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А К К Л И М А Т И З А Ц И Я И И Н Т Р О Д У К Ц И Я 

• 

В В Е Д Е Н И Е В К У Л Ь Т У Р У 
Д И К О Р А С Т У Щ И Х Б О Б О В Ы Х К О Р М О В Ы Х Р А С Т Е Н И Й 

М У Р М А Н С К О Й О Б Л А С Т И 

П. М. Медведев и П. Д. Бухарин 

В растениеводстве Мурманской области бобовые растения еще не зани
мают постоянного прочного положения. Изредка появляющийся на полях 
и лугах клевер красный не закрепился в культуре из-за отсутствия 
семеноводства, низкой агротехники и непродолжительной жизни самого 
растения. С 1961 г. началось внедрение на полях однолетних бобовых рас
тений — кормовых бобов и гороха. Суровые условия области и бедность 
ее природными лугами придают особую ценность введению в культуру 
приспособленных к этим условиям многолетних бобовых растений. Во фло
ре Мурманской области насчитываются только 17 видов дикорастущих 
бобовых, относящихся к 7 родам. 

Объектами для изучения служили в основном 10 видов (кроме 2 видов 
клевера) бобовых растений местной флоры (см. табл. 1). Семена их соби
рали с дикорастущих растений в южной и центральной частях Мурман
ской области — в долине р. Варзуги, на территории Полярно-альпийского 
ботанического сада в Хибинских горах и на его экспериментальном участ
ке в Апатитах. Копеечник альпийский первоначально — в 1952 г.— вы
ращивали из семян репродукции Алтайского ботанического сада (г. Л е -
ниногорск), а во все последующие годы — из семян своей репродукции. 
Изучение вели на питомнике кормовых растений экспериментального 
участка, где раньше находился коллекционный питомник злаковых и бо
бовых кормовых растений, заложенный в 1952—1954 гг. (Медведев, 1960; 
Медведев и Бухарин, 1962). Почвенный покров питомника — песчаный, 
супесчаный железистый и гумусово-железистый подзол с большим коли
чеством валунов и гальки. Питомник расположен на южном пологом скло
не. В засушливые периоды растения страдают от засухи. Перед закладкой 
опытов почву известковали, унавоживали (60 т/га) и вносили N 6 0 P e o K 6 0 . 

В 1956 г. работа с кормовыми растениями была прекращена, а в 1959 г. 
снова возобновлена после создания нового питомника на более понижен
ном и увлажненном месте того же экспериментального участка. Почва 
его более богатая — гумусово-железистый подзол, переходящий в торфя
нисто-подзолистую почву. Перед посевом участок питомника известкова
ли, удобряли один раз навозом (60 т/га) и 1Ч6 0РбоК6о-

В последующие годы вносили только полное минеральное удобрение по 
той же норме. Участок был сильно засорен пыреем и мокрицей, поэтому в 
первый год жизни растений проводили ручную прополку. При закладке 
нового питомника на заброшенном питомнике были выявлены урожайные 
и устойчивые бобовые растения (горошки мышиный и заборный, чина лу
говая и копеечник альпийский), которые в дальнейшем стали основными 
объектами изучения. 

Бобовые высевали на делянках по 5 м2 (1 мх 5 м) как в чистом виде, так 
и в смеси со злаками (тимофеевка луговая, овсяница луговая, костер безо-
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стый) и бобовыми (мышиный горошек и чина луговая с копеечником аль
пийским, мышиный горошек с люцерной и др. ) . Кроме фенологических наб
людений, проводили измерения растений и изучали корневые системы с 
клубеньками ца них. Испытывали влияние обработки семян микроэлемен
тами и некоторыми стимуляторами на всхожесть растений. Был заложен 
опыт по определению лучшего процентного соотношения в травосмеси 
бобового и злакового компонентов. Определяли урожай сырой и сухой 
массы растений. Анализ химического состава высушенных и доведенных 
до воздушно-сухого состояния растений проводился П. Д . Бухариным по 
методике, принятой для анализа кормовых растений. 

Многолетние наблюдения позволили выделить три экологические 
группы бобовых растений. 

К п е р в о й г р у п п е относятся растения, расширяющие корне
вищами-побегами площадь своего обитания, вытесняя окружающие рас
тения. Эта группа представлена горошками мышиным и заборным, чиной 
луговой, а также частично астрагалом субарктическим и копеечником арк
тическим. Их можно отнести к типу ирруптивных растений (Зозулин, 
1961). 

Растения в т о р о й г р у п п ы представлены чиной весенней, копееч
ником альпийским, остролодочником грязноватым, которые могут быть 
отнесены, по Г. М. Зозулину, к типу рестативных растений, не уступающих 
занимаемую площадь, но и не распространяющихся за ее пределы. 

Растения т р е т ь е й г р у п п ы по существу следует отнести так
же ко второй группе — астрагал холодный, чина алеутская. В подходя
щих природных местообитаниях они могут сильно распространяться 
благодаря корневищам. Однако в культуре они подавляются окружающей 
р астите л ьностью. 

Растения первой группы (горошки мышиный и заборный и чина луго
вая) настолько агрессивно захватывают жизненные пространства как в 
почве, так и над почвой — в воздушной среде, что побеждают даже кустар
ники. Мышиный и заборный горошки и чина луговая на эксперименталь
ном участке и на территории Полярно-альпийского ботанического сада в 
Хибинских горах сильно разрастаются корневищами-побегами, дают 
обильный самосев и побеждают интродуцированную и местную расти
тельность. Они — упорные спутники человека. О таких растениях Н. И. 
Вавилов говорил, что они просятся в культуру. Их энергия к завоеванию 
пространства вширь и вверх (так как они цепляются за травы, кусты и 
деревья) привела к тому, что в Полярно-альпийском ботаническом саду 
они, разрастаясь вдоль дорожек, на местах посадок и посевов, за которыми 
нет ухода, начинают серьезно изменять флористический состав естествен
ной растительности и культурных участков сада. В конце октября 1961 г. 
мышиный и заборный горошки и чина луговая в Ботаническом саду 
сохранились в зеленом состоянии, выделяясь среди буроватых тонов без
листных кустов и деревьев. Мышиный горошек и чина луговая, разра
стаясь, при густом посеве, в культуре не цветут, сильно загущаются и во 
влажные сезоны выпревают. Горошек заборный плодоносит и в загущенном 
травостое. В природных условиях он растет среди высоких кустов в зате
нении, а мышиный горошек предпочитает освещенные солнечные места. 

Растение второй группы — копеечник альпийский, не распространяясь 
вширь, прочно удерживает площадь своего обитания благодаря образова
нию большого числа почек на корневой шейке. Он обильно плодоносит и 
при густом стоянии морозоустойчив, обладает глубоко уходящими в поч
ву стержневыми корнями, засухоустойчив, но страдает от вымокания 
и переувлажнения почвы. Семена его вызревают ежегодно, даже в очень 
неблагоприятные годы (1962). Листья остаются зелеными и после созре-
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вания семян. Впрочем, эта особенность свойственна и другим местным бо
бовым растениям. Главный недостаток для введения в культуру копееч
ника альпийского — его медленные рост и развитие в первые два года 
жизни (зацветает только на третий год). Посеянный в конце сентября 
1959 г. (под зиму) и давший всходы весной 1960 г., он достиг в первый год 
жизни (в конце сентября 1960 г.) высоты от 3 до 13 см; на второй год жизни, 
т. е. в конце сентября 1961 г., его высота была 45 см, причем единичные 
экземпляры цвели; с 1 м2 было убрано 0,5 кг зеленой массы. На третий 
год жизни он вырос до 100—110 см, обильно цвел и дал с 1 м2 3,7 кг зе
леной массы. Достигнув полного роста и развития, он может, не вырож
даясь, расти более 10 лет. 

Горошек мышиный в культуре поражается тлей на верхушках побегов 
(на дикорастущих растениях ее наблюдать не приходилось); листья чины 
луговой поражаются мучнистой росой. 

Т а б л и ц а 1 

Химический состав дикорастущих бобовых растений Мурманской области 

С о д е р ж а н и е , % к 
а б с о л ю т н о с у х о м у 

В и д 
М е с т о Д а т а 

Ф а з а 
в е щ е с т в у 

В и д в з я т и я в з я т и я Ф а з а 
о б р а з ц а о б р а з ц а п р о т е 

и н а UcJlnd к л е т 
ч а т к и 

Astragalus frigidus (L.) Gray В п р и р о д е 22. VI 1956 Ц в е т е н и е 22,3 99 с о о , о 
(астрагал холодный) 

А. subpolaris Boriss. et В п р и р о д е 15. VII 1958 Ц в е т е н и е 16,0 Л О Л 
1о,1 

21,0 
Schischk. 

В п р и р о д е 
9.VII 1956 

Ц в е т е н и е 
09 9 ОС Q 

Z o , o (астрагал субарктический) В к у л ь т у р е 9. VII 1956 Ц в е т е н и е 9П 9 ZU, Z. 
Hedysarum alpinum L . 

13 8 (копеечник альпийский) 1.VII 1957 В е г е т а ц и я М 7 1 / , / 13 8 94 7 (копеечник альпийский) 
7.VI 1958 Б у т о н и з а ц и я 22,9 15Д 22,6 

А О Л7Т Т А QtCT Ц в е т е н и е 15,5 12,4 30,5 
H. arcticum В . Fedtsch. В к у л ь т у р е 21.VIII 1957 З р е л ы е с е м е  13,9 11,3 27,4 

(копеечник арктический) 
В к у л ь т у р е 

26.VIII 1957 н а 16,2 12,7 26,0 
Lathyrus pratensis L . В к у л ь т у р е 14. VII 1958 Ц в е т е н и е 19,9 14,9 26,0 

(чина луговая) 
L. vernus (L.) Bernh. В к у л ь т у р е 16.VI 1957 Н е з р е л ы е се 16,6 14,3 22,1 

(чина весенная) мена 

Oxytropis sordida (Willd.) В п р и р о д е 22.VI 1956 Ц в е т е н и е 22,2 20,4 
18. VII 1958 К о н е ц ц в е  19,7 14,8 21,0 

Pers. (остролодочник гряз
новатый) 14. VIII 1958 

т е н и я 
С о з р е в а н и е 16,3 15,1 23,4 

Pers. (остролодочник гряз
новатый) 

с е м я н 
В к у л ь т у р е К о н е ц ц в е  20,1 26,2 В к у л ь т у р е 

т е н и я 
Trifolium pratense L . В к у л ь т у р е 29.VI 1956 Ц в е т е н и е 20,7 16,1 

(клевер луговой) 29. VI 1956 » 21,6 21,6 
22.VI 1956 20,7 38,5 

23.VII 1956 Н а ч а л о ц в е 
т е н и я 

12,5 27,9 

23. VII 1956 П о л н о е ц в е 
т е н и е 

12,4 32,0 

Г. repens L . В к у л ь т у р е 23.VII 1956 П о л н о е ц в е  13,3 27,9 
(клевер ползучий) т е н и е 

Vicia cracca L . В п р и р о д е 9.VII 1958 Б у т о н и з а ц и я 23,7 15,9 27,6 
(горошек мышиный) 24. VII 1956 Ц в е т е н и е 19,8 27,5 

V. sepium L . В п р и р о д е 14. VIII 1958 Н а ч а л о ц в е  21,2 16,4 26,4 
(горошек заборный) т е н и я 

V. silvatica L . В к у л ь т у р е 2.VII 1958 Н а ч а л о ц в е  18,7 13,7 '24,9 
(горошек лесной) т е н и я 

18,7 13,7 '24,9 
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Горошек лесной в первые годы (1952—1955) в чистом посеве прекрасно 
рос и плодоносил, но быстро выродился и, высеваемый впоследствии свои
ми семенами в травосмесях, сильно угнетался, мельчал и выпадал. В куль
туре очень хорошо растет, плодоносит и дает довольно обильную зеленую 
массу (1,1 кг с 1 м2 на второй и третий годы жизни) приземистый и быстро 
распространяющийся астрагал субарктический. По характеру роста и 
массе он может быть пригоден для пастбища, но его еще необходимо про
верить на устойчивость против вытаптывания. 

Все перечисленные местные виды бобовых регулярно дают зрелые 
семена. Д а ж е в исключительно неблагоприятном 1962 г. созрели семена 
копеечников альпийского и арктического, чины весенней, астрагала суб
арктического, остролодочника грязноватого и начали созревать семена 
горошков мышиного и заборного и чины луговой. Лето 1960 г. было засуш
ливым и очень теплым, лето 1961 г.— достаточно теплым и влажным, 
а лето 1962 г.— холодным, пасмурным и дождливым. 

Отдельные наиболее распространенные или редкие, но ценные в кормо
вом отношении, бобовые растения Мурманской области содержат до 20— 
24% протеина и до 15—16% белка (табл. 1). Среднее содержание клетчат
ки в бобовых 25%, т. е. меньше, чем в наиболее распространенных кормо
вых злаках (32,4%). 

Из 94 исследованных дикорастущих видов, относящихся к 26 семей
ствам, наибольшее количество каротина в листьях (90,8 мг%) содержится 
у бобовых. Характерно, что содержание каротина у бобовых, в отличие, 
например, от злаков, остается почти одинаковым во все фазы развития. 

Местные бобовые растения могут давать в культуре хорошие урожаи 
золеной массы (табл. 2), долго удерживаться в травостое, даже разрастать
ся и легко переносить неблагоприятные климатические условия. 

Обследование показало, что увеличению удельного веса бобовых в 
травосмеси со злаками в большой степени способствует калийное и фос
форное удобрение (без азота). 

Урожай зеленой массы местных бобовых 

1960 г . 

№ Д а т а 

д е л я н к и Р а с т е н и е п о с е в а д а т а у р о 
ж а й . 

у к о с а кг/мг 

52 Тимофеевка луговая + горошек мышиный 28. XI 1959 23. IX 1,68 
53 То же + горошек заборный 28. IX 1959 23. IX 1,23 
64 Костер безостый + горошек мышиный . . . 28. IX 1959 23.IX 0,66 

105—106 Горошек мышиный 30. V 1960 23.IX 1,10 
61—62 28. IX 1959 23.IX 0,34 
41—42 Горошек заборный 24. VI 1959 13.IX 1,58 

107—113 Копеечник альпийский 30.V 1960 
155—157 Овсяница луговая + горошек заборный . . . 4.VII 1961 
155—157 То же 4 VII 1961 
163—165 Овсяница луговая + горошек мышиный . . . 5. VII 1961 
163—165 То же 5 VII 1961 
173—175 Овсяница луговая + клевер красный . . . . 5.VII 1961 

175—175 То же 5 VII 1961 

• В 1961 г . в и ю л е п о в с х о д а м т р а в о с м е с е й б ы л и в н е с е н ы м и н е р а л ь н ы е у д о б р е н и я — N i t P i e K e # . 
* * Т о ж е — Р « 0 К М . 
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Д л я успешного введения в культуру бобовых растений необходимо р а з 
решить три главные вопроса: организация семеноводства, преодоление 
твердосемянности и определение соотношения злакового и бобового компо
нентов в травосмесях. 

Семеноводство копеечника альпийского, астрагала субарктического, 
чины весенней не представит трудностей, так как семена ежегодно вызре
вают и не осыпаются. Основной недостаток горошков и чины луговой — 
неодновременное созревание и растрескиваемость бобов при сухой солнеч
ной погоде, что характерно для более южных областей. В Мурманской об 
ласти это не имеет существенного значения, вследствие большой влажности 
воздуха и пасмурной и дожливой погоды осенью. Поэтому выращенный 
урожай семян горошков мышиного и заборного, а также чины луговой 
убирают почти полностью. Затруднено, правда, само выращивание семян, 
так как в густых травостоях растения мышиного горошка и чины луговой 
плохо цветут или совсем не цветут. 

Мышиный горошек (делянки № 105—106) при норме высева в 1960 г. 
(30 мая) 7,5 г/м2, т. е. около 300 семян, которые были обработаны серной 
КИСЛОТОЙ (уд. вес 1,84) в течение 30 мин. , дал дружные всходы и у р о ж а й 
зеленой массы в первый год 1,1 кг с 1 м2, на второй год — до 4 кг, а на тре
тий — только 1,56 кг из-за выпревания густого покрова в 1961 г. и за
поздалого укоса в 1962 г. Растения ни во второй, ни в третий годы почти 
совсем не цвели. Более рациональная норма высева для получения у р о ж а я 
семян — 150 семян на 1 м2. 

Д л я получения дружных и полных всходов необходимо преодолеть 
твердосемянность, которая у местных бобовых и особенно у горошков и 
чины луговой очень сильно выражена. С этой целью мы применяли обра
ботку семян серной кислотой (уд. вес 1,84). Семена горошков и чины об
рабатывали 20—30 мин., в зависимости от времени сбора семян, а семена 
копеечника альпийского — 10 мин. В результате такой обработки поле
вая всхожесть семян горошков и чины повысилась с 4—16 до 80—100%. 

Т а б л и ц а 2 
растений и травосмесей с их участием 

1961 г . 1962 г . 1963 г . 

д а т а 
у к о с а 

у р о ж а й 
кг 1м* 

д а т а 
у к о с а 

у р о ж а й , 
кг/м* 

% б о б о 
в о г о к о м 

п о н е н т а 

д а т а 
у к о с а 

у р о ж а й , 
кг/м* 

% б о б о 
в о г о к о м 

п о н е н т а 

13.IX 3,25 11 .Х 3,14 2.VIII 4,75 28 
13.IX 2,78 11 .Х 2,86 2.VIII 3,45 13 

И . V I I I 4,00 27.VII 5,00 2.VIII 5,80 12 
18.VIII 2,30—4,0 11 .Х 1,56 100 30.VII 2,50 100 
18.VIII 4,50 27.VII 4,10 100 30.VII 2,60 100 
18.VIII 2,40 20.VII 5,20 100 30.VII 3,20 100 
20. IX 0,48 2.VIII 3,70 100 30.VII 3,80 100 

8.VIII 2,95 1 31.VII 2,73 15* 
8.VIII 2,58 1 31. VII 3,33 48 ** 

10.VIII 2,54 3 31. VII 3,02 34* 
10.VIII 2,64 3 31. VII 3,63 77 ** 
16.VIII 2,33 2 31.VII— 

1. VIII 
2,85 21 * 

16.VIII 2,04 3 31. VII— 
1. VIII 

2,52 44** 
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Другой способ борьбы с твердосемянностью заключался в подзимнем 
посеве. Горошки мышиный и заборный, чина луговая, копеечник аль
пийский, астрагал субарктический и остролодочник грязноватый были 
высеяны 28—29 сентября 1959 г. под зиму. В 1960 г. они дали удовлетво
рительные всходы, но далеко не такие дружные и полные, как при посеве 
в июне 1960 г. после обработки крепкой серной кислотой. 

Травосмеси из местных бобовых со злаками дают хорошие урожаи зе
леной массы (см. табл. 2), но эти урожаи состоят главным образом из зла
ков, а бобовые в первые годы составляют в нем небольшую примесь 
(в лучшем случае 1 / 3 от общего веса травосмеси мышиного горошка с тимофе
евкой, а то и от 10 до 1% и даже меньше). Злаки заглушают бобовые тра
вы в первый и второй годы жизни, особенно если семена бобовых не под
вергать надлежащей предпосевной обработке. 

Опыт 1960 г. с обработкой семян мышиного горошка сначала крепкой 
серной кислотой, а затем, после промывки и подсушивания, различными 
стимуляторами (янтарной кислотой разной концентрации, молибденово-
кислым аммонием, натриевой солью 2,4,5-трихлорфеноксиуксусной кис
лоты и английским гиббереллином 0,01%) дал в первый год наибольшую 
прибавку урожая (до 28%) от применения молибденовокислого аммония. 

Семена, обработанные гиббереллином, дали более ранние всходы мы
шиного горошка, особенно при намачивании в течение суток. Под влия
нием гиббереллина первые всходы были тонкими, сильно вытянутыми, но с 
ясно обозначенными рядками, что облегчило борьбу с сорняками. Следую
щие же побеги и в этом случае были такими же крепкими, как и от се
мян контрольных и замоченных в других стимуляторах. 

В 1962 г. был заложен опыт с намачиванием в течение суток семян 
местных дикорастущих бобовых (горошков мышиного и заборного и чи
ны луговой) в растворах микроэлементов разной концентрации (в %): 
бора 0,01—0,06—0,12—0,24; меди — 0,01—0,1—0,5—2,5; цинка — 0,08— 
0,4—2,0. Семена до намачивания обрабатывали крепкой серной кисло
той, в которой их выдерживали заранее определенное оптимальное время. 
После обработки семена хорошо промывали и просушивали. 

Более ранние, дружные и густые всходы дали семена всех трех видов, 
намоченные также в течение суток в дистиллированной воде. Чем выше 
была концентрация микроэлементов, тем меньше оказалось всходов. Наи
более угнетающе подействовал бор. 

В связи с введением в культуру местных дикорастущих многолетних 
бобовых трав и решением вопроса семеноводства перед работниками 
Крайнего Севера встает интереснейшая задача — внедрение этих бобовых 
трав в естественный растительный покров. Это откроет путь к решению 
нескольких больших народнохозяйственных задач — обогащение бед
ных азотом и кальцием минеральных почв Севера, так как корни всех 
перечисленных бобовых богаты клубеньками, а глубокие стержневые кор
ни перекачивают минеральные вещества в верхние слои почвы; улучшение 
лесорастительных условий; повышение содержания белка в естественном 
травостое. Весьма вероятно, что некоторые бобовые и другие растения на 
специально расчищенных от деревьев и валежника полосах в сухих сос
новых лесах могли бы служить препятствием к распространению пожаров. 

Для внедрения в сельскохозяйственное производство наиболее урожай
ных и ценных дикорастущих бобовых растений (горошка мышиного, го
рошка заборного, чины луговой и копеечника альпийского) необходимо 
организовать их семеноводство и определить опытным путем соотношение 
этих растений в травосмесях со злаками. 
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Академии наук СССР 
г. Кироеск 

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

С. С. X а ркев ич 

Закавказье — один из важных центров происхождения культурных 
растений — уже дало сельскому хозяйству ряд ценных для возделыва
ния видов, но большие потенциальные возможности кавказской флоры в 
этом отношении использованы еще недостаточно. Из флоры Колхиды мож
но позаимствовать значительное число новых полезных растений для 
культуры на Украине. О больших возможностях в этом отношении сви
детельствуют флорогенетическая общность, проявляющаяся в наличии 
ряда тождественных или близких замещающих видов, даже раститель
ных группировок, и аналогичные почвенно-климатические условия гор
ной части Крыма и северных районов Колхиды, а также советских Карпат 
и северо-западной части Кавказа, куда проникает много собственно кол
хидских видов (Харкевич и Габриэлян, 1960; Рубцов и Привалова, 1961). 

Эта общность отражена в ботаническом районировании. Так, Е . М. 
Лавренко (1958) большую часть лесного Кавказа относит к Европейской 
широколиственно-лесной области, включающей также Карпаты. В бо
лее подробной схеме районирования А. А. Колаковского (1961) Колхида 
выделена в качестве особой провинции Европейской подобласти Среди-
земногорной области, или области флоры пихты. Карпаты также тракту
ются в качестве отдельной провинции этой области. 

На Украине накоплен значительный опыт выращивания кавказских, 
а также собственно колхидских растений. Большая заслуга по изучению 
кавказской растительности принадлежит следующим научно-исследова
тельским учреждениям: Никитскому ботаническому саду, испытывавшему 
и распространявшему многие кавказские растения, главным образом де
ревья и кустарники; ботаническому саду Кременецкого лицея; Одесскому 
казенному ботаническому саду, во многом развившему деятельность Ни
китского ботанического сада; ботаническому саду Киевского универси
тета, в котором была создана и изучалась большая коллекция деревьев, 
кустарников и травянистых растений Кавказа, особенно в период деятель
ности таких известных ботаников, как В . И. Липский, А . В . Фомин. 

В Центральном республиканском ботаническом саду А Н УССР в 
Киеве с целью сбора возможно большей коллекции растений кавказской 
флоры, изучения их в культуре, размножения и внедрения создан ботани-
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Рис. 1. Горец Панютина 

ко-географический участок «Кавказ» площадью 6 га, на котором под фло
ру Колхиды отведено около 2 га. В связи с невозможностью воссоздания 
аналогов растительных группировок Колхиды в Киеве, насаждения, осо
бенно травянистых растений, в большинстве случаев проводили монокуль
турными площадками. Одна из задач участка — пропаганда ботанических 
знаний и растительных богатств Кавказа (Харкевич, 1961). 

Сравнительное изучение растений природной флоры важно также и для 
таксономических целей. Ведь только в культуре можно выявить такие 
особенности растений, которые ускользают от глаза исследователя при 
работе с гербарным материалом или в полевых условиях. Так, на осно
вании изучения в культуре большого сравнительного материала по ско-
полии с Кавказа и Карпат удалось показать, что скополия кавказская, 
довольно обычная в северной части Колхиды, четко обособлена морфоло
гически и биохимически и объединение ее со скополией карниолийской, 
произрастающей на Карпатах, неверно (Харкевич, 1962а). Результаты 
проведенных нами в культуре наблюдений над скополией кавказской 
как над более мезофильным и древним, по нашему мнению, видом полно
стью совпадают с данными, полученными А. И. Колесниковым и А. Сп 
Ковергой (1944), установившими этот вид и изучившими его биохимиче
ски *. 

Изучение обширного материала в культуре по так называемому гор
цу горному (Polygonum alpinum auct. fl. cauc. поп АН.) и сравнение его < 
собственно горцем альпийским (Р. alpinum АН.) показало, что на Кавказ* 
растут два особых вида. В Колхиде распространен более мезофильньп 
вид — горец Панютина (Р. panjutinii Khark.) (рис. 1). 

Изучение большой коллекции кавказских, в частности колхидских 
растений далеко за пределами их естественных ареалов, безусловно, дас 

1 «Флора СССР» (т. XXII , 1955) не выделяет скополии кавказской из состава вид 
скополия карниолийская и приводит название Scopolia caucasica Kolesnik. как сине 
ним S. carniolica Jacq. 


