
ISSN 0366-502X 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
ГЛАВНОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО 
САДА 

В ы п у с к 

187 

НАУКА 8 



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
ГЛАВНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД им. Н. В. ЦИЦИНА 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
ГЛАВНОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО 
САДА 
Выпуск 

187 

6 
МОСКВА НАУКА 2004 



УДК 58 
ББК 28.5л6 

Б98 
Ответственный редактор академик Л.Я. Андреев 

Редакционная коллегия: 
Ю.К. Виноградова, Б.Н. Головкин, Ю.Н. Горбунов, А.С. Демидов (зам. отв. редактора), 

Е.В. Кириченко, З.Е. Кузьмин, Л.С. Плотникова, В.Ф. Семихов, А.К. Скворцов, 
О.Б. Ткаченко, Н.В. Трулевич, ВТ. Шатко (отв. секретарь) 

Рецензенты: 
доктор биологических наук Р.А. Карписонова, 

кандидат биологических наук М.С. Александрова 

Бюллетень Главного ботанического сада / Гл. ботан. сад им. Н.В. Цицина. -
М.: Наука, 1948- . -

ISSN 0366-502Х 
Вып. 187 / Отв. ред. Л.Н. Андреев. - 2004. - 155 с; ил. ISBN 5-02-032943-6 
В выпуске публикуются материалы по интродукции растений на Кольском полуострове и в Якутии, 

новые данные по флористике и систематике шиповника, аира, желтушника, жимолости. Обсуждаются 
терминология по репатриации растений, вопросы ландшафтной индикации природных объектов Моск
вы. Изучены особенности морфологии и анатомии у некоторых орхидных умеренной зоны, четырех ви
дов тропических деревьев Южной Америки, полевицы гигантской, пихты, а также полиморфизм белков 
семян сосны, гормональные аспекты устойчивости мяты, действие гомеопатических препаратов на рост 
растений и их устойчивости к грибной инфекции. Помещены также матералы по защите растений. 

Для интродукторов, систематиков, морфологов, специалистов по охране и защите растений. 

По сети АК 
Editor-in-Chief 

L.N. Andreev, Member, Russian Academy of Sciences 

Editorial Board: 
Yu.K. Vinogradova, B.N. Golovkin, Yu.N. Gorbinov, A.S. Demidov (Deputy Editor-in-Chief), 

Ye.B. Kirichenko, Z.Ye. Kuzmin, L.S. Plotnikova, V.F. Semikhov, 
A.K. Skvortsov, O.B. Tkachenko, N.V. Trulevich, V.G. Shatko (Executive Secretary) 

Reviewed by: 
R.A. Karpisonova, Dr. Sc. (Biol.), M.S. Alexandrova, Cand. Sc. (Biol.) 

Bulletin of the Main Botanical Garden / Main Botanical Garden named after 
N.V. Tsitsin. - Moscow: Nauka, 1948. - . -

ISSN 0366-502X 
Issue 187 / Ed. By L.N. Andreev. - 2004. - 155 р.; ISBN 5-02-032943-6 
The issue contains the papers on plant introduction of Kola Peninsula and in Yakutia, new data on flohstics and 

taxonomy in the genera Rosa, Acorus, Erysimum and Lonicera. Terminology of plant repatriation and the problems 
of landscape indication of natural objects in the area of Moscow are discussed. The materials on morphological and 
anatomical characteristics in some temperate orchid species, in four South-American tree species, in Agrostis gigan-
tea and Abies as well as the materials on protein polymorphism of pine seeds, on hormone aspects of resistance in 
Mentha spp., on effect of homoeopathic medicines on plant growth and resistance to fungous infection are present-
ed. The articles on plant protection and conservation are also given. 

For introducers, taxonomists, morphologists, experts in plant protection and conservation. 

ISBN 5-02-032943-6 © Российская академия наук и издательство 
"Наука", продолжающееся издание 
"Бюллетень Главного ботанического сада", 
(разработка, художественное оформление), 
1948 (год издания вып. 1), 2004 



ИНТРОДУКЦИЯ И АККЛИМАТИЗАЦИЯ 

УДК 58.002 

ЭТНОБОТАНИЧЕСКАЯ ЭТИМОЛОГИЯ 
И ПОИСК НОВЫХ ПОЛЕЗНЫХ РАСТЕНИЙ 

Б.Н. Головкин 

Скрининг новых полезных растений, по принятым канонам, должен начи
наться с предварительного подбора имеющейся (часто весьма скудной и очень 
диффузно разбросанной в разных изданиях) информации об их полезных свой
ствах. Нам хотелось бы обратить внимание ресурсоведов и интродукторов на 
практически не используемую для этой цели (по сравнению с традиционными 
источниками такого рода сведений) область смысловой расшифровки народных 
названий растений, и прежде всего, лекарственных, которую можно было бы 
назвать этноботанической этимологией. 

Мысль об использовании помощи этнографов и лингвистов в скрининге 
лекарственных растений не нова. В частности, ее высказывал еще в 1980 г. из
вестный специалист по медицинской ботанике А.И. Шретер [1]. Народное на
звание, несмотря на свою бросающуюся в глаза метафоричность, нередко не
сет достаточно большую и полезную смысловую нагрузку, опирающуюся на 
многовековой народный опыт. Многие названия растений свидетельствуют 
о полезных (большей частью лекарственных и ядовитых) свойствах растений, 
в том числе забытых и не известных ныне. Иной раз они трудны для расшиф
ровки в связи с тем, что названия болезней и симптомов настолько устарели, 
что давно вышли из употребления. Зачастую непонятны названия, имеющие 
в своей основе слова и выражения малораспространенных диалектов и гово
ров. И тем не менее такая расшифровка не бесполезна. Известный знаток ста
ринных русских лечебников Л.Ф. Змеев [2] писал в 1885 г.: "Для нашей ...ис
тории, или, лучше сказать, врачебной письменности, в высшей степени любо
пытны древние русские названия растений. Эта часть ждет заботливых рук 
подготовленного исследователя, так как помимо ошибок переписчиков, под
лаживания к русскому смыслу непонятных слов, слишком вольных домыслов, 
есть множество разногласий многоименности и т.п. Но и это исследование 
важнее для ботаника, чем для врача" (с. 267-268). С последним можно не сог
ласиться, однако в целом высказывание Л.Ф. Змеева справедливо как для рус
ских названий растений, так и для названий растений в иноязычных странах. 
Народные названия могут быть калькой научной или старой фармацевтиче
ской латыни либо нести ее "отголосок". Так, немецкое название репешка 
(Agrimonia eupatoria) - Leberklette и перекликающееся с ним по смыслу англий-
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ское Liverwort, без сомнения, связаны со старым фармацевтическим названи
ем этого растения - Lappula hepaticae и его старым применением в качестве 
лекарства от болезней печени. Названия могут быть также оригинальными 
семантическими конструкциями, имеющими или не имеющими смысловых 
аналогов в разных языках. Совпадение у разных народов смысловых значений 
названий растений, связанных с их полезными свойствами, снижает вероят
ность ошибочного определения этих свойств у конкретных видов. Приведем 
несколько примеров. Латинское название скабиозы ботаники, без всякого со
мнения, производили от латинского scabies - чесотка, имея в виду ее старинное 
медицинское применение. В то же время совершенно не принималось во вни
мание то, что русское название "короставник" (он же короставик, короставная 
трава, свербежница) Knautia arvensis, в прошлом тоже скабиоза, произведен от 
"коросты", а также "сверботы" - сухой коросты [2] и соответственно отража
ет те же свойства. Аналогично гнездо народных названий Capsella bursa-pas-
toris (французское Herbe а la fievre и немецкое Fieberkraut) свидетельствует о 
жаропонижающих свойствах пастушьей сумки. И хотя в русском языке мы не 
находим для нее соответствующих по смыслу названий, наши старые справоч
ники упоминают о том, что это растение раньше использовалось очень обыч
но в домашних условиях "от перемежающейся лихорадки" [3]. Молчит о меди
цинском применении русское название Sempervivum - молодило, хотя в лечеб
нике XVII в. о нем говорится как о ранозаживляющем: "А на ком раны, хле
бать упаря траву молодило, живет (заживет) всякая рана". Зато в английском 
о том же свойстве говорит имя Healing blade, а во французском - НегЬе а 1а 
coupure. Надо при этом учесть, что в старину молодилом называли также очи
ток - Sedum, однако и для очистка французы тоже применяли приведенное вы
ше название, что свидетельствует, по-видимому, о тождестве использования 
этих растений. 

Народные названия несут также информацию об экологии интродуцента, 
что важно для потенциальной культуры; об истории использования, истории 
взлета и падения интереса к растению; об обмене знаниями о полезных расте
ниях между народами и шире - об истории контактов различных народов. Пос
леднее возможно путем сопоставления народных названий растений и анализа 
сходства и различия их в разных языках. 

Основные ошибки в определении полезных свойств растений по названиям 
связаны прежде всего с использованием фитогномоники (симпатической меди
цины), двусмысленностью названий некоторых растений и нечетким понимани
ем этих свойств. Так, название кровавник, относящееся к Hypericum perforatum, 
отнюдь не свидетельствует о кровоостанавливающем действии, а относится 
к особому червецу, обитающему на корнях, из которого в старину добыва
лись красная и желтая краски [3]. Старое название Melissa qfficinalis - матка, 
по-видимому, не имеет ничего общего с гинекологией, а скорее является ви
доизменением слова "мятка" (по мятному запаху растения). Наконец, название 
огневик в приложении к Lychnis chalcedonica говорит о раскраске цветков, 
а не о жаропонижающей активности (хотя огневица, огнева, согласно В.И. Да
лю [4], это горячка, жар, воспаление). 

Все это свидетельствует о том, что к этимологическому анализу названий 
следует подходить очень осторожно, привлекая для этого данные из разных об
ластей науки. Любопытно, что в ортодоксальной таксономии еще со времен 
Линнея была объявлена война названиям, так или иначе отражающим полез
ные качества растений. Так, в своей "Философии ботаники" [5] Линней писал: 
"Ошибочными мы объявляем видовые названия, которые содержат упомина-
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ния о свойствах или применении растений, основаны ли они на его употребле
нии в аптеках, целебных или пищевых качествах и роли в хозяйстве или исто
рии" (с. 189). Следует, впрочем, заметить, что это отрицание касалось только 
видовых эпитетов и к тому же зачастую игнорировалось и самим Линнеем 
("забракованное" здесь же название вида Rhamnus cathartica до сих пор сущест
вует с его [! Б.Г.] авторством). Что же касается медицинского содержания родо
вых названий, то в той же работе примеры такого рода даются в изобилии: 
Solidago - по лечению ран (solidare - заживлять), Reseda - по болеутоляющему 
действию (resedo - утолять), Pulmonaria - по употреблению в лечении заболева
ний дыхательных путей (pulmo - легкое) и т.д. 

Какую информацию интродукторы могут извлечь из официальной латыни 
таксономистов? Думается, что достаточно интересную. Стоит только сказать, 
что в известной "Флоре" П.Ф. Маевского [6] можно насчитать 25 видов расте
ний с видовым эпитетом officinalis или officinale, причем лишь для половины из 
них точно известны причины, по которым они получили эти названия, т.е. бы
ли официальным для их авторов. Остальные имена ждут изысканий этнобота-
ников и остаются потенциальным полезным ресурсом нашей флоры, не говоря 
уже о многих сотнях и тысячах видов аналогичных растений в инорайонных 
флора. В заключение следует сказать, что этноботаническая этимология, несо
мненно, найдет себе применение при создании банков данных и скрининге по
лезных растений. 
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SUMMARY 

Golovkin B.N. Ethnobotanical etymology and screening of new useful plants 

The idea of medicinal plant screening on the ethnographic and linguistic background is not a new one. Plant 
common names often bear a very important semantic load based upon centuries-old folk-practice. Many of these 
names might point to specific characteristics, forgotten now. Several examples of such common names, decoding the 
useful properties of medicinal plants, are given. 
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УДК 581.522.4+581.6(470.26) 

ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ КОЗУЛЬНИКА ВОДОПАДНОГО 
(DORONICUM CATARACTARUM WIDDER) 

В ПОЛЯРНО-АЛЬПИЙСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

ЛЛ. Вирачева, О.В. Кудрявцева 

При интродукции растений основное внимание уделяется изучению влияния 
экологических факторов на ритмы роста и развития интродуцентов в новых для 
них условиях существования. Сравнение метеоданных пункта интродукции и 
ритма развития переселенных растений дает возможность определить основные 
пути адаптации этих растений. Впервые такая работа в Полярно-альпийском 
ботаническом саду-институте (ПАБСИ) была проведена Б.Н. Головкиным 
в 1973 г. для 61 вида травянистых многолетников [1]. 

Целью нашего исследования было изучение динамики сезонного развития 
одного из представителей рода Doronicum L. при интродукции в ПАБСИ, распо
ложенном в центре Хибинских гор в Мурманской области (67°38' с.ш. и 
33° З7'в.д.). 

Объектом исследования был выбран козульник водопадный (Doronicum 
cataractarum Widder, сем. Asteraceae). Этот вид является третичным реликтом, 
эндемиком Австрии, встречается в Коральпах в западной части Центральных 
Альп (юго-запад Граца). Растет у холодных водопадов и горных потоков, по бе
регам ручьев, во влажных трещинах скал, в тенистых местах на высоте от 1250 
до 2000 м над ур. моря. Отличается слабой конкурентоспособностью, занесен 
в Красную книгу МСОП [2]. В Полярно-альпийском ботаническом саду выра
щивается с 1938 г. из семян, полученных в порядке обмена из ботанического са
да Граца [3, 4]. В условиях ПАБСИ у козульника водопадного изучали морфо
логическую изменчивость [5], кариологию [6], семенную продуктивность и ка
чество семян [7-10]. 

Посев семян в теплице проводили 22 апреля 1938 г. в ящики в земляной сме
сью. После появления всходов (29.04.38) растения пикировали и проводили 
обычный уход (поливка, подкормка), затем рассаду высаживали в открытый 
грунт на делянки 1 х 1 м2 через 10-15 см в количестве 64-80 шт. Растения начи
нали цвести и плодоносить на третий год (1940 г.) после посадки на постоянное 
место в открытом грунте. В 1961 г. растения были пересажены на другой питом
ник и начали цвести и плодоносить в 1967 г. 

Фенологические наблюдения проводили каждые 2-3 дня в течение всего ве
гетационного периода [11-14]. Фиксировали следующие сроки прохождения фе
нологических фаз: начало вегетации, бутонизация, начало и окончание цвете
ния, начало завязывания семян (зеленые плоды) и плодоношение. Фенологиче
ская фаза считалась наступившей, если она фиксировалась хотя бы у одного 
растения. 

Данные по температуре и относительной влажности воздуха, а так же по 
высоте снежного покрова на питомниках взяты на метеорологическом посту 
Ботанического сада (рис. 1). Нами были проанализированы данные за длитель
ные промежутки времени: фенологические (1949-2001 гг.) и метеорологиче
ские (1964-2002 гг.). Ход средних годовые температур и относительной влажно
сти воздуха в период исследования представлен на рис. 1, а. Средняя годовая 
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а 

Рис. 1. Характеристика метеоусловий района исследований (питомник Полярно-альпий
ского ботанического сада, 1964-2001 гг.) 

а - ход среднегодовой температуры (У) и среднегодовой относительной влажности воздуха (2), 
б - динамика среднемноголетней подекадной температуры воздуха (У), относительной влажности 
воздуха (2), в - изменение высоты снежного покрова (среднемноголетние данные) 



температура воздуха составляет - 1,4°. Наиболее холодными годами в период 
исследования были 1966 и 1997 гг., когда температура воздуха была значитель
но ниже нормы. В 1967, 1972, 1974, 1989 и 2000 гг. средняя годовая температура 
воздуха была значительно выше средней годовой нормы и поднималась от 0,1° 
до 0,6°. 

Ход средних декадных многолетних температур и относительной влажности 
воздуха в течение года представлен на рис. 1, б. Переход среднесуточной темпе
ратуры через 0° происходит в начале мая и в первой декаде октября. Средняя 
месячная температура летних месяцев не превышает 9,5-12,5°. В это время от
носительная влажность воздуха снижается на 20-35% по сравнению с зимними 
и осенними месяцами. Анализ влияния метеоусловий на рост и развитие расте
ний включает весь год, поскольку жизнедеятельность растений не приостанав
ливается в течение осенне-зимнего периода. 

Результаты наблюдений обработаны с помощью статистических методов, 
предложенных Г.Н. Зайцевым [15-17]. Для статистической обработки данных 
и графических построений использовали пакет Statistica 5.5 и Exsel. Все выбор
ки соответствуют закону нормального распределения. Коэффициенты корре
ляции и различия между средними арифметическими величинами оценены на 
достоверность. В работе приводятся только достоверные коэффициенты. Кри
тические периоды в развитии исследуемого объекта проводили на основе по
строения соответствий временных рядов зависимых и независимых перемен
ных [18, 19]. 

Динамика прохождения основных фаз фенологического развития козульни-
ка водопадного представлена на рис. 2. Растения ежегодно отрастают в начале 
мая-середине июня, цветут и плодоносят. Отсутствие в некоторые годы фаз бу
тонизации, цветения и плодоношения у генеративных особей связано с делени
ем разросшихся растений (рис. 2, а). Это обычно отрицательно сказывается на 
цветении в следующем году. Если растения делили на множество частей, то цве
тение задерживалось на 2-3 года. Этим вызвано отсутствие некоторых фаз раз
вития растений в отдельные годы (см. рис. 2). 

Проведенные исследования показали, что сроки наступления фенологиче
ских фаз у козульника водопадного варьируют по годам в пределах 1-2 нед 
(рис. 2, б). Наибольшим изменениям подвержены фазы окончания цветения, 
завязывания плодов и плодоношения. Годичные колебания в продолжительно
сти этих фаз составляют 12 сут. Бутонизация наступает, как правило, через 
3 нед после весеннего отрастания растений, и продолжительность ее может со
ставить 1 мес в зависимости от метеоусловий года. Через 2 нед после наступле
ния фазы бутонизации растений зацветают. Период цветения составляет в сре
днем 40 дней. Завязывание плодов наблюдается почти через 1,5 мес, а созрева
ние плодов - через 2,5 мес с начала вегетации растений. Созревание плодов 
длится почти 3 нед. Длительность прохождения всех фаз развития в условиях 
Хибин у козульника водопадного составляет в среднем 80 дней. (Продолжи
тельность вегетационного периода в наших условиях составляет 90-120 дней 
[20].) 

Начало отрастания растений начинается с середины мая в годы с ранней 
весной, а при затяжной весне - только в конце первой декады июня. Эта фаза 
развития тесно связана со сроками схода снежного покрова и переходом средних 
суточных температур через 0°. Снежный покров на питомниках ПАБСИ уста
навливается в третьей декаде сентября и сохраняется до первой декады июня. 
Средняя его высота обычно не превышает 130 см. В особо снежные зимы высо
та снега может превышать 1,5 м. 
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Рис. 2. Х а р а к т е р и с т и к а ф е н о ф а з к о з у л ь н и к а водопадного за годы н а б л ю д е н и й 
(1964-2001 гг.) 

а - динамика наступления фенофаз: 1 - начало вегетации, 2 - начало бутонизации, 3 - нача
ло цветения, 4 - конец цветения, 5 - зеленые плоды, 6 - плодоношение; б - средняя продолжи
тельность фенофаз 

Структура критических периодов (временных интервалов, на протяжении 
которых наблюдается максимальное воздействие конкретного метеорологиче
ского фактора), влияния температуры и влажности воздуха, а также высоты 
снежного покрова на скорость наступления фенологических фаз представлены 
на рис. 3. В фазе отрастания выделено 7 периодов воздействия метеофакторов. 
Выявлена зависимость сроков наступления этой фазы не только от времени та
яния снега во второй-третьей декадах мая (г = 0,51, г = 0,60), но и от высоты 
снежного покрова в третьей декаде апреля (г = 0,38); от средней месячной тем
пературы воздуха в мае (г = -0,36) и второй декаде января (г = 0,36), а также от
носительной влажности воздуха в третьей декаде июля (г = 0,37) и первой-вто-
рой декадах сентября (г = 0,42). Наступление фазы бутонизации зависит только 
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Рис. 3. Структура критических периодов в сроках наступления ф е н о ф а з козульника во
допадного (1964-2001 гг.) 

а - начало вегетации, б - бутонизация, в - начало цветения, г - окончание цветения, д - зеле
ные плоды, е - плодоношение; / - температура воздуха, 2 - относительная влажность воздуха, %, 
3 - высота снежного покрова, см 

от трех критических периодов воздействия температуры воздуха: первых декад 
июня (г = -0,65) и августа (г = -0,39), и второй декады сентября (г = -0,42). Связь 
фазы начало цветения с метеофакторами выражена пятью периодами: с темпе
ратуры воздуха в третьих декадах мая и июня (г = -0,48) и первой декаде авгу
ста (г = -0,46), с относительной влажностью воздуха первой декады июля 
(г = -0,40) и второй декады августа (г = -0,45). Общее количество декад, в тече
ние которых определяется значимое влияние погодных условий на окончание 
цветения, - 15. Наиболее значимые из них - температура воздуха в июне 
(г = -0,69) и июле (г = -0,51), а также высота снежного покрова в ноябре 
(г = 0,44), декабре (г = 0,46), апреле (г = 0,45) и мае (г = 0,42). Завязывание семян 
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зависит только от двух критических периодов: температуры воздуха в третьих 
декадах июня (г = -0,65) и декабря (г = -0,41). Плодоношение растений также за
висит в первую очередь от температуры воздуха в летние месяцы (первая дека
да июня - г = -0,75, вторые декады июля - г = 0,53 и августа - г = -0,54, а также 
первая декада января г = 0,40) и высоты снежного покрова в ноябре и декабре 
(г = 0,50). Общее число критических периодов - 11, из них 7 положительных, 
а 4 отрицательных. 

Положительные коэффициенты корреляции свидетельствуют, что положи
тельные или отрицательные отклонения от значения изучаемых метеорологи
ческих факторов влекут за собой соответственно запаздывание или опережение 
наступления дат начала фаз развития в конкретном году по сравнению со сред
ними датами развития растения, т.е. говорят о тормозящем влиянии в данный 
период. Отрицательная корреляция указывает на стимулирующую роль темпе
ратуры и влажности воздуха для прохождени конкретной фазы развития в дан
ный период. 

В результате проведенного исследования изучена динамика сезонного раз
вития козульника водопадного (Doronicum cataractarum Widder) более чем за 
50-летний период в условиях Кольской Субакртики (питомники ПАБСИ). Об
наружено существенное влияние температуры и относительной влажности воз
духа, а также высоты снежного покрова на сроки прохождения фенологических 
фаз развития козульника водопадного на коллекционных питомниках ПАБСИ. 
Реакция растений на воздействие комплекса метеорологических факторов зави
сит от конкретных метеорологических условий в месте произрастания и геноти-
пических особенностей самого объекта. Критические периоды определены 
для всех фенологических фаз козульника водопадного в течение всего года. 
Наибольшее влияние на рост и развитие растений оказывают температура воз
духа и высота снежного покрова. Козульник водопадный хорошо приспосабли
вается к условиям Кольского Севера и по достижении репродуктивного возрас
та цветет и плодоносит практически ежегодно, а также способен давать само
сев. Козульник водопадный, являясь редким видом, может быть сохранен в на
ших условиях. Его ареал может быть расширен, и он способен пополнить число 
видов, выращиваемых в искусственных фитоценозах Северной Фенноскандии. 
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SUMMARY 

Viracheva LL., Kudryavtseva O.V. Results of Doronicum cataractarum Widder 
introduction into the Polar-Alpine Botanical Garden 

The paper presents the results of more than 50-year period of observation. Air temperature and relative 
humidity, height of snow cover were ascertained to be the principal factors, limiting the success of 
D. cataractarum introduction into Kola Peninsula. The plant is well adapted to the natural conditions of 
Northern Finno-Scandinaviya: it bears flowers and fruits every year and even naturalizes in weedy habitats 
and artificial plantations. 
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