наибольшее число побегов на
единицу площади [9]. При подсчете
побегов на единицу площади установ-
лено, что к концу первого года жизни
овсяницы красной число побегов на-
растало при повышении нормы высе-
ва семян: при низкой норме (80 кг /га)
на учетной площадке зафиксировано
в среднем 132.8 ± 4.4, при средней
(100 кг/га) – 168.0 ± 3.5, при высокой
(120 кг/га) – 174.2 ± 6.0 побега. Подоб-
ная закономерность  отмечена и для
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мятлика лугового. Так, при низкой нор-
ме высева семян (50 кг/га) на учетной
площадке зафиксировано в среднем
104.1 ± 4.4 побега. В вариантах при
средней (75 кг/га) и высокой (100 кг/
га) нормах высева среднее количество
побегов составляло 118.7 ± 6.1 и 132.3 ±
7.2 соответственно. Необходимо отме-
тить , что при минимальных нормах
высева на делянки овсяницы красной
и мятлика лугового внедрялось боль-
ше сорных растений, и проективное
покрытие на этих делянках было мень-
шим по сравнению с делянками с
большей нормой высева. Увеличение
густоты стояния побегов повышало
декоративность газонного травостоя.
Высота растений овсяницы красной и
мятлика лугового к концу вегетации
составляла 16-17 см. Перед уходом в
зиму растения первого года жизни обо-
их видов находились в удовлетвори-
тельном состоянии, но незначительно
были поражены ржавчиной.

На второй год жизни растения ов-
сяницы красной и мятлика лугового
начинали отрастать  в начале мая, их
зимостойкость составила 100 %. Вы-
сота растений второго года жизни как
у мятлика лугового, так и у овсяницы
красной не различалась по вариантам
опыта. Весной за счет запасных ве-
ществ, отложенных с осени в органах
запаса, развиваются из почек новые
побеги. Побеги, образовавшиеся вес-
ной, определяют качество дернового
покрова в течение всего вегетацион-
ного периода. Весенние побеги разви-
ваются из наиболее молодых почек,
образовавшихся на побегах низших
порядков, в результате они обладают
более высокой жизнеспособностью
[13]. Со второго года жизни у растений
овсяницы красной и мятлика лугового
во всех вариантах опыта шло актив-
ное формирование вегетативных по-
бегов, что и вело к еще большему смы-
канию травостоя. Подсчет побегов в
течение вегетационного сезона прово-
дили три раза – 26.05, 27.06, 5.08.
Среднее число побегов у овсяницы
красной на единицу площади к концу
второго года жизни зависело от нор-
мы высева семян – на делянках с вы-
сокой нормой высева достоверно за-
фиксировано наибольшее число побе-
гов по сравнению с низкой (табл.1). На
делянках с низкой нормой высева рас-
положение побегов у растений было
более свободным. Образование но-
вых побегов шло наиболее активно в
весенне-летний период, хотя для про-
цесса весеннего кущения внутренние
условия растений складываются ме-
нее благоприятно по причине умень-
шения количества запасных веществ

в материнском растении. В
зимний период, отмечает
С.П. Смелов [14], происхо-
дит значительная убыль  за-
пасных веществ , которые
тратятся зимой в основном
на процесс дыхания и до не-
которой степени на процес-
сы роста.

У мятлика лугового сред-
нее число побегов на еди-
ницу площади к концу вто-
рого года жизни при высо-
кой норме высева так же,
как и у овсяницы красной,
достоверно выше, чем при
низкой, но уступало числу
побегов последней (табл. 2). По дан-
ным И.К. Киршина с соавторами [6],
при подсчете побегов у мятлика луго-
вого сорта УрГУ при норме высева 75
кг/га (в нашем случае это средняя нор-
ма высева) число побегов на 100 см2

на втором году жизни составляло
213.0, в наших опытах – 189.3. Уста-
новлено А.А. Лаптевым [9], что суще-
ствует положительная коррелятивная
зависимость между густотой и общей
декоративностью травостоя для всех
основных видов газонных трав, кроме
плотнокустовых, что согласуется с
данными других авторов [ 5, 10]. Мы
также наблюдали эту зависимость для
овсяницы красной и мятлика лугово-
го. При высокой норме высева семян
создавались худшие условия для ро-
ста сорняков. Декоративные качества
газонного травостоя повышались за
счет его густоты и однородности, а у
овсяницы красной еще и сочно-зеле-
ной окраски. С увеличением густоты
посева энергия кущения растений сни-
жалась, но все же наибольшее число
побегов отмечено в варианте с высо-
кой нормой высева семян. Следова-
тельно, у овсяницы красной и мятли-
ка лугового на втором году жизни, так-
же как и на первом, наблюдается пря-
мая зависимость  числа побегов на
единицу площади от нормы
высева семян.

На  третий год  жизни
(2004 г.) у овсяницы красной
и мятлика лугового досто-
верных различий по числу
побегов на единицу площа-
ди в зависимости от различ-
ных норм высева не выяв-
лено (табл. 1, 2). Образова-
ние новых побегов у овся-
ницы красной на третьем
году жизни, как и на втором,
шло наиболее активно в ве-
сенне-летний период. Раз-
новременность  появления
побегов оказывается выгод-

ным приспособлением луговых злаков
в случае постоянного использования
их для создания газонов. У мятлика лу-
гового на третий год жизни достовер-
ной разницы в числе побегов по пери-
одам кущения не наблюдалось. По
данным И.К. Киршина с соавторами
[6], в Екатеринбурге на третьем году
жизни мятлика лугового сорта УрГУ
при норме высева 75 кг/га число по-
бегов на 100 см2 составляло 154, что
было ниже, чем у растений второго
года жизни, т.е. начиная с третьего
года жизни число побегов снижалось.
В наших исследованиях показано, что
число побегов у растений мятлика лу-
гового сорта УрГУ до третьего года
жизни возрастает. Можно предполо-
жить , что за счет увеличивающейся
плотности побегов и, как следствие,
уменьшающейся площади питания, с
четвертого года жизни, вероятно, про-
изойдет снижение числа побегов, так
как оно уже достигло своего оптиму-
ма. Возможно, число побегов на еди-
ницу площади, начиная с третьего
года вегетации, останется в течение
нескольких лет более или менее по-
стоянным, как показано в исследова-
ниях А.А. Лаптева [9].

Кроме того, в наших исследовани-
ях отмечено большее нарастание чис-

Таблица 1
Побегообразование овсяницы красной

при различной норме высева

Норм а
высев а,

кг/га
Количество побегов

Второй год  жизни
26.05.2003 г . 27.06.2003 г. 5.08.2003 г .

80 163.9 ± 5.8 186.8 ± 6.9 188.0 ± 6.8
100 174.0 ± 6.9 195.3 ± 8.0 204.2 ± 9.5
120 183.7 ± 6.4 211.6 ± 8.4 222.4 ± 7.4

Третий год жизни
27.05.2004 г . 1.07.2004 г . 15.08.2004 г.

80 217.0  ±  10.2 264.0 ± 10.2 279.0 ± 14.2
100 220.3± 8.9 269.4 ± 8.4 282.0 ± 12.4
120 224.8 ± 9.5 2544 ±  8 .0 270.3 ± 12.5

Таблица 2
Побегообразование мятлика лугового

при различной норме высева

Норма
высева,

кг/га
Количество побегов

Второй год  ж изни
26.05.2003 г . 27 .06.2003 г. 05.08.2003 г.

50 115.2  ± 8.0 152.5±7.5 170.8 ± 6.8
75 130.4  ± 7.4 158.0±6.8 189.3 ± 6.5
100 147.4  ± 8.1 164.3±7.0 200.4 ± 8.0

Третий год жизни
27.05.2004 г . 01 .07.2004 г. 15.08.2004 г.

50 195.3 ±10.2 212.0  ±  9 .3 221.2 ± 13.0
75 199.0  ± 9.7 218.2  ±  9 .0 226.8 ± 11.8
100 202.7  ± 9.8 212.9 ± 10.1 225.0 ± 12.5
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ла побегов на единицу площади у ов-
сяницы красной, чем у мятлика луго-
вого, что согласуется с данными и дру-
гих исследователей [2, 7, 9 и др.]. Фор-
мирование коротких многочисленных
корневищ, побеги которых образуют
рыхлые (у мятлика лугового) и более
плотные (у овсяницы красной) кусты,
способствовали равномерному запол-
нению поверхности почвы. Побеги ов-
сяницы красной сорта Ирбитская с уз-
кими (2.8 мм) вдоль сложенными лис-
товыми пластинками не мешают сво-
бодному их размещению , благодаря
чему формируется травостой значи-
тельной плотности. Листовые пластин-
ки мятлика лугового сорта УрГУ шире
(3.8 мм), на единице площади расте-
ний размещается меньше, в результа-
те чего сформированный ими траво-
стой незначительно уступает по деко-
ративным качествам травостою из ов-
сяницы красной. Наиболее густыми
были культурфитоценозы из овсяницы
красной. Это очевидно можно объяс-
нить особенностями биологии данных
видов, поскольку, как упоминалось ра-
нее, сорт мятлика лугового отнесен
нами к корневищно-рыхлокустовой, а
сорт овсяницы красной – к корневищ-
но-компактнокустовой биоморфам.

Главная цель при выборе нормы
высева – это создание массы молодых
тонких побегов, образующих красивый
и густой ковер. Перед нами стояла
задача создать  достаточно плотный
травостой, чтобы заглушить сорняки и
при этом как можно лучше использо-
вать  процесс кущения газонных трав.
В наших исследованиях данный ре-
зультат был  получен к концу первого
года жизни, используя высокие нормы
высева. По пятибалльной шкале по

оценке качества дернины, предложен-
ной С.П. Смеловым [14], во всех на-
ших опытах качество дернины оцени-
вается как отличное в течение всех
трех лет у обоих видов трав.

Таким образом, в условиях Севе-
ра были изучены особенности побего-
образования монодоминантных куль-
турфитоценозов из овсяницы красной
и мятлика лугового при разной норме
высева. Установлено, что площадь
питания оказывала влияние на побе-
гообразование растений исследуемых
видов в течение первых двух лет жиз-
ни: энергия кущения при высокой нор-
ме высева семян овсяницы красной и
мятлика лугового снижалась. Наблю-
дения за формированием культурфи-
тоценозов свидетельствуют о том, что
для создания качественного декора-
тивного одновидового газона из мят-
лика лугового и овсяницы красной уже
в первый год жизни необходимо ис-
пользование высоких норм высева:
100 и 120 кг/га семян соответственно.
Необходимость использования высо-
ких норм высева связана и с тем, что
овсяница красная и мятлик луговой
относятся к медленно развивающим-
ся и долголетним злакам. Результаты
трехлетних наблюдений показали воз-
можность создания декоративных га-
зонов из данных растений и при низ-
ких нормах высева 80 кг/га для овся-
ницы красной и 50 кг/га для мятлика
лугового, но в более поздние сроки (на
третий год).
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и лекарственных  растенийÑåìåéñòâî Brassicaceae ðàñïîëàãàåò çíà÷è-
òåëüíûì ÷èñëîì âèäîâ, îòíîñÿùèìñÿ ê êóëü-
òóðíîé ôëîðå. Ñðåäè íèõ ïèùåâûå (îâîùíûå è ìàñ-
ëè÷íûå) è íåìàëàÿ äîëÿ êîðìîâûõ âèäîâ, èçâåñò-
íûõ êóëüòèâèðóåìûõ ðàñòåíèé è ìàëîðàñïðîñòðà-
íåííûõ. Íà Ñåâåðå, ãäå ëèìèòèðóþùèì ôàêòîðîì
ðàñòåíèåâîäñòâà ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì òåìïå-
ðàòóðíûé, ïðåäñòàâèòåëè äàííîãî ñåìåéñòâà îïòè-
ìàëüíî ïîäõîäÿò ê ïî÷âåííî-êëèìàòè÷åñêèì óñëî-
âèÿì ðåãèîíà. Îíè õîëîäîñòîéêèå, áûñòðîðàñòóùèå,
ïðîäóêòèâíûå. Â êîëëåêöèÿõ áîòàíè÷åñêîãî ñàäà
Èíñòèòóòà áèîëîãèè èçó÷åíèå âèäîâ ñåìåéñòâà
Brassicaceae âåäåòñÿ óæå ñ 50-õ ãîäîâ ìèíóâøåãî
ñòîëåòèÿ. Âûäåëåííàÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíàÿ ãðóï-
ïà âèäîâ îòëè÷àåòñÿ ðàçíîîáðàçèåì æèçíåííûõ
ôîðì. Ýòî îäíîëåòíèå âèäû (ñîðòà è ãèáðèäû): ðåäü-
êà ìàñëè÷íàÿ, ãîð÷èöà áåëàÿ, ñóðåïèöà, ðàïñ; äâó-
ëåòíèå: âàéäà êðàñèëüíàÿ, êîðìîâàÿ êàïóñòà; ìíî-
ãîëåòíèå: êàòðàí ñåðäöåëèñòíûé, ñâåðáèãà âîñòî÷-
íàÿ. Ðàñòåíèÿ ñî÷íûå, õîðîøî îáëèñòâåííûå, âû-
ñîêîáåëêîâûå, ðåêîìåíäîâàíû ïðåèìóùåñòâåííî íà
çåëåíûé êîðì è ñèëîñ, õàðàêòåðèçóþòñÿ êàê öåí-
íûå ìåäîíîñû. Êàê ïðàâèëî, ïîëó÷åíèå çðåëûõ ñå-
ìÿí ó îäíîëåòíèõ âèäîâ â íàøåé çîíå ïðîáëåìàòè÷-
íî. Ïîýòîìó íàøå âíèìàíèå áûëî îáðàùåíî ê ìíî-
ãîëåòíèì âèäàì, è â ÷àñòíîñòè ê ñâåðáèãå âîñòî÷-
íîé (Bunias orientalis L.).

Ïðèâëå÷åíà ìíîãîëåòíÿÿ ôîðìà ñâåðáèãè âîñòî÷-
íîé ïî íàó÷íîìó îáìåíó ñ Ïåòðîçàâîäñêèì ãîñóäàð-
ñòâåííûì óíèâåðñèòåòîì (îáðàçåö áûë ëþáåçíî ïðå-
äîñòàâëåí ïðîô. À.Â. Øòàíüêî). Ê õàðàêòåðíûì îñî-
áåííîñòÿì âèäà ñëåäóåò îòíåñòè ïðîäóêòèâíîñòü è
êà÷åñòâî çåëåíîé ìàññû, ôîð-
ìèðîâàíèå ïîëíîöåííûõ ñå-
ìÿí – î÷åíü âàæíûé ôàêòîð
áóäóùèõ ðåïðîäóêöèé, äîëãî-
ëåòèå â êóëüòóðå. Ñâåðáèãà
âîñòî÷íàÿ – òðàâÿíèñòîå ðàñ-
òåíèå. Â îñíîâíîì ýòî åâðà-
çèàòñêèé âèä – åâðîïåéñêàÿ
÷àñòü, Êàâêàç, Âîñòî÷íàÿ è
Çàïàäíàÿ Ñèáèðü, Ñðåäíÿÿ
Àçèÿ. Âñòðå÷àåòñÿ íà ïîëÿõ,
ëóãàõ è êàê ñîðíîå â ïîñåâàõ.
Â Ðåñïóáëèêå Êîìè (åâðîïåé-
ñêèé ñåâåðî-âîñòîê ñòðàíû) –
êàê çàíîñíîå, â îñíîâíîì ïî

ðåêàì è âäîëü Ñåâåðíîé (Ïå-
÷îðñêîé) æåëåçíîé äîðîãè [4,
5]. Â íàðîäå èçäàâíà èçâåñòíû
ïîëåçíûå ñâîéñòâà ýòîãî ðàñòå-
íèÿ. Íà Êàâêàçå â ïèùó óïîò-
ðåáëÿþò ìîëîäûå ïîáåãè äëÿ
ñàëàòîâ, ïðèïðàâ, ñîëåíèé è
ìàðèíàäîâ. Êîðíè, ëèñòüÿ è
òðàâó â òðàäèöèîííîé ìåäèöè-
íå ïðèìåíÿþò â êà÷åñòâå ïðî-
òèâîöèíãîòíîãî, ïðîòèâîãëèñò-
íîãî è ñåäàòèâíîãî ñðåäñòâà
[1]. Ñâåðáèãó âîñòî÷íóþ îòíî-
ñÿò ê öåííûì ìåäîíîñàì. Ìíî-
ãîëåòíèå èíòðîäóêöèîííûå èñ-
ñëåäîâàíèÿ ðàñòåíèÿ ïðîâîäè-
ëèñü â Áîòàíè÷åñêîì èíñòèòó-

òå Àêàäåìèè íàóê åùå â XIX âåêå. Áûëè îòìå÷åíû
êîðìîâûå äîñòîèíñòâà, ìíîãîóêîñíîñòü, ñèëîñóå-
ìîñòü äàííîãî âèäà [2]. Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ
âíîâü ðàçâåðíóòû íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ïî èíòðî-
äóêöèè è ââåäåíèþ â êóëüòóðó ýòîãî âèäà âî ìíî-
ãèõ îáëàñòÿõ Ðîññèè è çà åå ïðåäåëàìè. Çíà÷èòåëü-
íûå ðåçóëüòàòû â ýòîì íàïðàâëåíèè ïîëó÷åíû íà-
ó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè Óêðàèíû.
Íà îñíîâå ïðèðîäíûõ îáðàçöîâ âûâåäåíà ìíîãîëåò-
íÿÿ âûñîêîïðîäóêòèâíàÿ ôîðìà, ñîçäàíû ñîðòà
«Ïàâëîâñêàÿ» è «Çîëîòèíêà» [3].

Ñâåðáèãà âîñòî÷íàÿ – ïîëèêàðïè÷åñêîå, ïîëóðî-
çåòî÷íîå ñòåðæíåêîðíåâîå ðàñòåíèå. Ñòåáëè îïóøå-
íû æåñòêèìè âîëîñêàìè, ó îñíîâàíèÿ – 10-30 ìì â
äèàìåòðå, âûñîòîé 160-180 ñì, íåïðàâèëüíî îêðóã-
ëî-ðåáðèñòûå; ëèñòüÿ ëàíöåòíûå, ïîêðûòû êîðîò-
êèìè âåòâèñòûìè âîëîñêàìè, ïðèêîðíåâûå íà äëèí-
íûõ ÷åðåøêàõ ëèðîâèäíî ïåðèñòîðàçäåëüíûå ñ êðóï-
íîé òðåóãîëüíîé â îñíîâàíèè êîïüåâèäíîé âåðõó-
øå÷êîé, ñòåáëåâûå ïî êðàþ – âûåì÷àòîçóá÷àòûå,
ñèçî-çåëåíûå; äëèíà ïëàñòèíêè ëèñòà – 15-20 ñì, ñ
÷åðåøêîì – 20-35 (äî 45) ñì. Íà îäíîì ñòåáëå – 25-
32 ëèñòà; ïîáåãîâ ïåðâîãî ïîðÿäêà – 15-29 (äî 30) ñ
ñîöâåòèÿìè; êèñòü ñîäåðæèò ïî 25-30 ìåëêèõ öâåò-
êîâ; ÷àøåëèñòèêè çåëåíîâàòûå, öâåòêè ÿðêî-æåë-
òûå. Îáèëüíîå è ïðîäîëæèòåëüíîå öâåòåíèå ïðèâëå-
êàåò ï÷åë, øìåëåé è äðóãèõ íàñåêîìûõ. Êîðíåâàÿ
ñèñòåìà ìîùíàÿ, ðàçâåòâëåííàÿ. Ãëàâíûé êîðåíü
ñòåðæíåâîé, âåðåòåíîâèäíûé. Ìàññà òðåõëåòíåé êîð-
íåâîé ñèñòåìû 120-150 ã, äèàìåòð áàçàëüíîé ÷àñòè

êîðíÿ – äî 3.5 ñì. Ïëîä – íå-
ïðàâèëüíî-ÿéöåâèäíûé ñòðó-
÷îê, ìîðùèíèñòî-áóãîð÷àòûé
â òâåðäîé îáîëî÷êå, äëèíîé
9-12 ìì, ñîäåðæèò äâà-òðè ñå-
ìåíè. Ìàññà 1000 ïëîäèêîâ
26-38 ã.

Â ïåðâûé ãîä âåãåòàöèè
ïðè âåñåííåì ïîñåâå (III äå-
êàäà ìàÿ) ðÿäîâûì ñïîñîáîì
(ìåæäóðÿäüÿ – 45 ñì) âñõî-
äû ïîÿâëÿþòñÿ ñïóñòÿ 25-30
äíåé è â çàâåðøåíèå âåãåòà-
öèîííîãî ïåðèîäà (III äåêà-
äà ñåíòÿáðÿ) ðàñòåíèÿ îáðà-

Свербига восточная – ценное кормовое расте-
ние и медонос.
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çóþò ïî 10-12 õîðîøî ðàçâè-
òûõ ëèñòüåâ âûñîòîé äî 55 ñì.
Óðîæàéíîñòü íàäçåìíîé ìàñ-
ñû ïåðâîãî ãîäà âåãåòàöèè
ñîñòàâëÿåò 1.5-2.0 êã/ì2. Íà
âòîðîì ãîäó æèçíè ðàñòåíèÿ
ïåðåõîäÿò â ãåíåðàòèâíûé
ïåðèîä è äàëåå â ïîñëåäóþ-
ùèå ãîäû ïðîõîäÿò ñåçîííûé
öèêë ðàçâèòèÿ îò âåñåííåãî
îòðàñòàíèÿ (3-15 ìàÿ) äî ôà-
çû ïëîäîíîøåíèÿ è ïîëíîé
ñïåëîñòè ñåìÿí (4-22 ñåí-
òÿáðÿ) ñ êîëåáàíèÿìè ïî
ñðîêàì â çàâèñèìîñòè îò ìå-
òåîóñëîâèé. Ðàñòåíèÿ âòî-
ðîãî ãîäà æèçíè óñêîðåí-
íûìè òåìïàìè ïðîõîäÿò
ïåðèîä îò íà÷àëà âåñåííåãî
îòðàñòàíèÿ äî öâåòåíèÿ, êî-
òîðûé ñîñòàâëÿåò 35-50
äíåé, äîñòèãàþò âûñîòû
òðàâîñòîÿ 130-140 ñì è óðî-
æàéíîñòè íàäçåìíîé ìàññû
3.5-4.0 êã/ì2 ñ îáëèñòâåííî-
ñòüþ 40-45 %. Ñîäåðæàíèå
ñóõîãî âåùåñòâà â îáùåé
ìàññå óðîæàÿ – 14-17, â ëè-
ñòüÿõ – 11-13 %. Ðàñòåíèÿ òðåòüåãî è ÷åòâåðòîãî
ãîäîâ æèçíè äîñòèãàþò ìàêñèìàëüíîé âûñîòû òðà-
âîñòîÿ 160-180 ñì è ñîîòâåòñòâåííî óðîæàéíîñòè
íàäçåìíîé ìàññû – 5.0-6.5 êã/ì2 (ðèñ. 1, 2).

Â ñòðóêòóðå óðîæàÿ àáñîëþòíûå çíà÷åíèÿ ïîêà-
çàòåëåé ó ðàñòåíèé ýòîãî ïåðèîäà æèçíè ïðîïîðöè-
îíàëüíî óâåëè÷èâàþòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ðàñòåíèÿ-
ìè âòîðîãî ãîäà æèçíè, îòíîñèòåëüíûå – èçìåíÿ-
þòñÿ íåçíà÷èòåëüíî. Ýòîò âîçðàñòíîé ïåðèîä õàðàê-
òåðèçóåòñÿ íàèáîëåå âûñîêèìè ïîêàçàòåëÿìè óðî-
æàéíîñòè ïëîäîâ (ñåìÿí) – 100-120 ã/ì2 èëè â ïå-
ðåâîäå íà 1 ãà – 1.0-1.2 ò. Ïî ðåêîìåíäóåìîé íîðìå
âûñåâà 40 êã/ãà ýòîãî êîëè÷åñòâà ñåìÿí äîñòàòî÷íî
äëÿ ïîñåâà íà ïëîùàäè 25-30 ãà. Èçó÷åíèå ïîñåâ-
íûõ êà÷åñòâ çðåëûõ ñåìÿí (ïëîäîâ) ïîçâîëèëî óñ-
òàíîâèòü, ÷òî èõ ëàáîðàòîðíàÿ âñõîæåñòü íàõîäèò-
ñÿ ïðàêòè÷åñêè íà íóëå, à ïîëåâàÿ – íà óðîâíå 30-
40 %. Ïðåïÿòñòâóåò ïðîðàñòàíèþ î÷åíü æåñòêàÿ íà-
ðóæíàÿ îáîëî÷êà ïëîäîâ. Â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ, áëà-
ãîäàðÿ âîçäåéñòâèþ ïî÷âåííîé ñðåäû, îíà äîñòàòî÷-
íî ñâîáîäíî íàðóøàåòñÿ è ñåìåíà ïðîðàñòàþò. Îò-
ìå÷åíà ñóùåñòâåííàÿ íåðàâíîìåðíîñòü âñõîäîâ â ãîä
ïîñåâà ïðè âåñåííåì ñðîêå è îòíîñèòåëüíàÿ âûðàâ-
íåííîñòü – ïðè ïîäçèìíåì. Íàèáîëüøåé âñõîæåñ-
òüþ îáëàäàþò ñåìåíà (ïëîäû) ïåðâîãî ãîäà õðàíå-
íèÿ, êîòîðàÿ ñíèæàåòñÿ ê ÷åòâåðòîìó-ïÿòîìó ãîäó
õðàíåíèÿ äî 5-10 %. Ê ïîëîæèòåëüíûì ïðèçíàêàì
ðàñòåíèÿ ñëåäóåò îòíåñòè ïðîäîëæèòåëüíûé ïåðè-
îä öâåòåíèÿ, ñâûøå ìåñÿöà (íà÷èíàÿ ñî II äåêàäû
èþíÿ), ÷òî õàðàêòåðèçóåò åãî êàê íàèáîëåå ðàííåãî
è öåííîãî ìåäîíîñà (ñì. ôîòî).

Óñòàíîâëåíî, ÷òî ñ âîçðàñòîì ðàñòåíèé íàáëþäà-
åòñÿ óïëîòíåíèå òðàâîñòîÿ. Ñ êàæäûì ãîäîì óâåëè-
÷èâàåòñÿ ÷èñëî ïî÷åê âîçîáíîâëåíèÿ è, ñîîòâåòñòâåí-
íî, ÷èñëî íîâûõ ïîáåãîâ. Ïðåòåðïåâàåò âîçðàñòíûå
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Рис. 1. Линейный рост (см; по вертикали) свер-

биги восточной в различные фазы (I – весеннее от-
растание, II – бутонизация, III – цветение, IV – пло-
доношение, V – полная спелость семян) развития на
третьем году жизни. 2000 г.

Рис . 2. Урожайность (а) надземной массы (кг/м2) и
облиственность (б) свербиги восточной в возрасте рас-
тений от одного года до четырех лет (по горизонтали).
1998-2001 гг.

èçìåíåíèÿ êîðíåâàÿ ñèñòåìà.
Áàçàëüíàÿ ÷àñòü êîðíÿ ê ÷åò-
âåðòîìó-ïÿòîìó ãîäó âåãåòà-
öèè ðàñùåïëÿåòñÿ è îáðàçó-
åò òðåõãîëîâûé êàóäåêñ ñ
ïðèçíàêîì ðàçäåëåíèÿ âíóò-
ðè êàæäîé èç îáðàçîâàâøèõ-
ñÿ ÷àñòåé, ïðîäîëæàþùèõ
ôóíêöèîíèðîâàòü êàê åäèíîå
ìàòåðèíñêîå ðàñòåíèå. Çíà-
÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåòñÿ äè-
àìåòð â îñíîâàíèè ðàçðîñøå-
ãîñÿ ðàñòåíèÿ. Íà øåñòîì-
ñåäüìîì ãîäó âåãåòàöèè â
óñëîâèÿõ êîëëåêöèîííîãî
ïèòîìíèêà íàáëþäàëè çà-
ìåòíûå âûïàäû íà ïëîùà-
äè ïîñåâà, à îñòàâøèåñÿ ðà-
ñòåíèÿ ïîêàçûâàëè ñíèæå-
íèå ïîêàçàòåëåé êàê ÷èñëà
ïîáåãîâ, òàê è èõ âûñîòû,
îáëèñòâåííîñòè. Âîçìîæíî,
çäåñü óæå ïðèñóòñòâóþò îï-
ðåäåëåííûå ïðåäåëû æèç-
íåííîãî öèêëà ðàñòåíèÿ â
êóëüòóðå. Â ïðèðîäå, êàê
èçâåñòíî, ñâåðáèãà âîñòî÷-
íàÿ, êàê ïðàâèëî, äâóëåò-

íåå ðàñòåíèå. Íàðÿäó ñ òåì, åæåãîäíî íàáëþäàåòñÿ
ìàññîâûé ñàìîñåâ, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ðàññ÷èòûâàòü
íà ïðîäîëæåíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìíîãîëåòíåé
ïëàíòàöèè.

Îòìå÷åíà âûñîêàÿ çèìîñòîéêîñòü è óñòîé÷èâîñòü
ðàñòåíèé â àãðîöåíîçå. Âðåäèòåëè è áîëåçíè ó ñâåð-
áèãè âîñòî÷íîé ïîêà íå îáíàðóæåíû. Ê õîçÿéñòâåí-
íî öåííûì ïðèçíàêàì ýòîãî âèäà ñëåäóåò îòíåñòè
âîçìîæíîñòü åãî äâóóêîñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ è âêëþ-
÷åíèÿ â çåëåíûé êîíâåéåð. Ïî êà÷åñòâó çåëåíàÿ
ìàññà ñâåðáèãè âîñòî÷íîé ÿâëÿåòñÿ âûñîêîáåëêîâûì
êîðìîì. Ïî äàííûì áèîõèìè÷åñêèõ àíàëèçîâ â íåé
ñîäåðæèòñÿ äî 22-30 % ïðîòåèíà â ðàñ÷åòå íà àáñî-
ëþòíî ñóõîå âåùåñòâî.

Èç âûøåèçëîæåííîãî ñëåäóåò, ÷òî ñâåðáèãà âîñ-
òî÷íàÿ, îáëàäàÿ âûñîêèì áèîëîãè÷åñêèì ïîòåíöèà-
ëîì è ðÿäîì õîçÿéñòâåííî öåííûõ ïðèçíàêîâ, ïåð-
ñïåêòèâíà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà êîðìîâûå öåëè, à
òàêæå êàê öåííîå ïèùåâîå, ëåêàðñòâåííîå è ìåäî-
íîñíîå ðàñòåíèå â óñëîâèÿõ Ðåñïóáëèêè Êîìè.
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ÑÒÀÆÈÐÎÂÊÀòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÊÀÊ ÎÑÍÎÂÀ ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ

к.б.н. В. Елсаков

Система независимых научно-ис-
следовательских учреждений NORUT
Group Ltd., локализованных в Норве-
гии, в качестве одной из структурных
единиц включает в себя институт NO-
RUT IT (Information technology), распо-
ложенный в г. Тромсе. В период с 23
февраля по 20 марта благодаря фи-
нансовой и организационной поддер-
жке программы «Norwegian
Research Council» нам уда-
лось  познакомиться с основ-
ными направлениями работы
данного института, использу-
емыми в работе методиками,
представить на обсуждение
свои результаты и найти те-
мы, перспективные для со-
вместных исследований.
После прошедших презента-
ций научно-исследователь-
ских работ стало очевидным,
что основное количество тем
и направлений, развиваемых
нами в Институте биологии и
«биологической» группой со-
трудников NORUT IT, имеют
схожие цели и задачи. Финан-
сирование NORUT IT складывается
преимущественно из различных вне-
бюджетных источников (более 30 % –
это международное научное сотрудни-
чество), поэтому перспективы органи-
зации и реализации совместных ис-
следований достаточно велики.

Картирование растительного по-
крова по материалам спутниковой

съемки высокого разрешения, выяв-
ление особенностей годовых и сезон-
ных изменений фитоценозов по вре-
менным сериям изображений средне-
го разрешения, оценка интенсивности
и направленности процессов, связан-
ных с деградацией лишайниковых па-
стбищ северного оленя, комбиниро-
ванное использование оптических и

радарных данных, геоинформацион-
ное моделирование и ряд других воп-
росов стали предметом наших дискус-
сий. Интересным направлением мож-
но считать и тестирование возможно-
стей использования беспилотных ле-
тательных аппаратов применительно
к целям дистанционного исследования
земной поверхности (фото-, спектро-

зональная и радиолокационная съем-
ка).

Наибольшие перспективы для про-
ведения дальнейших исследований
были найдены со специалистами, не-
посредственно связанными с исследо-
ваниями растительного покрова – бо-
таниками Бернтом Иохансеном (соав-
тор карты растительного покрова всей

циркумполярной области,
проект CAVM) и Стейном Ру-
ном Карлсоном, создавшем
систему фитоклиматического
районирования растительно-
го покрова норвежского сек-
тора Арктики.

Помимо традиционного
«географического» названия,
г. Тромсе называют также
«столицей Северной Норве-
гии», «Северным Парижем».
Многие из сотрудников наше-
го Института хорошо знакомы
с работой местного, самого
северного университета, По-
лярного института. Окрестно-
сти города наполнены исто-
рическими (история города

тесно связана с этапами освоения и
исследования Арктики и Антарктики)
и природными (переплетение форм
горных массивов и морских фьордов
создает неповторимые и удивитель-
ные природные ландшафты, притяги-
вающие огромное число туристов) па-
мятниками. Поэтому «культурная про-
грамма» пребывания в г. Тромсе га-
рантировано получается насыщенной.

ÈÑÒÎÐÈßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
ХРОНИКА СТАНОВЛЕНИЯ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В КОМИ ФИЛИАЛЕ

к.б.н. О. Попова

Èòàê, æðåáèé áðîøåí. Ìàðòîâñêîå ñîâåùàíèå íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ Êîìè ôèëèàëà â Ñûêòûâêàðå â
1957 ã. îäîáðèëî ïðèíÿòóþ «áîëüøîé» Àêàäåìèåé íàóê ðåçîëþöèþ î ìîáèëèçàöèè áèîëîãîâ íà ðàäèîáèî-
ëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ. Â ôèëèàëå åñòü âñå ê òîìó óñëîâèÿ. Ïîä áîêîì – âîçìîæíûé ðàäèîýêîëîãè÷åñ-
êèé ñòàöèîíàð. Òîëüêî ÷òî ïðåêðàòèë ñâîþ ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü Ðàäèåâûé ïðîìûñåë â ïîñ.
Âîäíûé. Îñâîáîäèâøàÿñÿ òåððèòîðèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óíèêàëüíûé ó÷àñòîê, ãäå ìîæíî óæå çàâòðà
íà÷èíàòü èññëåäîâàíèÿ. Êîìè ôèëèàë ðàñïîëàãàåò íåïëîõèì êàäðîâûì ïîòåíöèàëîì. Çäåñü ðàáîòàþò ñïå-
öèàëèñòû ðàçëè÷íûõ ïðîôèëåé – ïî÷âîâåäû, áèîëîãè ðàñòåíèé è æèâîòíûõ – íåîáõîäèìîå óñëîâèå äëÿ
îðãàíèçàöèè ñåðüåçíûõ êîìïëåêñíûõ èññëåäîâàíèé. Ê òîìó æå óíèêàëüíàÿ òåððèòîðèÿ, îñòàâøàÿñÿ ïî-
ñëå ïðîìûñëà, ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáëàçí è äëÿ äðóãèõ íàó÷íûõ êîëëåêòèâîâ ñòðàíû! Âñå ýòî õîðîøî
ïîíèìàþò è Ï.Ô. Ðîêèöêèé, ãëàâíûé èíèöèàòîð èäåè, è áëèæàéøèå åãî ñïîäâèæíèêè Ï.Ï. Âàâèëîâ è

К выполнению полета готов!
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Первая радиоэкологическая экспедиция. 1957 г. Перед-
ний ряд: Богатырев, В.В. Турьева, А.А. Передельский, П.Ф.
Рокицкий, В.А. Космортов, П.Н. Шубин; сзади: Г.М. Ивано-
ва, В.И. Маслов.

Â.È. Ìàñëîâ. Íóæíî ñïåøèòü! Ñåâåðíîå ëåòî êîðîò-
êîå. Íåîáõîäèìû íåìåäëåííûå ðåêîãíîñöèðîâî÷íûå
èññëåäîâàíèÿ, ïðåäåëüíàÿ ìîáèëèçàöèÿ ñèë. È ïîýòî-
ìó áóêâàëüíî óæå âñêîðå ïîñëå ìàðòîâñêîãî ñîâåùà-
íèÿ â Óõòó â Ãåîëîãè÷åñêîå ïðàâëåíèå Óõòîêîìáèíàòà
Êîìè Ñîâíàðõîçà åäåò ì.í.ñ. îòäåëà æèâîòíîâîäñòâà è
çîîëîãèè, îí æå àñïèðàíò Â.È. Ìàñëîâ. Öåëü ïîåçä-
êè – çíàêîìñòâî ñ ìàòåðèàëàìè î ìåñòàõ ñ ïîâûøåí-
íîé ðàäèîàêòèâíîñòüþ â ðåãèîíå. Ïîåçäêå íåñîìíåííî
ïðåäøåñòâîâàëà íàïðÿæåííàÿ ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáî-
òà. Â Êîìè ôèëèàëå óæå ïîÿâèëñÿ íåêèé «öåíòð êðè-
ñòàëëèçàöèè» â ëèöå îñîáî çàãîðåâøèõñÿ íîâûì äå-
ëîì ëþäåé – Ï.Ô. Ðîêèöêîãî, Ï.Ï. Âàâèëîâà è Â.È.
Ìàñëîâà. Ðåøåíî íàïðàâèòü â ðàéîí Âîäíîãî ðåêîã-
íîñöèðîâî÷íóþ ýêñïåäèöèþ. Âðåìÿ îòïðàâêè – 10
èþëÿ. Âïåðåäè äâà ìåñÿöà íàïðÿæåííîé ïîäãîòîâèòåëü-
íîé ðàáîòû.

ÑÎÂÅÒ  ÌÎËÎÄÛÕ Ó×ÅÍÛÕòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòò
О ПРОВЕДЕНИИ I (XIV) ВСЕРОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ КОМИ НЦ УРО РАН
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ»

(Сыктывкар, 3-6 апреля 2007 г.)

Д. Косолапов (председатель Совета молодых ученых), А. Панюков (отв. секретарь конференции)

Âîò óæå êîòîðûé ãîä äëÿ ìîëîäûõ áèîëîãîâ èç
Ñûêòûâêàðà è èõ êîëëåã èç äðóãèõ ãîðîäîâ äîáðîé
òðàäèöèåé ÿâëÿåòñÿ îáñóæäåíèå áèîëîãè÷åñêèõ ïðî-
áëåì íà ìîëîäåæíîé êîíôåðåíöèè â Èíñòèòóòå áèî-
ëîãèè. Íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì è ýòîò àïðåëü. Ñîâåò
ìîëîäûõ ó÷åíûõ Èíñòèòóòà áèîëîãèè ïðè ïîääåðæ-
êå àäìèíèñòðàöèè Èíñòèòóòà áèîëîãèè è Ïðåçèäè-
óìà Óðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ ÐÀÍ 3-6 àïðåëÿ ïðîâåë
I (XIV) Âñåðîññèéñêóþ ìîëîäåæíóþ íàó÷íóþ êîí-
ôåðåíöèþ, ïîñâÿùåííóþ 45-ëåòèþ Èíñòèòóòà áèî-
ëîãèè. Â ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
128 ÷åëîâåê, ïðåäñòàâëÿþùèå 21 îðãàíèçàöèþ: Àð-
õàíãåëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåð-
ñèòåò, Áàøêèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñ-
êèé óíèâåðñèòåò, Áîòàíè÷åñêèé ñàä ÓðÎ ÐÀÍ, Âî-
ëîãîäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåð-
ñèòåò, Âÿòñêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íóþ àêàäåìèþ, Âÿòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ãóìàíè-
òàðíûé óíèâåðñèòåò, Èíñòèòóò ýêîëîãè÷åñêèõ ïðî-
áëåì Ñåâåðà ÓðÎ ÐÀÍ, Èíñòèòóò áèîëîãèè Êàðåëü-
ñêîãî ÍÖ ÐÀÍ, Èíñòèòóò áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ
ÐÀÍ, Èíñòèòóò ýêîëîãèè è ãåíåòèêè ÐÀÍ, Èíñòè-
òóò åñòåñòâåííûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê Ñèáèðñêîãî
ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà, Èíñòèòóò ëåñà èì. Â.Í.
Ñóêà÷åâà ÑÎ ÐÀÍ, Êîìè ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãî-
ãè÷åñêèé èíñòèòóò, Êèðîâñêèé ãîðîäñêîé çîîëîãè-
÷åñêèé ìóçåé, Êîñòðîìñêîé ãîñóäàðñòâåííûé óíè-
âåðñèòåò, Ïåðìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò,
Ïåðìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåð-
ñèòåò, Ñûêòûâêàðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñè-
òåò, Ñûêòûâêàðñêèé ëåñíîé èíñòèòóò, Óäìóðòñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, ×óâàøñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò. Âñåãî áûëî
çàñëóøàíî 110 óñòíûõ è 12 ïîñòåðíûõ äîêëàäîâ.

Îòêðûòèå I (XIV) Âñåðîññèéñêîé ìîëîäåæíîé
íàó÷íîé êîíôåðåíöèè ñîñòîÿëîñü 3 àïðåëÿ 2007 ã.
Ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè ïðèâåòñòâîâàëè äèðåêòîð

Èíñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ À.È. Òàñ-
êàåâ è ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìîëîäûõ ó÷åíûõ Èí-
ñòèòóòà áèîëîãèè ê.á.í. Ä.À. Êîñîëàïîâ, êîòîðûå
ïîæåëàëè ó÷àñòíèêàì ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû, áóð-
íûõ äèñêóññèé è ïðèÿòíûõ äðóæåñêèõ âñòðå÷. Êàê
è ãîä íàçàä, íà êîíôåðåíöèè áûëè ñîõðàíåíû ñòðóê-
òóðà è ôîðìà ïðîâåäåíèÿ, òàêèì îáðàçîì, ðàáîòà
êàæäîé ñåêöèè îòêðûâàëàñü ïëåíàðíîé ëåêöèåé
âåäóùèõ íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ Èíñòèòóòà áèîëîãèè,
âñå ñåêöèè ïðîõîäèëè ïîñëåäîâàòåëüíî â îäíîì çàëå
è ó÷àñòíèêè èìåëè âîçìîæíîñòü ïðîñëóøàòü ìàê-
ñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî äîêëàäîâ, ðàáîòó êàæäîé ñåê-
öèè îöåíèâàëè ñïåöèàëüíî ñîçäàííûå êîìèññèè,
êîòîðûå ïî èòîãàì ñåêöèè âûáèðàëè ëó÷øèå äîê-
ëàäû.

Íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ïðîçâó÷àëè ëåêöèÿ
ä.á.í. Í.Ï. Ñàâèíûõ (Âÿòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ãó-
ìàíèòàðíûé óíèâåðñèòåò) «Ìîäóëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ
ðàñòåíèé» è äâà äîêëàäà, êîòîðûå ñäåëàëè Í.À. Êî-
ðåïàíîâ (Óïðàâëåíèå Ðîñïðèðîäíàäçîðà ïî Ðåñïóá-
ëèêå Êîìè) «Ïðîáëåìû ýêîëîãèçàöèè ïðèðîäîïîëü-
çîâàíèÿ», ê.á.í. Ñ.Â. Ïåñòîâ (Èíñòèòóò áèîëîãèè
Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ) «Ìóõè-æóð÷àëêè (Diptera,
Syrphidae) òàåæíîé çîíû ñåâåðî-âîñòîêà Ðóññêîé
ðàâíèíû».

Ñåêöèîííûå çàñåäàíèÿ ïðîõîäèëè â ñîîòâåòñòâèè
ñ îñíîâíûìè íàó÷íûìè íàïðàâëåíèÿìè êîíôåðåí-
öèè:

1. Èçó÷åíèå, îõðàíà è ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçî-
âàíèå ðàñòèòåëüíîãî ìèðà;

2. Èçó÷åíèå, îõðàíà è ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçî-
âàíèå æèâîòíîãî ìèðà;

3. Ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ è
àíòðîïîãåííàÿ òðàíñôîðìàöèÿ ýêîñèñòåì;

4. Ìîðôîëîãî-ôèçèîëîãè÷åñêèå è ìîëåêóëÿðíî-
ãåíåòè÷åñêèå àñïåêòû âëèÿíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ ôàê-
òîðîâ íà îðãàíèçì æèâîòíûõ;
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5. Ôèçèêî-õèìè÷åñêèå îñíîâû áèîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ è áèîòåõíîëîãèè;

6. Ïîñòåðíàÿ ñåññèÿ.
Áîëüøèíñòâî äîêëàäîâ ìîëîäûõ ó÷åíûõ ñâèäå-

òåëüñòâóåò î âûñîêîì òåîðåòè÷åñêîì è ïðàêòè÷åñ-
êîì óðîâíÿõ è êîìïëåêñíûõ ïîäõîäàõ êî ìíîãèì
ïðîáëåìàì. Ýòî ôàóíèñòè÷åñêèå è ýêîìîðôîëîãè-
÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïîçâîíî÷íûõ æèâîòíûõ, ôàó-
íà è ýêîëîãèÿ áåñïîçâîíî÷íûõ æèâîòíûõ (íàñåêî-
ìûå), èññëåäîâàíèÿ áåíòîñà è ïàðàçèòîôàóíû, êðèï-
òîãàìíûõ îðãàíèçìîâ, ôëîðû è ðàñòèòåëüíîñòè,
ýêîëîãî-ïîïóëÿöèîííûå è ìîðôîëîãè÷åñêèå èññëå-
äîâàíèÿ âûñøèõ ðàñòåíèé, èññëåäîâàíèÿ ïî÷â. Ñó-
ùåñòâåííîå âíèìàíèå óäåëåíî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì
ñ ïîñëåäñòâèÿìè çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû
ïîëëþòàíòàìè ðàçëè÷íîé ïðèðîäû, èçìåíåíèåì
ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè ýêîñèñòåì
ïðè àíòðîïîãåííîì âîçäåéñòâèè. Ðàññìîòðåíû áèî-
òåõíîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, ìîëåêóëÿðíî-ãåíå-
òè÷åñêèå è ôèçèîëîãî-áèîõèìè÷åñêèå ìåõàíèçìû óñ-
òîé÷èâîñòè è ïðîäóêòèâíîñòè.

Ïðîøåäøàÿ êîíôåðåíöèÿ ñïîñîáñòâîâàëà ïëîäî-
òâîðíîé ðàáîòå íàó÷íîé ìîëîäåæè, ðåàëèçàöèè åå
òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà è çàðîæäåíèþ íîâûõ èäåé,
ðàñøèðèëà êðóãîçîð ìîëîäûõ èññëåäîâàòåëåé, ïî-
çíàêîìèëà èõ ñ àêòóàëüíûìè íàó÷íûìè ïðîáëåìà-
ìè, ñïîñîáñòâîâàëà óñòàíîâëåíèþ íîâûõ ñâÿçåé è
âîçìîæíîñòåé äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà. Ëó÷øèìè äîê-
ëàä÷èêàìè áûëè ïðèçíàíû:

Â.Ñ. Àìåëèíà (Èíñòèòóò áèîëîãèè Êàðåëüñêîãî
ÍÖ ÐÀÍ) «Èçìåíåíèå íóêëåàçíîé àêòèâíîñòè ó
îêóíÿ ïîä äåéñòâèåì íàêîïëåíèÿ ðòóòè è ñîïóòñòâó-
þùèõ ýòîìó ïðîöåññó ôàêòîðîâ ñðåäû»,

 Î.Í. Âèøíèöêàÿ (Âÿòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ãó-
ìàíèòàðíûé óíèâåðñèòåò) «Menyanthes trifoliata L.
êàê ñïëàâèíîîáðàçóþùèé ãèãðîãåëîôèò»,

Å.Â. Äàíèëîâà (Ñûêòûâêàðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò) «Âèäîâîé ñîñòàâ è êîëè÷åñòâåííàÿ
õàðàêòåðèñòèêà ìèãðèðóþùèõ ïòèö â ðàéîíå ïðî-
ëèâà Ãèáðàëòàð»,

Ã.Ð. Äþêèíà (Óäìóðòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíè-
âåðñèòåò) «Ê èçó÷åíèþ áèîìàññû íåêîòîðûõ âèäîâ
ðîãîçîâ íà òåððèòîðèè Âÿòñêî-Êàìñêîãî êðàÿ»,

À.Í. Çèíîâüåâà (Èíñòèòóò áèîëîãèè Êîìè ÍÖ
ÓðÎ ÐÀÍ) «Ïîëóæåñòêîêðûëûå (Heteroptera) çàêàç-
íèêà Óíüèíñêèé»,

Ò.Í. Êîíàêîâà (Ñûêòûâêàðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò) «Ñòðóêòóðíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî÷âåííîé
ìåçîôàóíû â åëüíèêàõ ÷åðíè÷íûõ (Ìîíäè áèçíåñ
ïåéïà – ÑËÏÊ)»,

Å.Í. Ìàêàðîâà (Ñûêòûâêàðñêèé ãîñóäàðñòâåí-
íûé óíèâåðñèòåò) «Ìèêðîáèîëîãè÷åñêèå ìåòîäû
âûùåëà÷èâàíèÿ ìåäè èç ìíîãîêîìïîíåíòíûõ ðóä»,

Ð.Â. Ìàëûøåâ (Èíñòèòóò áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ
ÐÀÍ) «Îïðåäåëåíèå ñêîðîñòè ðîñòà ðàñòåíèé ñ ðàç-
ëè÷íûì òèïîì ïî÷åê âîçîáíîâëåíèÿ»,

Å.Ë. Íåì÷åíêî (Áîòàíè÷åñêèé ñàä ÓðÎ ÐÀÍ)
«Ãåíåòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà è äèôôåðåíöèàöèÿ íåêî-
òîðûõ ïîïóëÿöèé ñîñíû îáûêíîâåííîé â Çàïàäíîé
Ñèáèðè è Êàçàõñòàíå»,

À.Á. Íîâàêîâñêèé (Èíñòèòóò áèîëîãèè Êîìè ÍÖ
ÓðÎ ÐÀÍ) «Âûäåëåíèå ïëåÿä ñîïðÿæåííûõ âèäîâ è
ñðàâíåíèå èõ ýêîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê»,

Å.À. Ïîïîâ (Àðõàíãåëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò) «Ê èíòðîäóêöèè ëèñòâåí-
íèöû â ëåñà Êîëüñêîãî ïîëóîñòðîâà»,

Ä.Â. Òàðàáóêèí (Èíñòèòóò áèîëîãèè Êîìè ÍÖ
ÓðÎ ÐÀÍ) «Ôåðìåíòàòèâíûé ãèäðîëèç êàê ñïîñîá
ïîâûøåíèå ïèòàòåëüíîé öåííîñòè òðóäíîóñâîÿåìûõ
êîìïîíåíòîâ êîðìîâ»,

Å.Â. Òóðûøåâà (Ñûêòûâêàðñêèé ãîñóäàðñòâåí-
íûé óíèâåðñèòåò) «Ïîëîâîé äèìîðôèçì è ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü æèçíè ó ãèáðèäíûõ ëèíèé Drosophila
melanogaster ñ ðàçíîé ïëîäîâèòîñòüþ»,

Ä.À. Ôèëèïïîâ (Âîëîãîäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò) «Àíàëèç ôëîðû ïîé-
ìåííûõ áîëîò áàññåéíà Îíåæñêîãî îçåðà (Âîëîãîä-
ñêàÿ îáë.)»,

Í.Â. Õîëìîãîðîâà (Óäìóðòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò) «Ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ ñîîáùåñòâà
ìàêðîçîîáåíòîñà ìàëûõ ðåê Óäìóðòèè ïðè íåôòÿ-
íîì çàãðÿçíåíèè»,

Å.Þ. Øèïèöèíà (Èíñòèòóò åñòåñòâåííûõ è ãó-
ìàíèòàðíûõ íàóê Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåð-
ñèòåòà) «Ñòðóêòóðà ãîäè÷íîãî êîëüöà õâîéíûõ: êîì-
ïðîìèññ ìåæäó ïðîâåäåíèåì è ïðî÷íîñòüþ».

Ëó÷øèì äîêëàä÷èêàì áûëè âðó÷åíû ïî÷åòíûå
ãðàìîòû è ïàìÿòíûå ïîäàðêè.

Ïî èòîãàì ðàáîòû êîíôåðåíöèè ïðèíÿòà ðåçî-
ëþöèÿ.

Â ïåðèîä ðàáîòû êîíôåðåíöèè áûëà îðãàíèçîâà-
íà ýêñêóðñèÿ â Èñòîðè÷åñêèé ìóçåé è Õóäîæåñòâåí-
íóþ Íàöèîíàëüíóþ ãàëåðåþ ÐÊ.

Â îäèí èç äíåé ðàáîòû êîíôåðåíöèè â ÷åñòü âñåõ
ó÷àñòíèêîâ XIV ìîëîäåæíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè
áûë óñòðîåí òîâàðèùåñêèé âå÷åð. Íåôîðìàëüíîå
îáùåíèå ïîçâîëèëî ïîáëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ó÷àñò-
íèêàìè, è ñ ìíîãèìè ïîäðóæèòüñÿ. Îðãàíèçàòîðàì
êîíôåðåíöèè áûëî ïðèÿòíî óñëûøàòü â ñâîé àäðåñ
òåïëûå ñåðäå÷íûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè. Â ñâîþ î÷å-

ðåäü, îðãêîìèòåò õî÷åò âûðàçèòü
ñâîþ ïðèçíàòåëüíîñòü âñåì ó÷àñòíè-
êàì êîíôåðåíöèè çà èíòåðåñíûå äîê-
ëàäû è àêòèâíîå ó÷àñòèå. Ìû âèäèì
è íàäååìñÿ, ÷òî íàøà êîíôåðåíöèÿ
ÿâëÿåòñÿ ïîïóëÿðíîé è íåîáõîäèìîé
äëÿ íàó÷íîé ìîëîäåæè.

Îðãêîìèòåò âûðàæàåò èñêðåííþþ
áëàãîäàðíîñòü àäìèíèñòðàöèè Èíñòè-
òóòà áèîëîãèè, Ïðåçèäèóìó Óðàëü-
ñêîãî îòäåëåíèÿ ÐÀÍ, à òàêæå ïðîô-
êîìó Èíñòèòóòà áèîëîãèè çà ïîìîùü
è ïîääåðæêó ïðè ïðîâåäåíèè êîíôå-
ðåíöèè.

Ìû áóäåì ðàäû óâèäåòü ñòàðûõ è
íîâûõ äðóçåé íà íàøåé ñëåäóþùåé
êîíôåðåíöèè. Äîáðî ïîæàëîâàòü!
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Окончание. Начало на задней обложке.

лесок образован единичными кустами Sorbus aucu-
paria и Juniperus communis, в некоторых сообще-
ствах встречается Betula nana. Подрост представлен
небольшим количеством (80-400 экз./га) сосны и
ели. Среди кустарничков обильны Vaccinium vitis-
idaea, V. myrtillus и Empetrum nigrum, на более
увлажненных участках встречаются Ledum palustre,
Chamaedaphne calyculata и Vaccinium uliginosum.
Среди трав единичны Avenella flexuosa, Melam-
pyrum pratense и виды рода Carex. В сплошном
мохово-лишайниковом ярусе доминирует Pleurozium
schreberi, обильны виды родов Dicranum и Cladonia.

Северотаежные сосняки различаются как по ко-
личеству, так и по возрасту поколений и характери-
зуют весь спектр типов формирования возрастной
структуры коренных древостоев: одновозрастные,
одновозрастные с наличием в составе единичных
старых сосен, древостои с двумя и тремя поколени-
ями.

Продуктивность древостоев коренных сосняков
зависит от типа леса и возраста. В спелых и пере-
стойных сосняках лишайниковых запас древесины
варьирует в пределах от 100 до 220 м3/га, полно-
та – от 0.5 до 0.8, бонитет – IV-V и среднегодич-
ный прирост древесины – от 0.5 до 1.2 м3/га. В
сосняках зеленомошных эти показатели составляют
150-260 м3/га, 0.5-0.9, IV-Va и 0.5-1.5 м3/га со-
ответственно.

Обследование жизненного состояния коренных
северотаежных сосняков показало, что до 150-лет-
него возраста большинство из них относится к кате-
гории «здоровый древостой». Важно отметить, что
в настоящее время на европейском Севере практи-
чески не осталось ненарушенных коренных сосняков
с данной категорией жизненного состояния, и они
представляют несомненный интерес как «эталонные
древостои» по степени поврежденности.

к.б.н. Н. Торлопова


