
Хорошие посетшые качества (всхожесть до 90%, сравнительно дружное 
прорастание) отмечены у широко распространенных растений (Trifol iuni , 
Medicago, Vicia, Lathyrus) , что сочетается у них с высокой интродук-
ционной способностью. Высокая лабораторная всхожесть установлена у 
свежесобранпых семян Iledysnrum denticulatum Rcgel et Schmalh., 
Onobrychis laxiflora Baker. Эти же виды, а также Hedysarum jlavescens 
Regel et Schmalh. дали дружные всходы как при весеннем, так и при 
осеннем посеве в обоих районах. Причем у Onobrychis laxiflora в поле 
хорошо всходили свежесобранные и даже недозрелые семена. Б ы л и полу
чены всходы в Хороге п Минске л от нормально развитых семян Aslra-
galus tecli-mundi Freyn, Oxyiropis tianschanica Bunge, 0. platysema 
Schrenk, 0, pagobia Bunge, хранившихся в Хороге в течение 48—19 лет. 

Период прорастания семян в ноле у большинства испытанных видов 
из-за «твердокаменпости» продолжается 1—3 года. Максимум появления 
всходов ноете поливов (в Хороге) или после дождей (в Минске) . Осо
бенно затрудняет появление всходов и часто приводит к их гибели в 
Хороге почвенная корка, а в Минске — возврат холодов весной при отсут
ствии снежного покрова. Вследствие выпирания из почвы в Минске не 
прижились или слабо прижились п пересаженные с осени живые расте
ния Hedysarum minjancnse Recli. Ш., Aslragalus sieversianus Ра11., 
A. peduncularis Royle, A. aksuenxis Buiige, Onobrychis laxiflora. 

При оценке растений в условиях интродукции принимались во вни
мание полнота прохождения жизненного цикла, особенности семенного 
возобновления. 

По результатам первичного интродукционного изучения выделено 
3 группы растений. 

1. Виды растений, неустойчивые в интродукции, существующие в обо
их районах преимущественно в состоянии всходов, ювенильных или вир-
гини.тьных особей. Это в основном низкорослые травянистые и и одутл ко-
видные растения ксерофильных пастбищ, распространенные в пределах 
субальпийского и альпийского поясов Восточного Памира: Astragalus 
borodinii Krasn., А. chomutowii В. Kedlsch., А. kuschakewiczii В. Fedtsch., 
А. myriphyllus Bunge, Oxytropis poncinsii Franch., 0. platonychia Bimge, 
0. hirmtiuscula Freyn, 0. chlliopliylla Royle, 0. tianschanica, 0. immersa 
(Bakor ex Aitch.) , Bunge ex B. Fedlach., 0. pagobia и др. Высота растений 
не превышает 20—25 см. В естественных популяциях они цветут и пло
доносят периодически или ежегодно. В этих условиях продолжительность 
жизни высокогорных бобовых трав достигает 50—70 и более лет [ 1 0 ] . 
Новые условия интродукции как в Хороге, так и в Минске не соответст
вуют экологии этих растений. Продолжительность их жизни здесь сокра
щается до 1—3 лет. 13 поведении отдельных видов наблюдаются некото
рые различия в Хороге и Минске. Так, Aslragalus myriophyllas, А. chadja-
nensis Franch., Oxytropis immerm зацвели в Минске на первом году жиз
ни и цвели, но не плодоносили ежегодно в течение 3 лет. затем выпали. 
В Хороге они растут при полны: у ж е более 4 лет, однако цветут слабо и 
семян не завязывают. Нормально возобновляются при выращивании в 
районах естественного произрастания. В частности, на питомнике Памир-
ской биостанции О. chiliophyUa, О. tianschanica, О. pagobia, Astragalus 
kuschakewiczii, А. heterodontus Boriss произрастают по менее 20 лет. 
Здесь эти растения регулярно цветут и плодоносят, расселяются самосе
вом и вегетативным путем, успешно конкурируя с сорной растительностью. 

Из числа растений, собранных па Западном Памире, не прижились 
в Хороге (при поливе) тт в Минске Aslragalus acanthocarpus Boriss., 
А. lasiosemius Boiss. 

2. Растения, устойчивые в интродукции. Они проходят полный жизнен
ный цикл, однако в условиях Минска семепное возобновление у них ос
лаблено. К этой группе относятся виды, отсутствующие во флоре Бело
руссии: fledysarum flcwescens, II. denticulalum, II. minjanense, Onobry-
chis laxiflora, Melissitus pamiricus (Boriss.) Golosk., Astragalus coluteo-
carpus Boiss., A. tibetanus Benth. ex Bunge, A. peduncularis, A. macrop-
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Особенности роста и развития некоторых оооовых грае 
при интродукции в Хороге и Минске 

Вид 
Место сбора семян, 

высота над ур. м. - F-

С я 

W н 

Я Я я а о 
£ н я я 
5" я Я с 

« я 

Lathyris mulktik 

L. pratrnsis 

Hedysarum minja-
tiense 

11. dcnticulatum 

Onobrychis laxiflora 

Melissitus pamiricus 

Astragalus chndja-
n-ensis 

Л. colutcocarpus 

• I. peduncularis 

Vicia lenuifolia 

Cicer songaricum 
Stepli. ex DC. 

Дарказский хребет, пере
вал Хобу-рабат, 2000 м 

Шахдаринсний хребет, 
ущелье ТС ухи-ляль, 2600 м 

Музкольокий хребет, уро
чище Чечекты, 3800 м 

Дярпазский хребет, ущелье 
Висхарви, 2000 м 

Шугнаиский хребет, окр, 
Хорога, 2400 м 

Шахдаринсний хребет, 
ущелье Кухи-ляль, 2700 ,м 

Музкольский хребет, уро
чище Чечекты, 3800 м 

Шугнанский хребет, II ВС, 
самосев, 2350 м 

Долина р. Шахдары, уро
чище Барвоз, 2700 м 

Шахдаринсний хребет, 
ущелье Кухи-ляль, .3000 м 

Шахдаринсний хребет, 
ущелье Кухи-ляль, 3000 м 

О. IV Л г 11 я \/ г 
о. V 1 

1 ии ииильное 
1.V 11 23. VI 101) Слабое 

• ь 1 V т г 1 1 1 /. л/т 1ч. V 1 8G Обильное 
.'!.IV J [ I Г). VI 1IU Обильное 
7 Г\7 Т.IV тт 1 1 I . V 15 Умеренное 
21. IV 111 4. VI 25 Отсутствует 
/.I V 11 J л/т 

(. V 1 
11 У мерегшое 

28. IV 1 1 1 17.VI 15 Отсутствует 
O.I V т 

1 
1 . V 11 00 Обильное 

22. IV 
т 1 1 Я.VI 11 18 Единичное 

Г). IV 1 Г 1 1 1 п. \ 1 20 Слабое 

23. IV 1 1 
11 

I .VH 32 Слабое 

3.1V 1 [ ') Л7 I 11 У меренное 

27. IV 11 0.VI 10 Отсутствует 

5.1 V 11 24.V 110 Обильное 

7.V ш 3.VI 100 Умеренное 

6. IV II 21.VI 00 Обильное 

15. IV II 10. VI 18 Умеренное 

1.IV 11 9. VI 70 Обильное 

21. IV II 18.VI 8.) Обильное 

6.TV п 20. V 20 Умеренное 

7.V II 12.VI 28 Единичное 

П р и м е ч а н и е . В числителе — данные по Хорогу, к знаменателе — по Минску. 

terus D C , Lalhyras mulkak Lipsky и др. Встречаются в основном в п р е 
делах западных районов Г Б Л О от верхнего горного пояса до альпийско
го. Это растения степных склонов, лугов, галечников и других к а м е 
нистых пространств. В Хороге они хорошо растут при периодических 
поливах, за исключением Mellissilus pamiricus, который, может расти и 
без полива. Легко выпадает Aslragalus sieversianus Pall. 

3. Виды, высоко устойчивые в культуре в обоих районах. Это мезо-
фнльпые, общие для флоры Памира и Белоруссии, известные кормовые 
травы: Medicago sativa L . , М. lupulina L. , Trifolium pratense L. , T. re~ 
pens L. , Melilotus officinalis (L. ) PaJL, M. albus Medik., Vicia tenaifo-
lia Botli, Lathyrus pralensis и др. Они приурочены к хорошо у в л а ж н е н н ы м 
местам, растут на лугах, в лесах и среди кустарпиков, близ полей и 
вдоль арыков, встречаются в нижних поясах Западного Памира и 
Дарваза . 

В условиях культуры по сравнению с естественными местообитаниями 
жизненный цикл этих видов не претерпевает существенных изменений. 
В Хороге и Минске они имеют сходный ритм роста и примерно одина
ковую продолжительность фепологически.х фаз . В коллекциях И Б С 
Lathyrus pratensis, Vicia tenuifolia, Astragalus tibetanus выращиваются 
без признаков вырождения более 30 лет, а А. coluteocarpus — более 
15 лет. 

Сравнительные данные по интродукции некоторых бобовых в Хороге 
и Минске представлены в таблице. Средние даты начала отрастания и 
начала цветения, а также высота растений даны по результатам наблю
дений 1970—4981 гг. Характер плодоношения определялся визуальпо по. 
сравнению с растениями в естественных условиях. 
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К а к правило, у памирских бобовых трав иаступлеиио фенофаз в 
Минске по сравнению с Хорогом сдвигается на более позднее время 
(см. т аблицу) . Ослабление развития геиеративиой сферы у намирских 

растений в Минске связано прежде всего с неблагоприятными негодными 
условиями. В тех случаях когда период цветения и плодообразовапия 
приходится на дождливое и нрохладное время, эффективность опыления 
у ряда бобовых снижается , а формирование семян нарушается [ 1 1 ] . 
Кроме того, наблюдается длительный или непрерывный рост побегов и 
прикорневых листьев, что приводит к израстанию и усиливает процессы 
старепия и отмирания, общая продолжительность ж и з н и растеппй сокра
щается . Это особенно четко проявляется на растениях, выращенных и 
собранпых на Восточном Памире. В условиях Хорога многие растения 
отличаются повышенной энергией цветения и плодообразовапия, что де
лает весьма перспективным этот район для семеноводства люцерны и 
других трав . 

Поражаемость болезнями и вредителями сильнее выражена в Минске. 
-Особенно сильно поражались Mellissitus pamiricus, Onobrychis laxijlora. 

ВЫВОДЫ 

Из числа испытанных видов наиболее устойчивы в культуре и перс
п е к т и в н ы для хозяйствепиого использования дикорастущие мезофильные 
бобовые западных районов Г Б А О . Растения большинства видов в Хороге 
отрастают и зацветают раньше, цветут и плодоносят более интенсивно, 
=чем в Минске. 
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Ф Л О Р И С Т И К А И С И С Т Е М А Т И К А 

УДК 581.0(571.6) 

Н О В Ы Е Д Л Я Ф Л О Р Ы СССР В И Д Ы Р А С Т Е Н И Й 

В. Н. Ворошилов 

В эту статью включены виды, собранные в различное время разными 
лицами, в том числе и автором, а также те, которые ранее неправильно 
принимались за другие виды и переопределенные нами. Кроме того, вклю
чены некоторые новинки, у ж е опубликованные в печати, по не вошедшие 
г. последнюю сводку по флоре советского Дальнего Востока [ 1 ] . 

Anthoxanthum nipponicum Honda. Недавно собран на о-ве Итуруп 
(Южные Курилы) [ 2 ] . Прежние указания [2] на нахождение этого вида 
на Курилах относятся к Л. odoratum L . Л. nipponicum — растение более 
миниатюрное и компактное, чем А. odoraLum, во всех частях голое 
(а не рассеянно-волосистое, как А. odoratum); бесплодные цветки 3,5— 
4 мм длиной (вместо 7—9 мм длиной у Л. odoralum). 

Pestuca hondoensis (Ohwi) Ohwi. В 1973 г. [4 ] была повторно описана 
под названием F. jacutica Drob. subsp. pobedimoviae Tzvel., но, как выяс
нилось, ничем по отличается от японской F. hondoensis. От F. jaculica 
этот вид хорошо отличается гладкими листьями с сильно развитыми тя
жами механической ткани (а не шероховатыми снаружи со слабо разви
тыми т я ж а м и ) ; извилистыми (а не прямыми) веточками метелки; верх
ней цветковой чешуей по килям с более длинными шипиками, чем у 
F. jaculica. В Японии F. hondoensis встречается на о-ве Хонсю, а в 
СССР — на о-ве Шикотан , и здесь мы имеем еще одни пример непосред
ственных флористических связей между Средней Японией и островами 
Малой Курильской гряды. Заметим, что на островах К у н а ш и р и Итуруп 
такие связи не наблюдаются, но имеются мощные связи с о-вом Хок
кайдо. 

Cyperus polystachyos Rottb. Оригинальный многолетний вид, собран
ный на о-ве Фальшивом; определен Т. В .Егоровой [ 5 ] . 

Scirpus aslaticus Bectle. Этим названием должны обозначаться расте
ния из Приморья и Сахалина, определяемые как S. wichurae. Настоящий 
S. wichurae Boeck. у нас собирали только па о-ве К у н а ш и р ( К у р и л ы ) . 
Он хорошо отличается от S. asiaticus наличием боковых соцветий, распо
ложенных ниже центрального; продолговато-яйцевидными (а пе почти 
шаровидными) колосками; узкоянцевидпыми (а пе яйцевидными или ши
рокояйцевидными) их четттуями. Несмотря не некоторое габитуальное 
сходство, эти виды, возможно, и не имеют между собой близкого родства: 
можно предположить, что 5. asiaticus близок к 5. cyperinus (L. ) Kuntb, 
а не к S. wic.hu.rae. 

Eleocharis nipponica Makino. Принадлежит к группе видов из род
ства Е. pellucida С. Presl и отличается от Е. maximoviczii Zinsorl. 
(на который похож по форме стилоподия) линейными, 5—15 мм длиной 
(а не яйцевидно-ланцетными, 3—6 мм длиной) иролиферирующими ко
лосками. Пока известен только из окрестностей нос. Рязановки Хасанско-
го района Приморского края (собран 2 0 . V I I 1981 г. Т. И. Н е ч а е в о й ) . 

Carex erythrobasis Levl . et Vaniot. Эта замечательная осока была со
брана в юго-западной части Приморского края (Борисовское плато) и 
идентифицирована Т. В. Егоровой [ 6 ] . Внешне напоминает С. quadriflora 
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( K i i k . ) Ohwi, но сразу отличается от нее наличием прикорневых колосков 
и бледно-зелеными, остистыми на верхушке (а не ржавыми, безостыми) 
чешуями пестичных колосков. 

Carex koidzumiana Ohwi. По высоким, от каштаново-бурых до светло-
бурых, нижним влагалищам напоминает С. semiplena K i i k , а по нижнему 
прицветному листу, превышающему соцветие ,—С appendiculata (Trautv. 
et Меу.) K i ik . От последней отличается узколинейными пестичными ко
лосками до 3 мм шириной, мелкими 1,5—2(2,5) мм длиной, яйцевидными 
или широкояйцевидными (а но эллиптическими или узкоэллиптическими 
3—3,5 мм длиной) .мешочками; узкими 1—1,5 мм шириной жесткими 
листьями. Собрана Т. И. Нечаевой на болотах близ нос. Рязаиовки Ха-
санского района Приморского края . 

Hemerocallis coreana Nakai. По узким 5—9 мм шириной листьям и 
резкоморщинистым коробочкам напоминает / / . minor M i l l . , по отличается 
от него высокими до 80 см высотой стеблями, многоцветковым, метельча
тым соцветием, крупными до 35 мм длиной травянистыми (а не перепон
чатыми, 10—20 мм длиной) прицветниками. По узковоронковидным око
лоцветникам и длинпым (6—7 мм длиной) светлым пыльникам прибли
жается к Н. yezoensis Нага или II. vespertina Нага, но у них листья 
10—20 мм шириной. Достоверно известен из нескольких пунктов с юга 
Хасанского района (Приморье) . 

Populus jesoensis Nakai. Вопреки указаниям в литературе [7 ] на Ку
рильских островах Р. tremula L . (включая сюда Р. daoidiana Dodс) отсутст
вует. Па о-ве К у н а ш и р и по всей Японии растет Р. sieboldii Miq . 
с листьями, по форме напоминающими Р. Iremula subsp. dauidiana (Dode) 
Hult . , но более или менее опушенными, особенно в молодости, и с 2 мел
кими железками (пе всегда заметными) в основании пластинок. 
На о-ве Итуруп (СССР) и о-ве Хоккайдо (Япония) произрастает Р. jeso-
ensis Nakai — совершенно голое растение, но форме листьев весьма отли
чающееся от Р. Iremula (включая subsp. davidiana) и Р. sieboldii. Пла
стинка листьев у Р. jesoensis почковидно-ромбическая или округло-почко
видная, с шириной, большей, чем длина (а пе паоборот, как у 
Р. tremula и Р. sieboldii), в основании усеченная или слегка сердцевид
ная, па верхушке с резким коротким остроконечном. 

Salix cyclophytla Kydb. Эта ива является как бы более южным дери
ватом арктической S. ovalijolia Trautv. и отличается от нее более длин
ными черешками листьев (до 13 мм длиной вместо до 4 мм у S. ovaii-
jolia), короткоцилипдрическими (а не овальными) сережками; почти 
черной (а не бурой) коробочкой, со столбиком 1—1,5 (а не 0,5) мм дли
ной. В СССР растет только на Командорах; основной ее ареал лежит на 
североамериканской территории. Раньше [1 ] эта ива трактовалась нами 
как переходная форма между S. kurilensis Koidz. и S. stolonifera Cov., 
но правильнее считать ее самостоятельным видом. 

Salix hidakamonlana Пата. Па средних и Ю ж п ы х Курилах эта ива за
мещает S. kurilensis Koidz., обитающую на северных Курилах и на К а м 
чатке. Хорошо отличается от последней плотными, сверху морщинистыми, 
с шелковистым опушением в молодом состоянии пластинками листьев и 
черешками, длина которых меньше длины пластипкн (а не наоборот, к а к 
у S. kurilensis). Переходные формы не наблюдаются. 

Polygonum caurianum Robins. Этот североамериканский спорыш, ра
стущий у нас на о-ве Карагинском близ Камчатки (собран 6 . V I I I 1969 г. 
В. П. Ворошиловым) , хорошо отделяется от Р. arenastrum Вогеап, па ко
торый похож строением околоцветника и плодов, длинными, выдающими
ся из раструбов, черешками листьев и красными околоцветниками. 
По впешттему виду напоминает Р. humijusum Merk ех С. Koch. но листья 
у Р. caurianum всегда очередные, иные также цветки и плоды. 

Polygonum hydropiperoides Micl ix . К а к и Р. hydropiper L . , этот амери
канский вид имеет па околоцветниках вдавленные железки , но менее за
метные. Кроме того, у Р. hydropiperoides околоцветник расщепленный до 
основания, красноватый (а не зеленоватый, с трубкой в основании) , 
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соцветия более густые и короткие, не поникающие; клейстогамные цвет
ки отсутствуют и пр . Заносное во Владивостоке (собран 7.Х 1981 г. 
B. Н. Ворошиловым) ; имеет тенденцию к распространению. 

Stellaria gypsophiloides Fenzl. Однолетняя звездчатка, заноспая во 
Владивостоке (собрана 15.V1 и 1.V1II 1979 г. Т. И. Нечаевой) . Харак -
терпо наличие двух (а пе трех) столбиков, опушение краев листа верх
ней части стебля, цветоножки и чашечки железистыми (с примесью про
стых) волосками. Ч а ш е ч к а в основании конусовидносуженная, лепестки 
короче чашечки или равны ей. 

Clematis когеапа К о т . Принадлежит к группе видов, имеющих двой
ной околоцветник, выделяемых иногда в особый род Atragene. В отличие 
от других видов этого родства имеет серпо-желтые (более или менее си
неющие при сушке) цветки, довольно густо опушепные листья с крупны
ми, яйцевидными или широкояйцевидными листочками. Впервые обнару
жен Р . И. Коркешко [ 8 ] в заповеднике «Кедровая падь» (Южнис 
Приморье) . 

Clematis sichotealinensis Ulanova. Оригинальный вид, описанный со 
среднего Сихотэ-Алиня [ 9 ] . Автор вида сравнивает его с С. mandshurica 
Rupr., но едва ли он родствен ему, о чем свидетельствует в первую оче
редь совершенно различный тип строения подземных органов. У С. sicho-
tealinensis корневище укороченное, усаженное многочисленными, черно-
бурыми мочками, а у С. mandshurica — корневище удлиненное, без вы
раженных мочек. Кроме того, у сихотзалинского ломоноса листочки пад-
резанные (а не цельыокрайние) , чашелистики отогнутые вниз, около 
0,8 мм длиной (а не 1,5 см длиной и не отогнутые, как у С. mandshurica). 

Cardamine schinziana О. Е. Schulz. Неодпократтто собран на о-ве Ку-
пашпр ( К у р и л ы ) ; японские ботаники [ 7 ] для К у р и л его не указывали . 
Д л я него характерны корпевища с многочисленными, сильно укорочен
ными междоузлиями, глубоко надрезанные листочки, длинные (до 20 мм) 
и удлиняющиеся при плодах (до 30 мм) цветоножки, белые лепестки, 
7—8 мм длиной. Иногда по недоразумению его принимали за 
C. yezoensis Maxim., но у последнего иное корневище, листочки по краю 
л и ш ь неясно и полого выемчатые, цветоножки около 10 мм длиной, 
не удлиняющиеся , лепестки 10—14 мм длиной. 

Exochorda serratifolia S. Мооге. Еще одна неожиданная находка [10] 
в Приморье, не менее сенсационная, чем открытие в СССР Pueraria, Ме-
gadenia, Clematis когеапа. 

Alchemilla japonica Nakai et Нага. Так определена манжетка , собран
ная на Сахалине близ нос. Томари и, вероятно, занесенная туда из Япо
нии. Она характеризуется волосистыми п ш а п т и я м и и голыми цветонож
ками. Стебли и черешки прикорпевых листьев с горизонталытоотстоящи-
ми волосками. Пластинки прикорпевых листьев характерной округлой 
формы с соприкасающимися нижними лопастями, сверху слабо волоси
стые, снизу более густо, . на главных жилках волоски косоотстоящис. 

Oxytropis rishiriensis Matsum. Так определен нами желтоцветковый 
остролодочник, собранный на о-ве Итуруп [ 2 ] . Значительно отличается 
от растущего на о-ве Уруп О. itoana Tatew. густым шерстистым опуше
нием всего растепия, белым на более молодых частях, густо мохнато-
шерстистыми (а не голыми) , сравнительно короткими прицветниками: 
в нецветущих соцветиях они короче бутонов, а у О. itoana — длиннее их. 
Бобы, напротив, у О. rishiriensis голые, а у О. itoana — опушеиные. 
Не исключено, что наше растепие является особым видом, но несомненно 
из ближайшего родства к О. rishiriensis, произрастающего в Япопии на 
о-ве Хоккайдо. 

Vicia nipponica Matsum. Имеется один гербарный лист из курильской 
коллекции (окрестности Лесозаводска на о-ве Итуруп, собрали 24.V11I 
1967 Б . Г. Бутовский и А. Г. Гончарова) . Отличается от V. pseudorobux 
Fisch. et Меу., на которую несколько похожа зелеными (а не желтовато-
буроватыми) более мелкими листочками; короткими, простыми или совсем 
редуцированными усиками; небольшими соцветиями с более мелкими 



(10—12 вместо 13—15 мм длиной у V. pseudorobus) цветками. Желатель
н ы дополнительные сборы. 

Viola yamatsutai Yshidoya. Собрана на известняковой скале близ 
лос. Лондоко в Еврейской автономной области (собрана 7 . IX 1964 
В. Н. Ворошиловым) в фазе летних листьев, по благодаря подробному 
-описанию и отличным фотографиям [11] без труда была идентифициро
вана. Вместе с южпоприморской V. pacifica Juz. и японо-корейской 
V. keiskei Miq . этот в основном северокитайский вид составляет близко
родственную группу, характеризующуюся толстым вертикальным корие-
вищем и белыми цветками. От V. pacifica фиалка Яматсуты отличается 
бородатыми боковыми лепестками, более длинной шпорой; овально-лан
цетными, в основании глубокосердцевидными, коротковолосистымп с 
обеих сторон (а не яйцевидными, усеченными в основании и голыми) 
пластинками; неокрылениыми (а не узкоокрылсыными вверху) черешка
ми листьев. V. keiskei отличается от этих двух видов наиболее широкими 
и длипночерешковыми летними листьями; шпорец у пес длинный, как у 
V. jamatsutai, а боковые леиестки безбородые, как у V. pacifica. Не ис
ключено, что все эти виды целесообразно рассматривать на иодвидовом 
ранге. 

Fraxinus densata Xakai . Вид, по-видимому, родственный F. rhyncho-
phylla Напсс и отличается от него узкими листочками: обратноланцето-
видными, длишюсуженными к основанию у листьев на боковых плоду
щ и х побегах; заостренными на верхушке крылатками, расположенными 
гуще, чем у носолистного ясеня . Ото обычное на Корейском полуострове 
растение, у нас собрано В. М. Урусовым на тоге Хасанского района При
морского края , к северу от мыса Льва , на обрывах к морю, 27.VI 1978 г., 
где этот ясень довольно многочислен. 

Trigonotis nakai Нага. В СССР произрастает на юге Приморского 
края и странным образом иногда смешивается с Т. radicans (Tnrcz.) 
Stev. (Т. coreana Xaka i ) . Так, несомненный Т. nakaii в «Гербарии флоры 
СССР» за № 5844 у к а з а л под названием Т. coreana Nakaii (собран близ 
Цуханова Хасапского района, 28.V 1977 В. Старченко и И. Ивановой) . 
Д л я Т. na.ka.ii характерны прямостоячий стебель почти голый (с рассеян
ными прижатыми волосками, как и листья ) ; цветки в ненаэушных ки
стях; черешки нижних листьев в 3—4 раза длиннее пластинки, у Т. га-
dicans стебли в разной степени полегающие с отстоящим жестким опу
шением (как и листья снизу и черешки) , цветки одиночные, пазушные; 
черешки нижних листьев приблизительно в два раза длиннее пластинки. 
Широко распространен в Приморье и по Амуру. 

Scabiosa tschiliensis Griinn. Вид, широко распространенный в Корее 
н Северном Китае ; у пас — на юго-востоке Приморья . Отличается от 
S. comosa Fisch. ех Roem. et Schult. subsp. lachnophylla (Kitag.) Worosch. 
(S. lachophylla Kitag.) рядом существенных признаков, из которых глав
нейшие: н а р у ж н а я чашечка 8-гранная, щетинки внутренней чашечки до 
1 мм длиной, мало выдающиеся после цветения; соцветие при плодах 
полуптаровпдное; прицветники 8—10 мм длиной, обычно превышают бу
тоны. У S. eomosa н а р у ж н а я чашечка 4-гранная, щетинки 1,5—2 мм дли
ной, сильно выдающиеся после цветения; соцветие при плодах продолго
вато-конусообразное; прицветпики около 5 мм длиной: значительно короче 
цветков и бутонов. Растет в большей части Приморья и па западном 
АмурсГ ' 

Adenophora collina Kitag. Очень оригинальный вид, который по зубча
тым долям чашечки мог бы быть принят за А. tricuspidata (Fisch. 
сх. Schult.) А. D C , но пмеот длинный, трубчатый поднестичный диск, 
как у А. stenanthina (Ledeb.) Ki tag . Цветки сидят на длинных, до 6 см 
длиной, крепких цветоножках; венчик бледно-сипий, конически-колоколь
чатый, до 13 мм длипой, 10 мм ширипой. Стебель до 40 см высотой; 
листья (у наших растений) от продолговато- до яйцевидно-ланцетных, 
по краям некрупно зубчатые. Растет в юго-западной части Приморья 
(собрал 16.IX 1965 г. В. Н. Ворошилов на пойменном лугу по р. Раз -
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дольной близ пос. Покровки Октябрьского района Приморского к р а я ) . 
Brachyarlis angusta (Torr. et Gray) Hritt . Этот заносный североаме

риканский вид широко распространяется в Приморье, на западном и 
южном Лмуре. По явному недоразумению его принимали за В. ciliala 
(Eedeb.) Ledeb. ( ю ж н а я часть Сибири, Средняя А з и я ) , от которого он 
хорошо отличается более длинными, равными по длине хохолкам или их 
превышающими (а не короче их) , голыми или почти голыми (а не с 
густыми, отстоящими ресничками но краю) листочками обертки. Ипте-
ресны биологические особенности этих видов: если В. angusia — типично 
рудеральное растение, то В. ciliata — обитатель засоленных сырых мест, 
пе имеющий ни малейшей тенденции к сорничаиию. 
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700 о 
Главный ботанический сад ЛН СССР 

УДК 0.41.529:581.Г>26.53. 

С Р А В Н И Т Е Л Ь Н А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
К О В Ы Л Ь Н О - Р А З Н О Т Р А В И Ы Х С Т Е П Е Й В П Р И Р О Д Е 

И В Э К С П О З И Ц И И МГУ им. М. В. ЛОМОНОСОВА 

Л. Г. Ковалева 

В ботаническом саду М Г У с целью изучения экологии степных расте
ний в условиях средней полосы В. Л. Сорокиной [1 ] была создана экспо
зиция ковылыю-разпотравной степи. Д л я этого из заповедника «Стрель-
цовская степь» Ворошиловградской области в 1955 г. вывезены дернины 
размером от 30 до 50 см, которые были высажены на степном участке 
па площади 231 м 2 . В 1971 г. часть стенного участка площадью 55 м2 

была реконструирована в связи с проведением дренажа. Постоянные на
блюдения за развитием степных растений ведутся на площади 17В м2 с 
1905 г. но настоящее время. Экспозиция участка — ю ж н а я с наклоном в 
6—8е. Д л я создания дополнительного дренажа участок по периметру 
окружен канавками 0,5 м шириной. Ослтову травостоя экспозиционного 
участка ковылыю-разиотравиой степи создают виды степного разнотравья: 
Adonis wolgensis Stov.,1 Paeonia tenuijolia Т., Veronic.a longijolia L . ; 
из ранневесенией флоры характерны Ornithogalum kochii Barl., Tulipa 
schrenkii Regcl, T. biebersieiniana Schult. et Scliult. f i l . , Gagea lutea (L. ) 
Ker-Gawl. На участок несколько раз подсаживали растения некоторых 

1 Латинские названия растений даны по [2 ] . 
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Характеристика видов, общих для естественного участка степи 
и экспозиции Ботанического сада 

Встречаемость, Число экз. на 1 м ; Высота растения, см 

Вид 
Бот. сад Заповед
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V. teucrium 0,5 2,5 1,0 1.0 60 35 

степных видов (Slipa pennala L . , S. dasyphylla (Lindem.) Trautv., S. ca-
pillata L. , Hesperis Irislis L. , Crinitaria villoxa (L. ) Grossh., Saloia nutans 
L., Limonium plalyphyllam Lincz., выращенные в питомнике из семян, 
полученных иэ других ботанических садов. Ежегодно проводятся выкаши
вание и прополка сорняков. 

З а многолетний период существования участка произошли зиачителк-
ные изменения как во флористическом составе, так в облике и поведе-
ш ш отдельных растепий. Первоначально на участке было зарегистриро
вано 65 видов. Волее 30 видов (см. таблицу) в основпом стенного разно
травья с широкой экологической амплитудой хорошо перенесли смену 
местообитания и нормально развиваются в Москве, в более суровых клн-
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матических условиях но сравиеттию с заповедником. Климат райопа 
Стрельцовской степи значительно теплее и суше. Среднегодовое количе
ство осадков составляет 400—470 мм, за вегетационный период выпадает 
230—300 мм. Среднегодовая температура воздуха 7,4—8°. Средняя про
должительность безморозного периода 155—165 дней, сумма температур 
воздуха за период со среднесуточными температурами выше 10° равна 
2800—3000° [ 3 ] . В условиях ботанического сада, но данным метеостанции 
на Ленинских горах, среднегодовая температура воздуха почти в 2 раза 
меньше (4,8), в то ж е время среднегодовое количество осадков значи
тельно больше и за последние 20 лет составляет в среднем 672 мм. Сумма 
температур за период выше 10° равна 2000—2470°. 

За время наблюдений выпали из травостоя около 20 видов типичных 
степных растений: Stipa dasyphylla, S. tirsa Stev. S. capillata, Poa bulbo-
sa L . , Trinia hispida I l o f fm., Valeriana tuberosa L . , Tanacetum achilleifolium 
(Bieb.) Sch. Bip., Crinitaria villosa, Crambe tatarica Sebeoc, Onosma sim-
plicissima L . , Hesperis tristis, Thesium ebracteatum ITayne. Salvia nutans, 
Oxytropis pilo.sa (L . ) D C , Dianthus andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz.. 
Phlomis pungens W i l l d . , Clemalis recta L . , Bellevalia sarmatica (Georgi) 
Woronow. В основном это растения узкой экологической приуроченности 
п в первую очередь степные элаки, которые поддерживаются в культуре 
только в условиях коллекционного участка. 

Часть видов появилась с соседнего участка луговой степи и заняла 
устойчивое положение в пределах экспозиции: Vicia villosa Roth, V. le-
nuifolia Roth, Seseli libanolos (L. ) Koch, Lathyrus pratensis L . . Pyrethrum 
corymbosum (L. ) Scop., Asparagus ojjcinalis L . , Tragopogon pratensis L . , 
Dactylis glomerata L . , Banunculus polyanthemos L . 

Споптанно появились па экспериментальном участке сорные растения 
Rumex conjerlus W i l l d . , Elytrigia repens (L.) Nevski, Lamium album L . , 
Campanula rapunculoides L . , Equisetum praten.se L . , Geum urbanum L . , 
Bunias orientalis L . Они ежегодно удаляются с экспозиции до образования 
семян, иногда по пескольку раз за вегетациоипый период. 

По пашпм наблюдениям, жизненное состояние и особенности сезонно
го развития отдельных видов ковыльно-разнотравной степи в экспозиции 
различны. Можно выделить многочисленную группу растений, которые 
проходят полный цикл развития и образуют зрелые жизнеспособные се
мена: Paeonia tenuifolia, Plantago media L . , Euphorbia leptocaula Boiss., 
Ferulago galbanifera (МШ.) Kocb, Ornithogalum kochii, Bromopsis iner-
mis (Leyss.) Holub. 

Растения второй группы проходят полный цикл развитии, но семена 
у них пе всегда вызревают, например: Centaurea ruthenica Lam., С. ori-
entalis L . , Iris pumila L . Имеется ряд видов, которые при соответствую
щем уходе нормально развиваются, цветут, но повреждаются различными 
насекомыми (тля, муравьи) , особенно в годы сильного переувлажнения,— 
Veronica incana L . , V. austriaca L . , Stipa pennata, S. lessingiana T r in . et 
Rupr. 

В 1979 г. мы обследовали участок степи заповедника «Стрельцовская 
степь» примерно в тех местах, где были взяты дернины для эксперимен
тального участка. На степных участках ботанического сада и заповедника 

Рис. 1. Горизонта:!ьпмс проекции стеблей и крон растений п экспозиции ботаниче
ского сада МГУ (я) и в Стрельцовской степи (б) 
I — Adonis wulgensis, 2 — Asperula cynanchica, 3 • Alluim rolundum. 4 -•- Bellevalia sarmatica. 5 — 
Bupleurum falcatum, 6 — Caragana frutex. 7 — Cenluurea diffusa, S —- Centaurea ruthenica, 9 — Cen-
Шжитеа carbonata, JO — Corunilla varia, H - • Euphorbia semivillosa, 12 • - Echium maculatum. 13 — 
WUipendula hexapelala, 14 — Ferulaho galbanifera, 15 — Falcaria vulgaris, 16 — Crinilaria villosa, 17— 
Smgea lulea, 18 — Koeleria cristala, 19 •-- Kochia proslrala, 20 — l.athyrus pannoniciiK, 21 — Medicago 
V M u m i c a , 22 — Marrubium praecox, 23 - - Plantago lanceolata, 24 — Nepeia pannonica, 25 — Nepeta 
perviflora, 26 — Oxytropis pilosa, 27 • Ornilhogalum hoclrii, 28 — Paeonia tenutfolla, 29 — Phlomis 
fmngens, 30 - • Ph. tubcrosa, 31 — Plantago media, 32 — Peucedanum ruthenicum, 33 — Peucertanum 
elmticum, 34 -- Stachys recla, 35 — Saleia nutans, 36 — Salria lesquicola, 37 — Thaliclrum minus,- 38 
Tmnica auslriaca, 39 — Keronica longilolia, 40 — Verbascum lychnitis, 41 — Bromv]>sis riparia, 12 — 
Bromopsis inermis, 43 — Festuca ralesiaca, 44 - Slipa lessingiana, 45 — Stipa mlesphii 
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Рис. 2. Обилие видов в сообществах ковьтльно-разиотравиой степи ботанического сада 
(а) и заповедника «Стрельцовская степь» (б) 

40 V 

Рис. 3. Встречаемость видов (в %) в сообществах ковылъно-разттотравной степи бо
танического сада (а) и заповедника «Стрельцовская степь» (б) 

были проведены одновременно наблюдения за флористическим составом, 
встречаемостью видов, их проектпвпым покрытием, высотой и обилием 
с целью сравнительного анализа изменений, которые произошли во фло
ристическом составе и структуре степного ценоза на эксперимеиталыюм 
участке. 

Сравнение флористического состава ковыльно-разнотравпой степи и 
естественного участка показало, что экспозиция ковылыю-разнотравной 
степп включает 78 видов, в условиях заповедника иа обследованной пло
щади в 40 м 2 зарегистрировано 84 вида. Экспозиция сада насчитывает 
39 видов, общих с заповедным участком степи (см. таблицу) . Коэффи
циент общности Сьереттсепа [4 ] равен 0,48. что говорит о некоторых раз
личиях в флористическом составе сравниваемых участков. На иробиой 
площади в 1 м 2 в условиях сада встречается в среднем 7 видов, а в 
естественных условиях — 16 (от 13 до 20) видов. 

Среднее проективное покрытие травостоя на степном участке сада со
ставляет 44%, тогда как в естественных условиях степи —36%, что 
можно объяснить участием в травостое лугово-степных растений и более 
пышным развитием типичных видов ковылыю-разнотравной степи в усло
виях ботанического сада. Растения, выросшие в условиях сада, отличают
ся бо.лее крупными падземиыми побегами по сравнению с растениями 
заповедника, что хорошо видно из сравнения их горизонтальных проек
ций, выполненных в масштабе 1 :10 (рис. 1) , например, Ferulago galba-
nijera иа экспозиции встречается в количестве 1—2 экземпляра на 1 м2 , 
средний диаметр особи составляет 25—30 см, средняя высота —180 см. 
Тот ж е вид в естествеппых условиях встречается по 1—2 экземпляра на 
1 м2 , средний диаметр особи 15—18 см, средняя высота 110 см. 

К а к показал анализ обилия растений, большинство видов как в усло
виях сада (74%) , т а к и в естественных условиях (77%) представлены 
1—2 экземплярами на 1 м 2 (рис. 2) . Только отдельные сорные растения 
достигают значительного обилия в условиях сада (8—12 экземпляров на 



1 м 2 ) : Campanula rapunculoides, Lamium album. Численность 10 видов, 
в том числе ЛШит rotundum L. , Geam urbanum,— 4—6 экземпляров на 
1 м2 . В условиях естествеипой стони самое высокое обилие по превышает 
8 экземпляров па 1 м 2 и такого обилия достигает только Carex stenophyl-
la Wahlenb. Около 20 видок, в том числе Paeonia tenuijolia, Caragana 
irutex (L . ) Koch., встречаются по 4—6 экземяляров на 1 м 2 . 

Анализ встречаемости отдельных видов на сравниваемых участках по
казал, что основная часть растений в экспозиции ботанического сада 
(75%) и в заповеднике (70%) имеет низкую встречаемость — до 10% 
(рис. 3 ) . Часть видов и в саду и в естественных условиях развиваются 
нормально, чувствуют себя хорошо и имеют примерно одинаковую вы
сокую встречаемость 2 (Phlomis tuberosa L . — 68 и 5 7 % ) , Veronica lon-
gijolia — 23,8 и 10%, Euphorbia leptocaula — 5,6 и 7,6%, Trijolium monta-
num L.— 2,5 и 2,5 % ) . Другие виды имеют высокую встречаемость в есте
ствеипой степи, по почти полностью выпадают иэ травостоя экспозицион
ного участка (Festuca valesiaca — 2,8 u 70%, Plantago media — 2,5 и 55%, 
Bupleurum falcatum — 0,5 и 47%, Ceniaurea ruthenica—1 и 2 7 % ) . Неко
торые виды, напротив, отличаются более высокой встречаемостью в усло
виях сада по сравпеяию со степью заповедника (Paeonia tenaifolia — 47 
и 8%, Thalictrum minus—18,7 и 7,5%, Bromopsis riparia (Rhem) Ho-
lub — 19,8 и 6%, Ferulago galbanifera — 14 и 3 % ) . У большинства видов, 
как правило, процепт встречаемости снижается в условиях ботанического 
сада, хотя растения чувствуют себя хорошо и развиваются нормально, 
например Salvia tesquicola Klok. et Pobed. (2 и 13%) , Adonis wolgensis 
( И и 5 0 % ) . 

На участке естественной степи, по данным Е. М. Лавренко и Г. И . Д о х -
ман [ 5 ] , весенние фазы развития степных ценозов проходят примерно 
на 2 недели раньше, чем в условиях сада, п заканчиваются в первой 
половине мая. В середине апреля наблюдается массовое цветение Adonis 
wolgensis, Iris pumila, Gagea pusilla (F. W. Schmidt) Schult. et Schull. 
f i l . , G. bulbifera (Pall.) Salisb., из однолетников — Draba nemorosa L . , 
на песках — Pulxatilla nigricans Storck, P. patens (L. ) M i l l . В первой по
ловине мая обильно цветут Роа bulbosa, Alysxum lurkestanicum Regel et 
Schmalh, Valerina luberosa, Lathyri.s pannonicus (Jacq.) Garke, PotentU-
la paiula Waldst. eL Ki t . , Paeonla tenaijolia, из однолетников — Veronica 
verna L. , из кустарников — Amygdalus папа L . Летиие фазы в условиях 
естественной степи начинаются со второй половины м а я и отличаются 
массовым развитием злаков Stipa lessingiana, S. pennala, Festuca valesia-
ca, Koeleria cristata (L. ) Pers., из разнотравья Serratala radiala (Waldst. 
et K i t . ) Bieb., Centaurea ruthenica, Phlomis pungens, Limoniam platyhyl-
lum. С позднелетней фазой (со второй половины июля) связано цветение 
многих зонтичных Peucedanum ruthenicum Bieb., Seseli lorLuosum L . , 
обильно цветет в это время Crinilaria villosa и др. Окончание вегетации 
на естественном участке отмечается во второй половине сентябри—нача
ле октября. 

ТТа эксиозмцпоштом участке с 20 апреля по 10—15 мая наблюдается 
весеиняя фаза, когда цветут Gagea lutea, Adonis wolgensis. Со второй 
половины мая до первой половины нюня отмечается массовое цветение 
Paeonia tenuifolia, Iris pumila, Ornithogalum kochii и сохраняются еди
ничные цветущие экземпляры Tidipa biebersieiniana, Т. schrenkii, на гра
нице участка цветут кусты Amygdalns пана. В летние фазы — июнь-июль 
(что примерно па две педели позже, чем в естествеипой степи) — цветет 
большинство видов степных растений. С середины июня до первой поло
вины июля отмечается массовое развитие, которое совпадает с обильным 
цветением Centaurea ruthenica, Filipendula vulgaris Moencb., Galium пе
тит L . , Salvia tesquicola, Serratula radiata, Phlomis tuberosa, Nepeta pan-
nonica L . , Euphorbia leptocaula. Со второй половины июля начинает об-

1 В скобках приводятся данные: первая цифра но экспозиции сада, вторая — по за
поведнику. 
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семепяться болыпипство степных растений {Salvia pratensis L . , Iris 
pumila). В то ж е время цветут поздпецветущие растения Ferulago galbani-
iera, Peucedanum ruthenicum и некоторые другие. Вегетация степных 
растений в ботаническом саду заканчивается к первой половине сентября, 
т. е. на полмесяца рапыпе , чем в естественных условиях. 

За 25-летнпй период интродукции фрагмента степного ковылыю-разно-
травыого сообщества в ботаническом саду на Ленинских горах произошли 
измепения в видовом составе степи. Общее число видов по сравнению с 
первыми годами д а ж е несколько увеличилось и составляет 78 видов; 
39 видов в основном степпого разнотравья в настоящее время являются 
общими с естественным участком степи и дают представление о характере 
степного травостоя. Однако около 20 ксерофпльпых видов, в первую оче
редь ковыля, а т а к ж е Trinia hispida, Onosma simplicissima, Salvia nu-
tans, Oxytropis pilosa, выпали из состава травостоя и поддерживаются в 
культуре только па коллекционном участке при тщательном уходе. Ак
тивно ведут себя 9 сорных видов, которые постоянно приходится удалять . 
За время интродукции в травостой экспозиции внедрилось 26 видов с со-
седпего участка луговой степи. 

Сохранившиеся степные растения приспособились к климатическим 
условиям Москвы. У многих из них изменились некоторые биологические 
особенности и, прежде всего характер опушепия, они приобрели более 
мезофильный облик (Centaurea orientalis, С. ruthenica), а также их веге
тативные и геперативные органы стали крупнее, (Nepeta pannonlca, Fal-
caria vulgaris и др.) изменились сроки и продолжительность основных 
фенологических фаз . 
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Ботанический сад МГУ им. М. В. Ломоносона 

УДК 581.9(571.6) 

Ф Л О Р И С Т И Ч Е С К И Е Н А Х О Д К И И З С Е В Е Р Н О Г О П Р И А М У Р Ь Я 

А. А. Нечаев 

Горный узел Эзоп находится на границе Хабаровского к р а я и Амур
ской области. Образуется он при сочленении хребтов Эзоп, Дуссе-Алинь, 
Ям-Ллиш. и является основным водоразделом крупных притоков рек Зеи, 
Бурей и Амгупн (бассейн р. А м у р а ) . 

Осповой для написания статьи послужили находки, сделанные авто
ром при изучении флоры горного узла Эзоп в летние периоды 1977-¬
1978 гг. в составе экспедиционной группы Центрального сибирского бота
нического сада СО AIT СССР. Сведения о некоторых находках 1977 г. 
были опубликованы автором ранее [ 1 ] . 

Перечисленные виды приводятся по системе Энглера. принятой во 
«Флоре СССР» [ 2 ] . В уточнении определения видов принимали участие 
В. Н. Ворошилов, I I . С. Пробатова ( злаки) , Т. В. Егорова (осоки) . Гер-
барные образцы хранятся в гербарии Центрального сибирского ботаниче
ского сада СО АН СССР (NS) , дублеты переданы в гербарий Биолого-
почвенного института Дальневосточного научного центра АТТ СССР 
( V L A ) и гербарий Главного ботанического сада АН СССР ( М Н А ) . Д л я 
видов, собранных в нескольких местообитаниях, приводится наиболее ха
рактерное из них. 
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Larix cajanderi Mayr (определение E . Г. Боброва). Долина р. Агды 
'(бассейн р. Олга), 900 м \ заболоченный лиственничник, 8.VIII 1978 г. 
Ю ж н а я граница вида проводилась до р. Уда, Шантарских островов [3] 
ж Станового хребта [&]. 

Pinus sibirica Du Tour. Долина ручья Бурятский (бассейн р. Ниман), 
"900 м, лиственничник бруснично-багульниковый зеленомошный, 5.IX 
1978 г. (высота 11 м, диаметр 13 см) . В основных флористических свод
ках для Дальнего Востока не отмечается [2, 4—5], а в прилегающих 
районах известен в Читинской области и на юге Якутии [6]. По другим 
лсточникам [3], восточная граница вида охватывает крайние северо-за-
ладные районы Амурской области (бассейн р. Нюкжа) . Имеющиеся ука
зания о произрастании кедра сибирского в других районах Дальнего Вос
тока недостоверны. В районе наших исследований кедр сибирский встре
чается в естественных горных и долинных лиственничниках. Обнаружено 
5 пунктов его произрастания, всего найдено 9 экземпляров (максималь
ная высота 15 м, диаметр ствола 26,5 см, возраст около 60 лет) . Место
нахождение кедра сибирского в районе горного узла Эзоп отстоит от вос
точной границы ареала на 7D0—800 км. 

Hierochloe sibirica (Tzvel.) Czer. (H. glabra Trin. ssp. sibirica (Tzvel.) 
Tzvel.). Пойма р. Олга, 900 м, разнотравно-злаковая опушка ивняка, 
•11.VI 1978 г. В пределах Дальнего Востока отмечается для северных 
районов, на юге до бассейна р. Уда [7]. 

Calamagrostis arctica Vasey (С. purpurascens R. Br. ssp. arctica (Va-
-sey) Hult.). Истоки р. Бурейка (верховье р. Правая Бурея) , 1500 м, 
лишайниковая разнотравно-кустарничковая тундра, 10.VII 1978 г. В пре
д е л а х Дальнего Востока ранее приводился только для северных районов 
(районы Камчатки, Охотское побережье) [4, 7]. В 1975 г. (3.VIII) най

д е н Ю. И. Манько и В. Н. Ворошиловым в Джелтулакском районе Амур
ской области на хребте Чернышева (гора Лукинда) (VLA). Новость для 
•флоры Нижнего Приамурья. 

Рой alpigena (Blytt) Lindm. Пойма р. Олга, 900 м, разнотравная опуш
ка, 21.VI 1978 г. На юге Дальнего Востока отмечается до верховий 
р . Зея, Шантарских островов [7, 8] и Северного Сахалина. Наше место
нахождение самое южное. 

Р. supina Schrad. Долина ручья Павловский (бассейн р. Ниман), 
*900 м, вдоль лесной дороги, 25 .VI 1978 г. Ранее для Дальнего Востока 
•вид не приводился [4 , 5, 7, 8], в прилегающих районах известен в Чи
тинской области. Впервые для юга Магаданской области указан А. П. Хох
ряковым [9]. Новость для флоры юга Дальнего Востока. 

Elymus confusus (Roshev.) Tzvel. val pubijlorus (Roshev.) Tzvel. 
(E. confusus ssp. pilosifolius A . Khokhr . ) . Долина р. Олга, 900 м, среди 

"пойменного разнотравья, 1 . V I I I 1978 г. Разновидность, распространенная 
в Я к у т и и и северных районах Дальнего Востока [7]. В пределах При
амурья указывалась только для западных районов Амурской области [ 1 0 ] . 

Carex aterrima Норре {С. perfusca V . Krecz.). Долина р. Бурейка 
(верховье р . П р а в а я Б у р е я ) , 1000 м, разнотравный луг в пойме ручья, 
1 .VII 1978 г. Д л я Нижнего Приамурья не приводится В. С. Ч е к а н ь , хотя 
имеются сборы с горы Тордокп-Янп (Северный Сихотэ-Алинь) ( W L A ) . 

С. bonanzensis B r i l t . Пойма р. Таион-Эльга (бассейн р. Н и м а н ) , 85(1 м, 
на иесчано-галечных отложениях, 16.VI1I 1981 г. В пределах Приамурья 
известен только из северных районов Амурской области (Lo, МПА, 
V L A ) [ 2 ] . 

С. chosenica Oliwi. Долина р. Олга, 900 м, сфагновый лиственничник, 
4 . V I I I 1978 г. В Приамурье известен толтжо из Амурской области (бас¬

. сейп р. Зоя) (LE, МНЛ) [ 2 ] . 
C.dichroa (Freyn) V . Krecz. Верховье р. П р а в а я Бурея , 1350 м, заболо

ченная луговина па берегу горного озера, 1 2 . V I I I 1978 г. Новость для 

1 Здесь и далее абсолютная n u t o u нал уровнем моря. 
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флоры Дальнего Востока. Б л и ж а й ш н - местонахождения — юг Якутии [ 6 ] 
и Ч и т и н с к а я область [ 2 ] . 

С. fuscidula V . Krecz. ех Egor. Верховье р. Олгакаы (бассейн р. Олга) , 
1400 м, лишайниковая разнотравно-кустарничковая тундра, 17.VI 1978 г. 
В пределах Дальнего Востока отмечается для северных районов [8, 9 ] . 
Б л и ж а й ш и е местонахождения — юг Я к у т и и (Становой хребет) [6, 8 ] . 

С. kreczetoviczii Egor. Верховье р. П р а в а я Б у р е я , 950 м, травяно-кус-
тарниковая опушка на речной террасе, 2 2 . V I I 1977 г. Приводится для 
северных районов Дальнего Востока (Охотское побереятьо, Камчатка , 
Чукотка) [2 , 4, 8, 9, И ] . Новый вид для южной части Дальнего Востока. 
Ранее ошибочно определялся нами как С. brunnescens (Pers.) Poir [ 1 ] . 

С. melanocarpa Cham. ex Trautv. Верховье р. П р а в а я Бурея , 1950 м, 
скалы в привершинной части хребта, 1 1 . V I I I 1978 г. В пределах Даль-
пего Востока приводится для Охотского побережья, Сахалина, К а м ч а т к и 
и Ч у к о т к и [2, 4, 8, 9, 11] . Новость для флоры юга материковой части 
Дальнего Востока. 

С. misandra R. Вт. Истоки ручья Широтный (верховье р . О л г а к а н ) , 
1800 м, влажные скалы по ручью, 2 6 . V I I I 1978 г. Отмечается для север
ных районов Дальнего Востока [2 , 4, 8, 9, 11] , на юг до бассейна р . Уда. 

С. norvegica ReLz. Пойма р. Б у р е й к а (верховье р. П р а в а я Б у р е я ) , 
950 м, на берегу реки, 3 . V I I I 1977 г. В пределах Приморья и Приамурья 
известен только из бассейна р. Зоя (р. Намуга) [ 8 ] и хребта Тукурингра. . 
Новость для флоры Нижнего Приамурья . 

С. soczavaeana Gorodk. Верховье р. Правая Бурея , 1500 м, осоково-
моховая тундра в седловине водораздела, 1 5 . V I I I 1978 г. У к а з ы в а е т с я 
для северных районов Дальнего Востока (Охотское побережье, Камчатка , 
Чукотка ) [2, 4, 8, 9, 11] . Н а ш е местонахождение самое южное. 

Juncus stygius L . Долина ручья Бурятский (бассейн р. Н и м а н ) , 
840 м, заболоченный сфагново-кустарпичковый лиственничник, в м о ч а ж и 
нах, 21.IX 1978 г. Д л я Приамурья рапес пе приводился [2, 4, 5, 8 ] . 

Luzula kjellmaniana Miyabe ct Kudo. Истоки ручья Ургальский (вер
ховья р. П р а в а я Б у р е я ) , 1500 м, разнотравпая луговина по ручью, 
28.VI 1978 г. Д л я юга материковой части Дальнего Востока (Приморье, 
Приамурье) рапсе не указывался [2, 8 ] . 

Polygonum monspeliense Thieb. ех Pers. (Р . heterophyllum L i n d m . ) . 
Долипа р. Агды (бассейп р. Олга) , 900 м, вдоль дороги, 7 . IX 1977 г. 
В пределах Дальнего Востока отмечается для верхнего Амура, К а м ч а т к и 
и Сахалина [ 4 ] . Новость для Нижнего Приамурья . 

Stellaria laeta Richards. (S. arctica Schischk.) (определение ТО. П. Ko-
жевттикова). Верховье р. П р а в а я Бурея , 1950 м, влажные скалы в при
вершинной части хребта, 1 1 . V I I I 1978 г. В пределах СССР отмечается 
для Чукотки и, предположительно, для Я к у т и и [ 1 2 ] . Д л я более южных 
райопов Дальнего Востока ранее не указывался . Возможно, принимался 
за другие виды. От близких видов (S. edwardsii R. Br., S. ciliatosepala 
Trautv., S. longipes Goldie, S. crassipes Hult . , S. peduncularis Bunge) отли
чается наличием травянистых прицветников без пленчатого к р а я (у по
следних имеются пленчатые прицветники или травянистые с плепчатым 
краем, либо вовсе отсутствуют) . 

Minuartia biflora (L . ) Schinz et Thel l . Истоки ручья Широтный (вер
ховье р. Олгакан) , 1800 м, каменистая осыпь по ручью, 2 6 . V I I I 1978 г. 
В пределах Дальнего Востока отмечается только для северных райопов 
(Охотское побережье, Чукотка , Камчатка ) [2, 4, 8, 9, 11] . Отмеченное 
нами местонахождение самое южное. 

Aconitum volubile Pall . ех Koelle (А. amurense Naka i ) . Долипа ручья 
Бурятский (бассейн р. Н и м а п ) , 900 м, среди пойменного разнотравья, 
5 . IX 1978 г. На Дальнем Востоке указывается только для верхнего 
Амура [4, 5 ] . Н а ш е местонахождение значительно восточпое. 

Ranunculus pygmaeus Wahlenb. Истоки ручья Широтпый (верховье 
р. Олгакан) , 1800 м, в составе нивальпого разнотравья по ручью, 
2 6 . V I I I 1978 г. Д л я юга материковой части Дальнего Востока (Приморье, 
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Приамурье) ранее не отмечался [2, 4, 5, 8 ] . В гербарии Г Б С А Н СССР 
(МНА) имеется сбор с хребта Б а д ж а л (верховье р. Горби, 1900 м, 
23. V I I 1973 г., И. И. Шаповал , У. В. Бойко) . 

Barbarea arcuata (Opiz ех J. et С. Presl) Reichenb. (В. vulgaris auct.). 
Верховье р . Силичи (бассейн р. К е р б и ) , 800 м, долина ручья , 5 . V I I 1978 г. 
В пределах Дальнего Востока впервые у к а з а н как заносный для Чукот 
ки [ 8 ] . Не отмечается для Камчатки [11] и Сахалина [ 1 3 ] , хотя имеются 
сборы этого вида в гербарии ГБС А Н СССР ( М Н А ) . 

Saxifraga junstonii (Small) Fcdde (S. jirma L i t v . ex Losinsk.). В е р 
ховье р . П р а в а я Б у р е я , 1600 м, на каменистом склоне в привершинной 
части хребта, 1 2 . V I I 1978 г. Д л я юга материковой части Дальнего Востока 
(Приморье, Приамурье) вид пе отмечается [2, 4, 5 ] . 

S.redofskyi Adam. Верховье р . П р а в а я Бурея , 1350 м, заболоченная 
луговина на берегу горного озера, 1 2 . V I I I 1978 г. Новость для флоры 
юга Дальнего Востока. Б л и ж а й ш и е местонахождения — юг Якутии (бас
сейн р. Алдан) [ 6 ] . 

Chrysosplenium saxatile А. Khokhr. (определение А. П. Х о х р я к о в а ) . 
Истоки ручья Широтный (верховья р. Олгакан) , 1800 м, влажные каме 
нистые осыпи по ручью в привершинной части хребта, 2 6 . V I I I 1978 г. 
Описан в 1973 г. А. П. Хохряковым и рапее считался эндемом Верхне¬
Колымского бассейна [ 9 ] . В Приамурье-найден впервые. 

Rosa jacutica Juz. Пойма р . Бурейка (верховье р. П р а в а я Б у р е я ) , 
9Ы) м, тополево-чозениевый лес, 2 6 . V I I 1977 г. Приводится длй Охот
ского побережья [ 4 ] и юга Якутии (бассейн р . Алдан) [ 6 ] . Отмеченное 
нами местонахождение самое южное. 

Chamaepericlymenum unalaschkense (Ledeb.) Rydb. Верховье р . П р а 
вая Бурея , 1500 м, разнотравная нивальная луговипа в истоках ручья , 
1 0 . V I I I 1978 г. В пределах СССР отмечается только для Охотского по
бережья [2, А]. 

Cassiope tetragona (L.) D. Don. Верховье р . П р а в а я Бурея , 1600 м т 
лишайниковая кустарничковая тундра на водоразделе, 28 .VI 1978 г. 
На Дальнем Востоке отмечается для северных районов (Охотское по
бережье, Камчатка , Ч у к о т к а ) , па юг до Станового хребта (истоки р. З е я ) 
[2, 4, 8, 11] . Н а ш е местонахождение самое южпое. 

Andromeda polifolia L . ssp. pumila V . Vinogr (A. polijolia var. pusilla 
Pall . ) . Долипа р. Олга, 950 м, мохово-кустарпичковый лиственничпик, 
8 . IX 1977 г. Д л я юга материковой части Дальнего Востока (Приморье , 
Приамурье) подвид не указывается [ 8 ] . 

Euphrasla frigida Pugsl. (определение Н. Н. Ц в е л е в а ) . Устье р . Б у р е й 
ка (верховье р. П р а в а я Б у р е я ) , 1000 м, песчано-илистые наносы, 
18 .VI I 1977 г. В пределах Дальнего Востока указывается только для 
северпых районов (Охотское побережье, Арктика , Камчатка ) [4, 9, 11 ] . 
Н а ш е местонахождение самое южное. 

Е. jacutica Juz. (определение ТТ. Н. Ц в е л е в а ) . Пойма р . Олга, 950 м, 
разнотравный луг, 7 . V I I I 1978 г. На Дальпем Востоке отмечается только 
для Верхнего Амура (северо-западные районы Амурской области) [ 4 ] . 
Наше местонахождение самое восточное и южное. 

Pedicularis ochotensis А. Khokhr. (определение А. П. Х о х р я к о в а ) . 
Верховье р . П р а в а я Бурея , 1500 м, лишайниковая разнотравно-кустар-
ничковая тундра на водоразделе, 2 7 . V I I 1977 г. Описай в 1976 г. 
А. П. Хохряковым и считался эндемом северо-западного побережья 
Охотского моря [ 9 ] . Автор вида сближает его с Р. apodochila Maxim. [ 9 ] , 
а В. Н. Ворошилов (устпое сообщение) считает этот вид синонимом 
Р. langsdorfii Fisch. ех Stev. 

Erlgeron komarovii Botsch. Верховье р. П р а в а я Бурея , 1950 м, щеб
нистая осыпь в приворшиппой части хребта, 1 1 . V I I I 1978 г. В пределах 
Дальнего Востока указывается для Арктики, Камчатки , Охотского побе
р е ж ь я и Сахалина [2, 4, 9, 11, 13] , южнее не отмечался. В гербарии 
Г Б С А Н СССР (МНА) имеется сбор с хребта Б а д ж а л (верховье р. У р м и , 
24. V I I 1974 г., Е. Н. Здоровьева, И. И. Ш а п о в а л ) . 
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E. tilingii Worosch. Пойма р. Правая Бурея , 1000 м, на галечнике, 
4 . V I I I 1977 г. Отмечается для материкового Приохотья и Чукотки 
(р. Анадырь) [ 4 ] . Н а ш е местонахождение самое южное. 

Кроме перечисленных новинок, в районе горного узла Эзоп найдены 
редкие виды, известные в Приамурье (в том числе в Н и ж н е м Приамурье) 
из немногих или единичных местонахождений. Большинство из них в 
районе горного узла Эзоп имеют северную, восточную, южную или запад
ную границы ареалов или находятся вблизи них. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Нечаев А. А. Флористические находки с хребта Эзоп (Северное Приамурье).— 
Бюл. Гл. ботан. сада, 1979, вып. 113, с. 49—54. 

2. Флора СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1934—1964. Т. 1, 3, 5—9, 17, 18, 
25, 26. 

3. Бобров Е. Г. Лесообразующие хвойные СССР. Л.: Наука, 1978. 188 с. 
4. Ворошилов В. II. Флора советского Дальнего Востока. М.: Наука, 1966. 478 с 
5. Воробьев Д. П., Ворошилов В. Н., Горовой П. Г., Шрегер А. И. Определитель 

настений Приморья и Приамурья. М.; Л.: Наука, 1966. 491 с. 
6. Определитель высших растений Якутии. Новосибирск: Наука, 1974. 543 с. 
7. Цвелев Н. Н. Злаки СССР. Л.: Наука, 1976. 788 с. 
8. Арктическая флора СССР. М.; Л.: Наука, 1960—1980. Вып. 1—8. 
9. Хохряков А. П. Материалы к флоре южной части Магаданской области.— 

В кн.- Флора и растительность Магаданской области. Владивосток: ДВНЦ 
АН СССР, 1976, с. 3-36. 

10. Пробатова И. С, Соколовская А. П. Конспект хромосомных чисел Роасеае 
советского Дальнего Востока: 1. Трибы Oryzeae, Brachypodieae, Triticeae.^ 
Ботан. журн., 1982, т. 67, № 1, с. 62—70. 

11. Определитель сосудистых растений Камчатской области. М.: Наука, 1981. 411 с 
12. Кожевников Ю. П. Заметки о чукотской флоре.— Новости систематики высших 

растений, 1979, т. 15, с. 222—230. 
13. Определитель высших растений Сахалина и Курильских островов. Л.: Наука, 

1974. 372 с. 
альневосточный научно-исследовательский 

институт лесного хозяйства, Хабаровск 

УДК 009:582.742(471.67) 

К ИЗУЧЕНИЮ ПАПОРОТНИКА 
ASPLEJSTIUM DAGHE8TAWICUM СНШ8Т 

А. М. Аскеров 

Дагестан расположен в одной из самых засушливых областей Кавказа 
и содержит в своей флоре значительный процент ксерофитов. Однако 
здесь сохранились отдельные уголки с третичной мезофильной флорой, 
которая включает значительное число видов папоротника и других древ
них растений. 

Д л я изучения этого интересного фитогеографического региона в 1978 г. 
предпринята поездка в его северную часть (Буйнаксктта район) , где был 
собран богатый гсрбарпый материал. 

Б результате обработки этого материала, а т а к ж е гербариев, храня 
щихся в Дагестанском государственном университете и других учрежде
ниях Советского Союза, установлено, что во флоре Дагестана представ
лено 43 вила папоротника (не считая гибридов) , относящихся к 21 роду 
[ Л . что составляет больше половины всех видов папоротника на Кавказе . 
Ванее для Дагестана было приведено всего 17 видов папоротников [ 2 ] . 

С целью уточнения распространения и экологии ряда редких видов 
папоротника этого региона мы в I982 г. повторно посетили Дагестап. 
Лае особенна) интересовала судьба редчайшего узкоэгтдемпчного вида—' 
Asplcnium d/,ghestanicum Christ. 

Этот вид был описан Г. Христом [3 ] но мате/риалам, собранным 
Ф. Алексеем ко и ТО. Вороновым 2! мая 1902 г. в окрестностях селения, 
Кураг Кюринского (пыпе Агульскою) района. По данным А. Б . Фоми-



на [ 4 ] , а также по письменному сообщению английского пторидолога 
Фрэжер-Джепкипса этот типовой экземпляр хранится в гербарии Г. Хрис
та во Франции. Однако в первоописании вида указано , что тип хранится 
в Базеле . Рисунок голотипа А. daghestanicum, выполненный спустя 
2 года после его описания, был помещен в работе А. В. Фомина [ 5 ] 
(рис. 1) . Образцы асплениума дагестанского в гербариях СССР до послед
него времени не были известны. Л и т ь в 1976 г. мы обнаружили един
ственный образец этого вида в гербарии Тбилисского государственного 
университета с этикеткой — Кюринский округ, окрестности селения Б у р -
шаг, северный склон горы Ахаахв, 20 мая 1902 г., Алексеенко и Воро
нов, № 948. Таким образом, установлено, что этот вид был собран 20 
и 21 мая указанными ботаниками в окрестностях селепий Кураг и Б у р -
шаг в пределах пыношттего Агульского района [ 6 ] . Эти селения нахо
дятся па высоте 1900—2000 м над ур . м в эопе высокогорного Дагестана, 
а гора Ахаахв (Ахуахв) расположена близ г. Д ж у ф у д а г (3015 м ) . 

Во время нашей поездки А. daghestanicum был обпаружен еще в двух 
новых точках. Первая находка была еде лапа 19 .VI I 1982 г. между селе
ниями Арсуг и Бурптаг, па левом берегу р. Кушеньдоречай, па левом 
берегу ущелья Кушеньдере (местечко Б и ц и х у п к а р и н н е ц ) , па отвесных, 
крупных, неразрушенных скалах, состоящих из глинистых сланцев. Вто
рично А. daghestanicum в тот же день найден в 4 - 5 км от прежнего 
местонахождения, выше соления Буршаг , в ущелье «ПГирагдал» (около 
моста) , па высоте 2200 м, среди лугов, примерно в сходном с предыду
щим биотопе. 

Местонахождения А. dagheslanicum расположены в зоне многочислен
ных ущелий с большими каньонами, нависшими и отвесными скалами 
и каменистыми осыпями. В строении гор принимают участие очень древ
ние породы. Часто встречаются темно-серые и черные аспидные сланцы, 
песчаники, алевролиты и глины. Главную роль играет мощная толща 
глипистых слапцев юрского возраста. Климат отличается холодпой и дли
тельной зимой и коротким летом. Средняя температура воздуха лотом 
1—5°, годовое количество осадков достигает 1100 мм [ 7 ] . 

По маршруту нашего исследования среди высокотравья и луговой 
растительности па скалах наиболее часто встречались высокогорные 
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папоротники Woodsia fragilis (Trev.) Mooro, W. alpina (Bolt.) S. F. Gray, 
Asplenium trichomanes L . , Cystopteris jragilis (L. ) Bernh. и Polypodium 
vulgare L . 

A. daghestanicum в ирироде очень маленькое растение (6—8 с м ) , 
с темно-зелеными, почти кожистыми листьями, дельтовидно-продолгова
тыми , книзу расширенными пластинками. Черешок длинный, у основа
н и я бурый, покрытый узкими, щетинковидиыми, бурыми чешуями и кое-
где волосками, с одним проводящим пучком со стелой типа актиностела; 
п е р ь я супротивные, в числе 4—6 (8) с каждой стороны, нижние удален
ные , на коротких черешочках, самые нижние до основания тройчаторас-
сеченные, лопасти ширококлиповидные, надрезанные с острыми зубцами; 
сорусы бурые, по 3—4 па каждом перышке, овальные, сливающиеся; 
ипдузии серые, продолговатые, целыюкрайпие ; спорангии золотистые, 
число клеток аннулюса 18—20 (22); споры широкоовальные, периспорий 
складчато-ячеистый, складки широкие, соединенные тонкими перегород
к а м и , на вершине гребенчатые. 

По мнению Г. Христа [ 3 ] , А. dagheslanicum близок к A.fontanum 
(L.) Bernh. По современным представлениям, А. fontanum, описанный 
с юга Фрапции,— известняковый диплоид, встречается в Юго-Западной 
и Центральной Европе [8, 9 ] . Асплеииум дагестанский хорошо отличает
с я от А. jonlanum мепыним ростом, более удлиненными и топкими 
ч е р е ш к а м и листа, а т а к ж е и тем, что самые нижние перья длиннее верх
них и, таким образом, пластинка книзу не суживается . Кроме того, 
у А. fontanum расположение перьев очередное, тогда как у А. daghesta-
nicum они почти супротивные. 

Впоследствии Коссинский в 1922 г. описал из Зсравшана (окружно
с т и селения Мадм) А. pseudofontanum С. Koss с ореалом «Кульджа, 
Афганистан , Кашмир , Непал и Пендягаб». А. В. Фомин [ 4 ] считал его 
з а м е щ а ю щ и м видом европейской А. jontanum. Из близких к А. daghesta-
nicum видов следует отметить А. creticum (Lovis) Reich. et Zaffran, 
о и и с а н н ы й в 1973 г. из о-ва Крит, аллотетраплоид, известняковый, редко 
встречающийся и в Турции. По мнению Фрэжор-Дженкинса и Рехштей-
па (письменпое сообщение) , этот вид идентичен Л. dagheslanicum. 
Экземпляры этого вида, собранные Фрэжер-Джепкинсом (12.IX 1979) 
с юго-запада Анатолии, па известняковых скалах горы Геикдаг были 
посланы нам для сравпительного изучения. Результаты сравнительно-
морфологического и анатомического [10] изучения показали, что 
А. daghestanicum и А. creiicum являются самостоятельными видами, хотя 
у пих можно найти сходные морфологические признаки. 

Недавно из Гималаев описан новый вид А. aitchisonii Fg.-Jenk. et 
Reich., близкий к daghestanicum [ И ] . Из близких к Л. daghestanicum 
видов следует отметить также А. alLyajense (Кош.) Grub.— Сибирь; 
A.varians Wall .— Гималаи; А. capillipes Makino — Тибет, Северная Индия 
и А. aegaeum (Lovis) Reich. et Greuter— Б а л к а н ы , Малая Азия. 

Родствеппые связи перечисленных видов Евразии нам представляют
ся следующим образом: А. daghestanicum. вероятпо, тесно связан с 
А. creticum, по его возможным предком следует считать дивлоидттый 
А. aegaeum; октоплоидпый А. aitchisonii является членом группы А. па
паш; возможно, близко к этой группе стоит также А. altajense; европей
ский А. fontanum запимает обособленное положение, в Азии он заме
ш а е т с я А. p.seudofontanum — оба последние виды диплоидные. 

Д л я выявлопия дополнительных местонахождений А. daghestanicum 
мы проложили несколько маршрутов в пределах Агульского и Хивского 
райопов Дагестана (рис. 2) . Целью одного из этих маршрутов было изу
чение классического местонахождения А. daghestanicum (окрестности се
л е н и я К у р а г ) ; второй маршрут проходит по знаменитому Мог-дерс, педа-
леко от селения Друштул . В отмеченпьтх двух маршрутах тщательпыо 
поиски А. daghestanicum не дали положитольпых результатов, по пе 
исключена возможность нахождения его в других регионах высокогорно
го Дагестана . 
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Рис. 2. Схема Местонахождений и маршрутов исследования Asplenium dagheslanicum 
1 — маршруты исследований; 2 — старое местонахождение; 3 — новое 

Таким образом, спустя 80 лет обнаружены два новых местонахожде
н и я А. daghestanicum, близкие к классическому. Этот вид является ти
пичным альпийским скальным папоротником, приуроченным к с л а н ц а м 
высокогорного Дагестана и произрастает на высоте не ниже 2000 м. 
Вид, вероятпо, древпереликтовый и в пределах своего ареала встречает
ся единичпыми экземплярами. Заслуяшвает включения в Красную, 
книгу СССР. 
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УДК 581.9(571.62) 

К ПОЗНАНИЮ АДВЕНТИВНОЙ Ф Л О Р Ы 
ЮЖНОЙ ЧАСТИ ХАБАРОВСКОГО К Р А Я 

С. Д. Шлотгауэр, В. Д. Пебайкин 

За последнее десятилетие использованию природных ресурсов Хаба
ровского края способствовали работы в восточной зоне Б А М а , развитие 
строительства на роках Зое и Бурее , использование пойменных островов 
Амура под сельскохозяйственные угодья. В новые местообитания начали 
интенсивно проникать сорные и адвентивные растения. Д л я инвентари
зации этих растений в течение трех лот мы исследовали флору Хаба
ровска и Комсомольска-на-Амуре, небольших городов и иоселков город
ского типа (Бикип, Горный, Солнечный) , небольших селений (Бр иакан , 
Полина Осииенко, Дуки , Бойцово, Звеньевой) , небольших станций и 
разъездов (Красная Речка, Хабаровск-П, Садовая, Хехцир, Корфовская , 
Иереяславка , П и в а н ь ) . Обнаружены растения, не указанные во флоре 
Дальнего Востока или указывавшиеся л и ш ь для немногих пунктов Ю ж 
ного Приморья . В список включены адвентивные растения, ранее я в л я в 
ш и е с я редкостью для Приамурья , а пыне натурализовавшиеся [1—10]. 

' Ц и т и р у е м ы е образцы переданы в гербарий Главного ботанического 
сада АН СССР ( М Н А ) , дублеты хранятся в региональном хранилище 
Биолого-ночвенного института ( W L A D ) Владивостока. Неоценимую по
мощь при определении видов, несвойственных Дальнему Востоку, ока
зал В. Н. Ворошилов, и авторы настоящего сообщения выражают ему 
искренпюю признательность. Н и ж е в систематическом порядке приводит
с я перечень видов, новых и интенсивно распространяющихся на указан
ной территории. 

Phalaris canariensis L . На Дальнем Востоке не отмечался [1—8] . 
Хабаровск, городская свалка, в овраге, 1 8 . V I I I 1981 г. 

Fesluca pratensis Hods. Образует задернение на насыпях железных 
дорог; ранее у к а з а н для Приморья [ 4 ] и как редкость для Приамурья [ 8 ] ; 
Хабаровск-П, полотно и насыпь железной дороги, 15.VT 1981 г., Красная 
Речка. 20.V1II 1981 г. 

Lolium perenne L . Интенсивно распространяющийся злак. Комсо
мольск-па-Амуре, вокзал, 25.VI 1981 г., станция Гшкин. повсеместно, 
1 1 . V I I 1981 г., Хабаровск-Н, насыпь, J9.V1II и 19.Х 1981 г., К р асная 
Речка, полотно железной дороги, 2 3 . V I I I 1981 г. 

Тrilicum aestivum L . По полотну и насыпи от центра Хабаровска 
до ст. Иереяславка, 12.IX 1981 г. 

Hordeum vulgare L . От Хабаровска до ст. Иереяславка по насыпям 
и полотну железной дороги, 2 5 . V I I и 1 3 . V I I I ; 19.IX 1981 г. 

Juncun papillosus Franch. et Savat. В Приамурье ранее не отмечал
ся [ 4 ] . Бикин, пустырь, 20.VI11 1980 г.; Бойцово, кювет дороги, 
2 3 . V I I I 1980 г. 

Polijgonam longiselum De Bruyn. Указывался для Приморья [ 4 ] . 
Хабаровск-IT, кювет, 2 8 . V I I 1981 г.; насыпь железной дороги, 
18.Х1 1981 г. 

Antriplex patula L . Хабаровск. Центральный городской парк, 
23.VI 1980; дендрарий, 2 8 . V I I I 1931 г.. парк «Динамо». 29.VIIT 1981 г., 
пустырь у Института железнодорожного транспорта, 2 . IX 1981; Бикин , 
городской рынок, 1 8 . V I I I 1981 г.. интенсивно распространяется. 

Stellaria graminea L . Ранее указан для Пиваин [ 7 ] . Хабаровск-П, 
кюветы и обочины дорог, 19.VI 1981 г.; Садовая, у троп. 23.VI 1980 г. 

Vaccaria hispanica ( M i l l . ) Rauschert. Ранее указан для Приморья [ 4 ] . 
Хабаровск, Чернореченский совхоз, морковные поля, 18.VITI 1980; Крас 
ная Речка, обочина дороги, 8 . V I I I 1981 г. 

Ranunculus tachiroei Franch. et Savat. Приводился для Приморья [ 4 ] . 
Бойцово, кювет дороги, 18 .VI I 1980 г., там же, долипа р. Шипка, у моста, 
2 8 . V I I I 1980 г. 
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Sisymbrium altissimum L . Известен из Приморья [ 4 ] . Хабаровск-П, 
тупиковая ветка, в массе, 23.VI 1981, там же, обочипы дорог, 2.IX 1981 г. 

S. loeselii L . Кра с на я Речка, насыпи и полотно тупиковой ветки, 2 3 . V I I I ; 
там же, 3.1Х 1981 г. 

S. wolgense Bieb. ех Fourn. Впервые указывается для Дальнего Восто
ка. Хабаровск-П, насыпь, 25.VITI 1981 г.; Садовая, l O . V H l 1981 г. 

Descurainia sophia(h.) Webb ех Prantl. Хабаровск-П, тупиковая вет
ка, 23.VI 1981 г.; Пивань, по улицам, 27.VI 1*981 г. 

Turritis glabra L . Указывался для Приморья [ 4 ] . Хабаровск-П,. 
насыпь, 19.IX 1981 г. 

Berteroa incana (L. ) DC. Б ы л известен из Хабаровска и Комсомоль
ска-на-Амуре [7, 8 ] . За последнее время обнаружен в северных посел
ках зоны БАМа, ст. Буки , насыпь, 10 .VI I 1981 г.; Бриакап , обочины 
дорог, 3 . V I I I 1981 г.; селение Полина Осипенко, у складов 3 . V I I I 1981 г. 

Potenlilla argeniea L . Указывался для Приморья [ 4 ] . Вид завоевал 
прочные позиции в окрестностях Хабаровска, где отмечается в массовом 
количестве. Кра с на я Речка, обочины дорог, 21 .VI 1981 г.; Садовая, по
лотно и насыпи железной дороги, 21.V1I1 1981 г. 

Р. bifurca L . Известен из Приморья [4, 7] как редкость в нашей фло
ре его указывали 15 лет назад на ст. Пивань [ 8 ] . В настоящее время 
является одним из самых распространенных растений железных дорог. 
Хабаровск-П, насыпь и полотно, 21.VTI 1981 г.; Садовая, полотно и 
кюветы, 13.VTII 1981 г.; Переяславка, обочипы дорог и троп, в массе, 
20.VI1I 1981 г. 

P.conferta Bunge. Впервые на Дальнем Востоке был собрал Т. И. Н е 
чаевой в окрестностях Владивостока [ 6 ] , в пашем крае найден впервые. 
Хабаровск-П, обочина дороги, 21 .VI 1981 г.; Садовая, 17.V1; там же. 
1 8 . V I I I 1981 г. 

Medicago falcata L . Ранее указан для Приморья и к а к редкость для 
Приамурья [4, 8 ] . Интенсивно расселяется. Хабаровск-I I , тупиковая 
ветка, в массе, 21 .VI 1981 г.; Садовая, пасьгпь, 2 3 . V I I I 1981 г.; селение 
Полина Осипепко, у строепий, 3 . V I I I 1981 г. 

М. lupulina L. Распространяется в Комсомольском районе [ 8 ] , 
в окрестностях Хабаровска (Красная Речка, Садовая) отмечено по на
сыпям железных дорог 23 .VI , 1 3 . V I I I , 2 5 . V I I I , 19.IX 1981 г. 

М. sativa L . В Приамурье известно давно [ 1 , 7 ] , из окрестностей 
Хабаровска приводится впервые. Крастторечепский совхоз, по краю поля . 
10.VIIT 1980 г.; Корфовский, обочина дороги, 2 5 . V I I I 1980 г.; Хаба 
ровск-П, в кювете, в массовом количестве, 21.VI 1981 г. 

Melilotus albus Medik. Два десятилетия назад считался редким 
адвентиком во флоре Нижнего Приамурья [4, 8 ] . В настоящее времг 
известен из многих пунктов. Образует заросли на пустырях, обочине v-
дорог, по межам. Приносит вред в Бикипском районе как сорное. 

Trifolium arvense L . Известеп из Приморья и нескольких пунктов 
Приамурья [ 4 ] . Бойцово, заброшенные лесовозные дороги, 2 0 . V I I I 1980 г.г 
паемнь железной дороги у ст. Корфовский и Садовая, 25 .VIИ и 
19.1Х 1981 г. 

T.campestre Schreb. Известен из Приморья и Приамурья [1—71. 
Н а ш и сборы указывают северо-восточную точку проникновения — 
ст. Дуки. насыпь железной дороги. 2.VHJ 1981 г. 

A.stragalus danicue Betz. Д л я Хабаровска и его окрестностей указан 
В. С. Шага и П. И. Шага [ 7 ] . Значительно распространился па насыпях 
железных дорог. Хабаровск-f l . кюветы дорог, 21 .VI 1981 г.: Садовая, 
обочипа насыпи и по полотну железной дороги, 25.VITT 1981 г.; Хехпяп.. 
у станции. 27.VTIT 1981 г. 

Vicia hirsuta (L.) S. F. Cray. Интенсивно распространяющийся о о п и я к . 
"VartaooTK-TI. насыпь и полотно тупиковой веткп. 21 ЛИ 1981 г.. 
"3.VT 1981 г.: пустыри у городского кладбища. 23.VI 1981 г.: окрест
ности д е п д п э п п я . 25.VTTI 1981 г. 

V. lenuijolia Both. Впервые приводится для флоры Дальнего Востока. 



Хабаровск-П, насыпь железной дороги, 23 .VI 1981 г.; Садовая, 
18. V I I I 1981 г. 

Lathyrus pratensis L . Д л я флоры Дальнего Востока был впервые при
веден нами по сборам со ст. Пивапь [ 8 ] . Хабаровск-П, кюветы и насыпи 
железной дороги, 18.VI 1981 г.; там же , тупиковая ветка, на полотне, 
21 .VI 1981 г.; Садовая, 8 . V I I I 1981 г. 

Euphorbia waldsteinii (Sojak) Czer. Хабаровск-П, насыпь железной 
дороги, 20.IX 1981 г. 

Impatiens glandulifera Royle. В окрестностях Хабаровска ранее этот 
вид был редким [ 7 ] . Сейчас распространен по огородам, садам, паркам. 
Городской рынок, 1 2 . V I I 1980 г.; городская свалка, 19.IX 1981 г. 

/. parvijlora DC. Впервые указап для Дальнего Востока В. Н. Воро
шиловым [ 4 ] . Отмечен нами в этом ж е месте спустя 20 лет. Дендрарий, 
2 0 . V I I 1980 г. 

Oenothera strigosa (Rydb.) Mackenz. Хабаровск-П, насыпь, 23 .VI 
1981 г.; Садовая, обочина дороги, 21.V1I1 1981 г. 

Sanicula chinensis Bunge. Ранее вид нриведеп для Приморья, Курил , 
Сахалина [ 4 ] . Хабаровск, обочины дорог, редко, 18.1Х 1981 г. 

Sphallerocarpus gracilis (Bess. ех Trev.) K.-Pol. Растение, быстро рас
пространяющееся па железных дорогах. В 1968 г. нами собран в окрест
ностях Хабаровска, сейчас отмечен в Переяславке и Корфовской, 
8 . V I I I 1981 г. 

Pastinacd sylvestris M i l l . Ранее отмечен для Советской Гавайи, Верх
него Амура, юга Приморья [ 4 ] . Бикин , у вокзала, 10.V1I 1980 г.; Садовая, 
насыпь , 12.1Х 1981 г., в массе. 

Coninm maculatum L . Известен из Приморья [ 1 , 2, 4 ] . Хабаровск-П, 
кюветы железной дороги, 2 1 . V I I 1981 г.; Садовая, полотно железной до
роги, 18. V I I I 1981 г. 

Turgenia latifolia (L . ) Hoffm. Новый вид для флоры П р и а м у р ь я 
[ 1 — 8 ] . Хабаровск-П, на полотне тупиковой ветки, 23 .VI 1981 г. 

Echium vulgare L . Ранее приведен для Приморья и Сахалина [ 4 ] . 
Хабаровск , Амурский бульвар, 21 . V I I I 1981 г. 

Elsholtzia ciliata (Thunb.) H y l . Интенсивно проникает в поселки 
Б А М а . Дуки , пустыри, 13 .VI I 1981; Б р п а к а н , огороды, 3 . V I I I 1981 г. 

Nicandra physalodes (L . ) Gaerth. Несмотря па указания в литературе 
о нахождении растения в Приамурье [ 4 ] , нами оно отмечено лишь од
н а ж д ы . Хабаровск, ул . Ленина , па клумбах, 7.Х 1981 г. 

Linaria vulgaris МШ. Бойцово, залежи, пашни, в массе, 18 .VI I 1980 г.; 
Садовая , полотно железпой дороги, 12.V1II 1981 г. 

Planlago scabra Mocnch. Известен из окрестностей Хабаровска [ 4 ] . 
Х а б а р о в с к - П , на насыпи, 19.IX 1981 г. 

Galium spurium L . У к а з а н для Приморья и Сахалина [ 4 ] . Хабаровск-И, 
обочипы дорог и полотно тупиковой ветки железной дороги, 20.VI 1981 г., 
т а м же , 23 .VI 1981 г. 

Thladianlha dubia Bunge. Вид распространен в Приморье [ 4 ] . Л е в ы й 
берег Амура, в садах дачпых участков, 1 2 . V I I I 1980; Хабаровск, ул . Л е 
нина , по заборам, 15.IX 1981 г. 

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray. Повсеместно дичает, распро
страняясь по заброшенным садам сел, пустырям и обочинам троп. Хаба
ровск -П , пустырь, 1 8 . V I I I 1980 г. 

Brachyactis ciliata (Ledeb.) Ledeb. Хабаровск-П, обочина железнодо
рожной насыпи, 20 .VI и 23 .VI 1981 г.; левый берег Амура, дачный посе
лок, 15.1Х 1981 г. 

Pulicaria vulgaris Gaertn. Д л я П р и а м у р ь я ранее не был известен [ 4 ] . 
Звеньевой , обочина дороги, в массе, 2 0 . V I I I 80 г. 

Ambrosia artemisiifolia L. Хабаровск, скверы, 2 2 . V I I I 81 г.; па насыпи 
ж е л е з п о й дороги, 20. IX 1981 г. 

Bidens frondosa L . Известен с юга Приморья [ 2 ] . Бикин , пустыри, 
к а н а в ы , 2 0 . V I I 1980 г. 
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Senecio viscosus L . Сборы из Приамурья не известны [4—8] . Хаба
ровск-П, насыпь железной дороги, 19.1Х 1981 г. 

Leontodon autumnalis L . Обычное растепие насыпей, кюветов и обочин 
дорог, хотя для Приамурья ранее не указывалось . Комсомольск-на-Амуре, 
21 .VI 1981 г. 

Lactuca indica L . Интенсивно распространяющийся по железпой до
роге вид. Хабаровск-Н, кювет, 23 .VI 1981 г.; Корфовский, тупик, 
1 4 . V I I I 1981 г. 

L. serrlola L . Д л я П р и а м у р ь я ранее не приведен [1—8] . Распростра
ненное растение пустырей Хабаровска. Дендрарий, у забора, 
18.VI 1981 г.; ул . Ленина , у дороги, 15.IX 1981 г. 

Т а к и м образом, значительная группа адвентивных растепий, занесен
ная сюда ранее, в настоящее время натурализовалась в окрестностях 
Хабаровска и Комсомольска-на-Амуро. 

По насыпям железной дороги наблюдается экспансия этих видов в 
поселки восточного участка зоны Б А М а . В настоящее время отмечено 
появление в Приамурье адвентивных представителей, неизвестных ранее 
во флоре Дальнего Востока. 
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д в н ц ЛИ СССР 

УДК 581.55:582.542.1(477) 

В Н У Т Р И В И Д О В А Я И З М Е Н Ч И В О С Т Ь 
Ц Е Н О П О П У Л Я Ц И Й Т И П Ч А К А В « А С К А Н И И - Н О В А » 

Л. Д. Елонова 

Изучение внутривидового разнообразия ценопопуляций типчака степ
ного, являющегося ценозообразователем растительных сообществ различ
ных местообитаний, позволяет глубже познать многообразие вида, оце
нить степепь и направленность его изменчивости, обусловленной эколо
гической средой обитания, а т а к ж е влияние этой изменчивости на 
структуру растительных сообществ. Выявление внутривидовой изменчи
вости необходимо для селекционной работы с отобранными формами, при
способленными к сложным почвонпо-климатическим условиям и обладаю
щими комплексом устойчивых хозяйственно полезных признаков. 

Н а ш и исследования проводились летом и осенью 1982 г. па террито
рии абсолютно заповедпого участка «Старый» заповедника «Аскания-
Нова» , расположенного в зоне сухих бедпоразпотравных типчаково-ко-
выльных степей. Выявлялось внутривидовое разнообразие ценопопуляций 
т и п ч а к а (Festuca valesiaca Gaud.1), из их состава выделялись морфобио-

1 Латипские названия растепий даны по [1—4]. 
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логические группы или изореагепты, представляющие собой совокуппость-
особей с одинаковыми морфологическими и биологическими признаками 
(высота, окраска, размеры листьев, соцветий, опушение, ритм развития, 
сроки прохождения февофаз , семенная продуктивность и др . ) . Параллель
но проводили фитоценологическое изучение растительных сообществ с 
ценопопуляциями овсяницы. В фазе плодоношения оиределяли урожай 
надземной фитомассы сообществ и химический состав типчака . 

В верхней и нижней частях юго-западного склона к Большому Ч а н е л ь -
скому поду, в 340 м один от другого по экологическому ряду были з а 
ложены два аровых стационара с ценопопуляциями типчака (А, Б ) , 
в келерийно-типчаковых сообществах с примесью других злаков и разно
травья . 

Почвы в районе стационара темно-каштановые, остаточпо слабосолоп-
цеватыо в комплексе с солонцами степными (до 15%) [ 5 ] . 

К а к известно, типчак является наилучшим дикорастущим пастбищ
ным растением степей [ 6 ] . Он рано отрастает и очень устойчив па паст
бищах. Урожайность надземной фитомассы (сено) изучаемых сообществ 
в фазе плодоношения на аровых площадях (А и Б ) составила 26,7 и 
28,6 кг. 

Химический состав типчака в ценопопуляциях А; Б в фазе плодоношения 

Ценопо
пуляций 

Гигроско
пичность 

воды 

От абсолютно сухого вещества, % 

Ценопо
пуляций 

Гигроско
пичность 

воды азота протеина жира клетчатки золы Са Р БЭВ 

А 8,62 1,20 7,45 
Б 8,90 1,04 6,50 

* Дата взятия образцов — 28.VI, 

3,67 
3,43 

28,96 
31,33 

8,15 
7,83 

0,304 
0,343 

0,124 
0,118 

51,77 
51,02 

К а к видно из таблицы количество азота, протеина, жира , золы, без
азотистых экстрактивных веществ (БЭВ) в ценопопуляций А несколько 
больше, нежели в ценопопуляций Б . Содержание жира в растениях тип
чака па обеих площадях довольно высокое. 

Изучение внутривидовой изменчивости ценопопуляций проводили но 
методике А. А. Корчагина [ 7 ] . Морфологическое разнообразие определяли 
по 30 растениям, у которых оценивали линейные, количественные и ка
чественные признаки. 

По окраске листьев (1—4 балла) выделены серо- или тускло-зеленые, 
сизо-зеленые, зеленые и сизые формы. 

Большую часть на площадях составляли серо-зеленые и сизо-зеленые 
экземпляры. Высота стеблей обеих форм варьировала от 40 до 65 см. 
Длина метелок у особей с серо-зелеными листьями изменялась от 4,6 до 
9.3 см на площади А, на площади Б от 3,6 до 10,8. Сизо-зеленые экземп
л я р ы по морфологическим признакам ие отличались заметно от серо-зо
леных. Семенная продуктивность у отмеченных форм составила от 20 до 
50 и более процентов. Сизо-зеленых особей больше встретилось на пло
щади Б . Обе формы произрастали в разных местах площадок, среди таких 
злаков, как келерия стройная (Koeleria gracilis Pers.), вегетативных и 
молодых генеративных дерповип ковыля Лессшгга (Sllpa lessingiana T r i n . 
et Rupr.) , украинского {S. ucrainica P. Smirn.) и тырсы (S. capillata L . ) . 
Из разнотравья наиболее многочисленными па площади А были синего
ловник полевой (Eryngium campestre L . ) , молочай Сегисров (Euphorbia 
seguierana Neck.), жабрица извилистая (Seseli tortuosum L . ) , гулявпик 
изменчивый (Sisymbrium polymorphum [ M u r r ] . Roth.) , ирис низкий 
(Iris pumilla L . ) , лук хорошенький (Allium pulchellum G. Don f . ) . 
На стационаре В чаще встречались резак незаметный {Falcaria neglectis-
•sima KJok.), молодые вегетативные особи синеголовника полевого, лук 
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хорошенький. В меньшем количестве, нежели на площади А, здесь произ
растали молочай Сегиеров и жабрица извилистая . И з злаков на площа
ди Б отмечены редкие дерновипки мятлика узколистного (Роа angustifo-
Ua L . ) , ж и т н я к гребневидный {Agropyron pectinatum [Bieb.] Tzvel.) и 
куст лисохвоста лугового (Alopecurus pratensis L.) . Сравнительно больше, 
чем на площади А, было кермека татарского (Goniolimon tataricum [L]. 
Boiss.) и сарептского [Limonlum sareptanum (A. Beck.) Cams.]. 

Сизые экземпляры отличались более интенсивным сизым налетом на 
. листьях. Они произрастали либо в соседстве с другими выделенными груп
пами, либо, наиболее яркие из пих, на нарушенной почве рядом с лату
ком компасным (Latuca serriola Тогиег . ) , гулявником изменчивым, живо
костью полевой (Delphinium consolida L.) . Примерно в 100 м в восточном 
направлении от площади Б , на разрушенной старой байбаковине, среди 
кустов зопника колючего (Phlomis pungens W i l l d ) , василька раскидисто
го (Centaurea dijjusa Lam.) и других рудеральных растений произраста
ла п ы ш н а я дерновина типчака с яркими темно-сизыми листьями, диаметр 
которых был больше обычного (0,4—0,5 мм) и с большими колосками 
(8,7—11 м м ) . Подобная форма в вегетативном состоянии была отмечена 
т а к ж е в самой нижней части склона, в балке, на скошенной территории 
•охранной зоны заповедника, рядом с кустом люцерны румынской 
(Medicago romanica ProdL). 

Зеленые формы (с более зеленой окраской листьев) обнаружены в 
соседстве с подмаренником русским (Galium ruthenicum W i l l d . ) , льнян
кой Биберштейна (Linaria bibersteinii Boss.), а т а к ж е в слегка понижен
ных местообитаниях — с лапчаткой полурассеченной (Potentilla semila-
ciniosa Borb.) , произрастающих в промежутках между дерповинами зла
ков. Зеленые особи были не выше 40—45 см; длина их метелок т а к ж е 
небольшая — от 4,4 до 7,5 см. Стебли тонкие (0,3—0,7 мм) , листья длин
ные (25—36 см) . 

Выделялись дерновины типчака но окраске усыхающих стеблей. 
Окраска листьев при этом у форм варьировала. Среди обычных дерновин, 
с соро-соломистыми стеблями, встречались формы с ярко-светло- и темно-
желтыми, а т а к ж е розовато-фиолетовыми стеблями. Йоследпие несколько 
отставали по ритму развития и созреванию семян. Через 7—10 дней у 
отмеченных особей розовато-фиолетовые стебли приобрели обычную со
ломистую окраску. Эта морфобиологическая форма отличалась тонкими 
стеблями, небольшими колосками (5—9 мм) и зерновками (4,7—7,5 мм) 
с учетом длины остей нижних цветков чешуй, которая варьировала у 
всех обследованных особей от 0,5 до 4 мм. Особи с розовато-фиолетовыми 
стеблями отмечены в микропопижениях среди более крупных дерновин 
типчака и других злаков. Из разнотравья встречались подмаренник рус
ский, лук крапчатый (Allium gultatum Stov.) и лук хорошенький. 

Особи типчака с ярко-желтыми стеблями отмечены на площади А 
рядом с зоппиком колючим, полынком австрийским (Artemisia austriaca 
Jacg.), ирисом низким, а за пределами стационара подобные экземпляры 
встречались также па голых пятнах , столбчатых солонцах, с пижмой ты-
сячелистной [Tanacetum millejolium (L . ) Tzvel . ] , прутняком стелющимся 
[Kochia prostrata (L. ) Schrad.]. Среди этих особей привлекают впимапие 

невысокие растения с топкими, изогнутыми от центра куста, либо прямо
стоячими стеблями, выделяющиеся на фоне раскидисто лежащих , богатых 
листьями, дерповин. 

Особи овсяпицы с серо-соломистыми стеблями составляли осповную 
часть ценопопуляций. Высота растений изменчивая , как и у особей с 
серо-зелеными и сизо-зелеными листьями. Длина метелок колебалась от 
4,8 до 8,5 см. 

Иа обоих площадях выявлены как голые, так и в различпой степени 
опушенные экземпляры. Опушение в виде щетинистых и реснитчатых 
гаипипков рассматривалось нами при небольшом увеличении. У одних 
шипики располагались по верхнему краю или по верхушке колосковых 
и цветковых чешуй, у других — более или мепео густо покрывали всю их 
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поверхность, у третьих — были малозаметными и редкими. Опушенные 
экземпляры произрастали главным образом на оголенных участках поч
вы, в соседстве с прутняком стелющимся. Вне стационаров такие экземп
л я р ы замочены также в разреженных местообитаниях рядом с пижмой 
тысячелистыой. Часто формы с сизо-зеленой окраской листьев, серо-соло
мистыми и розовато-фиолетовыми стеблями т а к ж е имели опушепие. 

П р и анализе метелок у некоторых особей н и ж н я я веточка была раз 
ветвленной: на ее главной оси отмечена ось второго порядка, песущая 
от 2 до 4 колосков. Иногда и вторая снизу веточка была слабо разветв
лена. Разветвленные формы чаще отмечены на участке Б . В метелках 
этих форм колосков, цветков и семян было больше. 

Количество колосков в соцветиях всех обследоваппых особей иа пло
щади А варьировало от 14 до 44, на стационаре Б — от 20,2 до 46,6, 
в отдельных случаях их было более 50. Цветков насчитывалось от 61 
до 177, и от 71 до 180. Число цветков в колосках изменялось мало — 
от 4 до 6, изредка оно равнялось 7. Количество зерповок варьировало от 
6,2 до 65% от общего числа цветков. На стациопарах отмечены экземпля
р ы со стерильными колосками. Ч а щ е отсутствие семян наблюдалось в 
старых дерповинах и у сизых форм. Небольшой процент фертильпости 
имели особи с розовато-фиолетовыми стеблями. 

У всех обследовапных растений отмечены неравномерное созревание 
семяп и их сильная осыпаемость у ж е в начальные ф а з ы плодоношения. 
Этому способствовали сильные, порывистые ветры-суховеп. Наиболее ин
тересны особи с меньшей осыпаемостью семяп, которые встречались па 
стационарах. 

Число генеративных стеблей в дерповипе варьировало от 9 до 108 па 
площади А и от 10 до 179 на площади Б . Больше их было у групп с 
серо-зелеными и сизо-зелеными листьями и серо-соломистыми стеблями. 
Меньшее количество стеблей было в старых дерповинах и у особей с зе
леными листьями. 

Площадь дерновин плодоносящих особей изменялась от 4 до 182 см 2 

и от 24 до 266 см2 . К р у п н ы х дерновип было больше па стационаре Б . Ста
рых особей сравнительно немного в обеих ценопопуляциях. 

Т а к и м образом, данные о внутривидовой изменчивости ценопопуля
ций кормового злака типчака в составе растительных сообществ позво
ляют наметить несколько морфобиологических групп, связанных с опре
деленными, дифференцирующими условиями местообитаний. 

Следует продолжить наблюдепия за морфологическими и биологиче- ' 
скими особенностями выделенных изореагентных групп и выявить нали
чие связи между ними, глубже изучить ритм развития, сроки прохожде
ния основных фенологических фаз , детальнее исследовать экологию место
произрастаний изореагептов: микрорельеф, характер почвы и окружающей 
растительности, растения-спутники. 
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Б И О М О Р Ф О Л О Г И Я 

УДК 581.4:633.881(47+57-25). 

БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАПЕРСТЯНКИ 
ПУРПУРНОЙ П Р И В Ы Р А Щ И В А Н И И В МОСКВЕ 

Ф. М. Скворцова 

Наперстянка пурпурная (Digilalis purpurea L. , сем. Scrophulariaceae) 
относится к числу наиболее в а ж н ы х лекарственных растепий, используе
мых при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, а также имеет боль
шое декоративпоо значение и применяется в озеленении садов и парков. 
В литературе ареал наперстянки пурпурной отмочен как атлантический, 
западноевропейский, гористый. Вид распространен в Северном полушарии 
от 33° до 65° с. т., в Ю ж н о м иолушарии от 34° до 47° ю. ш. [ 1 ] . 
Спонтанное распространение наперстянка пурпурная получила в Запад 
ной Европе, на Пиренейском полуострове, в Скандинавии, в меньшей 
степени она р а с п р о с т р а н е н в Средней Европе, на о-ве Мадейра, в Се
верной Америке, Северной Африке . Е д и н и ч н ы е , э к з е м п л я р ы были отме
чены в Австралии, Центральной Европе. В диком виде произрастает в 
светлых горпых лесах, кустарниках по холмам и склонам на высоте от 
100 до 1500 м над ур. м. В СССР в диком виде пе встречается, культи
вируется в ю ж н ы х районах страны. 

Известны работы по интродукции наперстянки пурпурной иа Украи
не [ 2 ] , в Ленинграде [ 3 ] , Приморье, на Колыме, Сахалине [ 4 ] . Р е а к ц и я 
растений при переносе его в новые условия существования различна. 
Сказывается она как па внешнем облике растений, так и па сроках про
хождения фетюфаз. По литературным данным, в районах с суровыми 
зимами наперстянку можпо возделывать к а к однолетнюю культуру, так 
как ко второму году она вымерзает; в районах с глубоким снежным по
кровом и мягкими зимами возможна двулетняя и многолетняя культура . 

Учитывая большую ценность наперстянки пурпурпой к а к лекарствен
ного растения и се высокую декоративность, в Главном ботапическом 
саду А Н СССР в течение нескольких лет изучают биологические особен
ности этого вида и возможность ого выращивания в условиях Москвы. 

Исследования проводили на растениях, выращенных из семяп, полу
ченных из ботанических садов СССР (Московская область, Львов ) , П Н Р 
(Познань ) , Г Д Р ( Г а л л е ) , Ч С С Р ( П р а г а ) , В Н Р ( Б у д а п е ш т ) , С Р Р ( Б у х а 
рест) , Италии (Неаполь) . Различия между крайними точками в широт
ном направлении составили 15°08 с. пт., в долготном 25°33 в. д. 

Метеорологические условия Москвы характеризуются следующими 
данными: среднегодовая температура воздуха 6,3°, средние температуры 
января —8,7°, июля 18,3°, средняя температура за вегетационный период 
(апрель—октябрь) 11,8°. Продолжительность безморозпого периода 
180—195 дней. Годовая сумма осадков 685 мм, за вегетационный период 
выпадает 472 мм, т. е. 68,8% от годового количества. Наибольшее коли
чество осадков приходится на летне-осенний период. Продолжительность 
солнечного сияния за вегетационный период составляет в среднем 1460 ч. 

В течение вегетационного периода велись фенологические наблюде
ния : отмечалось ноявлепие всходов, первых настоящих листьев, образова
ние генеративпых побегов, цветение (начало, массовое, конец) , плодопо-
шение. Проводили измерения высоты растений, числа листьев, учет уро-
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ж а я . Кардеполидные гликозиды определяли спектрофотометрически с 
привлечением метода тонкослойной хроматографии [ 5 ] . 

Одним из показателей адаптации интродуцированных растений к мест
н ы м условиям я в л я ю т с я сроки прохождения фенофаз . Посев семян на
перстянки пурпурной проводили в первой декаде мая . Всходы появились 
на 18—21-й день, а в дождливую, теплую погоду — на 12—14-й день. 
Через месяц после появления всходов началось формирование 2—3 на
стоящих листьев. Растения первого года ж и з н и вегетируют до поздней 
осени и под зиму уходят зелеными. Высота растений в этот период до
стигает 20—30 см, среднее число листьев на одном растении 14, у р о ж а й 
листьев, собранный во второй декаде сентября, составляет в среднем 
43,0 ц/га. Растения , перешедшие к генеративному развитию, па втором 
году ж и з н и растут и развиваются более быстрыми темпами. Весеннее от
растание отмечается в конце второй — начале третьей декады апреля при 
переходе температурного порога 5—7°. В мае — начале июня происходит 
интенсивный рост стеблей. Во второй декаде июня у многих растений за
кладываются первые бутоны. Период от отрастания растений до появле
ния бутонов составляет 45—50 дней. Спустя 7—12 дней после начала бу
тонизации растения зацветают (конец второй — начало третьей декады 
и ю н я ) . Массовое цветение отмечается в первой декаде июля. Продолжи
тельность периода цветения 40—50 дней. 

Характерной особенностью развития наперстянки является растяну
тость генеративной фазы. На одном растении одновремонпо можно видеть 
бутоны, цветки и плоды. В конце первой — начало второй декады июля 
начинают созревать семепа. Полное созревание семян наступает во вто
рой декаде августа. Длительность вегетации растений, переходящих к 
геперативпому развитию, составляет 120—130 дней. Высота растений к 
этому времени достигает 100—120 см, в отдельные годы 150—160 см. 
Среднее число листьев па одном растепий 16, у р о ж а й листьев, собранный 
в фазу цветения, составляет 35 ц/га. 

Изучение развития вегетативных органов наперстянки показало, что 
особи в популяции сильно варьируют по признаку продолжительности 
жизни . В первый год растения представлепы розеточной формой, боль
шинство из них в таком состоянии хорошо зимует. Однако встречаются 
особи, жизненный цикл которых начинается весной и завершается в это 
ж е лето или осенью. После созревания семян такие растения полностью 
отмирают, представляя, таким образом, однолетнюю яровую форму. 
Н а второй год ж и з н и у многих растений, зимовавших в розеточиом со
стоянии, начинается формирование геперативпой части побегов, которые 
по окончании созревания семян отмирают. У части растений цикл разви
тия па этом заканчивается . Эти растения являются двулетними. У многих 
других особей жизнь вегетативной части продолжается и осенью отра
стает новая розетка. В последующие годы такие растения цветут и пло
доносят. Вместо с тем среди растений второго года ж и з н и встречаются 
такие, которые па второй год не переходят к генеративному состоянию, 
а остаются снова в фазе розеткп. Опи зацветают па третьем году жизни. 
После созревания семяп одни из этих растений отмирают, другие сохра
няют жизнеспособность и зацветают в последующие годы. Эти группы 
растений можно характеризовать к а к мпоголетпие. 

В зависимости оттого, как протекает в жизненпом цикле смена пе
риодов формирования вегетативпых органов, образования генеративных 
оргапов и плодоношения, в популяциях наперстянки пурпурной можно 
выделить моиокарпические и поликарппческие растения. Первая группа 
представлена однолетними, двулетними и трехлетними растениями, за
цветающими на первый, второй и третий год и отмирающими после со
зревания семян. В группу поликарпических растений следует отнести 
формы, развивающиеся по многолетнему циклу и регулярно цветущие в 
течение 2—4 лет. В практике декоративного садоводства разнообразие 
особей в популяции по продолжительпости жизни приводит к певыров-
петгаости растений в период хозяйственной годпости. Д л я повышения 
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эффективности насаждений важное значение приобретает создание вы
ровненных садовых форм. 

Определение динамики накопления карденолидных гликозидов в листь
я х паперстянки пурпурной показало, что максимальное содержание сум
мы гликозидов, дигитоксипа и гитоксина отмечается у растений в фазу 
розетки. Растепия, перешедшие к геперативному развитию па третьем 
году жизпи, накапливают в розетках второго года больше гликозидов, чем 
в таковых первого года (табл. 1) . В листьях растепий второго года ж и з -

Таблица 1 
Динамика накопления карденолидных гликозидов в листьях 

паперстянки пурпурной, % 

Фенофаза и фаза развития Сумма 
гликозидов Дигитоксин Гитоксин 

Розетка первого года (август) 0,432±0,007 0,162±0,007 0,110±0,006 
Бутонизация второго года 0,370± 0,014 0,145+0,003 0,102±0,005 
Цветение второго года 0,354±0,016 0,145±0,006 0,084±0,004 

'Плодоношение второго года 0,315±0,012 0,085±0,005 0,047±0,001 
Розетка второго года 0,510±0,010 0,196±0,007 0,132±0,006 
Цветение третьего года 0,420±0,012 0,182+0,007 0,130±0,005 

ни, вступивших в генеративную фазу, накапливается гликозидов меньше, 
чем в розеточпых листьях. Максимальное их содержание было отмечепо 
в фазу нарастания стебля, затем оно постепенно снижалось. Количество 
гликозидов в листьях растений, впервые зацветающих па третьем году, 
больше чем у цветущих растений второго года жизни . 

Пластичность вида и разнообразие экологических условий в естествен
ных местообитаниях обусловили в популяции паперстянки пурпурной ши
рокую амплитуду изменчивости растений по морфологическим и физиоло
гическим признакам. 

В выращиваемом растительном материале были выделены растения с 
плоской и волнистой пластинкой листа, слабо и густо опушенной, с раз 
личной окраской цветков от темгто-пурпурной до белой. Имелись т а к ж е 
переходные формы — светло-пурпурные, розовые, кремовые. Большие 
различия выявлены в форме цветков. В изучаемом материале выделено 
4 тина цветков: иаиерстковидные, узкотрубчатые, цветки с разрезанным 
венчиком и пелорические. 

Иаиерстковидные цветки бывают верхушечными и боковыми; опи 
имеют яйцевидные или продолговато-ланцетные прицветники, острые, 
равпые длине цветоножек или превышающие их. Цветоножки густо по
крыты железистыми волосками; чашелистиков 5, продолговато-яйцевид
ных, заостренных; венчик колокольчатый, снаружи голый, внутри на 
нижней поверхности с многочисленными, длинными, оттопыренными во
лосками, которые почти закрывают вход в трубку венчика, отгиб очень 
короткий. Верхняя губа тупая, равная около трети длины венчика; ты
чинки голые в числе 4, завязь железисто-опушенная; коробочка яйцевид
ная, тупая , густо покрыта железистыми волосками. Растения с ттаперстко-
видными цветками наиболее характерны для наперстянки пурпурпой. 

Узкотрубчатые цветки — боковые; чашелистиков 4, венчик почти пра
вильный, четырехзубчатый; тычинок 3, завязь с 2 неравными гнездами. 
По сравнению с паперстковидными цветками они имеют меньше чаше
листиков, лепестков й тычинок, недоразвитую нижнюю часть венчика, 
отсутствует один из чашелистиков, н и ж н я я лопасть венчика и одна из 
пижпих тычинок. Коробочки таких растений не содержат семян. Их 
листья накапливают значительное количество аптоцианов. Иногда все ра
стение бывает окрашено в малиновый цвет. Появление в популяции ра
стений с узкотрубчатыми цветками, видимо, следует отнести за счет пс-
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благоприятных зимних условий. Они, к а к правило, не встречаются при 
грунтовом посеве и составляют незначительное количество в отдельные 
годы при посадке растений рассадой. 

Цветки с разрезанным венчиком бывают верхушечными и боковыми. 
Вепчик имеет несколько боковых разрезов. Верхняя губа венчика шести-
семизубчатая , н и ж п я я — трехзубчатая . Этот тип цветка характеризуется 
6 свободно свисающими тычинками и трехлопастной трехгноздной за
вязью. Растения с разрезанным венчиком описаны в литературе к а к му
танты D. purpurea f. heptandra [6, 7 ] ; иногда у них встречаются цветки 
с 7—9 тычинками. В нашем растительном материале тип цветков несколь
ко отличается от описанного в литературе, так к а к у них имеется всего 
6 тычинок. Образование дополнительных тычинок Вайлинг [ 7 ] объяспяет 
преобразованием лепестков в тычинки. 

Пелорические цветки — верхушечные; имеют круппый, бороздчатый 
венчик, разрезанный с 1—2 боков, заканчивающийся 14—25 зубчиками. 
В отличие от других цветков кисти, имеющих пятна на нижней губе, 
лелорический цветок имеет их по всему венчику. Внутри находятся 
1—3 лепестка или их нет. Цветок имеет 12—25 тычинок, мощный пестик. 
З а в я з ь семи- или девятилопастпая, в ней 11, 15, 16 гнезд. При этом типе 
цветка образуется мало семян (от 10 до 40% по сравнению с боковыми 
наперстковидными цветками) . После отцветания и образования коробочки 
у растепий с пелорическим цветком часто можно наблюдать прорастание 
завязи и нарастание новой цветущей кисти, заканчивающейся наперстко-
видттым или пелорическим цветком. Растения с подобным типом цветков 
описаны во «Флоре СССР» [ 8 ] к а к D. purpurea f. monstrosa. 

Определепие карденолидных гликозидов в листьях различных морфо
логических форм паперстянки пурпурной показало, что опи различаются 
по интенсивности биосинтеза карденолидных гликозидов (табл. 2 ) . 

Таблица 2 
Содержание карденолидных Гликозидов в листьях различных морфологических форм 

наперстянки пурпурной, % 

Признак листа и цветка Сумма 
гликозидов Дигитоксин Гитоксин 

Форма с наперстковидпым цветком 

Лист 
плоский 
воллистый 
слабо опушенный 
густо опушенный 

0,470±0,007 
0,552±0,017 
0,507+0,010 
0,565±0,009 

0,153±0,003 
0,179+0,006 
0,165+0,007 
0,184±0,005 

Форма с плоской листовой пластинкой 

Цветок 
наперстковидный 0,456+0,011 
пелорическнй 0,495+0,017 
с разрезным венчиком 0,438±0,006 

0,144+0,005 
0,156+0,007 
0,139±0,005 

0,085± 0,003 
0,099±0,002 
0,092± 0,004 
0,102+0,006 

0,080+0,004 
0,087+0,003 
0,077±0,001 

Установлено, что растения паперстянки, имеющие густо опушенные 
листья с волнистой листовой пластинкой, отличаются повышенным накоп
лением суммы гликозидов, дигитоксина и гитоксина. При определении 
гликозидов в растепиях с различными типами цветков наиболее продуктив
ной следует считать форму, которой свойственна пелория. 

ВЫВОДЫ 

По продолжительности жизненного цикла популяции паперстянки 
пурпурной в Москве (ГБС А Н СССР) представлены однолетними яровы
ми, двулетними, трехлетними монокарпическими и многолетними 
(3—5 лет) поликарпическими формами. 
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Наибольший у р о ж а й листьев и содержание карденолидных гликози
дов отмечены в розетках первого и второго года жизни. П р и переходе 
к генеративному развитию продуктивность наперстянки пурпурной сни
жается . 

Отмечена ш и р о к а я изменчивость по морфологическим признакам ра
стений и накоплению карденолидных гликозидов. 
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Главный ботанический сад АН СССР 

УДК 582.715:633.88:581.4:577.95 

БОЛЬШОЙ Ж И З Н Е Н Н Ы Й Ц И К Л РОДИОЛЫ ПРЯМОСТЕБЕЛЬНОЙ 

10. Я. Данилов 

Изучение возрастного состава ценопопуляций и жизненного цикла 
ценных дикорастущих растепий из различных экологических условий 
дает возможность рассмотреть с различных сторон состояние видов па 
всем протяжении их ареалов, их роль в составе ценозов. 

В естественных условиях обитания на Памире исследован большой 
жизненный цикл Rhodiola reciicaulls Boriss сем. Crassulaceae (родиолы 
прямостебелытой), установлены возрастпые периоды, возраст каждой 
группы и длительность жизни особей. 

Растения подвергали морфологическому анализу; в каждой возраст
ной группе учитывали соотношение ассимилирующих листьев в структу
ре бесплодных (скрытогенеративных) и генеративных годичных побегов, 
эпиогенных ростовых побегов (каудикул, глав каудекса ) , состояпие 
каудсксов, степепь партикуляции, время отмирания структурных частей 
особей, особенности роста и формирования органов, условия местооби
таний. 

Возраст особей определяли по числу рубцов от опавших побегов и их 
остаткам на главах каудекса на 200 растениях в каждой популяции. Ста
тистическая обработка полученных данных проводилась по методике 
Г. П. Зайцева [ 1 ] . П р и выделении возрастных групп в основу были по
ложены классификации Т. А. Работнова [2, 3 ] , А. А. Уранова [4 ] 
и другие. 

Родиола прямостебельная — среднеазиатский высокогорпый вид. мезо-
фит-ксеромезофит. В Горпо-Бадахшанской автономной области произра
стает по берегам рек и ручьев, ложбинам временных водотоков, на га-
лечтшковых поймах, каменисто-мелкоземных склопах, у снежников 
и ледников, в трещипах скал, по пологим склонам водораздельной части 
хребтов в пределах высот 3400—4800 м над ур. моря. 
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Рис. 1. Проросток Rho-
diola recticaulis Boriss. 

l — общий вид, 2 — корне
вая почка 

В большом жизненном цикле 
родиолы прямостебельпоп разли
чают 4 периода и 8 возрастных со
стояний. 

Латентный период. Представ
лен семепами (1,35—2,65 мм дли
ны и 0,35—0,70 мм ш и р и н ы ) , мас
совое созревание которых отмеча
ется в середине июпя-июле. Ж и з 
неспособность семян снижается 
после 1—2 лет храпения, всхо
жесть свсжссобрапных семян 2— 
4%, после 9 мес храпения — 69%, 
через 21 мес —24,3%. Семена про
растают ранней воспой в течение 
25—30 дней, сразу после схода 

1Ш и снежного покрова при температу
рах от 0° до 5°. В условиях Запад
ного и Восточного Памира число 
семян, продуцируемых одной 
особью, достигает 15 000. В зави
симости от местообитания расте
ний масса 1000 семян колеблется 
от 92,2 до 130,0 мг. 

Виргинильный период. Вклю
чает 3 возрастных состояния: про

ростки, ювонильные и молодые вегетативные растения. 
Характерные особенности этого периода: наличие семядолей в тече

ние первого вегетационного сезона, появление через 20—30 дней после 
прорастания 1—2 пар настоящих листьев, формирование 1—3 бесплодных 
побегов, образование глав каудекса и наряду с главным стержневым кор
нем боковых придаточпых корней. 

Проростки появляются в конце апреля — начале мая в числе д о 
600 шт. на 1 м2 . Впоследствии с повышением температуры и иссушением 
верхнего горизонта почвы остаются единичные экземпляры в местах с 
повышенной влажпостью; в тени камней, у снежников и ледников, но б е 
регам рек и ручьев, в различпых западинах микрорельефа. 

У проростков родиолы нрямостебслышй семядольные листья округло-
яйцевидные продолговатые (0,8—1,4 мм длины и 0,5—0,7 мм ширины) 
на коротких (0,6—1,2 мм длины) черешках. После образования первых 
настоящих листьев в пазухах семядолей закладываются почки возобнов
ления ассимиляционного аппарата, а у главного корешка — придаточные, 
корпи. 

У ювеннльиых растений со второго года жизни образуются чешуевид
ные листья и 1—2 пары настоящих листьев, иногда в пазухах чешуевид
ных листьев в некоторых случаях закладываются 1—3 селлептичеекпх 
ассимиляционных побега до 1,5 см длины. Корни третьего порядка обра
зуются из корневых ночек (рис. 1). Таким образом, проростки и юве-
штльные растения отличаются от растепий других возрастных состояний 
наличием, в первом случае, семядолей и настоящих листьев, во втором — 
настоящих листьев и ассимиляционных селлептических побегов. 

Молодые вегетативные растения. Этот период начинается с образова
ния бесплодных вегетативных побегов из почек возобновления, сформи
ровавшихся в пазухах листьев медиоиа.тыюго ростового побега. Число 
листьев па годичном ассимиляционном побеге от 18 до 30, глав каудекса 
до 4 -6 с 2—5 побегами. Средняя высота растений в местообитаниях 
lluea рте кого хребта (Восточный Памир) па высоте 4200 м над ур. моря — 
13.5 ем, а па высоте 4350 м—11,2 см. в условиях Шугнанского хребта 
(Западный Памир) на высоте 3950 м — 5.8 см. В это возрастное состоя
ние растения переходят в возрасте 2 3 лет, доля особей этой группы в. 
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популяции на высотах 4200 и 4350 м в 2—3 раза больше, чем в условиях 
Западного Памира (табл. 1) . 

Генеративный период. Молодые генеративные особи. В популяциях 
с высоты 4200 и 4350 м над ур. моря возраст таких растений 4—10 лет, 
па высоте 3950—8—15 лет. Число ростовых побегов от 13 до 18, генера
тивных и бесплодных — 3—7, листьев на годичных побегах до 50. Сред
н я я высота растений по местообитаниям 4200, 4350 и 3950. м над ур. моря 
составила 14,3—13,9 и 9,2 см соответственно. Соцветия щитковидно го
ловчатые, неплотные, цветков от 6 до 22. Стержневой и придаточные кор-

Таблица 1 
Возрастной спектр популяций родиолы прямо стебельной на Памире 

Возрастная группа 

Местообитание, высота над ур. моря, м 

Возрастная группа 
4200 4350 3950 

Возрастная группа 
число % число % число % 

Молодые вегетативные 29 14,5 38 19,0 24 12,0 
Молодые генеративные 55 27,5 49 24,5 45 22,5 
Средневозрастные генеративные 82 41,0 71 35,5 72 36,0 
Старые генеративные 29 14,5 30 15,0 45 22,5 
Сенильные 5 2,5 12 6,0 14 7,0 

ни проникают в почву на глубину до 40—50 см. Плодоношение и отми
рание годичных побегов начинается в конце июля — середине августа по 
мере приближения периода летней засухи. 

Средневозрастные генеративные растения характеризуются преобла
данием генеративно-ассимиляционных побегов над бесплодными; генера
тивные составляют 70—80% от общего числа побегов. Мужские особи 
имеют цветки со стерильными завязями, женские строго однополые. 

Годичных побегов насчитываемся до 120—270 на особь, в среднем 
08 в популяциях с высоты 4200—4350 м над ур. моря и 32 в условиях 
Шугнанского хребта. По диаметру и высоте растения этого возраста до
стигают но сравнению с растениями других возрастных состояпий наи
большего развития. Высота генеративных побегов — 14—38 см в популя
циях Пшартского хребта и 15—23 см в местообитании 3950 м над ур . моря. 
Соцветие плотное, 1,0—2,8 см в диаметре, число цветков в соцветии 20—45. 
На высоте 4200 и 4350 м над ур. моря растения вступают в это состояние 
в возрасте 7—16 лет, на высоте 3950 м —в 12—18 лет. 

Корневая система получает наибольшее развитие, проникает в почву 
на глубину до 160—175 см и образует скелетные разветвления. Особи 
этого возрастного состояния преобладают среди всех возрастных групп 
(см. табл. 1) . 

Старые генеративные особи имеют от 30 до 80 годичпых побегов, со
отношение генеративных и бесплодных побегов почти 1 : 1, их средняя 
высота в условиях Шупгапского хребта на высоте 3950 м над ур. моря— 
9,8 см. а на высотах 4200 и 4350 м — 1 6 . 4 и 15,8 см. Увеличивается 
число почек, закладывающихся на главах каудексов, происходит деление 
кустов на нартикулы. 

Сенильпый период. Растения представлены только вегетативными побе
гами, генеративпые отмирают на разной стадии дифференциации. Побеги 
топкие, слабые, располагаются по периферии пли одиночно в системе 
куста особей, каудексы охвачены полной нартикуляцией. Доля этой воз
растной группы в популяциях составляет всего 2—7%. 

Таким образом, наблюдения показали, что родиола прямостебельпая 
на Памире проходит полный жизненный цикл и в каждом местообитании 
ее популяции представлены растениями всех возрастных состояний. 
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В возрастном спектре популяций (рис. 2) доля средневозрастных г е н е 
ративных особей составляет 75—82% от общего количества исследованных 
особей. Такие популяции относятся к нормальным полпочленным. 
[5, 0] генеративно-лабильного типа. 

Популяции, приуроченные к местообитаниям с постоянным у в л а ж н е 
нием, имеют минимальный абсолютный возраст, в местообитании с пере 
менным увлажпепием средний возраст популяции почти в 2 раза больше 
(табл. 2 ) . 

Таблица 2 

Средний возраст популяций родиолы прямостебелъной 
на Памире (п=200) 

Местообитание М ± т t, "С V. % Р, % 
мин.— 
макс. 

Пшартский хребет, 4200 м над 12,7+0,44 28,9 49,0 3,5 3-38 
ур. моря 
Пшартский хребет, 4350 м над 8,4±0,32 22,3 63,3 4,5 2-29-
у р. м о р я 
Шугпанский хребет, 3950 м над Ю.1±0,54 29.8 47,5 3,4 4-43. 
ур. моря 

В процессе онтогенеза надземные органы родиолы прямостебельной' 
проявляют признаки полурозеточных симподиальных растений. Структу
ра каудексов характеризует вид как стержнекорневой. Одпако в средне
возрастном и старом генеративном состоянии растения становятся корот-
кокорпевищпыми стержнокорпевыми, каудекс погружается ниже уровня 
почвы. 
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УДК 631.529:581.4:577.9 

О МОРФОГЕНЕЗЕ П А Ж И Т Н И К А ПЛОСКОПЛОДНОГО 

Т. П. Михайлова 

П а ж и т н и к плоскоплодный [Melissitus platycarpos (L . ) Golosk. = Trigo-
nella platycarpos L . ] сем. Fabaceae — дикорастущий травянистый поли-
карпик, известный к а к хорошее кормовое растение. Это азиатское расте
ние с дизъюнктивным ареалом распространено в южной части Западной 
и Восточной Сибири, в горах Северо-Восточного Т я п ь - Ш а п я , Северной 
Монголии, на Дальнем Востоке. Узко локальные очаги произрастания 
п а ж и т н и к а плоскоплодного отмечены на Южном Урале , в Б а ш к и р и и и в 
Я к у т и и (Вилюйск) . Распространение ого в осповпой части ареала почти 
повсеместно определяется верхней границей леса. Растет по лесам, опуш
кам , полянам, в поймах речек, по склонам гор разных экспозиций. 

Испытание пажитника плоскоплодного в культуре [1—3 и др.] пока
зало перспективность его интродукции и иеобходимость дальнейшего изу
чения . Опыт культуры его в ботаническом саду Башкирского филиала 
А Н СССР (1973—1981 гг.) показал , что некоторые из изученных образ
цов могут быть использованы как исходный материал для селекции: оии 
устойчивы к неблагоприятным факторам среды, вредителям и болезням, 
отличаются высокой урожайностью зеленой массы (350—850 ц/га) и 
семян (2—5 ц / га ) , характеризуются значительной биоморфологической 
изменчивостью побегов, пластичностью, высокой кормовой ценностью 
[ 4 , 5 ] . 

З а исключением нескольких работ но цитоэмбриологии п а ж и т н и к а 
[6—8] , данных о развитии его репродуктивных и вегетативных орга
нов нет. 

В связи с этим мы провели изучение морфогенеза пажитника плоско-
плодного на популяциях Северного (высота 1100 м над ур . моря) и 
Центрального Алтая (1600 м над ур. моря ) , Южного Урала (600 м над 
ур . моря) п из Новосибирской области (Заельцовский бор) . 

Работа выполнена в лабораторий растительных ресурсов Института 
биологии Б Ф А Н СССР в 1976 и 1979 годах по методике Ф. М. К у -
перман [ 9 ] . До наступления V этапа морфогенеза пробы брали через 
день, на V I — I X этапах — ежедневно. Анализировали по 5 побегов в день 
в з я т и я пробы. Этан органогенеза определяли по стеиопи развития наибо
лее развитого органа. I — I I этапы определяли, просматривая верхушеч
ные почки побегов; I I I — V I I I этапы — просматривая коиусы роста боко
вых побегов среднего яруса ; I X — X I I этапы устанавливали в иоле. 

Зародыш спелых семяи пажитника плоско плодного имеет первичную 
почечку с недифференцированным конусом нарастания, скрытым в осно
вании семядолей. Дифференциация его начинается с момента прорастания 
«вмени (рис. 1) . Конус небольшой, выпуклый. Первый лист почечки раз 
вертывается через 3—9 дней после выноса семядолей на поверхность. 
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ш-ш 

Рис. 1. Этапы морфогенеза пажитника 
м.тоскоплодного 

Рис. 2. Различная степень развития ве
точек соцветия (а) и цветков (б) в пре
делах соцветия 

В точепие 8—15 дней копус д и ф 
ференцируется на зачаточные 
листья, у злы стебля и междоузлия 
( I I этан морфогенеза) . В пазухах 
нримордиев в это время заклады
ваются конусы нарастания боко
вых побегов. Так осуществляется 
процесс ветвления, формируется 
основа вегетативной сферы побега. 

Продолжительность I I этапа 
морфогенеза пажитника плоско-
плодного первого года ж и з н и в 
условиях культуры зависит от 
происхождения популяции и сро
ков посева. 

Растения всех популяций лет
них (иютть-июль) сроков посева 
остаются на I I этапе морфогопеза 

до следующего года. При весепнем посеве (апрель-май) в первый год 
переходят к I I I этапу морфогенеза растения горных популяций с Северпо-
го и Центрального А л т а я и Южного Урала. 

Наступление I I I этапа совпадает с развертыванием пятого настоящего 
листа у растений из горных популяций и шестого-седьмого листа у рас
тепий равнинной популяции из Новосибирской области. Оп характери
зуется дифференциацией главной оси зачаточного соцветия и брактей 
прицветников и прицветничков. Конус нарастания главной осп при этом 
несколько вытягивается , в пазухе второго примордпалытого листа закла
дываются бугорки соцветий. Через 3—4 дня на осях зачаточного соцветия 
в пазухах сегментов появляются зачатки веточек соцветий ( I V э т а п ) . 
Они многократно ветвятся, давая начало веточкам разных порядков, при 
этом размеры почти не увеличиваются. Междоузлия сильно сближены. 
Таким образом, I I I и I V этапы морфогенеза пажитника плоскоплодного 
протекают быстро и почти одновременно. V этап длится около 6 дней. 
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Цветки соцветия закладываются 
акропетально. На рис. 2 изображе
но зачаточное соцветие, цветки ко
торого дифференцированы в раз
личной степени. Части цветка за
кладываются центробежно. В со
цветии формируется 5—7 цветков. 
Весь Лериод скрытой бутонизации, 
зключающий III—V этапы, про
должается 12—15 дней. В это вре
мя надземная часть побега быстро 
растет. Число узлов на главной 
оси побега достигает 12—15, тро
гаются в рост боковые побеги пер
вого порядка. На конусе главной 
оси побега продолжается заклад-
ока и дифференциация листьев 
(II этап), в пазухах которых воз
никают зачатки новых соцветий. 
К концу периода скрытой бутони
зации формируются все побеги 
первого порядка, а в период види
мой бутонизации — побеги второго 
порядка. Длина побегов первого 
порядка достигает к этому време
н и 8—9 см и на них развертывает
с я по 5 листьев. 

На VI—VIII этапах осущест
вляется рост цветков и формиру
ется мужской и женский гамето-
фиты. Появление первого соцве
т и я в бутонах пазухи кроющего 
листа на главной оси побега совпа
дает с развертыванием 10-, 11- и 
12-го листьев. 

Фазы развития бутонов пока
заны на рис. 3. У пажитника плос-
ноплодного отмечена протерапд-
рия. В бутонах размером до 1 мм 
пыльники содержат тетрады мик
роспор, а семяпочки еще только 
начинают развиваться. 

Продолжительность цветения 
одного цветка 1, реже 2—3 дня : 
соцветия —5—7 дней, растения в целом — 20—40 дней. Через 1—2 дня 
после распускания бутона околоцветник засыхает и опадает. Затем засыха
ют тычинки, потом лепестки венчика. Во время массового цветения продол
жается усиленный рост побегов, нарастает вегетативная масса. 

Предельная высота растения в первый год ж и з н и 30 50 см 
рой —70—112 см, на третий—пятый год 
бегов первого порядка досчш я 
10—12 листьев, побегов второго • о 
И з почек, расположенных с не.-уле 
побеги летне-осенней генерации. Т; 
на главной оси побега, зачаточны.• 
были 0,7 мм высоты, имели но " с 
ходилигь ты III этане морйюгг не:;.-» 

От начала увядания шюты /м 
20—40 дней, в течение которых на 

Рис. 3. Фазы развития бутонов (а) 
а соответствующие им этапы морфоге
неза (б) ножитника плогконлодного 

на вто-
до 112 см; длина боковых по-

:• 15 см, на них развертывается 
•..едка— 10—15 см (с 3—4 л п е т ь я м т ) . 
ь рвого листа, медленно развиваются 
;:. 'л период распускания 17-го лис га 
юаеги пазушных почек первого лис га 
нхыю сближенных междоузлии и i а¬
— шла дифференциация оси соцветья, 
полного созревания семян проход и 

X — X I I этапах морфоюнеза формиру
ются и растут плоды, Мы наблюдали большое опадепие цветков п а ж и г-



пика плоскоплодного. Большинство цветков опадало в сухую прохладную 
погоду, меньше —в ж а р к у ю . В соцветиях нижних частей побега цвет
ков опадало больше, чем в верхних, открытых солнцу. В пределах соцве
тия опадают преимущественно нижние и верхние цветки, из средних за
вязываются плоды. Ч е р е з 2 недели после засыхания околоцветника плоды 
достигают предельного размера. Створки плода зеленые, сочные, через 
прозрачную кожуру семени просвечивают темно-зеленые семядоли за
родыша, содержащие много хлорофилла. Лабораторная всхожест* таких 
семян составляла 1 1 % . Причем проросли они в основном на 11-й день. 
Через 25 дней створки плода буреют, влажность семяп достигает 42%), 

Продолжительность этапов органогенеза пажитника плоскоплодного, дни 

Год жизни растений 

Происхождение популяций 

Год жизни растений Новосибир
ская область Южный Урал Центральный 

Алтай 
Северный 

Алтай 

i Первый 7-9 6-8 3-5 3-5 
- 10 8 8 

и Второй — третий 12—15 12 12 

ш Первый - 2 2 2 
Второй 3-4 3 3 3 
Третий 3—4 3 з з 

IV Первый 3 3 3 

Второй 3-4 3 3 з 

Третий 3-4 

V Первый 5-6 5-6 5-6 

Второй 0-10 5-6 5 5 

Третий 6-10 

V I - V I I Первый 10-15 12-13 12-13 
Второй — третий 2-3 10-15 12 12 

V I I I - I X Первый 1-3 1-3 1-3 
Второй — третий 1-3 1-3 1-3 1-3 

х - х н Первый 20-22 20 20 
Второй 27-37 20-27 20-30 20-30 
Третий " 27-37 20-27 20-30 20-30 

они становятся бледно-зелеными, их всхожесть увеличивается до 100%), 
максимальная всхожесть наблюдалась па 7-й день. Е щ е через неделю 
створки начинают темнеть, затем чернеют, семена приобретают золотисто-
желтый цвет. Всхожесть остается прежней. 

Сравнение продолжительности отдельных этапов морфогенеза у попу
ляций различного происхождения (таблица) показало, что в одинаковых 
условиях культуры наблюдается несколько ускоренное развитие растений 
горных популяций с А л т а я и Южиого Урала в сравнении с равнипными 
растениями из Новосибирской области. 

П а ж и т н и к плоскоплодный, как и бол ьшиттство других бобовых, в куль 
туре недолговечен. Д л я него характерно ускорение темпов прохождения 
начальных этапов онтогенеза в культуре , в результате чего горные по
п у л я ц и и с Алтая и Южного Урала цветут у ж е в год посева, а на второй 
год после посева зацветают растения всех популяций. 

В конце генеративного периода, т. е. в 3—4-летнем возрасте, трогаются 
в рост все почки возобновления, заложенные в предыдущие годы и раз 
вивается большое число побегов (более 100 побегов) . Это вызывает бы
строе истощение растений и они стареют. У растений с Южного Урала , 
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Центрального и Северного А л т а я мы не наблюдали выраженного сениль-
ного периода — после мощного роста и развития па 2 —3-м году почти 
все растения на следующий год выпали. Однако сенильный период ясно 
в ы р а ж е н у популяции из Новосибирской области: на 3—5-м годах жизни 
наблюдались отклонения от нормы — на месяц запаздывало начало весен
него отрастания, видимая бутонизация сократилась до 7—8 дней, умень
шилась высота побегов (до 45 см) и число репродуктивных побегов 
(до 1% от общего ч и с л а ) , уменьшились размеры листовых пластинок и 
черешка. Растения с такими изменениями па следующий год выиали. 

Особенности морфогенеза сетшльных растений пажитника плоскоплод
ного мы изучали па популяции и з Новосибирской области. 

У одних солильных особей с хорошо развитой вегетативной сферой 
прохождение T I — V I I I этапов морфогенеза наблюдалось в те ж е сроки, 
что и у генеративных растений. Бугорки цветков закладывались и разви
вались нормально, цветки достигали предельных размеров, распускались, 
но опадали. Анализ показал, что оплодотворение таких цветков не про
исходит из-за нежизнеспособности пыльцы. Семяпочки при этом развива
лись' нормально. На одном солильном растении в 100 соцветиях, содер
ж а щ и х по 5—7 цветков, завязалось только 5 плодов. По-видимому, недо
статок питательных веществ, возникающий вследствие большого числа 
вегетативных побегов на растении, подавляет развитие мужского гаме-
тофита. 

Другие сснильные особи характеризовались замедлением и остановкой 
морфогенеза. Бугорки соцветий у них закладывались позже, чем у гене
ративных особей,—в фазе 8—10 листа, через 60 дней от начала весенне
го отрастания. Побеги к этому времени имели не более 25 см высоты и 
всего по одному разверпутому и одному сложеппому листу, на конусе 
роста было всего по 2—3 листовых зачатка. Только 20% растепий 
ДОСТИГЛИ I V этапа (через 26 дней от начала I I I э тапа ) . Последующие 
этапы морфогенеза, связанные с развитием частей цветка, паблюдались 
только у едипичных растений, которые до конца вегетационного периода 
прошли лишь V I этап морфогенеза. 

Почки возобновлепия пажитпика плоскоплодного закладываются на 
укороченных междоузлиях в основании побегов в конце июля. Почечные 
чешуи их несколько раздвинуты, поэтому их можно назвать полуоткры
тыми. К осени в почках формируется только часть вегетативной сферы; 
весной развертываются уже заложенные листья и продолжается форми
рование новых листовых зачатков, а затем соцветий. 

ВЫВОДЫ 

Продолжительность этапов морфогенеза пажитника плоскоплодного 
определяется происхождением исходной популяции. Растения горных по
пуляций с Алтая и Южного Урала в первый год ж и з н и отличаются уско
ренным развитием но сравнению с равыинной популяцией из Заельцов-
ского бора Новосибирской области. Со второго года жизни цветут и 
плодоносят растения всех популяций. 

У сенильиых растений темны прохождения этапов морфогенеза замед
ляются и морфогенез останавливается. 

В почках возобновлепия на конусе нарастания осенью закладывается 
часть вегетативной сферы побега. Весной развитие вегетативной сферы 
завершается, закладывается п развивается репродуктивная часть побега. 
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Ж И З Н Е Н Н Ы Й Ц И К Л З А Й Ц Е Г У Б А КШТУТСКОГО 

М. Й. Икрамов, X. Нормурадов 

Lagochilus kschtutensis Knorr. (зайцегуб кштутский) — многолетнее 
растение из сем. губоцветных (яснотковых) представляет интерес как ле
карственное и эфиромасличное растение. Зайцегуб кштутский — эндемик 
Памиро-Алая. Распространен главным образом в верховьях бассейна 
р. Зарафшан. Запасы его сырья невелики. Сведений о биологии этого ра
стения в литературе почти нет. 

В 1974—1980 гг. мы изучали онтогенез зайцегуба кштутского в есте
ственных условиях, а также в культуре н проследили основные этапы его 
жизненного цикла. Ниже приводится их описание. Названия этапов да
ются по [1]. 

Латентный период протекает в плодах. Плод зайцегуба кштутского 
дробный, состоящий из 4 орешков [ 2 ] . 

Мы [ 3 ] разделяем представления Н. Н. Кадепа [ 4 ] о типе плода зай
цегуба и называем их ценобиями. Нормально развитые ценобии чаще 
всего имеют 4 семени, но иногда некоторые семена недоразвиваются и . 
тогда их может быть 3, 2 или д а ж е 1. Отдельные ценобии и после созре
вания остаются некоторое время в чашечке . Во время сильных ветров 
чашечки, обладающие большой парусностью, вместе с плодами отрывают
ся и разносятся по поверхности почвы на расстояние 1—2 м. 

Морфология ценобия зайцегуба кштутского: голый, трехгранно-
призматический; вершина усеченная, к основанию он слегка суживается , 
сдавливается. Грань на спинке широкая , выпукло-округлая , на брюшной 
стороне грани более узкие , сходящиеся на середине ценобия, образуют 
ребро. Ребра клиноватые от основания до вершины и ясно заметные. Вер
шина шире основания. Околоплодник твердый, скорлупообразный, плот
но охватывает семена. Окраска буро-желтая. Длина 3,5—3,8 мм, ширина 
2—2,5 мм. Масса семени вместе с околоплодником 4,5 г. 

Оемя имеет твердую оболочку, затрудняющую ого прорастание. В свя
зи с этим мы изучили способы предпосевной подготовки семян с целью; 
повышения их всхожести и энергии прорастания. 

Установлено, что семенам зайцегуба кштутского, к а к и другим видам 
этого рода, свойствен период иокоя. и для их прорастания необходима 
стратификация при температуре 5 - 0 ° в точение 20—40 дней с последую
щим 12-часовым подсушиванием семян при температуре 30е. В наших ' 
опытах стратификация повышала лабораторную всхожесть семян до 
05.04-2,1%, а полевая всхожесть достигала 5 7 , 0 ± 0 , 1 6 % . 

В течение 1974—1978 гг. мы изучили особенности семенного возобнов
ления и биологии прорастания семян зайцегуба кштутского, растущего, 



в естественных условиях в окрестностях сел Рудаки , Лртуч и Порвин 
Т а д ж С С Р . Установлено, что массовые всходы дают как семена текущего 
года, так и пролежавшие в почве более 5—6 мес и семена прошлых лет. 

В природе, как правило, массовые всходы появляются рано весной — 
в конце февраля ц. начале марта (до 6—11 всходов па 1 м 2 ) , тогда как-
осенью всходов нет. 

Время появлепия всходов изменяется в зависимости от места произ
растания растепий. В поясе тау семенное возобновление обычно запазды
вает на 2—3 недели по сравнению с поясом адыр, что, по-видимому, за
висит от неравномерного распределения осадков и колебаний весенних 
температур. 

В Пенджикенте па высоте 989 м над ур . моря за год выпадает 
303,7 мм осадков. В горах верхнего З а р а ф ш а п а количество осадков резко 
падает. 

В естественных фитоценозах интенсивность семенпого возобновления 
зависит также от экспозиции склопа; например, на юго-западных склонах 
Кштута , Артуча (пестроцветпые гипсоносные толщи) зайцегуб кштутский 
дает самосев (до 15 экз. па 1 м 2 и более) , а на каменисто-щебнистых 
склонах семенное возобновление выражено менее интенсивно (до 4— 
9 экз . на 1 м 2 ) . 

В теплую зиму и ранней весной семена прорастают в достаточно 
влажный период (в пределах 60—70% относительной влажности почвы) 
и при температуре 18—20°. По-видпмому, большее влияние на прораста
ние семяп зайцегуба кштутского оказывает температура весеннего пе
риода. 

Н а ш и наблюдения установили, что основная масса всходов образуется 
из семяп, л е ж а щ и х на поверхности почвы или на глубине 0,5—1 см. 
Семена, попавшие в неблагоприятные условия (отсутствие низких поло
жительных или отрицательных температур) , сохраняют всхожесть в те
чение 2—3 лет, но могут прорасти только после того, к а к они пролежат 
во влажной почве при высоких (18—20°) положительных температурах. 

Зародыши в семенах зайцегуба кштутского формируются в течение 
осенпе-зимнего периода. Оптимальными условиями для внутрисемейного 
дозревания зародыша являются низкие положительные температуры 
(5—0°) и пребывание во влажной почве в течение 4—5 мес. 

П р и введепии в культуру зайцегуба кштутского при подзимнем посе
ве стратификация семян проходит в естественных условиях, поэтому опи 
не требуют какой-либо специальной обработки перед посевом. 

Виргинильный период зайцегуба кштутского делится па фазы, пред
ставленные следующими состояниями: проростки, всходы, ювенильные, 
прематурные растения и взрослые вегетативные растения. 

Проростки. Д л я зайцегуба кштутского характерел надземный тип 
прорастания семян. Его семеиа к а к в природных условиях, так и в куль
туре прорастают ранней весной (февраль-март) , единичные ироростки 
появляются в апреле. 

П р и прорастании семени зародыш разрывает семенную кожуру, заро
дышевый корешок врастает в почву, а гипокотиль выносит семядоли с 
кожурой на поверхность земли. Затем кожура сбрасывается и семядоли 
выпрямляются . 

Гипокотиль ярко-зеленый, опушен мелкими железистыми волосками. 
По истечении 5—6 дней семядоли развертываются и приобретают зеле
ную окраску. 

Сформировавшиеся семядоли одинакового очертания, 3—4 мм длиной 
и 2—3 мм шириной, мясистые, со слабо заметной средней жилкой, оваль
но-продолговатые, опушение мелкожелезистое. 

К моменту полного развертывания семядолей корешок проникает в 
почву на глубину до 8—10 см и на пем появляются первые придаточные 
корешки (рисунок, а, б ) . Это помогает проростку укрепиться в почве и 
обеспечивает нормальное водоснабжение, что способствует развитию их 
надземной части. 



Фазы развития растения зайцегуба кштутского 
• а — проросток, б — проросток в момент появления боковых корней, в — всход, г — ювенильное 
растение; с — семядоли, п — почка, су — семядольный узел; г — гипокотиль, кш — корневая шей
ка, бк - боковые корни; гк — главный корень, пнл —• первый настоящий лист, внл — второй нас
тоящий лист, при — прекаудекс, тнл — третий настоящий лист (розеточные листья) 

Всходы (рисунок, в). Первые настоящие листья яйцевидно-овальные, 
целышкрайпие или слабо зазубренные в верхней и средней части, 
1,5—2,0 см длипой и 1,0—1,2 см шириной и черешковые листья до 
1,5 см длипой. Л и с т ь я покрыты мелкими сосочковидпыми и более круп
ными железистыми волосками. Листорасположение перекрестно-супро
тивное, жилкование перистое. 

Вторая пара листьев появляется через 10—15 дней, па ранних ста
диях опи сходны с первыми, ио в дальнейшем наблюдается расчленение 
их пластинки на сегменты в апикальной части. 

Л и с т ь я третьей и четвертой пар тройчатые, на более или менее длин
ных черешках с округлыми тупыми долями, опушены сосочковидными 
и головчатыми волосками. 

К моменту образования третьего и четвертого листьев семядольный 
узел постепенно опускается до поверхности почвы благодаря контрак-
тильпой деятельности корней, число которых в этой фазе колеблется 
от 2 до С (рисунок, в). Постепенно утолщается корневая шейка . 

Д л я ювенильных растений характерно отмирание семядолей и наличие 
6—8 ассимилирующих листьев, собранных в розетку диаметром 8—10 см. 
С образованием розетки листьев в гппокотиле начинает функционировать 
камбий, в результате чего еще больше утолщается корневая ш е й к а и 
образуется протобазовый орган. Подземная часть ювеинльного растения 
состоит из системы главного стеблскорпя, проникающего па глубину 30— 
35 см и ветвящегося до 2—3 порядков. В естественных фитоцепозах про
должительность ювенильпой ф а з ы 30—40 дней, а в культуре 25—30 дней. 

К имматурным, или прсматурным, относятся 1—3-летние растения, 
произрастающие в природе, и 25—35-дневные — в культуре. Эта фаза 
отличалась от ювепильыой наличием тройчатых листьев с округлыми 
или тупыми долями. Число листьев в розетке до 8 и более. С переходом 
растений в прематурное состояние темпы роста значительно возрастают, 
утолщается каудекс. Высота растений в естественных условиях 5—6 см, 
а в культуре 10—12 см. 

Корневая система проникает в почву более чем на 75—80 см, ветвле
ние главного стеблекорня проходит в базальной части в слое почвы 
от 2 0 - 3 0 см. 
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