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АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИИ НАУЧНЬIИ ЦЕНТР 

ИfПРОДУКЦИ51 И АККЛИМАТИЗАЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИй 1982 

С. А. МАМАЕВ 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И ВАЖНЕйШИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИй НА УРАЛЕ 

Интродукция растений всегда будет играть важную роль 
в дальнейшем развитии сельского и лесного хозяйства, зеле
ного строительства, медицины, пищевой промышленности и дру
гих областях народного хозяйства. Особенно существенным ее 
значение представляется для тех районов, которые по какой
либо причине пока не обладают большими и разнообразными 
ресурсами полезных растений. Таков и Урал- территория, где 
в силу естественно-исторических особенностей, а также специ
фики экономического развития число видов, используемых в 
культуре, еще невелика по сравнению с аналогичными по уров

ню экономического развития областями Европы и Северной 
Америки. С одной стороны, это обусловлено относительно не
большим (два-три столетия) периодом интенсивного освоения 
данного региона. Местное население, занимавшееся в основном 
рыболовством, охотой и животноводством, естественно, не смог
.10 ввести в растениеводческую культуру большого числа видов 
растений. Использование флористических богатств Урала огра
ничивалось в основном сбором дикорастущих полезных расте
ний. И лишь приход русского земледельческого населения в 
XVI-XVII вв. заложил основы для введения в культуру новых 
видов растений. Особенно заметно процесс обогащения мест
ной флоры стал проявляться в XVIII-XIX вв. Но и в этот пе
риод интродукция растений происходила замедленными темпа
ми, что связано со специфической направленностью экономики 
Урала, в которой решающую роль всегда играла металлургия, 
горнодобывающая, металлообрабатывающая, лесозаготови
тельная и другие виды промышленности. Такая направленность 
сохранилась и до последнего времени, что, естественно, не 

могло не отразиться на разнообразии культурной флоры. В ре
зультате к 1917 г. в сельском хозяйстве и в декоративном озе
ленении открытого грунта по-настоящему широко использова

лось следующее количество видов-интродуцентов: 

зерновых и зернобобовых до 12, 
- овощных до 15, 
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кормовых до 1 О, 
плодово-ягодных до 10, 
технических до 5, 
декоративных до 20. 

Еще несколько десятков видов (главным образом цветочно-де
коративных) имелось в частных коллекциях. Лесное хозяйство 
и медицина по существу разведением экзотов почти не занима

лись. Правда, кое-где в лесных полосах на Южном Урале вы
ращивали лиственницу сибирскую, тополь бальзамический, 
акацию желтую и некоторые другие инарайонные породы. 
Однако масштабы насаждений были очень незначительными. 

Важную группу факторов, предопределяющих малую интен
сивность возделывания экзотов на Урале, составляют неблаго
приятные климатические условия для жизни растений. Природа 
этой территории характеризуется континентальностью климата. 
Хотя ее проявления и неодинаковы в различных районах Ура
ла, однако резкие колебания сезонных и даже суточных тем
ператур, морозная продолжительная зима с холодными ветрами, 

быстрые смены типов погоды, короткое, иногда очень сухое и 
жаркое лето имеют место как в северной, так и в южной его 
части. Некоторое смягчение Континентальнасти наблюдается 
в юга-западных районах Урала. В целом можно выделить на 
его территории 1 четыре основные аграклиматические зоны с 
подразделением на 20 районов [25]. 

1. Холодная сильно увлажненная зона занимает север и 
центр Пермекай и Свердловекой областей вдоль Уральского 
хребта. Сумма температур выше 10° составляет менее 1500°, 
гидратермический коэффициент (ГТК) более 1 ,6. Среднегодовая 
температура от -0,2 до -2,0. Продолжительность безмороз
ного периода 70-100 дней. Количество осадков 450-700 мм. 

2. Умеренно холодная зона занимает центральную часть 
Пермекай и Свердловекой областей, северные и горные районы 
Башкирской АССР, Челябинской и Курганской областей. Сум
ма температур 1500-2000°, ГТК 0,8-1,5. Среднегодовые тем· 
пературы колеблются от 1,8 до -0,1°. Продолжительность без
морозного периода 90-120 дней, количество осадков 375-
600 мм. 

3. Умеренно теплая зона занимает значительную часть Баш
кирской АССР, Челябинской и Курганской областей. Сумма 
температур 2000-2500°, ГТК 0,7-1,2. Среднегодовая темпера
тура в пределах 2,2-3,5°. Безморозный период составляет 
110-125 дней, количество осадков колеблется от 250 до 550 мм 
в зависимости от района. 

4. Теплая засушливая зона занимает Оренбургскую область, 
южную часть Челябинской и Курганской областей. Сумма тем-

1 Районирование предложено только для территории, расположенноii 
южнее 62° с. ш., где развивается растениеводство. 

4 



ператур более 2500°, ГТК всего 0,5-0,7. Среднегодовая темпе
ратура 2,8-4,0°. Безморозный период длится 120-140 дней, 
количество осадков 250-400 мм. 

Первые две зоны по общей сумме тепла можно приравнять 
лишь к северу европейской части СССР или к побережью Гуд
зонова залива Северной Америки. Третья зона примерно соот
ветствует центру европейской части СССР, четвертая- даже 
лесостепной Украине, с тем, однако, отличием, что колебания 
температур гораздо более резкие, зима более суровая и мало
снежная, а осадков мало, что и создает в зонах 3 и 4 гораздо 
менее благоприятную обстановку по сравнению с европейскими 
климатическими аналогами, постоянную опасность засухи .. 
Зимние холода, относительно короткий вегетационный период. 
поздние весенние и ранние осенние заморозки отрицательно 

сказываются на успешности интродукционных работ по всей 
территории Урала. На юге к ним присоединяется очень часто 
повторяющееся вредное воздействие атмосферной засухи и пас 
стоянный дефицит влаги в почве. В результате здесь не могут 
произрастать многие виды-экзоты, являющиеся самыми обыч
ными для средней полосы европейской части СССР. 

Особенно неблагаприятно воздействие отдельных суровых 
зим, повторяющихся на Урале через 10-20 лет. Так, зимы 
1967-1968 rr. и особенно 1968-1969 гг. нанесли огромный 
ущерб плодоводству на Урале, уничтожив яблоневые сады, за
ложенные крупно- и среднеплодными сортами в прежние годы. 

Предшествовавший период с более мягкими зимами позволил, 
как казалось интродукторам, ввести в культуру большое число 
высокоценных сортов яблони, груши, сливы, вишни, ряд ценных 
древесных экзотов. · Однако наступившие суровые зимы про
извели жестокий отбор в садах и парках и еще раз подтвердили 
мнение климатологов о континентальном характере климата 

Урала. Весной 1969 г. почти на всей территории Урала в садах 
не распустились листья у деревьев яблони (кроме ранеток и 
других мелкоплодных форм), у груши (кроме лукашевок), сли
вы (кроме уссурийской), вишни (кроме местной кустарнико
вой). В дендрарии Ботанического сада УНЦ АН СССР силь
нейшим образом пострадали деревья таких видов, как ясень 
пенсильванский, аралия манчжурская, клен остролистный, клен 
зеленокорый, абрикос сибирский и манчжурский, бархат амур
ский, сосна черная, канадские виды яблонь, орех серый, ивы 
гибридные и др. Кроме того, подмерзли и такие породы, как 
клен ясенелистный, ива белая, ель колючая, маакия амурская, 
орех манчжурский и др. Из кустарников особенно пострадали 
виды аморфы, секуринега, хеномелес, многие ракитники, бо
бовник золотой дождь, бирючина, древогубец, клематис Жак
мана, боярышники из Средней Азии, терн, некоторые виды 
вишни, бузина черная и др. Растения, зимующие под снегом, 
пострадали мало. Очень большой урон дендрарию нанеrла, как 
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'не ·парадоксально, очс11ь теплая зима 1976-1977 rr., это обу
·сл,ов.лено, вероятно, внезапным наступлением. морозов в начале 

. ·октября. В результате погибли деревья дугласии, веймутовой 
со~ны, даже отдельные экземпляры ивы ломкой, сильно под
мерзли чубушники, ель колючая. Неблагаприятной для жизни 
древесных экземпляров оказалась и зима 1978-1979 гг. 
В .г. Свердловске сильно подмерзли дуб красный и черешчатый, 
чубушники (большинство видов), сортовые сирени, ясень обык
новенный, I{лен остролистный (и частично ясенелистный), 
жимолость Маака и др. 

Отмеченные негативные факторы, естественно, сдерживают 
работу по расширению ассортимента используемых на Урале 
полезных растений. Но тем не менее он неуклонно увеличива
ется. Интродукционная работа в настоящее время осуществля
ется ботаническими садами, организованными в городах Перми 
( 1922), У фе ( 1932), Свердловске ( 1936), широкой сетью сель
скохозяйственных исследовательских учреждений- Башкир
ским, Уральским, Курганским, Южно-Уральским зональными 
институтами сельского хозяйства и их опытными станциями; 
Башкирским, Пермским, Свердловеким сельскохозяйственными 
высшими учебными заведениями, Башкирской лесной опытной 
станцией, Уральским лесотехническим институтом и другими 
учреждениями. Занимаются ей некоторые практические орга
низации (управления железными дорогами, лесхозы, совхозы), 
многие школы, а также огромная армия любителей: плодово
дов, цветоводов, растениеводов. 

Дать полную картину развертывания интродукционной дея
тельности на Урале в краткой статье очень трудно. Поэтому 
ограничимся лишь схематическим освещением, акценп:руя боль
шее внимание на работах по интродукции 2 новых видов, не 
касаясь вrзсдения в культуру на Урале новых сортов. В то же 
время при расширении ассортимента сельскохозяйственных 
культур (прежде всего зерновых и кормовых растений) мы 
имеем дело главным образом с интродукцией новых сортов. 
Основной состав указанных чльтур уже сформировался. Даль
нейшая его оптимизация связана с селекцией более продуктив
ных сортов, в которой нередко принимает участие инарайонный 
компонент. Так, на Красноуфимской селекционной станции 
в последние годы получены сорта ячменя Красноуфимский 1, 
Северянин, Уральский [30], при этом в скрещивании участ
вовали сорта западного происхождения- Одесский 9 (получен 
ячмень Красноуфимский 1), Зарах (Северянин), сорт Ураль
ский получен при опылении Одесского 9 смесью пыльцы. Устой
чивый против полегания сорт Голозерный 1 выведен при слож-

2 В статье рассматршзаются вочросы интродукции растений открытого 
грунта. Культивация в условиях оранжерей и теплиц представляет специаль
ную проб,1ему н здесь не затрагивается. 
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ной гибридизации канадских, французских, украинских сортов 
ячменя. Распространенные в настоящее время на Среднем Ура
ле сорта . яровой пшеницы Стрела и Комета, озимая рожь 
Уральская, выведенные на той же станции, также имеют в ге
нотипе инарайонный компонент [4,5, 32]. Такое же положение 
и в отношении сортов Башкирского НИИСХ [45]. Выведенные 
в ЮжУралНИИЗ сорта мягкой яровой пшеницы Россиянка и 
Челябинская 12 созданы на основе канадских форм [3], а 
полученные в УралНИИСХозе сорта овса- на базе шотланд
ских [15]. При селекции в Башкирии очень перспективного 
короткостебельного сорта озимой ржи Чулпан было использо
вано около 10 компонентов, из которых значительная част& 
инарайонного происхождения [ 17]. Аналогичное положение 
с сортами озимой пшеницы, гороха, вики, люцерны, клевера в 
районах Среднего и Южного Урала. То же самое следует ска
зать об овощных растениях и картофеле. Многие из райониро
ванных сортов были завезены на Урал из средней полосы Р,ос
сии, с Украины и других мест. Так что успехи в области интро
дукции сортов основных культур очень значительны и не тре

буют дополнительного обсуждения. 
В отношении привлечения новых видов сельскохозяйствен

ных культур можно указать на использование в качестве се

лекционного материала видов картофеля селекции Tuberarium 
(работы УралНИИСХоза), что дало возможность вывсети такие 
ценные формы, как Урал, Кольцовский, Искра [49]. В некото
рых районах ведутся опыты по выращиванию тритик~ле. 
В Удмуртской АССР эта культура показала более высокуlо 
урожайность, чем районированные сорта [39] . Хорошие ре
зультаты дает интродукция столового арбуза в Башкирской 
АССР [42]. Уже несколько десятилетий насчитывает на Урале 
культура кукурузы, кормовой и сахарной свеклы, турнепса. 
В 30-е годы в Башкирии распространилось новое зернобобовое 
растение- чина [45], а в 60-е- кормовые бобы [43] и нут [22]. 
Еще в 40-50-е годы в Пермском сельскохозяйственном инсти
туте испытывались масличные культуры- подсолнечник, гор
чица белая и сарептская, лен-кудряш, мак, ляллеманция [381, 
силосная культура- земляная груша, эфиромасличные- ко
риандр, мята, анис [31]. Но их введение в практику сельского 
хозяйства задержалось. В последние годы вводится кормовая 
брюква «Куузику», показывающая высокую продуктивность 
(400-500 ц/га, по [35]. В БАССР выращивались клещевина, 
озимый рыжик, белая горчица. Ботаническим садом Института 
биологии Баш. фил. АН СССР осуществлена первичная интро
дукция новых кормовых растений- мальвы мутовчатой, кур
чавой и мелюки [36], катранов приморского, восточного, Сте
вена и других, леспедецы двуцветной [18]. Все три разновид
ности мальвы детально изучены и в Свердловекой области [14]. 
В Свердловске, Сыктывкаре и других местах успешно прошли 
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'йспытание такие кормовые культуры, как борщевик Соснов
·ского, горец Вейриха, сида многолетняя [41], окопник шерша
вый, маралий корень [28]. Однако широкого применения в 
практике сельского хозяйства все эти весьма перспективные 
в силу большой урожайности, устойчивости и хороших кормо
вых качеств растения пока еще не нашли. 

Большие успехи на Урале имеет интродукция плодовых и 
ягодных растений. Старые плодовые культуры- яблоня, мали
на, черная и красная смородина, крыжовник и некоторые дру

гие- пополнились огромным числом новых сортов, значитель

но увеличивших продуктивность и качество садовых культур. 

Ассортимент сортов яблони, например, увеличился на Среднем 
Урале с пяти-семи в дореволюционный период до 40-50 [37]. 
Среди них средне- и крупноплодные сорта селекции Свердлов
екай опытной станции садоводства (П. А. Диброва и других 
селекционеров) Уралец, Щедрая, Янтарь, Апорт Диброва, мно
гие другие; сорта Хорошавка, Красавица Зигулева, Уральское 
большое, кроме того, освоена ст,'!анцевая культура, в которой 
используются среднерусские сорта Папировка, Грушовка мос
ковская, Бессемянка Мичурина, Боровинка, Пепин шафран
ный. Выращивается также карликовая культура [7, 12]. 

Не менее богат ассортимент сортов яблони для условий Юж7 
ного Зауралья, рекомендуемый Челябинской плодоовощной 
селекционной станцией. Здесь много штамбовых сортов, выве
денных П. А. Жаворонковым (Летнее полосатое, Китайка кре
мовая, Аркадовое, УралБекое наливное и др.). Из стланцевых 
форм используются также Боровинка, Анис алый, Папировка, 
Белый налив, Мелба, Антоновка, Уэлси, Пепин шафранный 
и др. [23] . Как правило, в основе свердловекик и челябинских 
гибридов лежат инарайонные формы. 
. Довольно широкое распространение на Среднем Урале и в 
Зауралье получили сорта груши А. М. Лукашова-Поля, Тема, 
Оля, Внучка, а также сорт среднерусского происхождения Ли
моновка. На их основе П. А. Жаворонков вывел сорта с хоро
шими вкусовыми качествами- Яркая, Передовая, Желтоплод
JIЭЯ и др. В стланцевой форме возделываются сорта Бере жел
тая, Бессемянка, Тоююветка и др. [12]. 
. Новой плодовой культурой для Зауралья является слива. 
Здесь распространились сорта, полученные на генетической 
основе слив уссурийской и канадской. Из форм уссурийской 
сливы наиболее распространены сорта Желтая Хопты, Манч
журский чернослив, Манчжурская красавица, из канадской
Пурпуровая, Темно-малиновая. Н. И. Гвоздюковой и другими 
селекционерами уссурийская слива была использована при соз
дании новых сортов. 

До Октябрьской революции в Зауралье отсутствовали сорта 
вишни (но разводилась дикая вишня степная). В настоящее 
время используется в ирактике мичуринский сорт Полевая, а 
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также Щедрая, Ашинская (неизвестного происхождения, раз
водилась в г. Аше) и в стланцевой форме- Любская. В каче
стве плодовой культуры на Урале стали использоваться также 
недавно интродуцированные виды вишни- войлочная, низкая 
и вишня Бессея. 

Старой уральской ягодной культурой является черная смо
родина. Сейчас ее ассортимент сильно расширился, особенно 
большое внимание к ней привлечено после гибели яблоневых 
садов в суровую зиму 1968-1969 гг. Ассортимент сортов смо
родины сформировался как за счет традиционных западных 

форм (сорта Лия плодородная, Боскопекий великан, Неаполи
танская и др.), так и алтайских (с Алтайской опытной стан
ции) и полученных селекционерами Свердловска, Челябинска и 
других городов с использованием инарайонной генетической 
основы [9, 20, 21]. Сорта Х. З. Левитина (Уралочка, Избран
ница, Подруга и др.) успешно перенесли холода 1968-1969 го
дов. 

В послевоенный период пополнился ассортимент красной 
смородины. Это в основном сорта западного происхождения: 
Красный крест, Замок Хаутон, Голландская красная, Фейя пло
дородная [10]. 

Имеются также успехи и в интродукции крыжовника и ма
лины. Так, в Свердловекой и Пермекай областях довольно ши:
роко используются инарайонные сорта крыжовника- Джосе,
лин, Хаутон, Англиikкий зеленый. В культуре малины,' зани~ 
мающей в плодоводстве рассматриваемой зоны второе место 
после черной смородины, важную роль играют также интроду
цированные сорта (Мальборо, Феникс, Турнер и др.). Таким 
образом, и в отношении традиционных плодовых культур на 
Урале большие успехи принесла интродукция новых более цен~ 
ных сортов, которая сочеталась одновременно с селекционньщ 

улучшением старых сортов. 

В интродукции новых видов также достигнут значительный 
успех. За последние два десятилетия на Урале широко рэ.спрq
странилась культура таких ценных инарайонных р?стенuй. ка~ 
облепиха крушиновая и рябина черноплодная. Сейч:~.с на Урал.е 
эти ягодникавые кустарнИки имеются почти в любом, коЛлектив
ном саду, во многих совхозах и колхозах. Так, в Сарафановеком 
совхозе Челябинской области плантация чернопло,g,I~ой ', рябинJ?I 
заложена на площади 40 га [23] При закладке Плантации об,
лепихи используется уще сортовое разнообразие. Вьrсаживаютс~ 
в основном сорта Алтайской опытной станции (Новосн Алта~, 
Масличная, Дар Катуни, Золотой початок и др.), поJrучены И 
местные сорта на Челябинской плодоовощной стiнш:ии [8]. , 

В ряде районов БАССР, Челябинской области выращивают 
в качестве плодового растения шиповник морщинистьiЙ и не
которые формы шиповника коричного. На Южном Урале (Орен
бургская область, БАССР) в к'ультуре вередок вriiioгpaд, оп 
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может хорошо плодоносить при утепляющей покрышке. 
В Свердловекой области (г. СвердлDвск, Н. Тагил и некоторые 
другие) в коллективных садах широко распространилась жи
молость съедобная (сладкоплодные формы дикорастущей жи
молости Палласа и алтайской). 

У любителей очень часто можно встретить также иргу кру
глолистную, канадскую, обильноцветущую (а чаще промежу
точные формы), барбарис амурский и обыкновенный, изредка
сладкоплодную рябину, лещину, боярышник мягкий и др. Для 
распространения этих культур много сделано в ботанических 
садах У фы, Свердловска, на опытных станциях по плодоводству 
в Кушнаренкове, Челябинске, Свердловске, в саду лечебного 
плодоводства при Уральском лесотехническом институте, в 
Пермском сельскохозяйственном институте и других учрежде
ниях, а также многими любителями. 

Остановимся на интродукции лекарственных растений. Это 
направление на Урале развито CJlaбo. Наиболее существенные 
результаты получены в БАССР, где интенсивная заготовка (до 
1222 т в год) [l8] подорвала естественные запасы лекарствен
ного сырья. Здесь уже довольно давно возделывается мак мас
личный, дающий хорошие урожаи- 9-12 ц/га [18]. В Инсти
туте биологии Баш. фил. АН СССР было изучено за последние 
20 лет более 40 видов и сортов лекарственных растений [18]. 
Часть из них рекомендована в культуру. Разведение этой груп
пы растений пока осуществляется крайне слабо. Довольно ши
роко выращиваются, кроме мака масличного, лишь шиповники 

для получения аскорбиновой кислоты (БАССР), реже кален
дуЛа и некоторые другие виды. Система специализированных 
хозяйств на Урале еще не создана. В ботанических садах Баш
кирского филиала и Уральского научного центра АН СССР 
выращиваются валериана лекарственная, левзея сафлоровид
ная, родиала розовая, горицвет весенний, ревень тангутский, 

окопник лекарственный, шалфей лекарственный и вербеновид
ный, воловик лекарственный, горичник русский, алтей лекарст
венный, коровяк метельчатый, молочай джунгарский, патриния 
средняя, арника горная, скополия гималайская, эфедра хвойная, 
амми зубная, дурман, ромашки и др. Большинство из них
интродуценты. 

Очень интересный опыт культуры женьшенн имеется в Ар
тинском районе Свердловекой области, где житель д. Комарова 
С. М. Сыропятов сумел выращивать это ценное растение в 
больших количествах. На садовом участке, расположенном на 
высоком берегу р. Уфы, С. М. Сыропятов в течение двух десяти
летий (с 1956 г.) высевал женьшень, получал значительное 
число растений. Они при тщательном уходе прекрасно сохра
няются, в возрасте четырех лет цветут и плодоносят, дают всхо

жие семена, от которых успешно развивается потомство. Полу
чено довольно много ценного корня. В настоящее время на 
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базе участка С. М. Сыропятава при лесхозе создан небольшой 
питомник по выращиванию женьшеня, в 1980 г. в нем име.т:юсь 
1700 растений. 

Своеобразное направление интродукции, объединяющее 
интродукцию плодовых и лекарственных к у лыур («лечебное 
садоводство»), начал создавать в г. Свердловске профессор 
Л. И. Вигоров. Исследователь собрал в своем саду лечебных 
культур при Уральском лесотехническом институте многие виды 
плодовых растений, имеющих лекарственное значение: крупно
плодные боярышники и шиповники, сладкоплодные жимолостм 
и калины, лимонник, аронию, облепиху, а также сорта яблони 
и смородины. 

Гораздо более широкие масштабы по сравнению с другими 
группами растений приобрела на Урале интродукция декора.:. 
тивных видов. За годы, прошедшие после Октябрьской революс 
ции, были введены в культуру десятки новых де1..:оративных 

видов, форм и сортов. Следует отметить, что уральские города 
и поселки отличались ранее крайне низким уровнем их озеле~ 
нения. Он несколько повысился в 30-е годы, но настоящий 
подъем стал определяться лишь с 50-х годов, когда во всех 
крупных центрах были организованы достаточно мощные спе:
циализированные организации по зеленому строительству~ 

управления, отделы, цветоводческие хозяйства. На улицах го
родов появилось яр1юе цветочное оформление, газоны и много 
интродуцированных (в основном с Дальнего Востока и Север
ной Америки) видов деревьев и кустарников. Персчислить де
коративные интродуценты весьма затруднительно. Можно лишь 
отметить, что в практике зеленого строительства из числа экзо

тов наиболее распространены следующие виды древесных: 
клены ясенелистный и татарский, тополя бальзамический и 
лавролистный, ель колючая, ясени пенсильванский и американ
ский, вяз перистоветвистый, яблоня Палласа и ягодная, чере
мухи пенсильванская, виргниекая и Маака, сирени обыкновен
ная, мохнатая и венгерская, карагана древовидная, кизильник 

блестящий, смородина золотистая, роза морщинистая, жимо
лость татарская, виноград пятилисточковый, чубушник тонко
.листный, пузыреплодник J<алинолистный, рябинник рябино
JIИстный и др. 

Из цветочио-декоративных однолетков чаще всего испоm,
зуются алиссум, астра однолетняя, бегония, бархатцы, теорги
на, гладиолус, герань, годеция, кларкия, кос!viея, левкой, ,rюбе
лия, львиный зев, лен, настурция, ноготки, петуния, порту.1ак, 
пиретрум, р·езеда, сальвия, табак, флокс однолетний, цинера
рия, циния, всего 25-27 видов; из многолетников- аконит, 
астра многол·етняя, ·аквилегия, аспарагус, арабис, вио.1а, вьюнок, 
гайлардия, гвоздика-травянка, гвоздика-барбатус, гесперис, 
георгина, дельфиниум, ирис, иберис, колокольчик, люпин, лих
вис, лилейник, лилия уссурийская, маки, маргарит/\а, мальва, 
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Таблица 

Список семейств и родов интродуцированных декоративных 
многолетников в Ботаническом саду УНЦ АН СССР 

Семейство 1 
J<оличество 11 

родов видов 

Семейство 1 
J<оличество 

родов 1 видов 

Amary 11 i daceae 1 1 I.ili асеае 13 53 
Aristoloch iaceae 1 1 Linaceae 1 1 
Berberidaceae 1 1 l. ythraceae 1 2 
Boraginaceae 5 5 Malvaceae 1 1 
Campanulaceae 4 14 Moraceae 1 1 
Caryophyllaceae 10 33 Onagraceae 1 1 
Chenopodiaceae 2 2 Papaveraceae 6 18 
Compositae 34 89 Plumbaginaceae 1 11 
Convol vulaceae 1 1 Polemoniaceae 2 6 
Crassulaceae 3 20 Polygonaceae 4 14 
Cruciferae 8 20 Primulaceae 2 26 
Cucurbl taceae 4 4 Ranunculaceae 12 74 
Dipsacaceae 2 3 Rosaceae 5 22 
Euphorblaceae 1 1 Rublaceae 1 2 
Gentianaceae 1 15 Saxifragaceae 5 7 
Geraniaceae 2 3 Scrophulariaceae 5 17 
Gratnineae 12 24 Solanaceae 1 1 
Guttiferae 1 2 Tamaricaceae 1 1 
Hydrophyllaceae 1 1 Umbelliferae 10 13 
Iridaceae 4 18 Valerianaceae 1 2 
Lablatae 7 11 Violaceae 1 6 
Leguminosae 12 29 

1 

:царцисс, пион, ромашка, роза, рудбекия, солидаго, тюльпан, 
флокс, функия, фасоль (всего 30-36 видов). 

В ботанических садах, а также у любителей этот ассорти
мент гораздо шире. Наиболее крупной на Урале является кол
л~кдия декоративных растений многолетников в Ботаническом 
саду УНЦ АН СССР в г. Свердловске (табл. 1). 

Самостоятельную группу интродуцентов составляют древес
f!Ые. и кустарниковые экзоты. На Урале история их культуры 
насчитывает уже несколько десятков лет {26]. Кроме указан
ных декоративных деревьев и кустарников, широко используе

мых в озеленении, значительное число видов имеется в дендра

риях и ботанических садах. Список экзотов самой большой кол
лекции в Ботаническом саду УНЦ АН СССР приведен в табл. 2. 
В него не вошли сомнительные виды растения, произрастающие 
в интродукционном питомнике, и, естественно, деревья и кустар

ники, встречающиеся на Урале. Не указаны здесь также вну
тривидовые таксаны (разновидности, формы) и гибриды. Как 
видно, в дендрарии Ботанического сада произрастают предста
вители 10 родов хвойных и 88 родов покрытасеменных расте
ний. Общее число видов древесных экзотов (без форм и разно
видностей) составляет более 420. Кроме того, здесь произрас-
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тает 50-60 видов, требующих уточнения их систематической 
принадлежности и не вошедших по этой причине в указанный 
список. С учетом этих таксонов, декоративных форм, а также 
местных видов их количество увеличится до 540-550. 

По сравнению с районами европейской части СССР декора
тивный фонд древесных экзотов менее богат, что объясняется 
прежде всего . сложными климатическими условиями Урала. 
Так, в Главном ботаническом саду АН СССР в г. Москве про
израстает (вместе с аборигенными) 1819 видов, форм и разно
видностей [19], в Ботаническом саду БИН в г. Ленинграде
около 700 [46] и т. д. Это значительно больше, чем в Ботани
ческом саду в г. Свердловске. Конечно, резервы на Урале да
леко не исчерпаны, интродукция древовидных форм ведется 
недостаточно энергично. Имеется возможность значительно уве
личить число интродуцированных кустарников (прежде всего 
розы, боярышники, жимолость и др.), ряда деревьев. 

Большой интерес представляет проблема интродукции ред
ких и исчезающих растений местной флоры. Это весьма специ
фический раздел интродукции, поскольку виды вводятся в куль
туру обычно в том же географическом районе, хотя условия 
климата и тем более почвенного питания в месте обитания и 
на участке посадки сильно различаются. Как правило, флора 
эндемичных и реликтовых растений, к которой относится боль
шинство редких видов, приурочена к горным обитаниям, скаль
ным обнажениям и подобным специфическим экотопам, г де 
своеобразны и почвы, и микроклимат. Большая часть редких 
растений- стенатопвые виды, многие требуют симбиоза с гри
бами. Поэтому их введение в культуру представляет вередко 
значительные трудности. 

На Урале интродукция редких и исчезающих растений ве
дется в ботанических садах УНЦ АН ОССР и Уральского госу
,L_J:арственного университета. В первом из них созданы четыре 
экспозиции для выращивания редко встречающихся эндемич

ных и реликтовых растений, а также редких видов, не относя
щихся к этим группам. 

А. Участок каменистой степи и скальных обнажениИ. На нем 
произрастает 58 видов, происходящих из горных степей. Все 
они- уральские эндемики или реликты. Среди них четыре энде
мичных астрагала, два вида минуарции, качим уральский, 
оносма губерлинская, козелец Рупрехта, серпуха Гмелина, го
рошек Гмелина, два вида шиверекии, четыре- тимьяна, тюль
паны, ковыль и т. д. 

На участке искусственно создан каменистый грунт, внесена 
известь для раскисления, песок, каменная крошка и шлак для 

улучшения дренированности почвы. 

Б. Горно-тундровый участок представляет собой террасиро
ванное искусственное возвышение с нагромождениями камней 
(дуниты и змеевик). Почва искусственная: из смеси торфа, пес-
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Таблица 2 

Список древесных экзотов, пронзрастающих в Ботаническом саду 
УНЦ АН СССР 

Семейство Род 
Общее колич. 

видов 

Pinaceae AЬies 3 
Larix 3 
Picea 8 
Pinus 10 
Pseudotsuga l 

Cupressaceae Thujopsis 1 
Thuja 1 
Chanшecyparis 1 
Juniperus 3 

Тахасеае Taxus l 
Aceraceae Acer 12 
Actinidiaceae Actinidia 1 
Anacardiaceae Cotinus 1 
Apocynaceae Vinca l 
Araliaceae Е !euterococcus 1 
Berberid.aceae Berberis 27 

Mahonia 2 
Betulaceae Alnus 1 

Betula 20 
Carpinus 2 
Corylus 5 

Caprifoliaceae Abelia 1 
Diervilla 1 
Lonicera 19 
Sambucus 4 
Symphoricarpus 2 
Viburnum 1 
Weigela 1 

Celastraceae Celastrus 2 
Euonimus 3 

Cornaceae Thelycrania 4 
Elaeagnaceae Elaeagnus 2 

Hippophaё 1 
Shepherdia 1 

Ericaceae Rhododendron 4 
Euphorblaceae Securinega 1 
Fagaceae Quercus 4 
Hippocastanaceae Aesculus 1 
J uglandaceae Juglans 3 
Leguminosae Amorpha 1 

Caragana !О 
Chamaecytisus l 
Colutea 1 
Cytisus 3 
Genista 1 
Laburnum 1 
Lespedeza 1 
Maackia 1 



Окончание та б л. 2 

Семейство Род 
Общее копич. 

видов 

Magnoliaceae Schizandra 1 
Menispermaceae Menispermum 1 
0\еасеае Forsythia l 

Fraxinus 4 
Ligustrina l 
Ligustrum 1 
Syringa 9 

Ranuпculaceae Atragene 1 
Clematis 4 

Rhamnaceae Rhamnus 6 
Rosaceae Amelanchier 5 

Amygdalus 1 
Armeniaca 2 
Aronia 2 
Cerasus 6 
Chaenomeles 2 
Cotoneaster 8 
Crataegus 33 
Dasiphora 3 
Exochorda l 
Malus 7 
Micromeles 1 
Padus 7 
Physocarpus 3 
Prinsepia l 
Prunus 4 
Pyrus l 
Rosa 25 
Rиbus 2 
Siblraea l 
Sorbaria l 
Sorbus 8 
Spiraea 16 

Rutaceae Phellodendron 2 
Ptelea 1 

Sa\icaceae Populus 13 
Salix 25 
Chosenia l 

Saxifragaceae Deutzia l 
Grossularia 1 
Hydrangea 2 
Philadelphus lO 
Ribes 4 

Tamaricaceae Tamarix 1 
Miricaria 1 

Tiliaceae Tilia 2 
Ulmaceae Ulmus 4 
Vitaceae Ampelopsis 1 

Partenoci ssus 2 
Vitis 3 



ка и гравия. Здесь растут 14 видов, привезенных с высокогорий 
Среднего Урала. Среди них радиола иремельекая и розовая, 
анемона пермская, виды ясколки, соссюрея уральская, дриада, 

жирянка и др. Почти все виды участка- уральские эндемики. 
В. Лесной участок расположен на естественной почве, ви

дов немного ( 12). Из них интересны анемоны- уральская, ал
тайская, отогнутая, короставник татарский, кортуза ~аттиоля, 
пион марьин корень и другие виды, становящиеся с каждым 

годом все более редкими. 
Г. Участок Орхидных. Под пологом соснового бора собрано 

17 видов из семейства Орхидных, произрастающих на Урале и 
всюду сокращающих численность вследствие уничтожения их 

человеком. Среди них- три вида гроздовника, четыре венери
ных башмачка, три вида дремлика, калипсо, любки и т. д. 

Вся коллекция составляет 130 видов, собранных в виде се
мян или целых растений в лесах и на горах Урала в перио;r 
1975-1980 гг. Эти виды внесены в регистрационный список 
редких и исчезающих видов для зоны Урала. Как уже отмечено, 
среди них основную часть составляют эндемики и реликты, ко

торые занимают специфические экологические ниши, сильно 
страдают и даже исчезают при антропогенных воздействиях. 
Интродукция этих видов в Ботаническом саду УНЦ АН СССР 
показала, что многие из них легко приспосабливаются к усло
виям культуры, цветут, плодоносят и дают жизнеспособное по
томство. Так, на участке хорошо прижились многие растения, 
происходящие со скалистых обнажений и каменистых россыпей 
(минуарции, астрагалы, гвоздика иглистая, шиверекия и др.). 
Их семена имеют высокую всхожесть, растения в культуре 
пышно разрастаются, они нетребовательны к почве. В то же 
время такие виды, как горицвет, анемоны, картуза, все орхид

ные, плохо размножаются семенами, и их введение в культуру 

в связи с этим осложняется. Некоторые виды показьшают вы
сокую приспособляемость при переносе из специфических усло
вий тундры или высокогорий в условия южной тайги, где рас
положен ботанический сад (например,. гвоздика ползучая). Для 
других введение в культуру может быть мало перспеi(Тпвным 
из-за трудности их сохранения в посадках. 

Из прочих митродуцентов большое значение следует уде
лить группе технических растений. Однако в этом отношенин 
больших достижений для практики сельского или лесного хо
зяйства на Урале пока нет. До Октябрьской революции здесь 
были широко распространены только лен и конопля. В наше 
время площади, занятые ими, в ряде районов даже уменьши
лись, но появились другие культуры- сахарная свекла,· под

солнечник, белая горчица, мак и т. д. В Ботаническом саду 
УНЦ АН СССР испытывается окоЛо 30 видов растений, отно
сящихся к техническим: волокнистые (канатник Теофраста, 
мальва бразильская, хатьма тюрингинская, кенаф, ворсянка 
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сукновальная, си да, конопля и др.), дубильные (горцы, ревень, 
бадан, альфредня поникшая и др.), красильные (сафлор кра
сильный, вайда красильная и др.). 

В целом фонд культурных растений из числа интродуцентов, 
широко используемых в настоящее время в народном хозяйстве 
Урала, такой: 

- зерновых и зернобобовых до 15 видов, 
овощных около 25, 
кормовых около 15, 
плодово-ягодных около 30, 
технических до 1 О, 
декоративных около 80. 

Сюда не включены виды, находящиеся на испытании в бо
танических садах и на опытных станциях или редко используе

мые в практике. 

Подводя итоги интродукционному опыту на Урале, необхо
димо отметить следующее. 

1. Общее количество зерновых, зернобобовых, овощных, тех
нических культур, используемых в сельском хозяйстве Урала, 
за последние полвека изменилось незначительно. В то же время 
набор сортов и форм очень сильно возрос, дифференцировался 
по отдельным аграклиматическим зонам и районам, что в зна
чительной степени повысило продуктивность сельского хозяй
ства. Это увеличение произошло за счет интродукции новых 
разновидностей, форм, сортов и гибридов, полученных на их 
основе. 

2. Особенно большими успехами отмечена сортовая интро
дукция в области плодоводства. На Урале появилось огромное 
число новых сортов и разновидностей всех плодовых и ягодных 
культур, происходящих главным образом из западных районов 
нашей страны, а также с Алтая, Дальнего Востока и других 
мест; Одновременно фонд плодовых и ягодных растений сильно 
пополнился за счет введения в культуру новых видов. 

3. За годы, прошедшие после Октябрьской революции, зна
чительные успехи наблюдаются в Интродукции декоративных 
растений. Необычайно возросло как число видов, используемых 
в озеленении, так и сортовое разнообразие наиболее важных 
культур. 

4. По-прежнему мало распространена на Урале культура ле-
карственных и технических растений. · · 

5. За последние годы возникла новая область интродук
ции- введение в культуру редких и исчезающих ·видов мест

ной флоры. 
Важнейшие проблемы, которые стоят перед интродукцией 

растений на Урале, становятся ясными с учетом изложенного. 
Прежде всего следует помнить о том, что по всем группам 
растений, используемых в народном ·хозяйстве Урала, наблю
дается заметное отставание от общесоюзного уровня. Поэтому 
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необходимо продолжать настойчивую работу по введению в 
культуру новых видов из всех групп полезных растений. Из 
числа пищевых, пожалуй, наиболее важно расширение ассор
тимента овощных растений. Их используемое количество пока 
далеко от оптимального, и интродукция новых видов поможет 

восполнить этот недостаток. По другим пищевым растениям, 
в частности плодовым и ягодным культурам, основное направ

ление работ должно быть связано с интенсификацией разведе
ния тех видов и форм, которые уже введены в культуру в от
дельных районах и получили пока недостаточное распростра
нение. По зерновым культурам и семечковым плодовым наи
более вероятным представляется путь улучшения их ассорти
мента за счет выведения новых более продуктивных и устой
чивых сортов методами гибридизации. 

Генофонд растений из групп лекарственных, кормовых, тех
нических целесообразно обогащать путем интродукции новых 
видов. При этом перспективна интродукция не только из ина
районных флористических комплексов, но и из дикорастущей 
флоры, где очень много полезных растений, которые при раз
работке .методов их культивирования могут дать большой прак
тический эффект. 

Что же касается декоративных растений, то возможност_и 
привлечения новых форм из различных районов мира здесь ка
жутся неисчерпаемыми. 

Остановимся кратко на методах интродукции растений. 
О них говорилось уже достаточно много, однако вопрос этот 
нельзя считать окончательно решенным. Когда упоминают 
<J разнообразных методах интродукции, то часто имеют в виду 
методы отбора форм для их переноса в тот или иной район. 
Действительно, эта сторона интродукционной методики отра · 
ботана относительно хорошо. Всем известны работы А. Н. Крас
нова [13), Майра [51], Н. И. Вавилова [2], В. П. Малеева [24], 
Н. А. Аврорина [1], М. В. Культнасава [16], Ф. Н. Русана· 
ва [34), С . .Я. Соколова [40), П. И. Лапина [19] и многих дру
гих, посвященные способа·м предварительной оценки интроду
центов (см. [29] и др.). Однако это лишь часть большой про
блемы. 1\ак отмечал С . .Я. Соколов [40], существует и вторая 
часть- методы непосредственной интродукции растений. Их 
разработка требует особого внимания. С . .Я. Соколов делит эти 
методы на две большие группЫ- без существенного изменения 
наст~дственности растений и с существенным изменением_ 
К первой он относит спростой перенос» растений (с последую
щим отбором), способы изменения ритма развития и изменения 
условий существования интродуцента, во вторую включает сту
пенчатую акклиматизацию, вегетативную и половую гибрид!i
защцо, изменение наследственности на разных стадиях_ 

Г . .l;{. Шлыков [48] делит методы интродукции (акклиматиза
ции, по терминологии автора) на несколько групп. Первая--
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3МПирические методы (посев, посадка с дальнейшим отбором; 
прививки на устойчивых подвоях; ступенчатая акклиматиза
ция). К следующим группам относятся экспериментальные ме
тоды- переделка природы растений на стадии зиготы и мери· 
стем, закалка растений, искусственное изменение продолжитеш,· 
110сти светового дня, ионизирующее облучение. Важным методом 
Г. Н. Шлыков считает и «интродукционную селекцию», которая 
включает в себя еще ряд разделов (подбор производителей, 
менторальная гибридизация, полиплоидия и т. д.). Ф. Н. Руса
нов [33] предлагает в I<ачестве способов интродукции метод 
филогенетических (родовых) комплексов, методы эдификато
ров, учета опыта акклиматизации, изучение интродуцентов в 

природе. А. М. Кормилицын [ 11] , В. П. Малеев [241 , 
Е. В. Вульф [6], особенно И. В. Мичурин [27], Майр [48], Де
кандоль [50], а также другие исследователи в своих работах 
описывают разнообразные подходы к методике интродукции и 
акклиматизации растений. Вряд ли стоит отрицать значение 
большей части использованных ими способов, хотя некоторые 
из них сейчас трактуются по-иному. 

Суммируя разнообразные способы введения в культуру но
вых видов растений, применяемые в настоящее время или тео
ретически возможные, представляется удобной их следующая 
классификация. 

МЕТОДЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОИ ОЦЕНКИ ИНТРОДУЦЕНТОВ 

А. Сравнительная оценка природно-климатических услови.й 
района естественного ареала вида и места его интродукции. 

1. Метод климатических аналогов. 
2. Метод аграклиматических аналогов. 
3. Метод комплексной оценки эдафических и климатических 

факторов. 
Б. Изучение филогении вида. 
4. Метод сравнительного изучения палеоареалов интроду· 

цируемых видов. 

5. Метод эколого-исторического изучения флор. 
6. Флоро-генетический метод. 
В. Оценка изменчивости вида по устойчивости к новым усло

виям существования (изучение географической, ЭI<олоrической 
и индивидуальной изменчивости). 

7. Метод наблюдений в условиях естественного ареала. 
8. Экспериментальная оценка внутривидовой изменчивости. 
Г. Оценка фитоценотической роли вида. 
9. Метод эдификаторов. 
Д. Изучение опыта интродукции. 
10. Отбор видов и форм, показавших высокую устойчивосп, 

в старой I<ультуре. 
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МЕТОДЬI НЕПОСРЕДСТВЕННОИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИИ 

А. Испытание интродуцируемых видов в открытом грунте 
с последующим отбором устойчивых форм. 

1. Эмпирические методы интродукции. 
Б. Изменение искусственным путем жизненных ритмов рас

тений. 
2. Методы задержания весеннего развития растений с по

мощью специальных устройств. 
3. Метод позднелетнего и осеннего сокращения развития за 

счет изменения продолжительности светового дня. 

4. Метод задержания развития растений с помощью иссу

шения почвы. 

5. Сокращение вегетативного периода с помощью химиче
ских средств- ретардантов и антитранспирантов. 

6. Позднелетнее и осеннее задержание развития растений 
за счет изменения минерального питания. 

В. Изменение обмена веществ интродуцируемых растений. 
7. Методы изменения водного режима, белкового и угле

водного обмена с помощью химических средств (ретардантов, 
микроэлементов, антитранспирантов и др.). 

Г. Изменение жизненной формы и формы роста интродуци
руемых растений. 

8. Культивирование древесных растений в стелющейся 
форме. 

9. Перевод древесных форм в кустарниковые и полукустар
никовые. 

10. Методы выращивания многолетников в однолетней куль
туре. 

11. Выращивание неустойчивых древесных экзотов на ус
тойчивых подвоях. 

Д. Изменение условий существования экзотов в культуре. 
12. Методы частичного укрытия растений от действия низ

ких температур (холодные теплицы, снегозадержание, укрытие 
специальными щитами, плею<Ой, покрышкой из соломы и дру
гих материалов, обогревание дымом). 

13. Методы частичного укрытия от действия высоких темпе
ратур (затенение tпециальными щитами и т. д.). 

14. Выращивание растений в засушливых условиях на по
ливе. 

15. Изменение условий минерального питания. 
16. Выращивание растений в благоприятном микроклимате 

(под пологом леса, у ветрозащитных стен, за пределами морозо
бойных участков, в местах скопления снега и т. д.). 

17. Выращивание в благоприятных по увлажнению эколо
гических нишах (в понижениях ре.т~ьефа, в траншеях и т. д.}. 

Е. Изменение наследственной основы растений. 
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18. Методы половой гибридизации (скрещивание неустой
чивого интродуцента с устойчивыми, обычно аборигенными 
видами). 

19. Получение новых форм растений методами индуцирован
ного мутагенеза. 

Таким образом, мы насчитываем 10 методов предваритель
ной оценки интродуцентов и 19 способов непосредственной 
интродукции. Этот перечень, безусловно, носит предварительный 
характер. Возможно, целый ряд методов выпал из нашего поля 
зрения. Однако почти все наиболее важные применяемые в на
стоящее время способы интродукции в него вошли. Упомянуты 
и гипотетические варианты, пока используемые редко, в опыте. 

На Урале основное значение из методов предварительной 
оценки интродуцентов имеют пока варианты 1, 2, 10, а из мето
дов непосредственной интродукции 1, 12, 13, 14, 16, 17. Такое 
положение наблюдается не только на Урале, но и в других 
районах страны. Важнейшая задача интродукторов- разраба
тывать и внедрять весь комплекс методов введения в культуру 

новых видов и форм. Это позволит значительно расширить 
ассортимент полезных растений и обогатить культурную флору 
Урала. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

ИНТРОДУКЦИЯ И АККЛИМАТИЗАЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИй · 1982 

В. И. ШАБУРОВ 

ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ ЧОСЕНИИ ТОЛОКНЯНКОЛИСТНОЙ 
CffOSENIA ARBUTJFOLIA (PALL.) А. SKVORTS. 

В СВЕРДЛОВСКЕ 

Чосения толокнянколистная [11], называвшаяся до недав
него времени чозенией крупночешуйчатой Chosenia macrolepsis 
(Turcz.) Кот. [6, 7] -чрезвычайно интересное для интродук
торов эндемичное растение Дальнего Востока. Это очень круп
ное и быстрорастущее дерево, достигающее в оптимальных 
условиях высоты 40 м и диаметра до 100 см [1] с полнодревес
ным и стройным стволом, легкой и прочной древесиной. По дан
ным А. А. Цымека [14], чосения в возрасте 40 лет имела 
высоту 27,6 м при диаметре ствола на высоте груди 26 см, зна
чительно превышая в том же возрасте аналогичные размеры 

ольхи волосистой, березы плосколистной, ореха манчжурского. 
Кубометр древесины одним деревом часении наращивается в 
45-50 лет, а лиственницей, также относящейся к быстрорасту
щим древесным растениям, лишь в 80-90 лет . 

.Многими исследователями высоко оцениваются ее декора
тивные качества. Она отличается пирамидальной ажурной вы
соко поднятой кроной, продолжительным периодом облиствс
ния, светлой, сизоватой окраской листьев. 

Естественный ареал часении обширен и охватывает в пре
делах нашей страны весь Дальний Восток от Анадыря до гра
ницы с Кореей, от правобережья р. Лены до Курил [2, 9]. 
Обычна она в Якутии [10, 15], доходит почти до северной гра
ницы леса. Западная граница ареала в районе оз. Байкал до 
последнего времени ограничивалась его восточным побережьем. 

Сейчас эта граница уточнена [5, 8] и отмечена в Предбайкалье 
в прирусловой части р. Киренги- правого притока р. Лены, 
более чем в 100 км западнее оз. Байкал. По мере освоения 
районов, прилегающих к БА.Му, граница ареала этого вида, по
видимому, еще не раз уточнится. 

Несмотря на огромный ареал и неприхотливость к темпера
турному фактору, чосения отличается крайне узкой специфич
ностью экологической приуроченности. В естественной обста
новке она расселяется только в прирусловой зоне на молодых 
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галечниконых отложениях в условиях проточного увлажнения, 

высокой кислородной насыщенности субстрата, отсутствия ма
лейшего затенения. Корень у часении стержневой, далеко пра
викающий вглубь, дающий очень мало боковых ответвлений. 
Только у самой поверхности у корня наблюдается три-пять 
мощных коротких якоревидных отростка [6], являющихся 
эффективным приспособлением против размыва. При заносах 
ствола она не образует, как это происходит у ив, придаточных 
корней. 

Возобновляется чосения преимущественно семенами. Одна
ко, по сведениям В. А. Шелудяковой [15], в условиях Край
него Севера на пределе существования она «развивает способ
J!Ость к вегетативному возобновлению», отмечены многочис
ленные случаи образования пораели от пня. Обильная пораель 
от пня наблюдалась также и нами у спиленных деревьев чоее
нии на трассе БА:Ма в районе северного побережья Байкала 
в окрестностях пос. Нижнеангарск. По-видимому, эта способ
Iюсть у часении проявляется не только в экстремальных усло

виях. Тем не менее попытки вегетативного размножения ее, 
особенно одревесневшими черенками, оказывались в большин
стве случаев безуспешными [14]. Семена чосении, по всеобщему 
признанию, очень быстро теряют всхожесть. 

Все сказанное в совокупности послужило причиной того, 
что чосения до сего времени не освоена в культуре даже в пре

делах естественного ареала на Дальнем Востоке [3], а также 
является очень редким интродуцентом в ботанических учреж
дениях. Нам известен пока один случай успешной интродук
ции часении за пределами ареала- в Ботаническом саду МГУ 
в 1954 г. [13]. Чосения имеется также в дендрологических 
коллекциях Амурской лесной опытной станции (ЛОС) в 
г. Свободном [4]. В Амурской ЛОС имеется также положи
тельный опыт вегетативного размножения чосении. 

В систематическом отношении чосения занимает промежу

точное положение между родами Popu,lus и Salix- внешне 
напоминает иву. но генеративные органы, как у тополя, при

способлевы к опылению с помощью ветра. А. К. Скворцов [ 12] 
усматривает более или менее определенную филогенетическую 
связь часении с ивами секций Urbanianae и Longifoliae. Нас 
это растение интересует в связи с выяснением возможностей 
интродукции и введения в культуру, в том числе в аналогич

ных экологических условиях горного Урала, а также для осу
ществления экспериментальной межродовой гибридизации чоее
нии с тополями и ивами. 

Интродукция часении нами осуществлялась живыми расте
ниями 1--4-летнего возраста семенного и вегетативного проис
хождения, одревесневшими черенками, а также путем посева 

семян. 

Растения семенного происхождения и черенки заготовлены 
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автором в конце сентября- начале октября 1978 г. в двух 
пунктах: в районе северного побережья оз. Байкал, р. Душка
чан в 12 км к северо-востоку от пас. Нижнеангарск (40 рас
тений и 40 черенков) и в районе пас. Нарек Амурской области 
в пойме р. Селемджи (восемь растений и 40 черенков). Быкоп
ка часении даже в возрасте 1-2 лет представляет трудную 
задачу. При соблюдении особой тщательности при освобожде
нии очень редких, нередко сплющенных корней от уплотнен
ной смеси песка и крупной гальки нам не удалось избежать их 
обрыва. Корни у саженцев 3-4-летнего возраста были нару
шены сильней. 

Выкопанные и доставленные в Свердловск растения и черен
ки сохранялись до весны в прикопе с утеплением торфом. Вес
ной 1979 г. растения были высажены в трех местах на терри
тории Ботанического сада УНЦ АН СССР: 15 экземпляров на 
участке осушенной поймы небольшой речки с торфянистой поч
вой в условиях очень слабого увлажн.ения, 22 экземпляра на 
тяжелом суглинке ниже плотины небольшага искусственного 
водоема в условиях постоянного увлажнения за счет филь
трации воды через насыпную грунтовую плотину, 11 экземпля
ров на опытном селекционном участке ив с богатыми почвами 
легкого механического состава и поливом от водопроводной 
сети. Во всех случаях учтено исключительное светолюбие часе
нии. Растения размещены на открытых местах, опушках или 
среди разреженных посадок. 

1( осени второго года после посадки сохранилось 21 расте
ние. Полностью выпали в течение двух лет саженцы в условиях 
осушенного торфяника. Из 22 экземпляров в условиях доста
точно увлажненного тяжелого суглинка сохранилось к осени 

второго года лишь 14. Сохранившиеся растения в первый год 
после посадки утратили почти весь годичный прирост, отраста
ние произошло из спящих почек в нижней части стволика. 
1( концу вегетации второго года растения имели прирост от 9 
до 42 см. Погибли все растения однолетнего возраста и сажен
цы 3-4 лет с сильно поврежденными корнями. Лучше всего 
сохранились 2-летние и незначительная часть 3-летних расте
ний, но полного приживания их еще не произошло. 

Хорошо прижившиеся растения чосении, как это наблюда
ется на почве легкого механического состава с обильным поли
вом, на второй год после посадки дали очень сильный прирост, 
достигающий 120-150 см. Из 11 высаженных растений сохра
нилось семь (два однолетних, три двухлетних и два трехлет
них). Однолетние растения пока не дали сильного прироста, а 
2-3-летние к концу вегетации на второй год после посадки 
имели приросты соответственно 76, 87, 122, 145, 148 см. Диа
метр стволика у шейки корня наиболее крупных из них не 
превышал 11 мм. Выпали 1-3-летние растения. 

Наш опыт по укоренению одревесневших черенков не дал по-
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.. пожительных результатов. Укоренение проводилось без приме
нения ростовых веществ в двух вариантах: непосредственно на 

грядке и в парнике под стеклом. У всех черенков почки трону
JIИсь в рост, но побеги постепенно в течение 3-5 недель засохли 
из-за отсутствия корней. Только два черенка из 40, высажен
IIЫХ в парник, сохранились живыми до конца вегетации. Годич
ный прирост у них не превышал 3 см. После первой перези
мовки растения погибли. 

Тогда же, в октябре 1978 г., на опытном питомнике Амур
ской лесной опытной станции нами были выкопаны три одно
летних черенковых саженца чосении, которые также до весны 

хранились в прикопе. Весной 1979 г. они были высажены на 
суглинистой почве опытного участка в непосредственной бли
зости от небольшага ручья ключевого происхождения. Все три 
растения хорошо прижились. В 1979 г. прирост их не превышал 
30 см, сказалась сильная обрезка корней при выкопке. I< осени 
1980 г. 3-летние саженцы имели высоту 56, 144 и 180 см. 

Семена часении получены из Амурской лесной опытной стан
ции 26 августа 1979 г. в запаянном полиэтиленовом пакете, 
куда были вложены слегка пожелтевшие сережки с еще нерас
крывшимися коробочками. Сережки после 7-дневной пересылки 
имели вполне свежий вид. Через 3 ч после вскрытия пакета 
коробочки в сережках при комнатной температуре дружно рас
крылись. Семена имели 100 %-ную всхожесть. 

Посевы проведены 27-29 августа в теплице в небольшие 
ящички на поверхность грунта без заделки. Испытано восемь 
вариантов грунта-смесей: песок речной и горный, растительная 
земля и торф как в чистом виде, так и в смеси. 

Каждый из перечисленных вариантов был представлен дву
мя ящичками, один из которых размещался на стеллаже и 

сверху закрывалея стеклом, через вставленные трубочки перио
дически проводился полив; второй ставился в ванну с водой 
с погружением до половины высоты ящика, полив при этом не 

проводился, а вода в ваннах менялась один раз в неделю. 

Во всех случаях через 24 ч появились дружные всходы. 
В теплице посевы находились около месяца. В течение этого 
времени высота всходов достигла 5-10 мм, в дальнейшем рост 
прекратился, настоящие листья не появлялись. В сравнительно 
теплые дни октября ящики со всходами были вынесены нару
жу и закрыты сверху стеклом. Постепенно стекла сдвигались 
и через две недели были убраны. Всходы окрепли, гипокотили 
приняли розоватый оттенок, а между семядолями заложились 
верхушечные почки. С поя.влением снежного покрова ящички 
с посевами были присыпаны снегом. 

Отпад всходов после первой перезимовки был очень силь
ным. В большинстве вариантов погибли все всходы. Только в 
немногих вариантах сохранились редкие, но вполне здоровые 

сеянцы. Всего сохранилось к концу вегетации 1980 г. 44 сеянца .. 
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Почти все они имели искривленные стволики от деформирую
щего воздействия уплотненного снежного покрова. Наиболее 
рослые из них имели высоту 8-10 см. Лучшие результаты 
получены в первых четырех вариантах в ящиках, помещенных 

в ванну с водой. В этих случаях всходы имели здоровый вид 
и более крупные размеры (до 1 О мм). Особенно благоприят
ной оказалась смесь растительной земли, торфа и речного 
песка в соотношении 1 : 1 : 1. 

Часть семян была заложена на хранение в стеклянной ба
ночке с винтовой пробкой в холодном неотапливаемом поме
щении при температуре наружного воздуха. В момент закладки 
на хранение семена имели всхожесть 100 %, через 42 дня всхо
жесть снизилась до 72 %, через 98 дней- до 68 %, через 
128 дней- до 24 %, а на 150-й день всхожесть равнялась нуЛю. 
В каждой пробе исследовалось по 200 семян. 

В результате выполненных экспериментов мы пришли к 
следующим выводам. 

1. Чосения может культивироваться на субстратах, суще
ственно отличающихся от природных. Имеются реальные пред
посылки ее успешной интродукции в условиях Среднего Урала. 

2. Интродукцию целесообразно осуществлять 2-3-летними 
растениями из мест естественного обитания саженцами веге
тативного происхождения, а также путем посева семян. 

3. Наиболее доступным очагом ее интродукции является 
район северного побережья оз. Байкал. 

4. Для успешного приживания интродуцированных расте
ний необходимы почвы легкого механического состава с хоро
шей аэрацией, постоянное обеспечение влагой и отсутствие 
затенения. 

5. Пересылку семян часении целесообразно проводить сереж
ками, собранными накануне созревания, когда коробочки при
обретут желтоватый оттенок, в запаянных полиэтиленовых па
кетах. 

6. Посевы семян лучше всего производить вначале в теп
лице в субстрат из равномерной смеси растительной земли, 
хорошо разложившегася торфа и речного песка, в ящиках, на
половину погруженных в ванну с водой. По мере прекращения 
роста всходов посевы выносят наружу. 

7. Семена часении в плотно закрытой стеклянной посуде при 
отрицательных температурах сохраняют всхожесть до трех 

месяцев. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИй НАУЧНЬIГI ЦЕНТР 

ИНТРОДУIЩИ51 И АК:!(ЛИМАТИЗАЦИ51 ДЕК:ОРАТИВНЬ!Х РАСТЕНИИ IY82 

А.К.МАХНЕВ 

ИНТРОДУКЦИЯ КАРЕЛЬСКОй БЕРЕЗЫ 
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

Карельская береза представляет одну из наиболее ценных 
технических форм, таксономический ранг которой все еще оста
ется проблематичным. Большинство исследователей [2, 9, 11, 
17 ·и др.] считают ее формой или разновидностью BetuJa pen
dula Roth. или даже отдельным видом Betula carelica Merkl. 
Существует и противоположная точка зрения, согласно кото
рой эта береза имеет патогенную природу [7, 12 и др.]. 

Доказательством наследственной природы карельской бере
зы служат результаты сравнительно-анатомических исследова

ний древесины, особенности ее морфогенеза и гибридалогиче
ский анализ. Полиморфизм карельской березы по жизненным 
формам от древовидных до кустарниковых, по мf!ению 
А. Я. Любавекой [6], следует рассматривать как результат 
эволюции в сторону паренхиматизации древесины, что соот

ветствует основному направлению эволюции жизненных форм 
покрытасеменных [8] . Большое значение для образования 
многообразия форм карельской березы имеет также резкое 
усиление симподиального типа ветвления. 

Опыты по гибридизации карельской березы, проведеиные 
А. Я. Любавекой [4], С. Н. Багаевым [1], В. И. Ермако
вым [3], Джанеоном [15], Якушевеким [14], Мюле-Ларсе
вом [ 16], и другие подтвердили гипотезу Ру дена [ 17] , согласно 
которой «ген узорчатости» должен быть доминантным и леталь
ным в гомозиготнам состоянии. В таком случае семена карель
ской березы свободного опыления должны давать в потомстве 
50% узорчатых индивидов, а скрещивание карельскаяхкарель
.ская должно теоретически давать 2fз узорчатых индивидов 
(гетерозигот), поскольку гомозиготы (аа) погибают, что и 
наблюдалось в экспериментах. Таким образом, наблюдается 
щ1следование «узорчатости» в соответствии с правилами моно

гибридного скрещивания. 
Доказательства в пользу «инфекционного» происхождения 

карельской березы сводятся к тому, что показатели «узорча
тости» не стабильны во времени. Они могут рано появиться, 
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а потом исчезнуть, или, наоборот, проявляются только в значи

тельном возрасте. Карельская береза отличается слабым, пло
доношением, незначительной продолжительностью жизни, сла
бым ростом, наличием случаев непередачи специфических 
свойств при вегетативном размножении и т. д. [7] . 

Наличие двух гипотез происхождения карельской березы 
имеет немаловажное значение при выборе методов ее интро
дукции. В этой связи в условиях Среднего Урала мы оцени
вали эффективность двух способов половой репродукции ка
рельской березы- обычного путем посева семян карельской 
березы свободного опыления, полученных из разных геогра
фических районов, и так называемого инфекционного, при ко
тором потомство выращивалось из семян местных обычных бе
рез, предварительно (до и в процессе прорастания) обработан
ных пасокай карельской березы куставидной формы, интроду
цированных в Ботаническом саду УНЦ АН СССР ранее. 

Судя по предварительной оценке результатов эксперим.ента 
в 9-летних посадках на селекционно-коллекционном участке 
"Уралмашевского лесхоза, перспектива использования «инфек
ционного» способа половой репродукции карельской березы, а 
также других форм весьма проблематична (табл. 1). Так, на
следования «узорчатости» вообще не наблюдается. Наследова
ние сувель-вала также почти не выражено. Несколько выше при 
этом способе наследование «ведьминой» метлы, но в данном 
случае речь идет только о наличии повышенного числа почек 

на ветвях. Кроме того, очевидно, что обработка семян пасокай 
карельской и в меньшей степени других форм березы, по
видимому, отрицательно сказывается на выживаемости Поса
док и энергии роста берез. 

В довольно репрезентативных посадках «инфекционной» 
карельской березы, произведенных в 1971 г. сеянцами, при
елаиными профессором К. А. Саксом, и достигших в 1978 г. 
10-летнего возраста, «наследование» специфических свойств 
карельской березы исключительно слабое. Об этом свидетель
ствует слабая искривленность стволов (табл. 2) и другие пока
затели. 

У березы пушистой только около 6 % особей имеют едва 
различимые признаки «узорчатости»- отставание в росте, не

которое подобие кустистости, неровности на поверхности ство
лов. У березы бородавчатой встречаемость таких особей не
сколько больше- 14 %, но явные признаки «узорчатости>} 
наблюдаются единично. Характерно, что по энергии роста 
«инфекционная» карельская береза иревосходит самые быстро
растущие одновозрастные провениенции Урала, имеющие сред
нюю высоту около 380 см, хотя известно, что карельская бере
за- медленнорастущая форма. 

Ценная узорчатая разновидность березы бородавчатой раз
водится давно и в широких масштабах [5, 9 и др.] и, судя по 
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Таблица 

Оценка наследования некоторых специфических особенностей берез 
в экспериментальных посадках 1973 г. в 9-летнем возрасте 

(«Инфекционный» способ) 

Показатели роста Распреде.~еиие потомства, % 
l(олич. ВЫЖИ· 

N• мате- особей ваемость 

1 

ринекого в по- растений, ДIЫМетр 
без наличия дерева томстае % высота, на 1,3 м, с наличц~:м 

м см 
признака признака 

Узорчатость 

9 4 23,5 1,49 О, 78 о 100 
10 5 55,5 1,97 0,70 о 100 
44 6 35,3 1,40 0,48 о 100 

Сувель-вал 

9 13 68,5 1, 80 0,71 о 100 
10 13 52,0 2,07 1,02 о 100 
44 18 78,3 2,54 1,59 о 100 
48 13 65,0 3,50 2,83 7,7 92,3 

Ведьмина метла 

9 12 63, 1 2,36 1,34 33,3 66,7 
10 15 71,5 2,04 0,93 13,3 86,7 
44 11 55,0 2,20 1' 10 9,1 90,9 
48 16 76, 1 1 '95 0,84 12,5 87,5 

Контроль 

9 1 ( 84,7 2,28 1,30 о 100 
44 12 100 2,30 1,40 о 100 
48 12 75,0 1 '93 1 '30 о 100 

Таблица 2 

Характеристика посадок «Инфекционной» карельской березы 
прибалтийского происхождения (М ±т) 

Показатель 

Высота, см ..... . 
Осеннее пожелтение листьев, % 

(от полного) . • • • • •.• 
Искривленность стволов, баллы . 
Бородавчатость или опушенность 

побегов, баллы •...•.. 

бородавчатая 
(n=207) 

446,2±6,0 

43,8±0,6 
1 ,45±0,04 

1,61±0,05 

Береза 

nушистая 

(11=98) 

415,3±7,4 

48,1±1,1 
1 '56±0,07 

2,03±0,07 

Пр п м е ч а н и е. Оценка бородавчатости или опушенности побегов и искривлевиости 
стволов, баллы: 1- слабая, 2- средняя, 3- сильная. 



Таблиц~! 3 

Характеристика посадок карельскоR березы 1972 г. 
в УраJIМашевсксм лесхоое (замеры 1979 г.) 

Осеннее Частота ocoбell 
Береза Высота, см пожелтение с признаками 

листьев, % узорчатости 

Куставидная 213,5±5,5 74,3± 1,4 93,2 
Короткоствольная • 289,5±5,0 74,0±1,1 57,7 
Высокоствольная . 361,9±6, 7 73,2±0,9 32, 1 

Пр н меч а н и е. Учтено 310 ocoбell. 

отдельным работам [10, 13 и др.], перспектива интродукции 
этой березы достаточно хорошая. Тем не менее во многих регио
нах, в том числе на Урале, опыт интродукции карельской бере
зы почти отсутствует. 

Учитывая это, мы в 1972 и 1973 гг. заложили опытно-про
МЫiрленную плантацию карельской березы из семян, получен
ных из Карелии, Прибалтики, Белоруссии и Западной Сибири. 
Результаты инвентаризации посадок 1972 г. свидетельствуют о 
целесообразности интродукции карельской березы на Среднем 
Урале (табл. 3). 

Карельская береза, выращенная из семян свободного опы
ления, расщепляется, образуя несколько форм [5], которые 
условно без детализации можно отнести к трем типам: кусто
видная, короткоствольная и высокоствольная [9]. Внешне раз
личимые признаки «узорчатости» у особей обнаруживаются в 
возрасте 3-5 лет. При средней встречаемости в потомстве 
55% частота их у отдельных форм различна: максимальная у 
кустовидной, а минимальная у высокоствольной. Степень выра
женности «узорчатости» у последней слабее, но у нее в посад
ках спорадически встречается ценная «узловато-волнистая» 

форма, древесина которой на продольном срезе имеет «барха
тистый перелив». 

Указанные формы карельской березы· не различаются по 
времени прохождения осенних фенофаз. Однако по интенсив
ности окраски коры различия между ними вполне очевидны. 

Наиболее темная окраска коры у низкорослых куставидных 
берез, а высокоствольным березам свойственна сравнительно 
светлая окраска коры и значительное варьирование по этому 

признаку. 

Аналогично каповой у карельской березы выражена высо
кая индивидуальность в наследовании ценных свойств древе
сины. В частности, встречаемость особей с признаками «узор .. 
чатости» в потомстве отдельных деревьев узорчатой березы 
варьирует в значительных пределах (табл. 4), поэтому инди
видуальный отбор карельской березы весьма персп~ктивен. 
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Таблица 4 

Характеристика потомства карельской беревы в экспериментальных посадках 
1979 г. в Уралмашевеком лесхозе 

Номер• мнтеринских деревьев Деревья 
из Прибалтики омского 

Признак 
nроисхож-

С-2 С-4 С-5 дения 

Высота особей, см 238.8±4,8 199,3±6,2 202, 7±5,5 239,7 ±8, 2 
Окраска коры, баллы . . 
Степень пожелтения лис-

3,39±0,08 3,39±0,09 4,30±0,11 3,05±0. 14 

тьев, % 40,9±1,0 29,3±0,9 35,8±0,9 72,7±2,1 
Бородавчатость побегов, 

баллы . ..... 2,55±0,08 2,41±0,08 2,39±0,10 2,59±0, 10 
Искривленность стволов, 

баллы 2,51 ±0,08 2,58±0.10 2,50±0,10 1, 72±0, 10 
Частота узорчатости, % 59,8 26,7 17,4 26,7 
1'' 
Пр и меч а н и е. Учтено по 50 особей в семье. Оценка окраски коры: 1 - серо-бе

лая, 2 -серая, 3- светло-бронзовая или желтая, 4- темио-серая или бронзовая, 5-
~емно-коричневая. 

Очень важно, что формирование признаков «узорчатости» у се
мей с высоким наследованием происходит более интенсивно и 
в раннем возрасте. Потомству отдельных особей карельской 
березы свойственна значительная межсемейная изменчивость 
по энергии роста, окраске коры и времени прохождения осен

них фенофаз, а по другим признакам- бородавчатости побе
гов и искривленности стволов- изменчивость мала. 

Влияние географического происхождения на некоторые 
свойства карельской березы значительно. Так, береза омского 
происхождения, выращенная из семян карельской березы [10] 
в г. Свердловске, отличается от березы прибалтийского проис
хождения значительным опережением в прохождении осенних 

фенофаз, слабой искривдениостью стволов и сравнительно бдед
ной окраской коры. 

Указанные особенности различных географических проне
хождений немаловажны и должны учитываться при интродук
ции карельской березы, поскольку они существенно сказывают
ся на устойчивости и, вероятно, качестве древесины. В част
ности, весной 1978 г. обнаружилось, что почти у половины осо
бей берез западного происхождения из Белоруссии и Прибал
тики, в том числе у карельской березы, верхушечные побеги 
были в той или иной степени повреждены низкими зимними 
температурами. 

Выводы 

1. Уровень наследования ценных свойств карельской березы 
при интродукции ее на Среднем Урале путем посева семян сво
бодного опыления выражается показателем, полученным ранес-
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в других регионах (около 50 %) , что свидетельствует о целесо
образности и перспективности соответствующих работ на 
Урале. 

2. Значительная индивидуальность в наследовании ценных 
свойств карельской березы доказывает необходимость испыта
ния семенных деревьев по потомству при организации семен

ной базы. 
3. По предварительной оценке в посадках до 10-летнего 

возраста так называемый инфекционный способ выращивания 
карельской березы оказался малоэффективным по сравнению 
с обычным способом семенной репродукции. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

ИНТРОДУКЦИЯ И АККЛИМАТИЗАЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИй 1982 

Л. А. СЕМКИНА 

ИНТРОДУКЦИЯ РОДА CRATAEGUS L. 
НА УРАЛЕ 

Боярышник- ценное декоративное и леi{арственное расте
ние. В настоящее время в фармакологии плоды боярышника 
используют в качестве кардиологического средства. Еще зна
менитый врач Дноскарид (I в. н. э.) применял плоды боярыш
ника при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
ожирения, кровотечений и нарушений функции почек, в част
ности мочекаменной болезни [1]. Боярышники широко ис
пользуются для живых изгородей, аллейных посадок, а также 
в качестве солитеров. 

Систематика рода Crataegus L. в настоящее время о~онча
тельно не установилась. Имеющиеся филогенетические схемы, 
как правило, построены на оценке рассеченности пластинки 

листа и количества тычинок цветка. В соответствии с этими 
признаками описано значительное число подразделений рода. 
Так, Редер [8] выделяет 28, О. М. Полетика [4) 25, Пальмер 
[7] 19, Ф. Н. Русанов [5) 29 и Р. Е. Циновскис [6] 32 секции 
боярышника. Наиболее полной сводкой на русском языке 
является работа Р. Е. Циновскиса [6], в которой автор проана
лизировал 580 источников. 

Коллекция боярышников на Урале начала создаваться с 
1959-1961 rr. С. А. Мамаевым. В связи с тяжелыми клима
тическими условиями она, естественно, не имеет такого полного 

набора видов, как в городах Ташкенте, Саласпилее или Минске. 
Однако для Урала коллекция весьма велика. Многие виды 
прекрасно разрослись и давно плодоносят. Поэтому ее инвен
таризация представляет значительный интерес, поскольку воз
можно подвести некоторые итоги выращивания боярышников. 
В течение ряда лет мы проводили переопределение видов н их 
описание. При этом уточнены некоторые морфологические 
особенности :многих видов. Ниже приводятся итоги этой рабо
ты, причем виды, еще не плодоносящие, здесь не описаны. 

Постоянные экспозиции рода Crataegus в дендрарии Бота
нического сада УНЦ АН СССР размещены в систематиче
ском порядке по секциям .. При описании боярышников мы при
няли разделение их на секции по Р. Е. Циновскису [6). 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКЛ 

Секция Pinnatifidae С. К. Schneid. 

Crataegus pinnatifida Bge., боярышник перистонадре-зацный. 
Выращен из семян, полученных в 1957 г. из Горьковекого бота
нического сада (инвентаризационный номер 9817), а из Дне
пропетровского ботанического сада под названием С. orientalis 
(.N2 9882). В г. Свердловске имеет шатровидl-!ую форму кроны 
шириной до 2-3 м. Побеги красно-бурые с белыми чечевич
ками. Прилистники довольно крупные и долго остаются на 
побегах. Листья глубоко перистонадрезанные, с 3-4 дарами 
лопастей, ярко-зеленые, голые. Соцветия многоцветковые, по
вислые, цветоносы до 4 см, в соцветии 28-35 цветков. Цветки 
крупные, белые, 2-2,5 см в диаметре, чашелистики крупныЕ 
отогнутые. Цветоносы в горькоиском образце голые, а в дне· 
пропетровском опушенные. Тычинок 18-20 с розовыми и 
бледно-желтыми пыльниками, столбиков три-пять. Плоды uочти 
яр~о-красные с. белыми выпуклыми точками, с пурпурной 
мякотью. Косточки желтовато-коричневые, гладкие с бокqв, в 
количестве 3-5 шт. В наших условиях плодоношение .Qчень 
плохое. Причиной этого является, по-видимому, засушещюсть 
посадок. 

Секция Oxycanthae Loud. 

С. songarica С. Koch., боярышник сонrарский. Растения 
выращены из семян, полученных в 1958 г. из г. Фрунзе 
(М 9397) и в 1959 г. из г. Москвы (ВИЛАР) (.N2 13649). 
В наших условиях это раскидистый кустарник с виш'Нево
красными побегами. Колючки прямые толстые. Листья 5-7 раз
дельные с длинными (до 4 см) черешками. Соцветия много
цветковые, у нас в Ботаническом саду они находятся только 
на нижних ветвях. Плоды широкоэллипсоидальные, темно
вишневые, почти черные, косточек три-пять. Подмерзает, пло
доношение слабое. 

С. monogyna Jacq., боярышник однопестичный. Ра€т.ения 
выращены из семян, полученных из г. Черновцы (Ботанический 
сад университета) (N2 8333), г. Кировограда УССР в 1957 г. 
(.N2 9169), из Липецкой ЛОС в 1958 г. (.N2 11693). Зимой 
1979-1980 гг. верхняя часть образца .N2 8333 подмерзла на 
130 см, затем куст отрос до высоты 290 см; образец .N!:! 9169 
вымерз до снежного покрова, высота растения 130 см; образец 
N2 11 693 подмерзал на 170 см, высота его сейчас, после отрас
таюrя, 200 см. Все образцы цветут и плодоносят, но плодо
ноШение очень слабое. Морфологические признаки всех обраЗ
цов однотипные. Листья яйцевидные, с цельнокрайними Imино
видными основаниями, сравнительно мелкие (2,5-3,5 ем· длr:-
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lfOЙ), в основании с тремя щ1рами лопастей, тонкие голые, мо
лодые листья слегка опушены. Прилистники очень мелкие 
(0,3-0,5 см) серповидные, загнутые, с редкими зубчиками. 
Соцветия голые, многоцветковые, до 22 цветков у N2 8333 и 
10-18 цветков у N!! 9169 и 11693, тычинок 14-18, пыльники 
красные, чашелистики цельнокрайние, столбик один. Плоды 
красные, короткоэллипсоидальные, мелкие (0,6Х 1 см) с одной 
овальной, крупной косточкой. 

С. turkestanika Poj ark., боярышник туркестанский. Выращен 
из семян посева 1959 г., полученных из .Ботанического сада 
г. Душанбе. Этот вид ежегодно обмерзает до снегового покро
ва, затем отрастает, не цветет. В 1979 г. достиг высоты 170 см, 
в 1980 r.-130 см. 

Секция Azaroli Loud. 

С. orientalis Pall., боярышник восточные. Растения выра
щены из семян, полученных в 1957 г. из г. К: и ев а ( N!! 8944). 
У нас стелющийся кустарник, так как он очень сильно обмер· 
зает. Так, в 1979 г. имел высоту 140 см, а в 1980 г. 80 см. Моло
дые побеги густо войлочно опушены. Листья 5-7 раздельные, 
почти рассеченные, сероватоопушенные, черешки очень корот· 

кие. Впервые зацвел в 1976 г., причем цветы появились лишь на 
одном стелющемся побеге. Цветоножки опушены, тычинок 20, 
столбиков четыре-пять. Плоды оранжево-красные, пятигран
ные, опушенные, косточек четыре-пять. В 1979 и 1980 гг. не 
цвел. 

Из этой секции в коллекции имеется также С. tanacetifolia 
Pers..- боярышник пижмолистный (N2 32 015). Посев 1974 ·г. 
не цветет. Подмерзает до 70-100 см, в 1980 r. достиг высоты 
180 СМ. 

Секция Cordatae Beadle 

С. phaenopyrum (L. f.) Medic., боярышник сердцелистный. 
Растения выращены из семян, полученных в 1958 r. из Липец
кой лесостепной опытной станции (N!! 11 694). В нашем саду 
представляет дерево высотой до 3 м. Колючки острые, тонкие, 
листья с тремя парами лопастей, нижняя пара более широкая, 
отставленная, отделена глубокими вырезами, с заостренной 
верхушкой, тонкие, опушенные только по жилкам. Соцвет,ия 
многоцветковые (до 26 цветков), цветоносы 1-1,5 см длиной, 
голые, тычинок 20, столбиков три-четыре, пыльники розовЬJ.е. 
Плоды розовые, прозрачные, вяжущие, шаровидные, косточек 
четыре. Почти не подмерзает, в отличие от экземпляров .из 
Минска и Риги, что известно из литературных данных. Это 
вызывает некоторые сомнения в точности определения дан

ного вида. 
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Секция Sanguineae С. 1(. Schneid. 

С. dahurica I<oehne., боярышник даурский. Семена э1ого 
вида сначала были nолучены из Горьковекого и Фрунзенекого 
<Jотанических садов, но растения оказались не соответствую
щими диагнозу вида. Типичным боярышником даурским ока
зался вид С. succulenta (N2 7849), семена были nрисланы из 
Ленинградской лесотехнической академии в 1957 г. Это трех
ствольное деревце высотой до 4 м (в возрасте 20 лет). Листья 
с'. острой верхушкой и клиновидным, оттянутым основанием, 
с тремя-четырьмя парами неглубоких лопастей, с нижней сто
роны и по жилкам опушены. Соцветия щитковидные, цветков 
от 16 до 30, цветоножки голые, тычинок 20 с малиновыми пыль
никами, сtОJ1биков три-четыре. 

Плоды оранжевые или красные, почти шаровидные, мякоть 
мажущая, косточек три-четыре. Боярышник даурский опере
жает все фенафазы на 7-10 дней по сравнению почти со всеми 
другими видами. 

С. maximowiczii С. К. Schneid., боярышник Максимовича. 
Растения выращены из семян, полученных в 1957-1958 гг~ из 
г. Архангельска (N2 7954), Липецкой ЛОС (N2 7002) и Ураль
ской опытной станции зеленого строительства (УОЗС) 
(N2 9632). Растения под N2 7954 не соответствуют данному 
виду, а под N2 7002- одно растение из четырех является боя
рышником Максимовича. Самыми типичными оказались сверд
ловекие образцы. Листья яйцевидные, с острой верхушкой и 
клиновидным оттянутым основанием, с четырьмя-шестью па

рамп неглубоких лопастей, густо бархатисто опушенные, с 
выпуклыми жиJLками, черешки густо волосистые. Соцветия 
многоцветковые (25-35 цветков), с густо опушенными цвето
ножками и осями, тычинок 20 с ярко-розовыми пыльниками. 
Плоды темно-красные, почти шаровидные, густо опушенные, 
с оранжево-красной, мучнистой, сладкой мякотью, косточек 
четыре-пять. Плодоношение обильное. 

С. almaatensis Pojark., боярышник алма-атинский. Растения 
выращены из семян, полученных в 1958 г. из г. Днепропетров
ска (N2 9877) и УОЗС (N2 9630). Оба образца являются хоро
шими представителями описываемого вида. Листья без . опу
шения, с острой верхушкой и ширококлиновидным основанием 
с двумя-тремя парами лопастей, нижние доли глубоко разре
заны. Прилистники мелкие, зубчатые, серповидно загнутые. 
Соцветия многоцветковые, голые, тычинок 20 с розовыми пыль
никами, столбиков четыре, чашелистики, цельнокрайние. Пло
ды пурпурно-черные, почти шаровидные, с красноватой, соч
ной мякотью. Косточек три-четыре. Очень обильное плодоно
шение. 

С. altaica Lge., боярышник алтайский; синоним С. russa
nowii sp. nova, боярышник Русанова. Растения выращены из 
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семян, полученных из Алма-атинского (N2 9095) и Фрунзенекого 
(.N'2 9395) ботанических садов. Побеги голые, моло
дые- пурпурные, колючек почти нет. Листья светло-зеленые, 
голые, гладкие, тонкие, семилопастные, нижняя доля разрезана 

на одну-две ширины полупластинки листа. Прилистники мел
·кие, зубчатые, серповидные. Соцветия многоцветковые, по 
26...,...,30 цветков, голые, цветок 2,5-3 см в диаметре, чашелис
тики цельнокрайние, тычинок 20 с бледно-желтыми пыльника
ми, столбиков пять, иногда три. Плоды желто-оранжевые, 
прозрачные, шаровидноприплюснутые. Мякоть мажущая, кос
точек пять. Очень обильное плодоношение. 

С. tianschanica Poj ark., боярышник тяньшанский. Этот вид 
fJЧенъ близок к алтайскому. Побеги голые, колючки очень ред
кие до 1 см длиной, толстые прямые. Листья голые, семи
лопа-стные, светло-зеленые, нижние доли глубоконадрезанные. 
Прилистники серповидные, зубчатые, долго остаются на побе
гах. Черешки составляют 1/ 3 пластинки листа. Соцветия голые, 
многоцветковые, до 40-52 цветков, тычинок 19-20 с бледно
желтыми пыльниками, столбиков пять. Плоды желтые, почти 
шаровидные, приплюснутые с обеих сторон, мякоть твердая, 
коеточек пять. Плодоношение очень слабое. Плоды быстро, 
еЩе зелеными, опадают. 
-,С. sanguinea Pall., боярышник кроваво-красный. Растения 

выращены из семян местной репродукции, провзрастают в 
аллейной посадке. Описание местного боярышника см. у 
С. А. Мамаева, В. М. 51ценко [3] . 

С,. chlorosarca Maxim., боярышник зеленомясый. Растения 
выращены из семян, полученных из ЛЛТ А ( N2 7841). В наших 
условиях- дерево с очень густой, почти лирамидальной кро
ной~. Листья с четырьмя-пятью неглубокими парами лопастей, 
мало рассеченные, в основном с острой верхушкой, голые. При
листники серповидно изогнутые, равномерно зубчатые, много
численные. Соцветия щитковидные, плотные, 15-цветковые. 
Тычинок 20, столбиков пять. Плоды черные с зеленой мякотью, 
пять косточек. Плодоношение слабое. 

C.-chlorosarca Maxim. var, pubescens Wolf., боярышник зелено
мясый, пушистый. Растения выращены из семян, полученных 
из ЛЛТА в 1957 г. под названием С. pentagina (N2 7845). 
Листья почти цельные, зубчатые, молодые побеги, листья и 
черешки густо опушены. Соцветия также густо опушены. 
14+-18 цветков, 18-20 тычинок с бледно-желтыми пыльника
ми,' чашелистики цельнокрайние. Прилистники широкие, серпо
виДные', загнутые, зубчатые. Плоды черные с зеленоватой дере
вянистой мякотью, косточек пять. Плодоношение слабое. 

't:. schroederi. (Rgl.) Koehne., боярышник .Шредера. Расте
ния выращены из семян, полученных в 1958 г. из УОЗС. Листья 
5-7 неглубоко рассеченные, взрослые листья голые. В соцве
тии .. 12-15 цветков, цветоножки голые, тычинок 20 с бордовы-
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ми пыльниками, столбиков три. Плоды вначале буро-красные, 
спелые совершенно черные, мелкие, с очень сладкой красной 
мякотью, косточек три-четыре. Плодоношение слабое. 

С. nigra W. et 1(., боярышник черный. Растения выращены 
из семян, полученных из ЛЛТА (N!! 7843). Деревцо с густой, 
почти пирамидальной кроной, колючки немногочисленные, мел
кие. Листья густо опушенные, четко лопастные с острой верши
ной и ширококлиновидными основаниями, нижние лопасти от
делены довольно глубокими выемками. Прилистники крупные, 
серповидно-изогнутые, гребенчато-зубчатые. Соцветия прямо
стоячие, густые, многоцветковые (до 28 цветков), опушения 
нет. Чашелистики короткие, отогнутые. Тычинок 20, столби1<ов 
пять. Плоды черные, блестящие, почти шаровидные, с зеленой 
мякотью, косточеi< пять. Плодоношение слабое. 

С. hissarica Pojark., боярышник rиссарский. Растения выра
щены из семян, полученных из Ташкентского ботанического 
сада в 1959 г. (N2 13 506). В коллекции имеется семь растений, 
они достигли высоты 260 см, ежегодно. подмерзают, не цветут. 

Секция Doug1asianae Eggl. 

С. douglasii Lindl., боярышник Дугласа. Растения выраще
ны из семян, полученных из Канады в 1963 г. (N!! 20 652}. 
Дерево в 18-летнем возрасте достигло высоты 3 м. Молодые 
побеги красные, покрыты белыми точками, колючки острые, 
прямые, 1,5-2 см длиной. Листья цельные, зубчатые, rолые' 
снизу, сверху слегка опуш~нные. Молодые листья даже в наЧа..
ле июня имеют яркую антоциановую окраску. Впервые зацвел 
в 1976 г. В кисти шесть-восемь цветков, 8-1 О тычинок с розо
выми пыльниками, четыре столбика. Плоды темно-пурпурные,. 
почти черные, овально-грушевидные, со сладкой мякотью, кос
точек четыре. Плоды созревают в августе и быстро опадают, 
плодоношение слабое. 

С. columblana Howell., боярышник колумбийский. Растения 
выращены из семян, полученных из Канады в 1963 г. (.N'!! 20651). 
Многоствольное деревцо, колючки прямые, до 2,5 см длиной, 
темно-каштановые, с белыми чечевичками. Листья почти цмь-· 
ные, мелкозубчатые, сверху голые, снизу опушены по жилкам. 
Соцветие зонтиковидное, в соцветии 10-15 цветков. Цветонож
ки, чашелистики и черешки густо опушены, тычинок 10, стол
биков три-четыре. Впервые зацвел в 13-летнем возрасте. Пло
ды фиолетово-черные, почти шаровидные, с вкусной, сладкой 
мякотью. В 1980 г. отмечено очень обильное плодоношение: 
с одного куста собрали около 15 кг плодов. 

С. rivularis Nutt., боярышник приречный. Семена получены 
из Минска (ботанический сад) в 1973 г. (N!! 32 569). В шести
летнем возрасте достиг 75 см, не цветет, не подмерзает. 



СекциЯ Crus-gallianae Rehder 

С. crus- galli L., боярышник петушья шпора. Растен,ия 
выращены из семян, полученных из г. Черновцы (N!! 8332). 
Многоствольное деревцо. Побеги зигзагообразные, красно
коричневого цвета с белыми чечевичками. :Колючки толстые, 
крупны~. острые, 5-6 см длиной. Листья светло-зеленые, снизу 
беловатые, голые, прилистпики мелкие. В наших условиях еже
годно подмерзает и не цветет. Так, в 1979 г. достиг высоты 
240 см" на следующий год обмерз на 226 см, и в 1980 г. высота 
его осенью была 140 см. 

Боярышник Ливона. Растения выращены из семян, полу
ч~нных в 1973 г. из ботанического сада г. Минска (N!! 32 567). 
В nятилетнем возрасте он достиг 50 см, не подмерзает. 

Секция Punctatae Loud. 

С. punctata Jack. var. aurea Ait., боярышник точечный. Рас
тения выращены из семян, полученных из ботанического сада 
г. Алма-Аты (.М 9096). В коллекции имеется две особи с мак
симальной высотой в 1979 г. 320 см, в 1980 г. 270 см, они очень 
сильно подмерзают, вследствие чего не цветут. Листья цель
ные, зубчатые выше середины листа, с явно выраженным цельно
крайним клиновидным основанием, с сильно выступающими 
параллельными жилками. 

С. pratensis Sarg., боярышник луговой. Этот боярышник 
является промежуточным между видами секций Crusgallionae 
и Punctatae. Растения выращены из семян, полученных из 
ботанического сада г. Минска в 1961 г. ( N!! 16 894). В наших 
условиях- это деревцо в 18-летнем возрасте 2,3 м высотой. 
Побеги желтовато-красные, колючки толстые, желтовато
коричневые, 2,5-3 см. Листья цельные, зубчатые, с закруглен
ной верхушкой и клиновидным основанием. Прилистники у 
вегетативных побегов с красной жилкой посередине. В соцветии 
до 20-22 цветков, цветоножки и чашелистики опушены, тычи
нок 8-'-10 с розовыми пыльниками, столбиков два-три. Плоды 
мелкие шаровидные (0,6Х0,6 см), красные, с мелкими белыми 
точками, несъедобные. :Косточек две-три. Побеги почти еже
rодно цодмерзают (на высоту до 80 см). 

Секция Rotundifolia Eggl. 

С. jackii Sarg., боярышник Джека. Растения выращены из 
семян, полученных из Липецкой ЛОС в 1957 г. (N!! 7000). :Кус
тарник неправильно ветвистый, побеги зигзагообразные, колю~
ки до 5---7 см длиной, с белыми чечевичками. Листья широко
яйцевидные, с острой вершиной, темно-зеленые, снизу опуше-. 
НЪI по жилкам. Прилистники красные, отогнутые, мелкозуб.чаr, 
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тые, посередине с красной жилкой. Соцветия сложнощнтКо" 
видные, по 14-18 цветков. Цветки крупные 1,5-2 см в диа
метре. Цветоножки опушены, столбиков 2-3. Плоды очень 
крупные, темно-красные, приплюснутые, пятигранные, точеч

ные, с толстой горьковатой мякотью. Плоды сохраняются на 
J{устах всю зиму, после заморозков становятся съедобными. 
Косточек две-три, иногда четыре. Плодоношение очень обИль
ное. 

Секция Molles Sarg. 

С. mollis (Т. et G.) Scheele, боярышник мягкий. Растения 
выращены из семян, полученных из г. Киева (ЦРБС), под 
названием С. rotundifolia. Листья широкояйцевидные, с острой 
верхушкой и округлым основанием, верхняя пластинка слегка 
оnуШена, снизу опушение по жилкам. Соцветия многоцветко
вьtе, чашелистики длинные, зазубренные, опушенные. Тычи
нок 20, со слегка розоватыми пыльниками, столбиков обычно 
пять, иногда четыре. Плоды ярко-красные, почти шаровидные, 
с мучнистой, желтой мякотью. Косточек пять, иногда четыре. 
Плодоношение очень обильное. 

С. submollis Sarg., боярышник мягковатый. Растения выра
щены из семян, полученных в 1957 г. из Рижского (N!! 8026), 
Алма-зтинекого (.l\Г2 9098), из Киевского (N!! 8881) ботанИче
ских садов под названием С. crus- galli. В условиях r. Сверд
ловска это деревцо с зигзагообразными побегами, высотой ·от 
290 до 350 см в 1980 г. Колючки крупные- до 1 О см ДJш
ной, листья яйцевидные или широкояйцевидные, с тремя-пятью 
слабо выраженными лопастями. Молодые- сверху жесткие, 
темно-желто-зеленые, по :ж,илкам опушены. Соцветия мало
цветковые- до 10-12 цветков, цветки крупные на длинных 
опушенных цветоножках (2,5-3 см), тычинок 1 О с бледно
желтыми пыльниками, столбиков четыре-пять. Плоды ярко
красные, крупные, с рассеянными палевыми точками, мякоть 

желтая, мучнистая, съедобная. Косточек четыре-пять. В 1980 г. 
отмечено очень обильное плодоношение. П.'lоды сохранялись 
на ·дереве в течение всей зимы. 

Секция Tenuifoliae Sarg. 

С. macrosperma Ashe., боярышник крупносеменной. Расте
ния выращены из семян, полученных из Канады (Оттава) 
в 1961 г. (N!! 1G597). В 19 лет деревцо достигло высоты 3 м. 
Многочисленные колючки толстые, острые, 5-6 см длиной. 
ЛИстья шИрокояйцевидные с округленным основанием, с пятью 
парами неглубоких лопастей. Соцветия 6-9-цветковые, тычи· 
нок 8-10 с розовыми nыльниками, сто.1бикоя четыре. Плоды 



ярко-:красные, обратнояйцевидН!>Iе, крупные, мякоть мучнистая, 
желта.я,.горьковатая, косточек четыре. 

С. flabellata. (Bosc.) С. Koch, боярышник вееровидный. Рас
тения· выращены из семян, полученных из ботанических садов 
г. Минска (N!! 16891) в 1~61 г. и г. Горького в 1959 г. (N!! 13М5) 
под названием С. c;occinea L. Минский образец достиг высоты 
140 см, подмерзает до 60 см, растения из Горьковекого бота
нического сада достигли высоты 3,5 м и не подмерзают. Колюч
ки крупные, изогнутые, 4-5 см длиной. Листья яйцевидные, 
с острой или заостренной верхушкой, с четырьмя-шестью пара
ми треугольных, неглубоких, вееровидио-развернутых лопастей. 
Соцветия состоят из пяти-семи цветков, имеют короткие опу
шенные. цветоножки. Чашелистики ланцетные длинные, слабо 
опуЩенные. Тычинок 8-10 с розовыми пыльниками, столбиков 
три-nять. Плоды карминные, блестящие, эллипсоидальные 
(N!! 1.6891) или шаровидные (N!! 13445), с желтой мучнистой, 
сочной мякотью, у минского образца слегка кисловатой. Горь
ковский образец ежегодно сильно плодоносит. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Все описанные виды боярышника по проиехождению можно 
разД.елQ:ть на две группы- североамериканские (13 видов) 
и евроазиатские (17 видов). Эти группы очень легко различить 
в период набухания цветочных почек: у всех. североамерикан
ских. боярышников почки липкие. Этот признак ранее не был 
отмечен исследователями. Другие отличительные признаки 
nодррбцо описаны Ф. Н. Русановым [5]. 

В нашей коллекции боярышники в основном достигли 
20-22-летнего возраста. Высота евроазиатских боярышников 
кол~блется от 200 до 650 см ( табл. 1). Высоту более 5 м имеют 
черный, алтайский и зеленомясый боярышники. Интересно 
сращшть размеры растений одного возраста, произрастающих 
в г. Свердловске, с высотой растений в других географических 
райщrах. Так, алтайский в г. Свердловске имеет высоту 5,5 м, 
в г. Минске 2,4 м, в г. Москве 3,5 м, в г. Архангельске 3,7 м, 
т. Душанбе 3,5 м, предельная высота в природе 6 м. Боярыш
ник перистонадрезанный в Ботаническом саду УНЦ АН СССР 
имеет высоту 4,0 м, в г. Горьком 4,0 м (возраст 25 лет), в 
г. Душанбе 3,5 м, в г. Москве 5 м, в г. Ленинграде в возрасте 
59 лет также 5 м, а его предельная высота в природе 6 м. 
Боярышник зеленомясый достигает в г. Свердловске 5 м, в 
r. Мищ;ке 4,9 м (возраст 16 лет), в г. Ленинграде в возрасте 
57 лет 14 м. Боярышник черный в наших условиях 6,5 м, в 
г. f.()рьком 4,5 м, в г. Ленинграде в возрасте 50 лет имеет высоту 
всего. 3,6 м. Таким образом, евроазиатские боярышники в услр
виях Урала растут даже лучше, чем, например, в городах 
Москве и Минске. 



Табдица 

Характеристика евроазиатских и североамериканских боярышников. 
интродуцированных в Ботаническом саду УНЦ АН СССР 

., :Е 

'" li .; = Ин вен- ·с "' "' Л роисхождение "' "':е 5 ., "' -тарный Вид боярышника "' ~~ !ii :е"' 
семян 8t и ot= 

номер о~ :о :Е "' о= 
Q:lo; :.;., Q:lu ::r t::g; 

Евроазиатские виды 

9877 Алма-зтинекий Днепропетровск 21 2 360 + Нет 
9095 Алтайский Алма-Ата 22 8 850 + То же 9395 » Фрунзе 21 5 350 + » 
8944 Восточный Киев 22 2 80 + 140 

13506 Гиссарский Ташкент 20 7 260 80. 
7849 Да урский Ленинград 22 2 360 + Нет 
7841 Зеленомясый » 22 1 500 + То же 7845 Зеленомясый » 22 4 400 + » 

7954 
(форма пушистая) 

Свердловск 21 400 Кроваво-красный 1 + » 
9632 Максимовича » 21 3 400 + » 

11693 Однопестичный Липецкая oбJI. 21 2 190 + 170 
8333 То же Червовцы 22 4 290 + 130 
9169 » Кировоград УССР 22 3 130 + 120 

16554 Одноцветковый Липецкая об л. 18 1 170 130 
9377 Перистонадрезанный Горький 22 1 400 + Нет 
9881 » Днепропетровск 21 1 290 + » 

13649 Сонгарский Москва 20 9 340 + 20 
9337 » Фрунзе 21 4 220 20. 
7147 Туркестанский Душанбе 22 1 115 170 
9338 Тяньшанский Ташкент 20 8 400 + 90 
7843 Черный Ленинград 22 1 650 1 Нет .,.. 
7004 Шредера Липецкая обл. 22 2 450 .L То же 1 

9633 » Свердловск 21 1 400 + » 

Североамериканские виды 

13445 Вееравидный Горький 20 5 1350 + Нет 
16891 » Минск 20 1 140 + 60 
7000 Джека Липецкая обл. 22 5 250 + Нет 

20652 Дугласа Канада 21 1 360 + То же 20651 Колумбийский » 18 1 230 + » 
16597 Крупносеменной Канада, г. Оттава 20 3 300 + Час• 

тично 
16894 Луговой Киев 22 l 290 + 40 
8955 Мягкий » 22 3 350 + Нет 
8026 Мягковатый Рига 22 2 340 + 30. 
9098 » Алма-Ата 22 2 350 + 50 
8332 Петушья шпора Черновцы, УССР 22 1 140 - 220 

11694 Сердцелистный Липецкая обл. 21 2 320 + Нет 
9096 Точечный Алма-Ата 22 2 270 320 

16592 Угловатый Канада, г. Оттава 20 2 165 70 
16537 Холмса Ленинград 20 1 160 170". 
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• 1- не обмерзает, la- частичное обмерзание, 11 -обмерзает около 50% длины од-
попетних побегов, 1 1 1 - обмерзает более 5О% однопетних побегов, IV - обмерзаЮт цепи-
ком однолетние и часть старых. 
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Динаыика роста боярышников Джека (1), мягковатого (2), аюtа-атин
ского (3), да урского (4). 

Североамериканские боярышники, как известно, отJIИчаются 
более медленным ростом. Наибольшей высотой характеризуют
ся боярышники мягкий и мягковатый, достигшие высоты 3,5 
и 3,4 м (см. табл. 1), в г .. Минске в этом же возрасте соответ
ственно 1,5 и 3,5 м. В г. Архангельске в возрасте 18 лет боя
рышник мягковатый имел высоту 4,2 м, в г. Душанбе 5,8 м, 
предельная высота в природе 10 м. Боярышник Дугласа у нас 
имеет высоту 3,6 м, в г. Минске 2,0 м, в г. Ленинграде в воз
расте 67 лет 9 м, на своей родине предельная высота 12 м. 
В наших условиях боярышник Джека в возрасте 22 лет имеет 
нысоту 2,5, а на родине его предельная высота 3 м. 

Для изучения динамики роста побегов каждые пять дней 
проводили измерения. В I<ачестве примера на рисунке пред
ставлена динамика роста двух видов североамериканских и 

двух видов евроазиатских боярышников. Из него видно, что 
евроазиатские боярышники начинают раньше расти, отличаются 
большим приростом, 1ю рост заl{анчивают на 5-10 дней позже 
по сравнению с североамериканскими. Последние отличаются 
более коротким, но быстрым рос.том. По общему же приросту 
побегов за год североамериканские и евроазиатские боярыш
ники оказались близки (табл. 2). 

По срокам начала и конца вегетации в известной степени 
можно судить о подготовленности вида к зиме и его зимостой
кости [2]. Набухание почек и начало распускания листвы зави
сят от погодных условий. В годы с поздним наступлением вес
ны, когда все дружно трогается в рост, фенологические фазы 
проходят быстро и различия между видами установить трудно. 
Когда весна наступает постепенно, различия по началу вегета
ции и облиственения довольно значительные. По степени про-
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Таблица 2 
Прирост некоторых видов интродуцированных боярышников, мм 

Год 

Впд боярышника 

1976 1977 1978 

Североамериканские виды 

Вееравидный 120 254 
Джека 118 130 187 
Крупносеменной 260 301 
Луговой . 98 226 
Мягкий. 180 120 
Мягковатый 63 80 126 

Евроазиатские в !:д ы 

Алма -гтннский 96 214 
АJiтайский 76 70 170 
Даурский. 150 140 205 
ЗсJiеномясый 59 48 138 
Максимовича 81 63 178 
Однопестичный 180 170 225 
Перистонадрезанный 158 225 260 
Сошарский . 340 242 
Тяньшанский 96 214 
Черный 185 170 166 
Шредера . . 96 107 

хождения весенних фенафаз изученные боярышники можно 
разделить на четыре группы. Раньше всех распускаются даур
ский и зеленомясый, далее через 5-7 дней начинают распускать
ся боярышники Максимовича, кроваво-красный, черный, Шре
дера, алтайский, Дугласа, колумбийский. К третьей группе 
относятся виды, которые начинают распускаться через две 

педели после боярышников даурского и зеленомясого. Сюда 
относятся алма-атинсКiий, вееровидный, мягкий, мягковатый, 
перистонадрезанный, сердцелистный, туркестанский и тянь
шанский. К четвертой, позднораспускающейся, группе относят
ся следующие виды боярышников: Джека, восточный, крупно
семенной, луговой, однопестичный, петушья шпора, точечный, 
сонгарский и Холмса. Различия имеются между видами и по 
цветению. 

Цветение боярышников продолжается в течение 8-12 дней, 
раньше всех зацветают даурский и зеленомясый, через 4-5 
дней- Дугласа, колумбийский, кроваво-красный, крупно
семенной, Максимо:еича, мягкий, мягковатый, черный, Шреде
ра. Еще через 7 дней зацветают боярышники алма-атинский, 
алтайский, вееровидный, Джека, сердцелистный, сонгарский. 
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Таблица 3 

Жизненная форма интродуцированных боярышников 

Вид боярышника 

Алма-зтинекий 
Алтайский 
Восточный 

Гиссарский 
Да урский 

Зеленомясый 
Зеленомясый 
(форма пушистая) 
Кроваво-красный 

Максимовича 

о днопестичный 
Перистонадрез ан-
ный 

нгарский Со 

т 
т 
ч 

уркестанский 
явьшанский 
ерный 

редера 

ееровидный 
ш 
в 
д 
д 

к 
к: 
л 
м 
м 

жека 

угласа 

олумбийский 
рупносеменной 
уговой 
ягкий 
ягковатый 

дноцветковый о 
п 
с 
етушья шпора 

ердцелистный 

очечный т 
у гловатый 
х олмса 

Жизнен-
на я 

Происхожденне форма 
на родине 

Средняя Азия д или к 
)} д 

Малая Азия, Крым, д 
Кавкаа 
Средняя Азия д 
Восточная Сибирь, д или к: 
Дальний Восток 
Дальний Восток д 

» д 

Европа, Западная д или к: 
Сибирь 
Восточная Сибирь, » 
Дальний Восток 
Западная Европа д или к 
Дальний Восток, д 
Китай 
Средняя Азия, д 

Западный Китай 
Средняя Азия, Иран д или к: 
Средняя Азия То же 
Западная Европ!'! )) 

Дальний Восток д 
Северная Америка д или к: 

То же 
)) д 
)) д 
» К и.1и Д 
)) д 
)) Дили К: 
» » 

)) к: 
» к: 
)) д 

» д 
» д или к: 
» д 

Пр н меч а н и е. Д- дерево, I<- кустарник. 

Жизнен-
на я Осенняя окраска 

форма в 
листвы 

г. Сверд-
JIOBCKe 

к Зелено-желтая 
д Желтая 
к: Зеленая 

к: )) 

Трехст- Ярко-красная 
вольное 

д Желтая 
к: Зелено-желтая 

к: К:р!'!сно-зеленая 

к: Красная 

к: Зелено-желтая 
д Желто-зеленая 

к: Зелено-желтая 

к: Зеленая 
д » 
д К:оричнево-жс.п-

тая 

д Коричневая 
к: Зелено-желтаЯ· 

к: Зелено-желтая 
д Ярко-красн&я 
к: Ярко-красная 
д Зелено· красная 
д Красная 
к: Желто-зеленая· 
к: Желто· красно-

зеленая 

к: Зелено- красная 

к: Зеленая 
Д,трехст- Красная 
вольное 

к: Зелено-желтая 

к: )) 

д Зелено-краснаЯ 



Самыми последними, почти через месяц после даурского, зацве
тают луговой, однопестичный, перистонадрезанный и тяньшан
ский боярышник. 

По срокам окончания вегетации (массовое пожелтение 
листьев) изученные виды боярышников можно разделить на 
три группы. В конце августа- начале сентября заканчивают 
вегетациiQ следующие виды: даурский, зеленомясый, кроваво
красный, Максимовича, черный, Шредера. Листья опадают 
через две недели после изменения окраски. Окраска листвы 
дана в табл. 3. К:о второй группе относятся виды, продолжи
тельность вегетации которых на 3 недели больше по сравнению 
с первой: алтайский, вееровидный, Дугласа, колумбийский. 
крупносеменной, луговой, . мягкий, мягковатый, перистонадре
занный. К третьей группе относятся виды, у которых не проис
ходит видимого изменения окраски листвы и ее опадения: 

алма-атинский, Джека, однопестичный, сонгарский и тяньшан
ский. 

Успешность интродукции того или иного вида характери
зуется зимостойкостью. Незначительно подмерзают боярыш
ники тяньшанский, сонгарский, крупносеменной, мягковатый 
(см. табл. 1). Эти виды хорошо цветут и плодоносят. К: группе 
боярышников, у которых обмерзает более 50 % однолетних 
побегов, относится боярышник однопестичный. Баллом зимо
стойкости IV, когда обмерзают целиком однолетние и часть 
старых побегов, характеризуются виды, которые не цветут и 
не плодоносят и не являются перспективными для интродук· 

ции в условиях Урала. К таким относятся боярышники восточ
ный, одноцветковый, туркестанский, угловатый, петушья шпо
ра, точечный, Холмса. 

Следует также отметить влияние происхождения семян на 
зимостойкость. Так, боярышник однопестичный из Липецкой 
области и г. Черновцы имеет балл зимостойкости III, а из 
г. Кировограда (УССР) -балл зимостойкости IV. 

Показателем зимостойкости может служить также сохране
ние жизненной формы. Незимостойкие виды изменяют свою 
жизненную форму (табл. 3). 

Таким образом, в Ботаническом саду г. Свердловска созда
на довольно полная коллекция боярьrшников, насчитывающая 
около 100 видов и форм различного географического происхож
дения, из них 26 вступивших в фазу плодоношения. Многие 
высоко декоративны. Их можно рекомендовать для широкого 
использования в озеленении и в качестве плодовой куль
туры. 

Особо ценными являются виды боярышников Максимовича, 
алтайский, алма-атинский, вееровидный, мягкий, мягковатый, 
колумбийский. Они ежегодно обильно плодоносят, имеют кра
сивую листву, декоративную .крону и заслуживают более ши
рокого распространения в культуре на Урале. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИИ НАУЧНЫИ ЦЕНТР 

ИНТРОДУКЦИЯ И АК.I<ЛИМАТИЗАЦИЯ ДЕ!(ОРАТИВНЫХ РАСТЕНИй • 1982 

Н.П.ГОДОВА 

О РАЗМНОЖЕНИИ ИНТРОДУЦИРОВАННЬIХ 

ШИПОВНИКОВ ЧЕРЕНКАМИ 

Семенное размножение шиповников затруднено вследствие 
биоЛогических особенностей их семян. При этом требуется дли
тельная стратификация семян, период от посева до появления 
всходов сильно растянут [6]. Несоблюдение условий хране
ния и стратификации семян, а также ухода за посевами при
водит к резкому снижению числа всходов. Кроме того, в усло
виях Среднего Урала у некоторых питродуцентов (роза Мак
симовича, многоцветковая и др.) семена часто не вызревают. 
Поэтому разработка более совершенных методов вегетатив
ного размножения имеет важное значение как для целей ин
тродукции, так и для практики зеленого строительства. 

Нами изучена способность к размножению черенками сле
дующих видов шиповников: морщинистого (Rosa rugosa 
Thunb.), Максимовича (R. maximowicziana Rgl.), сизого 
(R. glauca Pourret.), яблочного (R. pomifera Herrm.) и колю
чейшего (R. spinossima L.). Эти виды значительно отличаются 
по морфологическим признакам, по срокам прохождения фено
фаз и продолжительности вегетации, имеют различное эколого
географическое происхождение [5, 9]. По классификации 
В. Г. Хржановского [8], они относятся к разным подродам и 
секциям и заметно отличаются в филогенетическом аспекте. 

Изученные виды имеют высокую декоративность листьев 
(розы морщинистая, сизая, яблочная, Максимовича), цветков 
и плодов (розы морщинистая, яблочная, колючейшая). Роза 
морщинистая обладает ремонтантностью, растения цветут с 
июня по сентябрь. Роза Максимовича оригинальна сйоими 
длинными дугообразными побегами. Все виды достаточно 
морозоустойчивы, не подвержены заболеваниям, за исключе
нием роз сизой и яблочной, у которых в отдельные годы наблю
далось повреждение побегов ржавчиной. 

Опыты проведены в 1975-1978 гг. в Ботаническом саду 
УНЦ АН СССР. Всего испытано около 14 ты с. черенков в 
442 вариантах опытов. Черенкование проводилось по общепри
нятой методике [3, 7] с некоторыми изменениями. Исследова-
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лuсь влияние различных факторов, связанных с жизнедеятель
ностью растений, воздействие температурных усJювий, режима 
влажности, стимуляторов роста на процесс корнеобразоваtшя. 
Черенкование проводилось в специальной теплице, в условиях 
прерывистого тумана, где поддерживалась относительная 

влажность воздуха 80-90 %, и в теплице с подогревом субстра
та, но при обычных условиях увлажнения воздуха. 

ЗАВИСИМОСТЬ СПОСОБНОСТИ К РЕГЕНЕРАЦИИ 

ОТ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ 

К так называемым внутренним факторам мы относим, по 
Л. Ф. Правдину [4], возраст материнских растений, положе
ние побега, от которого брали черенок, на растении, возраст 
тканей побегов. 

Возраст материнских растений достигает 14-18 лет.' Мы 
изучили различия в способности к корнеобразованию у черен
'ЮВ шиповника морщинистого из верхней, средней и нижней 
частей перезимовавших боковых и пораелевых побегов (турио
нов). По мнению Б. С. Ермакова [1], черенки из пораелевых 
побегов укореняются хуже, чем из боковых. Однако наши опы
ты показали, что хотя у черенков из пораелевых побегов корни 
образуются медленнее, укореняемость их выше (80 %) , чем 
у черенков из боковых побегов (50-60%). Поэтому при раз
множении черенками этого вида можно использовать как боко
вые, так и порослевые nобеги. Лучшие результаты получены 
при укоренении черенков из средней qасти тех и других побе
гов. 

Изучению зависимости процесса корнеобразования от воз
раста тканей черенка было уделено особое внимание. Для 
рпытов использовались следующие типы черенков: одревеснев

шие черенки из перезимовавших однолетних побегов; весенние 
черенки из вегетирующих побегов в начале их роста с остат
.ками древесины второго года [2]; зеленые черенки из вегети
рующих побегов. 

Перезимовавшие однолетние побеги шиповников срезали в 
конце марта- начале апреля, до начала сокодвижения, и хра

нили некоторое время в снегу. Укоренение черенков из них про
водили в апреле- мае. У слови я укоренения были различными. 
В 1975 и 1976 гг. для этого использовали ящики со смесью пес
ка, торфа и земли в равных количествах. Сверху насыпали 
промытый песок слоем 5-6 см. Ящики укрывали пленкой и ста
вили в обогреваемую теплицу. В этих условиях, когда темпе
ратура субстрата и воздуха сильно изменялась в течение суток 
и по дням, укореняемость черенков составила 45 % у роз сизой 
л яблочной, 62 % у розы морщинистой, 65 % у колючейшей. 
Укоренение одревесневших и весенних черенков в условиях 
с постоянными температурами субстрата не дало положитель
ных результатов. Черенки загнивали и погибали. 
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Таблица 1 
Укореняемость зЕЩеных черенков роз, % 

Дата 

Розз 

23.06130.06111.07120.071 31.07 1 10.08 1 20.08 

Морщинистая 86 92 97,7 100 96.6 69,4 22.5 
Максимовича . - 100 - 100 - 100 -
Сизая •••. - 92 - 76,6 - 37,5 -

Сnособность вегетирующих побегов к регенерации изуча
лась в динамике. Черенкование проводили в .1976 и 1978 .гг. 
в· семь сроков через каждые 10 дней. Учет результатов прово
дили через 34-37 дней с момента посадки черенков. При этом 
уч_итывались укореняемость черенков, а также количество и 

длина придаточных корней. Черенки укоренялись в условиях 
nрерывистого тумана, а также в условиях с постоянными ,и 

переменными температурами субстрата. 
При укоренении роз колючейшей и яблочной положнте.ль

ных результатов получить не удалось. 

В табл. 1 приведены результаты укореняемости черенков 
в условиях прерывистого тумана в 1978 г. 

У розы морщинистой укореняемость черенков постепенно 
возрастает, достигая максимума к 20 июля. У розы Максимови
ча укореняемость равновысокая во все сроки, у розы сизой с 
конца июля она постепенно снижается. 

Полученные результаты мы попытались объяснить изуче:· 
нием одревеснения побегов в сезоне. Для этого степень одревес
нения побегов в момент черенкования условно оценивалась 
соотношением площадей коры и древесины на поперечных сре
зах побегов (табл. 2). 

Анатомо-морфологическая оценка позволяет предположить, 
что наилучшая готовность вегетирующих побегов к корнеобра
зованию характеризуется определенными пределами соотноше-

Таблица 2 
Изменение одревеснения веrетирующих побегов роз в 1978 г. 

Дата 

Роза 

23.V1 130.VI ,ll.VII/20.VII 1 31.VII 110.VIII 120.VIII 

Морщинистая 3,6 2,7 2,1 1,4 1,4 1,3 1' 2 
Максимовича - 2,2 - 1,8 - 1' 7 -
Сизая • - 2,6 - 1,5 - 1, 1 -
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ния площадей коры и древесины на поперечных срезах побе
гов, которые колеблются от 2,6 до 1,4. Этот показатель значи
тельно варьирует в зависимости от видовой принадлежности. 

ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА 

НА КОРНЕОБРАЗОВАНИЕ У ЧЕРЕНКОВ РОЗ 

Испытывалось воздействие двух стимуляторов роста·: 
~-индолилуксусной кислоты (ИУК) и ~-индолилмасляной кис
лоты (ИМК) на укореняемость черенков, количество и длину 
придаточных корней. Время обработки 20--24 ч. Контрольные 
черенки выдерживались в воде. Использовав в опыте 1975 г. 
различные концентрации этих веществ при укоренении зеленых 

и одревесневших черенков роз, мы выбрали оптимальные кон
центрации, мг/л: для ИУК 100, для ИМК 50. 

Опыты показали, что стимуляторы роста не оказывают за
метного эффекта при укоренении розы Максимовича, обладаю" 
щей и без того высокой регенерационной способностью (табл. 3). 
У черенков розы морщинистой под воздействием ИУК немного 
повышается укореняемость побегов в конце вегетации. В усло
виях персменных температур субстрата действие ИУК прояв
ляется эффективнее в сравнении с ИМК. ИМК не оказывает 
существенного влияния на укореняемость черенков, однако под 

ее воздействием значительно увеличивается количество прида
точных корней на черенке. Это наблюдается во всех вариантах 
опытов. На длину корней стимуляторы· также не оказывают 
влияния. Следовательно, применевне стимуляторов для укоре
нения черенков должно производиться с учетом видовой при
шздлежности, условий и времени укоренения черенков. 

ВОЗДЕйСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА ПРОЦЕСС КОРНЕОБРАЗОВАНИЯ У ЧЕРЕНКОВ 

Изучалось значение температуры и влажности субстрата и 
воздуха в период корнеобразования у зеленых черенков роз. 

В условиях прерывистого тумана испытывались черенки 
всех изучаемых нами видов роз. Установлено, что лучшей реге· 
верацианной способностью обладают черенки роз Максимовича 
и морщинистой. Слабо укореняются черенки роз колючейшей 
и яблочной (см. рисунок). 

Был изучен характер корнеобразовательного процесса у 
черенков роз морщинистой в условиях постоянных и перемен
ных температур субстрата. Для этого были заданы два режи
ма с постоянной температурой субстрата 25 и 30 °С. В кон
троле температура колеблется от 11 до 27° за период укоре
нения. В этих условиях отмечено различие в соотношениИ тем
ператур субстрата и воздуха. Так, в режиме 30° температура 
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Таблица 3 
Влияние стимуляторов роста на укореняемость и развитие корневой системы 

у зеленых черенков в зависимости от сроков черенкования побегов 

Условия Вариант 
укоренения опыта 23.VI ЗO.VI IO.VJI 20.VJI ЗO.VII IO.VIII 20.VIII 

Укореняемость, % 
Роза .морщинистая 

Прерывистый 1 Контроль 

1 

86 

1 

92 
1 97,7 1 100 1 96,6 1 69,9 1 22,5 

туман ИУК 94 86 100 86,6 83,3 56,6 86,7 
им к 56 94 88,9 96,6 56,6 46,6 13,3 

Роза Максимовича 

Пр срывистый 1 Контроль 

1 

-

1 

100 1 
-

1 

100 1 
-

1 

100 
туман ИУК - 100 - 100 - 100 

им к - - 100 - 100 
Роза .морщинистая 

Пер•:'.!енная 1 Контроль 1 60 1 76,6 1 80 1 33,0 1 26,6 1 
тем(lература ИУК 46,6 36,6 63,3 46,6 33,3 
субстрата им к 10,0 6,6 26,6 3,3 6,6 

Характеристика корневой системы 

Роза .морщинистая 

nrерывистый Контроль 
10,7* 11,4 10,7 11,2 11,2 6,1 3,7 

туман 18,4 27,3 13,0 43,5 22,7 13,3 8,8 

ИУК 
18,4 18,5 49,1 26,2 35,9 26,4 14,7 
23,7 32,3 21,7 22,1 17,4 11,9 11' 1 

им к 
32,3 33,6 61,8 69,3 22,1 20,5 5,0 
10,6 16, 1 12,0 13,7 10, 1 11,0 7,5 

Роза Максимовича 

Прсрывнстый Контроль 
21,9 14,8 17,5 

туман 29,7 47,6 46,7 

ИУК 17' 1 15,9 14,9 
26,5 52,8 42,4 

им к 
13, 1 17,5 
51,7 37,8 

Роза .морщинистая 

Псременная Контроль 
5,4 5,0 3,8 4,9 9,5 

температура 25,4 42,0 37,6 22,6 14, 1 
субстрата 24,3 11,0 26,8 17,4 15, 1 

ИУК 26,7 29,0 19,3 17' 1 13,0 

им к 
15,3 18,0 47,0 14,0 43,0 
14,4 15,4 8,4 12,8 6.2 

• В числителе - количество придаточных корней на одном черенке, в знаменателе -
длина придаточных корней на одном черенке, мм. 









} } {_ 
iJ 

Зеленые черенки роз Максимовича (а), морщинистой (6), сизой (в), колю· 
чейщей (г) и яблочной (д), укорененные в условиях прерыВ11стого тумана. 



Табдица 4-

Влияние условий укоренения на укореняемость и развитие корневой системы 
у черенков розы морщинистой 

Количество прида- Длина придаточных 

д h"""'""'"· % 

точных корне!i корне!i 
а та на 1 черенке н а 1 черенке, мм 

nосадки 

черенков 1 1 
1 1 1 1 

к 25° 30° к 25° 30° к 25° зоо 

23.06 60 60 43 5,4 3, 1 2,5 25,4 15,3 32,6 
01.07 76.6 40 60 5,0 2,6 2,4 42,1 17,4 14,9 
11.07 80 63 40 3,8 4, 7 2,2 37,6 24,5 11,3 
21.07 33 46,6 73 4,9 3,5 3,0 22,6 9,5 31 ,О 
01.08 26,6 40 16,6 9,5 2,2 9,0 14,1 20,2 19,4 

П р и м е ч а н и е. К - контроль. 

воздуха бы.1а ниже на 0,5-14° за время опыта, в режиме 
25° -на 0,5-5° ниже или на 0,5-6° выше температуры суб
страта. В контроле температура воздуха была всегда выше 
температуры субстрата на 0,5-5°. 

Укоренение черенков розы морщинистой было проведено в 
пять сроков, с 23 июня по 31 июля 1978 г. Оценка резу.1ьтатон 
показала резкое колебание укореняемости черенков по срокам 
(табл. 4). 

Контрольные условия, где отмечены суточные колебания 
температуры субстрата, а также наличие более высокой темпе
ратуры воздуха по сравнению с субстратом, оказывают поло
жительное воздействие на процесс корнеобразования у черен
ков, особенно в первой половине вегетационного периода. 

Выводы 

1. Размножение шиповников зелеными черенками- наи
более эффективный способ их вегетативного размножения. 

2. Оптимальными условиями укоренения зеленых черенкон 
являются повышенная влажность воздуха, а также колебания 
температуры воздуха и субстрата, наличие более высокой тем
пературы воздуха, чем субстрата, на 1-5°. 

3. Стиму.ТJяторы роста необходимо применять с учетом реге
нерационной способности растений, а также времени и условий 
укоренения черенков. 

4. Испытанные виды шиповников значительно различаются 
между собой по их способности к укоренению зелеными черен· 
ками. Виды по мере возрастания регенерационной способности 
образуют следующий ряд: шиповник яблочный- ко.1ючей
ший- сизый- ~,юрщинистый- Максимовича. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР · УР АЛЬСI(ИИ: НАУЧНЫ И: ЦЕНТР 

ИНТРОДУ!ЩИ51 И А[([(ЛИМАТИЗАЦИ51 ДЕ[(ОРАТИВНЫХ РАСТЕНИй • 1982 

Е. Г. БАКЛАНОВА 

ВЛИЯНИЕ РЕТАРДАНТОВ НА НЕКОТОРЫЕ 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СЕЯНЦЕВ ДРЕВЕСНЫХ ИНУРОДУЦЕНТОВ 

Ретарданты могут быть перспективны для интродукции дре" 
весных растений, пос.кольку они способны вызывать более 
раннее окончание ростовых процессов. При их действии наблю
дается уменьшение размеров вегетативных органов и другие 

изменения морфологического облика растений. Вопрос этот 
недостаточно изучен, и мы провели в Ботаническом саду УНЦ 
АН СССР специальные опыты по оценке влияния некоторых 
ретардантов на морфологические особенности сеянцев древес
ных растений. Сеянцы обрабатывали ретардантами путем мелко
капелыtого опрыскивания надземной части. Основной приме
няемый ретардант- N, N-диметилгидразид янтарной кислоты 
(алар), который в наших опытах оказался самым эффектив
ным и мягким по действию. Кроме него, мы использовали так
же хлористый диметилморфолиний (ХДМ). Широко исполь
зуемый хлорхолинхлорид (ССС) оказался для всех изучаемых 
нами видов в той или иной степени фитотоксичным, и данные 
по нему здесь не приводятся. Дозы ретардантов выбирали на 
основе анализа литературных данных и путем постановки мето

дических опытов. Измерения морфологических показателей 
проводили в конце вегетации. Диаметр побега замеряли у осно
вания, листья для анализа брали с верхней трети побега. 

Одним из основных объектов был клен ясенелистный. Опы
ты с ним проводились на двух плантациях. На первой сеянцы 
посева 1975 г. были обработаны 28 июля 1978 г. аларом в дозе 
6000 мг/л и ХДМ в дозе 5000 мг/л, затем 12 июля 1979 г. 
и 6 июня 1980 г. теми же дозами ретардантов. Результаты из
мерения обрабатывали методом Стьюдента (табл. 1). 

Необходимо подчеркнуть, что существенное уменьшение 
длины побегов и числа междоузлий побега наблюдалось в 
1979 г. еще до второй обработки, то есть здесь сказалось влия
ние ретардантов, применеиных еще в прошедшем году. Уста
новлено, что под влиянием ретардантов существенно уменьши

лись длина и диаметр побегов, а также числ.о междоузлий. 
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Таблица 

Влияние ретардантов на морфологические особенности клена 
ясенелистноrо посева 1975 г. 

!(онтроль 

1 n 1 

Алар хдм 

Показатель 

n / пl 1 
M±m M±m M±m t 

1979 г. 

Длина nобега, 
см . . . 18 37,9±2,0 23 24,6± 1,4 5,48 21 25,6±2.4 3,8 

К:олич. междо-
узлий, шт. 46 7,3±0,2 46 5,6±0,2 5,84 43 6,1±0.3 3,63 

1 9 80 г. 

Длина nобега, 
см 38 62,5±2,2 37 36,5± 1,9 8,89 37 48,1± 1.G 4,84 

К:олич. междо-
узлий, шт .. 46 10,\±0,3 49 7,4±0,2 6,82 40 8,5±0,3 3,69 

Диаметр nобе-
га, мм . 44 8,1±0,17 43 5,9±0,13 10,28 43 7,0±0, 15 5,5 

Пр н меч а н и е. Здесь 11 далее n- размер выборки, t- критерий Стьюдента. 

Результаты дисперсионного анализа данных по влиянию алара 
на морфологические особенности клена ясенелистнаго в зависимости 

от происхождения 

Значении ~ ~-= Средние значения 

F-критерия ~~g~ Семья 1 Семья 2 Семья 3 
Показатель 

Uo:rou 

-~,.~ 
1 F В 1 FAB 

~~~~ -:-F ~ ,. ~ 
FA Uc:i!E :;s ~о :;s =" :а =" t: о о t:: оо =Q)u= t: о"' о ::.::~ о ::.::~ :Т=о<t о ::.:;,.. 

1979 г. 

Высота растений, см .• ,113 ,8,241 0,161 
К:олич. междоузлий, шт. 5,28 5,35 3, 75 

120 127,5,37,8,34,0,43,3138,8,48,0 
120 8, 7 10,7 10,2 10,9 ]0,310,8 

Длина nобега, см . 
К:олич. междоузлий, 
Диаметр побега, мм 
Длина листа, см • 
Ширина листа, см • 

57,46 
шт. 30,0 

4,15 
3,0 
2,0 

1980г. 

6,51 0,67 
4, 17 0,87 
3,06 1,28 
2,47 1,04 
4,18 2,45 

114 
120 
120 
90 
90 

42,6 65,854,369,158,376,8 
8,5 10,3 9,810,8 9,4 11,3 
6,6 7,8 7,1 7,6 7,9 8,1 

18,5 20,418,419,520,520,5 
16,2 17,615,917,7 17,9 18,6 

Пр и меч а н и е. Число степеней свободы по факТIJРУ А во всех семьях равно 1, по 
факторам В и АВ- 2 согласно схеме анализа. 



Таблица 3 

Результаты дисперсионного анализа данных о влиянии различных доз 

алара на морфологические особенности ивы гибридной 

Средние значения 

Показатель 1( 1 Алар, мг;л 
тр~~~ 3000 1 6000 l12000 

FA FB 

Длина побега, см 104,5 77,1 72,3 62,0 11,55 3,37 
Длина первой (сверху) пятерки меж-

доузлий, см о о о о о о о о о о 10,0 6,6 6,6 5,3 18,34 Ii. 1 
Длина второй (сверху) пятерки меж-

доузлий, см 16,7 13,R 1 1. 4 7,9 30, 12 1. 77 
Длина третьей (сверху) пятерки меж-

10,9 8,4 30,69 1,6 доузлиЙ, СМ 17,5 14,3 
Колич. междоузлий, шт. 40,1 33,2 34,0 34,9 6,28 4,69' 
Диаметр побега, мм 7,3 6,4 5,6 5,5 6, 13 7,22 

Пр и меч а н и е. Схема анализа иерархическая (у каждой особи учнтывались три 
nобега). Число степеней свободы остаточной дисперсии 12 О, дисперсюt по фактору А (влк
·яние ретарданта) 3, по фактору В (влияние особи) 56. 

Для более детального выяснения влияния ретардантов на 
растения клена ясенелистнога нами в 1978 г. на второй планта
ции был заложен опыт с посевом семян потомства отдельных 
деревьев от свободного опыления. 20 июля 1979 г., затем 27 июня 
1980 г. сеянцы были обработаны аларом в дозе 6000 мг/л. Дан
ные измерений обрабатывали методом двухфакторнаго диспер
сионного анализа со смешанными эффектами [1], где постоян
ным фактором (А) считали действие ретарданта, случайным 
(В) -влияние семьи. Согласно результатам табл. 2 ретардант 
существенно уменьшил высоту сеянцев и длину их побе
гов, а также количество междоузлий. При этом происходило 
также значительное укорочение верхних междоузлий. Влия
ние ретарданта на диаметры побегов и размеры листьев 
достоверно не установлено. Фактор влияния семьи оказался 
значимым почти во всех случаях, взаимодействия же факто
ров между собой не отмечено. Для установления того, во всех 
ли семьях различие между опытом и контролем является зна

чимым, мы применили метод Шеффе, считая в данном случае 
фактор влияния семьи постоянным. По высоте и длине побегов 
различия оказались значимыми во всех семьях, а по числу меж

доузлий- только в первой и третьей семьях. Так как условия 
произрастания и обработки ретардантами всех семей были 
идентичными, остается предположить, что различная реакция 

на ретардант определяется происхождением растений. 
Изучалось также влияние ретардантов на морфологические 

особенности ивы гибридной (S. Ьlanda Anderss.XS. alba L.; 
гибрид получен В. И. Шабуровым). В 1978 г. (6 августа) одно
летние· саженцы ивы (один клон) были опрыснуты аларом в 
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Таблица 4 

Влияние алара на морфологические особенности сеянцев 
древесных питродуцентов третьего года жизни 

Покаэатель Вид 1 Вариант М±т 

' - ' 
остролистный Контроль 24 54,8±3,8 . Клен 1 Опыт 36 2+3 2 / 3 74 

-
Сирень 

1 

Опыт 

1 

24 

1 

26,5± 1,4 
1 5,55 венгерская Контроль 25 37,8± 1,5 

Смородина 1 Опыт 
1 

24 

1 

29,1±1,9 
16,67 

Длина побега, 
альпийская Контроль 24 45,2± 1,5 

СМ 
Орех* 1 Опыт 

1 

10 

1 

27,7 
16,49 манчжурский Контроль 10 36,5 

Роза* 1 Опыт 
1 

9 

1 

41, 1 
12,51 

щитконосная Контроль 9 57,4 

Клен* 1 Опыт 
1 

10 

1 
45,3 

13,73 остролистный Контроль 10 61,8 

Сирень 1 Опыт 
1 

30 

1 

4, 1 ±0,02 

1 
3,12 

венгерская Контроль 30 4,9±0,02 

Орех* 1 Опыт 
1 

10 

1 
70 

1 
8,17 

Диаметр побе-
манчжурский Контроль 10 9,6 

га, мм 
Роза* 1 Опыт 

1 

9 

1 

3,7 
,1,76 

щитконосная Контроль 9 4,1 

Клен* 1 Опыт 
1 

10 

1 

6,0 
,5,65 остролистный Контроль 10 7,7 

Опыт 50 7, 9±0, 15 

Сирень 3,8±0,09 3,44 
венгерская 

Контроль 52 9,3±0,37 5,37 

4,9±0,17 

Длина листа 2,9±0,08 
(числи- Опыт 56 
тель), см Смородина 2,9±0.09 5,19 

Ширина листа альпийская 
Контроль 3,5±0,08 3,86 

(знамена- 65 
3,4±0,09 

тель), см 

Опыт 20 8,4±0,24 
Клен 11,5±0,37 6,16 
остролистный 

Контроль 23 9,0±0,37 2,46 

13,2±0,55 



дозах 3000, 6000 и 12 000 мг/л и ХДМ в дозе 10 000 мг/л. Через 
две недели обработка была повторена, причем дозу ХДМ сни
зили вдвое. В 1979 г., также 6 августа, обработку повторили 
теми же дозами ретардантов. В 1980 г. те же дозы ретардантов 
применили в более ранний срок- 22 июня, затем варианты с 
дозами 3000 и 6000 мг/л были обработаны повторно 1 августа 
аларом в дозе 12 000 мг/л. Результаты статистической обра
ботки измерений, проведеиных осенью 1980 г., приведены в 
табл. 3. Согласно полученным данным, ретардант во всех дозах 
вызвал существенное уменьшение длины и диаметра побегов, 
а также длины и количества междоузлий, особенно сильное 
при самой высокой дозе. К:роме этого, под влиянием алара 
значительно уменьшились и размеры листьев. ХДМ оказался 
малоэффективным для торможения роста побегов ивы, хотя 
использовался в предельно высокой дозе. 

В 1980 г. мы изучали влияние алара на сеянцы различных 
видов посева 1978 г., причем у трех из них- клена остролист
ного, ореха манчжурского и розы щитканосной (в табл. 4 по
мечены звездочкой) для устранения влияния фактора индиви
дуальной изменчивости лишь одна половина кроны была обра
ботана аларом в дозе 6000 мг/л, вторая же оставлена как кон
троль (локальное действие алара на рост показано, в частно
сти, Шу.махером [4]). При этом статистическую обработку 
результатов измерений делали методом Стьюдента для выбо
рок с попарно связанными вариантами. Опрыскивание ретар· 
дантом проводили 30 июня. Ранее, 6 июня, мы обработали ала
ром в дозе 3000 мг/л растения клена остролистного, сирени 
венгерской и смородины альпийской (статистически оценивали 
различия обычным методом Стьюдента). Все результаты све
дены в табл. 4. 

К:ак видно из табл. 4, длина побегов под действием алара 
сущест·венно умень>mилась во всех вариантах опыта (на 
24-34% по сравнению с контролем), диаметры- только у 
сирени, клена и ореха (на 16-27%). Уменьшение длины побе
гов было обусловлено уменьшением длины и числа междо
узлий. Длина и ширина листа, замереиные у трех видов, в опы· 
те также существенно уменьшились. Следует подчеркнуть, что 
метод локальной обработки растений аларом при изучении его 
влияния на морфологические признаки растений очень удобен. 
Он позволяет получить весьма наглядные и достоверные (на 
1--5 %-ном уровне значимости) результаты при небольшом 
объеме выборки, что хорошо видно из табл. 4. 

Полученные результаты позволяют сказать следующее. 
Ретарданты неоднозначно влияют на морфологическую струк· 
туру побега и листа сеянцев древесных растений. В этом наши 
данные согласуются с имеющимиен в литературе, где отме

чается разнообразие реакций древесных растений на регуля
торы роста, в том числе и на ретарданты [3]. В наших опытах 
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установлено два типа реакции сеянцев на ретарданты. Первый 
характеризуется уменьшением линейных размеров побегов при 
слабом влиянии ретардантов на толщину побегов и размеры 
листьев, что наблюдалось у клена ясенелистнаго в посемейных 
посевах; второй- общим уменьшением всех размеров вегета
тивных органов, ведущим к «миниатюризации» растений. 
В обоих случаях уменьшается длина и число междоузлий. 
Потенциальную ценность для адаптации к суровым условиям 
имеет первый тип, так как здесь происходит относительное 
увеличение площади листового аппарата на единицу длины 

побега и, соответственно, создаются условия для уменьшения 
расхода ассимилятов на вегетативный рост в пользу накопле
ния защитных и запасных веществ. Здесь прослеживается ана
Jюгия с морфологическими адаптациями древесных растений к 
условиям Севера в природе. Так, В. И. Ермаков установил, что 
у березы на северной границе ареала формируется много укоро
ченных побегов с розеточным расположением листьев, что 
способствует формированию компактной кроны с большой лис
товой поверхностью, оптимальному расходу ассимилятов и луч
wему выживанию вида [2] . 

Следует заметить, что даже сама по себе «миниатюризация» 
растений может иметь при интродукции практическое значе
ние, например, в коллекционных посадках, когда на небольшой 
площади надо разместить значительное количество растений, а 
также при ведении укрывной культуры интродуцентов. 

Таким образом, ретарданты, особенно алар, довольно силь
но воздействуют на ростовые процессы, что выражается в умень
шении абсолютных размеров побега, длины и числа междо
узлий. Степень воздействия варьирует в зависимости от усло
вий применения, возраста, вида и происхождения растений. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИй НАУЧНЫИ ЦЕНТР 

ИНТРОДУК:ЦИ51 И АККЛИМАТИЗАЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИй 1982 

3. Д. ЗАИ ЦЕВА 

ИНТРОДУКЦИЯ ЦЕННЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ 

РАСТЕНИЯ-МНОГОЛЕТНИКОВ 

ОТКРЫТОГО ГРУНТА НА УРАЛЕ 

Суровые климатические условия и недостаточное почвенное 
плодородие создают определенные трудности для выращивания 

декоративных многолетников на Урале. Первые работы по изу
чению и внедрению грунтовых многолетников в этом районе 
проводила Е. Ф. Минина на опытной станции по озеленению 
УНИИ Академии коммунального хозяйства в г. Свердловске. 
В Ботаническом саду УНЦ АН СССР работу с многолетниками 
в пятидесятые годы проводила 3. И. Трофимова [5], обратив
шая при этом особое внимание на раноцветущие. На коллек
ционном участке травянистых растений Ботанического сада эта 
работа продолжается в настоящее время. Используя весь на
копленный опыт по изучению декоративных травянистых рас
тений [ 1] применительно к уральским условиям, мы провели 
испытания таких ценных декоративных растений, как гладио
лусы, георгины, нарциссы, тюльпаны и многие другие виды в 

сортовом разнообразии. В статье приводятся результаты работ 
по интродукции этих растений, дается описание испытанных 
сортов и агротехника выращивания многолетних травянистых 

растений. Выращивание растений, уход за ними и размножение 
проводила старший лаборант А. И. Крючкова, применявшая 
наиболее эффективные приемы выращивания. На коллекцион· 
ном участке за последнее десятилетие прошло испытание более 
300 видов декоративных травянистых растений. Кроме того, 
прошли испытание сортового разнообразия следующие виды: 
гладиолуса 285 (общее число с 1961 г. 700 сортов), георги
на 126, тюльпана 42, нарцисса 32, крокуса 14, ириса гибрид
ного 28, флокса метельчатого 32, люпина 7, дельфиниума 8, 
аквилегии 3, виолы 15 и некоторых других. 

Необходимо отметить широкий географический диапазон 
испытанных растений. Так, имеются растения средиземномор
ского региона: армерия приморская, обриеция дельтовидная, 
трясунка большая, гвоздика кроваво-красная, нарциссы, ири
сы; растения Средней Европы: колокольчик карпатский, горе-
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чавка стройностебельчатая и другие; кавказские: резуха кав
казская, гроссгеймня крупноголовая, мышиный гиацинт, пион 
кавказский. Обширную группу представляют растения евро
пейской части СССР: горицвет весенний, копытень европей
ский, гвоздика пышная, сочевичник европейский, коралловый 
пион, синюха голубая и др. Виды уральской флоры в коллекции 
имеются в единичных количествах. 

В качестве декоративных прошли испытание и заслуживают 
внимания такие виды, как анемона пермская, купальница евро

пейская, пион марьин корень, таволга вязолистная, лилия
саранка, гвоздика-травянка, герань луговая, синюха лазурная, 

нивяник обыкновенный. Сибирские и алтайские растения хорошо 
зарекомендовали себя на Урале. Из них в качестве декоратив
ных испытаны крупка сибирская, горечавка шероховатая, лилей
ник Миддендорфа, гибридный, базульник сибирский, лук голу
бой, аквилегия железистая, бадан толстолистый, хохлатка 
благородная, кандык сибирский. Из дальневосточных у нас 
имеются аконит Кузнецова, рябчик камчатский, тладианта, 
купальница Ледебура, а также среднеазиатские растения, азИат
ские еще в очень малом количестве: луки, эремурус, лапчатка 

кроваво-красная, лебеда краснолистная. У испытываемых рас
тений изучалась зимостойкость, морозоустойчивость, устойчи
вость к другим неблагаприятным условиям среды (выпрева
ние, вымокание), особенности плодоношения, вегетативного раз
множения, продолжительность цветения. 

В результате выделены лучшие интродуценты, которые 
хорошо себя зарекомендовали в условиях Урала и могут быть 
рекомендованы для цветочного оформления скверов, парков и 
лесопарков. 

МНОГОЛЕТНИI(И ВЕСЕННЕГО ЦВЕТЕНИ}I 

Одним из наиболее благоприятных времен года в саду, не
сомненно, является весна, когда после долгой уральской холод
ной зимы пробуждается природа и растения начинают зеле
неть и цвести. Но весна и наиболее капризна на Урале
зачастую затяжная с редкими теплыми днями в апреле и воз

вратом холодов в мае и даже в начале июня. Почва обычно 
оттаивает медленно, и ранние посадки проводить сложно, по

этому весной цветут, как правило, двулетники и многолетники 
посадок прошлых лет. Первыми из весенних многолетников 
зацветают кандык и пролеска сибирские, которые растут на 
открытых солнечных местах. Вслед за ними цветут адонис. 
хохлатка, анемоны, примулы, мускари, виола. Несколько позд
нее начинают цвести аквилегия железистая и купальницы

азиатская, европейская, гибридная. На протяжении всей весны 
цветут альпийские маки- желтые и оранжевые. К числу весен
них относятся и дикорастущие пионы- марьин корень, корал-
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ловый, канказский, сменяющие друг друга по ·времени цвете
нйя. Завершают весеннее цветение нарциссы и тюльпаны. 

Многие из этих ве~нних многолетников отлично зареко
мендовали себя на Урале. Остановимся на многих из них под
робно, поскольку изучены они более детально и могут быть 
предложены для широкого применения. 

l(андык сибирский Erythronium siЬiricum Hort. В коллек
ционных посадках имеет невысокий стебель, до 16-20 см, два 
довольно крупных овальных листа, на которых расположены 

красно-коричневые зеленые пятна. Цветки крупные, 5-7 см в 
диаметре. Окраска лепестков нежно-сиреневая, лепестки под
няты кверху, красиво обнажая золотистые тычинки и белый 
пестик. Цветет с 28 апреля по 12-15 мая, а при пасмурной 
погоде до 20-25 мая. Хорошо растет в затененных местах, под 
пологом лиственных деревьев, у которых рано весной не рас
пускаются листья, и кандык успевает отцвести. На открытых 
солнечных местах цветение проходит быстро- от 4-5 до 
7 ·дней. Кандык нуждается во влажной, рыхлой, у добреиной 
почве. Размножается кандык семенами и луковицами-детками 
(зубцами). Семена лучше брать в год созревания свежими, 
се5tть на глубину 5-6 см, прикрывая ветвями или травой от 
пересыхания почвы. Всходы появляются на следующий год, а 
иногда и через год. Сеянцы развиваются очень медленно, на 
5-й год жизни зацветают единичные растения, а на 6-й- все 
другие. После начала цветения кандык может расти на одном 

месте до 4-5 лет, а затем ero пересаживаем. Однако в связи 
с ·тем, что его корни проникают в почву до~ольно глубоко, часть 
растений оставляют на старом месте, т. е. необходимо через 
определенное время разреживать растения для лучшего роста. 

Пересадки проводим в конце июня на глубине 12-15 см от 
поверхности почвы при расстоянии друг от друга 5-7 см. 

Кандык отличается зимостойкостью и морозоустойчивостью. 
На зиму не требует укрытия, а при весенних заморозках не 
теряет декоративности. Вредителями не поражается. В стадии 
mлодоношения вред приносят муравьи, которые растаскивают 

семена, как только треснет коробочка. Дело в том, что семена 
содержат сахара и выделяют сладковатый сок, который и при
влекзет муравьев. Поэтому необходимо вовремя убирать созре
вающие семена. Кандык можно высаживать на открытых про
греваемых солнцем полянах, среди газона, на альпийских ка
менных горках, причем перед ним необходимо высаживать 
невысокие многолетники летнего или осеннего цветения, чтобы 
они прикрыли место посадки в летний период, когда листья 
кандыка засохнут. 

Пролеска сибирская SciUa siЬirica Andrevs. Выращена в 
саду из семян, собранных в старых посадках 1941 г. Расстоя
ние на грядке питомника между рядками 10-12 см, а в ряду 
между растениями 3-5 см. Луковички-детки рассаживают 
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на питательную тщательно обработанную почву, лучШе про
сеянную через среднее сито, чтобы не попали сорняки, так как 
весной при прополке можно вытащить и молодые проростки. 
Необходимо постоянно следить за всходами в течение веего 
первого года жизни, пока они окрепнут. Пролеска отличается 
большой морозоустойчивостью и зимостойкостью. Вы сажива
ется пролеска вблизи дорожек небольшими куртинами. Участок 
должен быть хорошо прогреваемым, так как зацветает она 
сразу после таяния снега с первыми теплыми днями. 

Примула (первоцвет) выращивается в саду с 1965 г. Наи
более зимостойкими оказались Primula veris, elatior, acaulis. 
В последующие годы испытывались Р. po.liantha, denticulata, 
japonica, но все эти виды в уральских условиях оказались не
стойкими и погибали чаще всего в весенний период, при воз
врате холодов в результате выпирания почвы. 

Примула бесстебельная Primula acaulis Jacq. Высота рас
тения до 12 см. Цветки кремовые, в зеве желтые. Интересны 
разновидности с сине-фиолетовыми и малиново-фиолетовыми 
венчиками. Диаметр венчика 2,5-2,8 см, число цветков в соцве
тии 5-10. Цветение с начала первой декады мая до середины 
июня. Плодоношение спорадическое. 

Примула высокая Primula elatior (L.) Hill. Листва у этой 
примулы морщинистая, цветки желтые с глазком темного коле

ра, диаметром 2 см. Соцветие- зонтик. Высота цветоноса до 
20 см. Цветет со второй половины мая в течение месяца. Зима
стойка, плодоносит. 

Примула весенняя Primula veris L. Садовая разновидность 
из семян, полученных из г. Ленинграда (ВИР) в 1965 г. Имеют
ся различные расцветки венчика: желтая, кирпичная, красная 

с каймой, диаметр цветка от 0,7 до 1,5 см, соцветия зонтико
видные, многоцветковые. Цветочные стрелки достигают высоты 
17-20 см. Цветение обильное с начала второй декады мая по 
3-5 июня. Плодоносит, морозостойка. 

Все примулы размножаются семенами и делением кустов. 
Посев семенами проводим в ящики в теплице, весной или по 
мере созревания, свежими семенами. У даются и грунтовые по
севы, но только в случае обилия семян. Всхожесть при этом 
не более 50%, растения мелкие, возможен большой отпад. При 
посеве в ящики всхожесть обычно хорошая, сеянцы пикируют, 
а затем при наступлении "теплой дождливой погоды с большой 
облачностью, что обычно бывает в начале июля, нужно выса
дить в грунт для доращивания. На следующий год рано весной 
сажают на постоянное место. Кусты можно делить через три 
года, когда они хорошо разрастутся, а цветение ослабевает. 
Их необходимо выкопать, поделить и снова высадить. При пере
садке в жаркую погоду обязательно притенять. Высаживают 
примулы группами на рабатках, каменистых горках, около кус
тарников вблизи дорожек. После отцветания листья сохраняют 
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декоративность не более месяца, поэтому примулы нужно деко
рировать летниками. 

Мышиный гиацинт Muscari rasemosum (L.) Mill. Выращен 
из семян, полученных из Горно-Алтайска в 1955 г. Высота рас
тений от 12 до 25 см. Листья узколинейные, длинные. Цветки 
темно-фиолетовые, собраны в кисть. Мускари хорошо разви
вается и растет на солнечном открытом месте. К почве это 
растение нетребовательно, но лучше растет на влажных, бога
тых перегноем почвах. Морозостоек, зимоустойчив, не выпре
вает. Размножается семенами и детками-луковичками. Деле
юJе луковиц проводим через 5-6 лет. Из семян развивается 
медленно, цветение наступает через 5 лет. Сеять лучше свежими 
семенами прямо в грунт, всходы обычно появляются через год. 
Сеянцы надо пикировать, притенять, так как в молодом воз
расте растения очень малы, имеют нитевидный стебель. При 
размножении детками луковицы выкапывают в конце августа, 

детку отделяют и садят на специально приготовленные грядки 

на глубину 2 см с расстояниями между луковичками 4-5 см. 
На следующий год растения зацветают, и их можно садить на 
постоянное место. Мускари- незаменимое весеннее растение 
в бордюрах, рабатках и группами на газоне. Синяя окраска 
пятна муска ри особенно хорошо выглядит на фоне зелени газо
на вблизи кустарников с белыми цветками. 

Купальница европейская Trollius europaeus L. Относится 
к числу непритязательных декоративных растений. Введение ее 
в культуру в наших уральских условиях показала, что в опре

деленных условиях она заслуживает широкого применения в 

ирактике зеленого строительства. В саду купальница европей
ская выращивается из семян и переносом из природных место

обитаний живых растений. Отрастает купальница рано весной 
nосле таяния снега, зацветает обычно во второй декаде мая и 
цветет до середины июня, причем цветение начинается с откры-

1ЪIХ солнечных мест, переходя постепенно на тенистые участки. 

Купальница европейская хорошо отзывается на условия куль
:гуры, у нее возрастает число побегов в кусте, цветки становят
(L"Я крупнее. На одном месте растения не теряют декоративно
сти в течение 4-6 лет, после чего их необходимо рассаживать, 
ладелив кусты на две-три части. Из семян цветение наступает 
на третий год. Семена требуют стратификации, поэтому лучше 
сеять в грунт свежими семенами. Купальница морозостойка, 
зимостойка, не требует особенного ухода, кроме рыхления, про
полки, хорошо отзывается на удобрение. В коллекции имеются 
сортовые растения, выращенные из семян, полученных в ГБС 
в 1966 г. (Earlist of All, Fire Globe, Orange Юng). Сорта отли
чаются раскраской венчика и сроками цветения. Цветет с конца 
м а я до середины июня. 

Высаживать купальницу европейскую лучше в парках и 
лесопарках около кустарников и на открытых местах. Посадки 
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~екоративная характеристика некоторых сортов нарциссов 

Высота Диаметр Длина \ Высота 
расте-

цветка .. 1'Jепестка коро~ки. 
Сорт иий l труоки О краска цве·rка 

см 

Голден Харвест 20-28 8,5 3,8-4,5 4,5 !желтая 
Кинг Альфред 22-27 7,5-8,0 2,0-3,5 3,5 » 
Рембрандт 26-27 8,0-10,0 3,5 3,5-3, 7 Ярко-желтая 
У нзурпассебел 22-26 7,5-10,0 3,5-4,0 4,2-4,5 Желтая 
Биршеба 20-24 6,5-9,0 3,5-4,0 3,0-4,0 Белая с кремовым 

оттенком 

Маунт Худ 30-32 7,0-8,0 3,5 1,5-1,8 Белая с желтой 
трубкой 

Калифорния 28-30 7,5 3,0 2,2-2,5 Желтая 
Карлтон 22-24 5,5-8,5 3,0-4,0 2,5-3,5 То же 
Фловер рекорд 23-27 7,2-7,5 3,2-3,5 1,0-1,2 » 
Гелиос 23-27 7,0-7,5 3,5 2,0 Светло-желтая 
Акте я 35-37 7,0 3,0-3,5 - Бело-кремовая с 

оранжевой трубкой 

обсаживаются высокими однолетними или многолетними рас
тениями, так как декоративность купальницы в начале июля 

снижается из-за отмирания листьев. Можно дольше содержать 
растения в зеленом состоянии, если срезать все цветоносы, под

кармливать полным минеральным удобрением и регулярно по
ливать. Иногда бывает и осеннее цветение, в этом случае нару· 
шается цикл развития, на следующий год цветение бывает зна
чительно позже и не такое обильное. 

Нарцисс гибридный Narcissus llybridus Ногt. В Ботаническом 
саду прошло испытание 29 сортов. Отрицательные результаты 
показали четыре сорта: CЬeerfulness, Geranium, Van Sion, 
Scarlet Gem. Лучшие сорта нарциссов представлены в таблице. 
Нарциссы требуют укрытия в малоснежные зимы, а при хоро
шем снежном покрове прекрасно перезимовывают и цветут. 

Применеине нарциссов возможно для цветника, посадок в 
миксбордеры и просто группами на газоне. Цветение нарциссов 
обильное в конце мая- начале июня, обычно в течение 
7-10 дней. 

Тюльпан культурный гибридный Tulipa gesneriana (L.) cult. 
На коллекционном участке прошло испытание 38 сортов сле
дующих групп: махровые ранние, Мендель-тюльпаны; Триумф
тюльпаны, дарвиновы, дарвиновы-гибриды, попугайные, лилие
цветные. Лучшими оказались сорта из группы дарвиноных
гибридов и лилиецветных. Сорта групп Мендель и Триумф в 
условиях Урала цветут недружно, повреждаются заморозками, 
бывает значительный отпад, возобновление ограничено, поэто
му на Урале их не рекомендуется разводить. Лучшими сортами 
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по устойчивости являются Лондон, Парад, Художник, Лефебер 
Фаворит, Генерал Эйзенхауэр, Довер, Алладин, Куин оф Шеба. 

При сравнении данных, полученных при выращивании тюль
панов в средней полосе Советского Союза (Москва), установ
леньr различия по высоте растений, диаметру цветка и длине 
лепестка. Все эти показатели в условиях Среднего Урала зна
чительно ниже, чем в средней полосе. По срокам цветения в 
г. Свердловске наблюдается запаздывание на 7-12 дней. Тюль
паны требуют тщательного ухода, хорошо отзываются на удоб
рения. Посадку проводить лучше во второй половине августа, 
по~ва должна быть легкой, водопроницаемой с нейтральной 
реакцией среды. При посадке на тяжелых почвах происходит 
отпад растений, декоративность резко падает. Применеине 
тюльпанов самое разнообразное- односортовые посадки груп
пами на газоне, в смешении с такими многолетниками, как ара

бис, камнеломка, ясколка, мускари. 
Тюльпаны, ирисы, нарциссы и ландыши завершают цвете

ние ·rруппы весенних растений. Очень часто при сильном потеп
ленiш цветение их проходит дружно в краткие сроки. Если же 
погода ненастная, то цветение продолжается до двух недель. 

ЛЕТНЕЦВЕТУЩИЕ МНОГОЛЕТНИКИ 

После весенних дней с ярким цветением тюльпанов и неж
ным ароматом ландышей наступает пора летнего цветения, 
когда наибольший декоративный эффект может создать много
образие тонов, окрасок на фоне зелени деревьев, кустарников, 
газона. В летний период, особенно в июне, начале июля, когда 
еще не цветут однолетние растения, дающие богатое цветение 
во второй половине лета, ценными являются некоторые много
летники, которые расцветают друг за другом, создавая непре

рывность цветения. К их числу относятся: мак восточный, 
лил:ейники, аквигелия, ирисы (германский и сибирский), мелко
лепестники, виола, гвоздики (пышная, турецкая, круэнтус), 
вечерница, луки, люпины, пиретрумы, колокольчики. Среди них 
поражает обильное цветение дельфиниума, пионов, лилий, кото
рые выглядят величественно. Вторая половина лета невольно 
ассоциируется с цветением большого числа летников и гладио
лусов, георгинов, которые цветут до самых заморозков. Из 
менее распространенных растений в летний период цветут 
астильба, гейхера, вероники. 

Лилейники, мелколепестники, гвоздики, лилии, пионы, гла
диолусы, георгины, астильба изучались в Ботаническом саду 
продолжительное время. Остановимся на некоторых из них. 

Лилейник, красоднев Hemerocallis L. Название рода грече
ское, составлено из слов «день» и «красота», что говорит о 

краткости жизни цветка, который цветет не более одного дня. 
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Распускаются цветки постепенно, поэтому растение в целом 

цветет до 5-7 дней, а куртина лилейников- до четырех недель. 
На ночь цветки складываются, а днем в солнечную погоду 

раскрываются. . 
Краеоднев желтый Hemerocallis flava L. Высота растений 

до 80 см, выращивается из семян, полученных в 1945 г. из 
Москвы (МГУ) и в дальнейшем от их потомства, цветет с на
чала июля до августа, обладает хорошей морозостойкостью, 
плодоносит ежегодно. 

Краеоднев оранжевый, махровый Н. fulva L., var. flore ~ 
pleno. Семена получены из Ленинграда (БИН) в 1957 г., в 
настоящее время выращивается из семян собственной репро
дукции. Плодоносит, морозоустойчив, но в суровые зимы тре
бует укрытия. Так, наблюдались выпады растений в суровые 
зимы 1969 и 1979 гг. 

В коллекции имеются два сорта- Dr. Regel и Ochroleuca, 
отличающиеся окраской цветка. У первого цветок темно-жел
тый, у второго- яркий светло-желтый, золотистый. Цветение 
обычно одновременно со второй декады июня в течение 
25-30 дней. 

Краеоднев Миддендорфа Н. мiddendorfii Trautvet Meg. 
Выращивается из семян, полученных в 1957 г. из Москвы 
(ВИЛАР). Зацветает самым первым из лилейников, окраска 
цветка ярко-оранжевая, цветок крупный, до 10 см в диаметре. 
Цветет с начала июня до третьей декады, иногда и до конца 
месяца. Плодоносит, хотя не всегда обильно, морозостоек. Хоро
шо растет на влажных, обогащенных органическими удобре
ниями почвах. Размножается делением корневищ и семенами. 

Все лилейники обладают устойчивостью к вредным насеко
мым и грибным заболеваниям, поэтому устойчивы в культуре. 

Применеине лилейников самое широкое- на рабатках, от
дельными куртинами на газоне, вдоль изгородей и около кус
тарников. После цветения листья лилейинков остаются деко
ративными. 

Мелколелеетник Erigeron L. Многолетнее корневищное рас
тение, в качеств.е декоративных, по данным О. М. Полетика и 
А. П. Мищенковой [4], используются 16 видов. В коллекции 
Ботанического сада имеется три вида. 

Мелколелеетник крупноцветный Erigeron alpinus L. v. gran
diflorus Brig. Выращивается из семян, полученных в 1956 т. 
из г. Ленинграда. (БИН) и последующей местной репродукции. 
Высота растений 25 см. Цветки в одиночных корзинках диамет
ром до 4 см, язычки лилово-розовые, трубчатые цветки желто
ватые. Цветение обильное с 18 июня до 10 июля, а затем еще 
в течение двух недель одиночное доцветание. Плодоносит, 
зимует хорошо. 

Мелколелеетник гибридный Erigeron lщbridus Hort. Выра
щивается из семян, полученных из г. Ташкента в 1957 г., и по-
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следующих собственных репродукций. Высота растений 65:._ 
70 см. Цветки в одиночных корзинках диаметром до 5 см, языч
-КИ' лиловые, выцветающие на солнце до розовых, трубчатые 
цветки желтые. Цветение с конца июня в течение двух недель. 
Кусты разрастаются, образуя на 4-5-й год до 15-20 побегов. 
Морозостоек, хорошо реагирует на удобрения. 

Мелколепестник красивый Erigeron speciosus Dc. grandiflora. 
Самый лучший из всех мелколепестников по декоративным 
качествам. Выращивается из семян, полученных из г. Москвы 
(ГБС) в 1962 г., и собственной репродукции. Высота растений 
60-70 см. Окраска язычковых цветков лилово-розовая. Цвет
ки многочисленные со своеобразным строением, создающим 
впечатление пушистого окаймления. Трубчатые цветки жeJITO· 
ватые. Цветение с начала июля до конца месяца. Плодоносит, 
морозостоек. 

Все мелколепестники хорошо размножаются семенами и 
делением кустов, которые хорошо разрастаются к 4-5-му году 
жизни, когда их можно делить в пасмурную погоду с обяза
тельным притенением. Мелколепестники заслуживают широ
кого применения в практике зеленого строительства для груп

повых посадок и на срезку. 

Астильба Арендса Astilbe arendsi Hort. Поздноцветущий 
многолетник. В саду выращивается из семян, полученных в 
1963 г. из г. Москвы (ГБС). Имеются растения сортов Аметист, 
Глория, Зигфрид. Выращивание из семян довольно трудоемкое, 
так как растения развиваются медленно, посевы обычно очень 
изрежены, наблюдается большая гибель растений в ювениль
ной стадии. После посадки на постоянное место двухлетние 
растения хорошо отзываются на удобрения, полив и быстро 
выравниваются. Наиболее декоративны четырех-пятилетние 
кусты астильбы, которые могут обычно находиться на одном 
месте до восьмилетнего возраста. Для вегетативного размно
жения используются четырех-пятилетние растения, которые вы

капывают в июне, делят на три-четыре части и высаживают на 

постоянное место с обязательным притенением. За лето расте
ния хорошо прирастают. Можно проводить деление и в сентяб
ре, но в условиях Среднего Урала при ранних осенних замороз· 
ках зачастую создаются неблагаприятные условия и растения 
прирастают плохо, отпад составляет до 50 %. Наиболее опти
мальные условия пересадки-периоды затяжных дождей в 
июне, июле. Кроме астильбы, выращенной из семян, в 1978 г. 
было посажено делением куста несколько сортов астильбы 
Арендса и японской, привезенных из Ботанического сада Сара
товского университета. Далее даем характеристику их после 
двух лет нахождения на коллекционном участке. 
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Астильба Арендса 1 

Сорт Флорибунда. Цветки белые, соцветие- рыхлая корот.
кая ·кисть длиной 10 см, шириной 7 см. Высота растении 
35-50 см. Листья перистые темно-зеленые. Цветение с 20 июля 
в течение трех недель. 

Сорт Гиацинт. Цветки лилово-розовые с опушением, соцве
тие·.:.:... компактная кисть длиной 22 см, шириной 10 см. Высота 
растений до 60 см, цветонос крепкий до 35 см. Листья пери
стые, светло-зеленые. Цветение со 2 августа до конца первой 
декады сентября. 

Сорт Вейстае перл. Цветки бело-розовые, соцветие пирами
дальное длиной до 24 см, шириной 8 см. Высота растений 
35-62 см. Листья перистые, светло-зеленые. Цветение с начала 
августа, в течение всего месяца. 

Сорт Фейнел. Цветки гранатово-бордовые, соцветие компакт
ное длиной 7 см, шириной 5 см. Высота растений до 25 см, 
листья темно-зеленые. Цветение с начала августа до конца 
месяца. 

Сорт Церера. Цветки темно-розово-сиреневые, соцветие
плотная кисть длиной 16 см, шириной 8 см. Высота растений 
до 50 см, длина цветоноса 20 см. Цветет с конца первой декады 
августа в течение трех-четырех недель. В отличие от предыду
щих сортов не плодоносит. 

Астильба японская 2 

Сорт Блайз спат. Цветки сиреневые, соцветие пирамидаль
ное длиной 22 см, шириной 5 см. Высота растений до 70 см, 
длина цветоноса 50 см. Цветет в течение всего августа. 

Сорт Гладстон. Цветки белые с розовым отливом, соцве
тие- рыхлая пирамидальная кисть длиной до 20 см, шириной 
13 см. Высота растений 55-60 см, длина цветоноса 35 см. 
Цветет с начала августа в течение трех недель. 

Сорт Глория. Цветки малиново-пурпурные, соцветие- пира
мидальная, компактная кисть длиной 20 см, шириной 8 см. 
Высота растений до 40 см, длина цветоноса 15 см. Листья 
дважды или трижды тройчато-разделенные с красноватыми 
черешками. Цветет с начала августа в течение всего месяца. 

Сорт Эл айз спат. Цветки белоснежные, соцветие- раскиди
стая кисть длиной 13 см, шириной 10 см. Высота растений до 
50 см, длина цветоноса 27 см. Листья трижды тройчато-разде
ленные с опушенными черешками красноватого оттенка. Цве
тет в начале августа в течение двух недель. 

I Пять сортов, все зимуют без укрытия и nлодоносят. 
2 Пять сортов, все зимуют без укрытия и не nлодоносят 
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Сорт Рейнланд. Цветки розово-карминные, соцветие- рых
лая пирамидальная кисть длиной 14 см, шириной 7 см. Высо
та растений 50 см, длина соцветия 25 м. Листья дважды трой
чато-раздельные темно-зеленые. Цветут с конца июля в тече
ние двух недель. 

Все приведеиные выше сорта астильбы хорошо отзываются 
на подкормки минеральными удобрениями, которые проводятся 
регулярно через три недели. Для лучшего приживания исполь
зовали в качестве органического удобрения хорошо разложив
шийся торф. 

МНОГОЛЕТНИКИ ЛЕТН~ОСЕННЕГО ЦВЕТЕНИЯ 

Во второй половине июля начинают цвести георгины, состав
ляющие главный аспект на коллекционном участке Ботаниче
ского сада. В настоящее время на Урале георгины исполь
зуются пока только в любительском цветоводстве. В Ботаниче
ском саду УНЦ АН СССР выращиваем георгины из кар не
клубней, черенков стеблевого происхождения и зеленых черен
ков. Ниже приводится описание сортов, наиболее зарекомендо
вавших себя в условиях Урала. В настоящее время в колJiек
ции сада насчитывается 140 сортов георгин. Наиболее перспеi'
тивные сорта были рекомендованы нами для промытленного 
применения в открытом грунте [2, 3}. Далее приводятся опи
сания новых сортов, испытанных в последние годы. 

Георгина изменчивая Dahlla variabllis Desf. 

Группа немахровых георгин. Гибрид ГБС (г. Москва) 30--69. 
Куст высотой 160-170 см, компактный. Окраска соцветия крас
ная с желтыми лепестками второго ряда, диаметр соцветия 

9-10 см, длина цветоноса 17-20 см. Зацветает в начале авгу
ста, цветет до заморозков в течение 30-45 дней. Хорошо сохра
няется. 

Вуди Водпектор. Куст высокий 130-140 см, компактный, 
хорошо олиственный. Соцветие диаметром 8-9 см красной 
окраски с белыми мешшми лепестками второго ряда. Длина 
цветоноса до 20 см, обычно на цветоносе два соцветия и четыре
пять бутонов. Зацветает в начале августа и цветет в течение 
30-40 дней. Сохранность хорошая. 

Группа анемоновидных георгин 

Симен Дуранбек. Куст высот0й 85-95 см. Окраска соцветия 
белая с сиреневатым отливом, диаметр соцветия 8-9 см, длина 
цветоноса 10-12 см, цветонос слабый, свисающий. Цветение 
с середины августа в течение 20-25 дней. Сохранность среднян. 
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Группа воротничковых георгин 

Олимпик Файр. Куст высотой 95-110 см; компактный, хоро
шо олиственный. Соцветие диаметром 10-11 см, ярко-оранже
вой' окраски, в виде двойного венчика, лепестки отогнутые. 
Цветонос прочный, 14-15 см длиной, содержит два соцветия 
и три-четыре бутона. Цветение со второй декады августа до 
заморозков. Хорошо сохраняется. 

Группа шаровидных георгин 

Боне блю. Куст высотой 135-140 см, раскидистый, хорошо 
олиственный. Соцветие диаметром 10 см, сиреневой окраски, 
цветонос прочный, 15 см длиной. Цветение со второй половины 
августа до заморозков. Сохранность средняя. 

Пудринка. Куст компактный, высотой до 150 см, хорошо 
олиственный. Соцветие диаметром 8-9 см, окраска ярко-крас
ная с редкими белыми лепестками, оригинальная. Длина цвето
носа от 20 до 25 см, цветонос прочный, заканчивающийся одним 
соцветием, число бутонов три-пять. Цветение с середины августа 
до заморозков. Сохранность средняя. 

Шалунья. Куст компактный, хорошо олиственный, высотой 
до 100 см. Соцветие диаметром 16-24 см, окраска темно-розо
вая, розовая с переходом к центру в белую. Цветонос прочный, 
30 см длиной, заканчивающийся одним соцветием. Цветение с 
первых чисел августа в течение 45-50 дней, до заморозков. 

Эдинбург. Куст раскидистый, высотой до 115 см, хорошо 
олиственный. Соцветие диаметром 10 см, лепестки темно-сире
невой окраски с белыми концами. Цветонос прочный, длиной 
20 см, как правило, разделяющийся вверху на два и заканчи
вающийся двумя соцветиями, цветущими почти одновременно, 
бутонов три-пять. Цветение с середины августа до заморозков. 
Сорт оригинальный, пользуется большим спросом. При хра
нении устойчив. 

Ротбалл. Куст компактный, высотой 150 см, олиственность 
средняя. Соцветие темно-бордовой окраски с бархатистым от
тенком, диаметром 8 см. Цветонос прочный, длиной 14 см. Цве
тение начинается со второй декады июля в течение месяца, в 
благоприятные годы до заморозков. Сохранность средняя. 

Группа помпонных георгин 

Андрюша. Куст компактный, высотой 75-80 см, олиствен
ность средняя. Окраска соцветия темно-сиреневая, диаметр 
6 см, длина цветоноса 12-16 см. На одном цветоносе обычно 
два-три цветка и три-четыре бутона. Цветение с конца июля 
до заморозков. При хранении устойчив. 
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Очень близок по всем признакам к этому сорту Малыш. Оба 
сорта из селекции ГБС. 

Чайка. Куст компактный, высотой до 90 см, олиствен хоро
шо. Соцветие диаметром 5-6 см с изменяющейся окраской от 
светло-розовой до желтоватой, в зависимости от освещения. 
Отличается обильным цветением: на одном растении одновре
менно бывает до 28 соцветий. Цветение начинается с конца 
июля до заморозков в течение 40 и более дней. При хранении 
устойчив. 

Мэри Пикфорд. Куст компактный, высотой до 120 см, олист
венность средняя. Соцветие диаметром 3-4 см, желто-оран
жевой окраски. На одном цветоносе, длина которого от 10 до 
18 см, обычно от трех до шести соцветий и четыре-шесть буто
нов. Цветение со второй половины июля в течение 40 дней. При 
хранении устойчив. 

Штандпарк инспектор Прах. Стандартный парковый сорт, 
отличается низкорослостью- высота куста не превышает 80 см. 
Олиственность средняя. Цветонос прочный, длиной до 15 см. 
Соцветие ярко-желтой окраски, диаметром 5-6 см. Обычно 
цветонос заканчивается двумя соцветиями и имеет до четырех, 

иногда шести бутонов. Цветение обильное, хотя не настолько, 
как у двух предыдущих по описанию сортов. Цветение с конца 
июля до заморозков. Сохранность средняя. 

Гретхеи Гейне. Куст раскидистый, высотой до 120 см, хорошо 
олиствен. Соцветие диаметром 4-5 см, окраска язычковых 
цветков бело-розовая, на концах они малиновые, что при пом
поннам соцветии создает впечатление светлого шара с розово

малиновой каймой. Цветонос длиной 10-15 см, имеет развет
вления, заканчиваясь обычно двумя-тремя соцветиями и неся 
до семи бутонов. Цветение с начала августа в течение 40 дней. 
Сохранность средняя. 

Кросфиелд Эбони. Куст компактный, высотой 100-115 см, 
среднеолиственный. Цветонос прочный, длиной 10-12 см. 
Соцветие черно-бордовой окраски, диаметр его 3 см. На одном 
стебле два соцветия и четыре бутона. Цветение- со второй 
половины августа до заморозков. При хранении неустойчив. 

Кохельзее. Компактный низкорослый среднеолиственный 
куст высотой 70-80 см. Соцветие диаметром 6-7 см, ярко
красной, алой окраски. Язычковые цветки более интенсивно 
окрашены в центре, что создает впечатление огонька. Цветонос 
средней прочности, длиной 10-12 см, заканчивается, как пра
вило, одним соцветием и имеет до пяти-шести бутонов, посте
пенно раскрывающихся. Цветение с конца июля до заморозков. 
Сохранность средняя. 

Эдлер Мор. Куст компактный, хорошо олиственный, высотоii 
до 100 см. Цветонос прочный, 10-12 см длиной. Соцветие черно
бордовой окраски бархатистой фактуры диаметром 6-7 см. На 
одном цветоносе обычно два соцветия и три-четыре бутона. Один 
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из интересных темных сортов георгин, привлекающих общее 
внимание. Цветение с начала августа до заморозков. При хра
нении устойчив. 

Гибрид ГБС-А5. Куст пирамидальный, высотой до 100 см. 
слабо олиственный, цветонос прочный, длиной до 20 см. Соцве
тие фиолетовой окраски, диаметр 7 см. Цветение с 20 авГуста 
до заморозков. Сохранность средняя. 

Гибрид ГБС-А8 (г. Москва). Куст пирамидальный, высотой 
до 130 см, цветонос средней прочности, длиной 10--12 см. Со
цветие диаметром 6 см бордовой окраски. Цветение с начала 
августа до заморозков. При хранении устойчив. 

Группа кактусовых георгин 

Алвас дорис. Куст пирамидальный, высотой до 150 см, средне 
олиствен. Соцветие темно-красной окраски, диаметр 14--12 см. 
Цветонос пр очный, длиной 17--20 см. Цветение-- с конца июля 
в течение 20--25 дней. Одновременно цветет два цветка, буто
нов не более пяти. Отличный сорт по декоративным качествам, 
но сохранность в зимний период ниже средней. С большим тру
дом восстанавливается в коллекции через 2--3 года из зеленых 
черенков. 

Дорис дей. Куст компактный, высотой до 100 см, хорошо 
олиствен. Соцветие диаметром 12 см, окраска темно-бордовая 
с бархатистой фактурой. Длина цветоноса 15 см, цветонос проч
ный. Цветение со второй половины июля до конца августа. При 
хранении среднеустойчив. От предыдущего отличается более 
растянутым периодом цветения и темным оттенком окраски со

цветия. Относится к числу лучших по декоративным качествам 

георгин. 

Восторг. Куст раскидистый, высотой до 100 см, хорошо оли
ствен. Цветонос прочный, до 24 см. Соцветие ярко-желтого цве
та, язычковые цветки скручены и приподняты кверху. Прекрас
ный по декоративности сорт, хорошо стоит в срезке. При хра
нении устойчив. 

Юлия. Куст компактный, высотой до 120 см, средне олиствен. 
Соцветие фиолетово-сиреневой окраски, диаметром 12 см. Цве
тонос средней прочности, длиной 15--20 см. Цветение с 20 авгу
ста до заморозков обидьное-- на одном кусте до трех-четырех 
одновременно цветущих соцветий. Сохранность средняя. 

Блек Бёрд. Куст компактный, хорошо олиствен, высота до 
120 см. Цветонос прочный, длина до 30 см. Соцветие диаметром 
13--15 см, окраска язычковых цветков темно-бордовая с черным 
отливом. Цветение обильное с середины июля до конца августа. 
Сохранность средняя. 

Варшавянка. Куст раскидистый, высотой до 140 см, хорошо 
олиственный. Листья ажурные с выемчатым краем. Цветонос 
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гибкий, иногда изогнутый, длиной до 27 см. Соцветие диамет
ром 14-15 см. Окраска язычковых цветков красная с желтой 
полосой с нижней стороны. Язычковые лепестки перекручены 
и расположены хаотично, что приближает этот сорт к группе 
хризантемавидных извитых. Цветение с середины июля в тече
ние 30-35 дней. При хранении устойчив. 

Аленушка. Куст высокий- 105-11 О см, раскидистый, хо
рошо олиственный. Соцветие диаметром 10-11 см, окраска 
телесно-розовая с фиолетовым отливом. Цветонос 15 см длиной, 
средней прочности. Цветение обильное- обычно сразу три 
цветка и бывает до семи-восьми бутонов. Цветение с конца июля 
до заморозков. Сохранность в зимний период средняя. 

Звайгзните. Куст раскидистый, высотой до 135 см. Соцветие 
диаметром 11 см, окраска его ярко-красная с бордовым оттен
ком. Цветонос непрочный, длиной до 16 см. Цветение- с начала 
августа в течение месяца. При хранении среднеустойчив. 

Электрон. Куст компактный, среднеолиственный, высота до 
125 см. Соцветие диаметром 12 см, сиреневой окраски с розо
ватым оттенком. Кончики язычковых цветков рассечены и обра
зуют три зубца. Цветонос до 25 см, цветение обильное. Цветет 
с начала августа до заморозков. Сохранность средняя. 

Группа декоративных георгин 

Амбассадер ван Клеффенс. Куст компактный, хорошо олист
венный, высота до 140 см. Цветонос прочный, длина 15-20 см, 
цветение обильное. Соцветие желто-оранжевой окраски с крас
ным отливом, диаметр 14-16 см. Цветение обильное с середины 
июля в течение трех недель. При хранении устойчив. 

Вурфогель. Куст раскидистый, слабоолиственный, высота до 
14'0 см. Соцветие пестрой красно-желтой окраски с полосками, 
диаметр 15 см. Цветонос прочный, до 25 см длиной. Цветение 
обильное с середины июля в течение трех недель. При хранении 
среднеустойчив. 

Россия. Куст раскидистый, среднеолиственный, высота до 
170 см. Цветонос прочный, длиной 20-25 см. Соцветие диаметром 
14-19 см, темно-красной окраски с бархатистым отливом. Цве
тение обильное- сразу на одном стебле обычно цветет до трех 
соцветий. Цветение с середины июля до заморозков. Отличный 
сорт по декоративным качествам. Сохранность средняя. 

Дербам слава. Куст компактный, хорошо олиственный, вы
сота до 120 см. Цветонос прочный, длиной до 18-20 см. Соцве
тие красной окраски темного тона, блестящей фактуры, диаметр 
15-16 см. Цветение обильное- на одном стебле два соцветия 
и три-пять бутонов, распускающихся постепенно. Цветет с начала 
августа до заморозков. Хорошо стоит в срезанном состоянии до 
5 дней. При хранении среднеустойчив. Исходный материал по-
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лучен в виде деленки корнеклубня из Ботанического сада Мол
давской АН СССР. Наряду с сортом Россия лучший из группы 
декоративных георгин. 

Огни Ангары. Куст компактный, среднеолиственный, высота 
до 120 см. Цветонос прочный, длиной 15-20 см. Соцветие диа
метром 16 см, темно-кирпичного цвета с оранжевой полоской. 
Цветение с 10 июля в течение трех недель. Сохранность хо
рошая. 

Памяти Франца Водяка. Куст пирамидальный, среднеолист
венный, высота до 200 см. Цветонос прочный, до 25 см длиной .. 
Соцветие диаметром 14-16 см, окраска красная с желтыми 
полосами. Язычковые цветки собраны в трубочки с открытыми 
концами, поэтому этот сорт относят к декоративно-кактусовым. 

Цветение с конца июля в течение трех недель. Сохранность хо
рошая. 

Жар-птица. Куст пирамидальный, слабоолиственный, высота 
до 220 см. Цветонос прочный, длиной 15 см. Соцветие диамет
ром 14-16 см, оригинальной формы- в виде правильного 
шестиугольника. Язычковые цветки имеют красноватую с золо
тистым отблеском окраску с ярко-желтыми концами. На солнце 
создает очень яркое впечатление, что отражено в названии сорта. 

Цветение со второй половины августа до заморозков. Сохран
ность средняя. 

Малинка. Куст компактный, хорошо олиственный, высота до 
130 см, но более часто до 100 см. Соцветие яркой малиновой 
окраски, мелкое- диаметр 6-7 см. Отличается обилием цве
тения и продолжительностью его. Зацветает во второй декаде 
июля и цветет до заморозков. Отличный сорт для рабаток и 
клумб. Сохранность средняя. 

Ширли Вествел. Куст компактный, среднеолиственный, низ
корослый, высотой не более 70 и 90 см. Соцветие яркой красной 
окраски с бархатистым отливом, диаметр 8-9 см. Не отлича
ется таким обильным цветением, как предыдущий сорт, но по 
продолжительности близок к нему, цветение с начала августа до 
заморозков. Сохранность средняя. 

Группа нимфейных георгин 

Вертерзироуз. Куст компактный, среднеолиственный, стебли 
прочные, высота 135 см. Цветонос прочный, 25 см длиной. Со
цветие бело-кремово-розовой окраски с нежными переходами, 
диаметр 16-17 см. Цветение обильное с конца июля до замо
розков. Сохранность средняя. 

Герри Хок. Куст раскидистый, среднеолиственный, высота 
130 см. Цветонос прочный, длина 15 см .. Соцветие диаметром 
12 см, нежно-розовой окраски. Цветение обильное с середины 
августа до заморозков. Одновременно на одном кусте цветет 
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до шести соцветий, а число бутонов достигает 14. При хранении 
устойчив. 

Кранихе Ампфелблют. Куст раскидистый, хорошо олиствен
ный, высота 140 см. Цветонос прочный, длина 18-20 см. Соцве
тие розово-сиреневой окраски с серебристым отливом нежного 
тона, диаметр 12 см. Цветение с середины июля до заморозков. 
Обильное цветение обычно в середине августа, когда на одном 
кусте до четырех соцветий и восьми бутонов одновременно. При 
хранении устойчив. 

Триумф де Париж. Куст пирамидальный, среднеолиственный, 
высота 150 см. Цветонос прочный, длина 16 см. Соцветие диа
метром 10 см, красно-розовой окраски с золотисто-желтым ри
сунком на верхней стороне язычковых цветков. Цветение обиль
ное с начала августа до заморозков. Сохранность средняя. 

Дентелле де руа Альберт. Куст раскидистый, среднеолист
венный, высота до 100 см. Цветонос средней прочности, длиной 
20 см. Соцветие диаметром 8 см нежно-розового цвета. Цвете
ние с середины июля до заморозков, наиболее обильно цветет 
в начале августа. Сохранность средняя. 

Группа хризантемовидных георгин 

Серебряный дождь. Куст раскидистый, среднеолиственный, 
высота 110 см. Соцветие снежно-белой окраски с серебристым 
отливом, диаметр 10-11 см. Цветонос неустойчивый, до 15 см 
длиной, что снижает ценность этого сорта в качестве срезанного. 
Цветение с середины августа до заморозков. Сохранность 
средняя. 

8 Марта. Куст пирамидальный, среднеолиственный, высота 
до 120 см. Цветонос прочный, 18 см длиной. Соцветие 15 см диа
метром, темно-вишневой окраски. Цветение с начала июля в те
чение 40 дней. Сохранность средняя. 

Префайт деманш. Куст пирамидальный, хорошо олиственный, 
высота 125 см. Цветонос прочный, 25 см длиной. Соцветие 14-
15 см диаметром, розово-малиновой окраски. Отличный по деко
ративным качествам сорт. Цветет с начала августа в течение 
месяца. При хранении неустойчив. 

Снежная вершина. Куст компактный, хорошо олиствен, вы· 
сота 120 см. Цветонос прочный, 17-18 см длиной. Соцветие 18 см 
диаметром, снежно-белой окраски. Цветет с начала августа в те
чение месяца. Сохранность средняя. 

Шоне мелозине. Куст раскидистый, хорошо олиственный, вы
сота не более 90 см. Цветонос извивающийся, 12-16 см длиной. 
Соцветие 16 см диаметром, сиренево-розовой окраски. Цветет 
в первой декаде августа до заморозков. Сохранность средняя. 

Броедер юстинус. Куст пирамидальный, среднеолиственный, 
высота 120 см. Цветонос прочный, 16 см длиной. Соцветие 
желто-оранжевой окраски с кирпичным отливом, диаметр 12 см. 
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Отлlrчается обильным цветением- сразу цветет до трех цвет
ков на одном стебле. Цветение раннее- с конца июля до се
реДйны августа. При хранении устойчив. 

Нита. Куст раскидистый, среднеолиственный, высота 90 см. 
Цветонос прочный, 20 см длиной. Соцветие диаметром 13 см 
малиново-фиолетовой окраски с полосками темного тона. Цве
тение с начала августа до заморозков. При хранении устойчив. 

Таким образом, в течение августа и в сентябре до самых 
заморозков наиболее декоративной культурой являются геор
гины, которые имеют широкую гамму окрасок и разнообразные 
формы соцветий. Они могут широко использоваться как для 
озеленения территорий, так и для срезки. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

ИНТРОДУ!(ЦИ5! И А!(!(ЛИМАТИЗАЦИ5! ДЕК.ОРАТИВН_ЫХ РАСТЕНИй • 1982 

Е. Т. МАМАЕВА, П. С. ЛАВРОВА, 

В.Г.ЛЕВЧЕНКО,В.И.ll!АГЕЕВА 

АСТИЛЬБА АРЕНДСА 

В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО УРАЛА 

Астильба- ценное многолетнее цветочное растение из се
мейства камнеломковых, пригодное для оформления городских 
зеленых объектов, а также для срезки. У астильбы очень кра
сивая орнаментальная листва и ажурные, нежные соцве'rИЯ 

<>елого, розового, сиреневого и красного цветов. Цветет она 
с конца июня и до заморозков, может пропэрастать на одном 

месте до десяти лет, украшая участок в течение всего вегета

ционного периода. 

В культуре используется несколько видов астильбы, но на 
Урале встречаются только ся.довые формы астильбы Арендса. 
1( сожалению, это растение пока еще мало распространено на 
Урале, причиной чего являются прежде всего отсутствие поса
дочного материала и недостаточно разработанная агротехника 
ее выращивания. 

Астильба- морозоустойчивая культура, но на Урале в от
дельные годы при поздневесенних заморозках подмерзает до 

двух-трех раз. Однако всякий раз зеленая масса отрастает за
ново из спящих почек на корневищах; и растения, хотя и с опо

зданием, но зацветают в этот же год. В таких случаях астильба 
не всегда успевает подготовиться к зиме и на следующий год 
развивается хуже, а отдельные растения сильно подмерзают. 

Для того чтобы обеспечить нормальную перезимовку поздно
цветущим растениям астильбы, их следует укрывать на зиму 
небольшим слоем торфа, листвы, компоста или просто окучи
вать почвой. 

В литературе нет данных о потребности астильбы в элемен
тах питания в процессе развития, I<роме общего утверждения 
(одинакового почти для всех цветочных культур), что ей нужны 
питательные почвы [1, 4, 6-8 и др.]. 

Для того чтобы выявить требования данной культуры к 
условиям питания на разных фазах онтогенеза и разработать 
систему удобрения при уходе за ней, мы проводили специаль
ные опыты. На дерново-подзолистой среднеокул,,туренной суrли-
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нистой почве в г. Свердловске создавались три различных фона 
питания. В почву при подготовке вносили минеральные удобре
ния в различных дозах, которые повторялись и при подкормках 

растений. На делянках площадью по 3 м2 в трех-четырехкрат
ной повторности выращивалась астильба Арендса в течение 
1973-1976 гг. За опытными растениями осуществлялся соот
ветствующий уход (прополка от сорняков, поливы, рыхление 
почвы, подкормка удобрением и др.), велись фенологические· и 
биометрические наблюдения и учеты, а также отбирались рас
тительные (по фазам развития) и почвенные образцы на хими
ческий анализ. В растительных образцах (отдельно зеленая 
масса, корни, соцветия) в трех-четырехкратной повторности 
определялись сухой вес и валовое содержание азота, фосфора 
и калия, а в почвах- подвижные формы этих же макроэлемен
тов и реакция среды (один-два раза в год). 

Годы исследований (1973-1976) резко различались по по
годным условиям, что позволило выявить интересные законо

мерности в питании астильбы. 
На Среднем Урале 1973 г. был нормальным и по количеству 

выпавших атмосферных осадков, и по температурному режи
му [5]. Растения, высаженные в мае- июне на опытных уча
стках, быстро прижились, хорошо развивались и под зиму ушли 
в хорошем состоянии. 

1974 г. оказался засушливым. Начиная с зимы, осадков вы
пало значительно меньше среднемноголетнего показателя. За ве
гетационный период (с апреля по октябрь) их дефицит состав
лял 125 мм, при температуре на 3,3° выше нормы. Естественно, 
дефицит воды в почве и воздухе отрицательно отразился на 
развитии растен~й. 

1975 г. был снова засушливым. В г. Свердловске с июня по 
август осадков выпало меньше нормы на 100 мм, в связи с чем 
растения росли и развивались очень плохо. 

Для 1976 г. характерны были более благоприятные метеоро
логические условия. Весна была сухой, но затем количество 
осадков приблизилось к среднемноголетнему. Однако в связи 
с тем, что растения в предшествующие два засушливых года 

были ослаблены, в текущем году отрицательно реагировали на 
nовышенные дозы удобрений. 

Анализ полученных нами данных о химическом составе рас
тений показал, что азот- доминирующий элемент в питании 
астильбы с фазы нарастания вегетативной массы и до конца 
вегетации (табл. 1). Но по сравнению с другими многолетни
ками [2, 3] в астильбе его содержится немного- только около 
2% в вегетативной надземной массе и в 1,5-2 раза меньше 
в корнях. 

Содержание фосфора в тканях астильбы также невысокое 
(0,4-0,5%), при этом немного больше его в начале вегетации 
в надземной массе и в цветках в фазу цветения. Валовое содер-
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Таблица 2 

Вынос элементов питания одним растением астильбы разного возраста, г 

N Р.о, к.о 

Вариант опыта Фаза rаэвитня .: .: .: ...: .: .: .: .: .: 
м ... "" м .,. 

"" м 
.,. 

"" 1'- 1'- 1'- 1'- 1'- 1'- 1'- 1'- t--

"' "' "' "' "' "' "' "' ф - - - - - - - - -
Интенсивный рост 
надземной массы - о. 19 0,39 - 0,07 О, 19 - 0,08 О, 17 

NзоРзоКзо Бутонизация 0,54 0,20 0,32 О, 14 о, 11 0,15 0,37 0,14 0,09 
Цветение 0,33 0,29 0,62 0,12 о. 13 О, 18 0,32 о. 11 0,25 
После цветения 0,32 0,42 - 0,12 0,17 - О, 16 О, 13 -

Интенсивный рост 
надземной массы - 0,30 0,40 - О, 11 о, 14 - 0,19 О, 16 

N15oP15oK1so Бутонизация 0,21 0,48 0,47 0,09 о. 18 0,10 о, 16 0,25 о. 17 
Цветение 0,27 0,36 0,32 0,08 О, 14 0,09 0,28 0,17 -
После цветения 0,35 0,58 - 0,10 0,19 - О, 10 0,22 О, 14 

Пр и меч а н и е. В 1973 г. были однолетние растения, в 1974 и 1975 гг. - соот
·ветственно двух-трехлетние. 

жание фосфора в тканях астильбы практически одинаково в 
растениях, произрастающих на разных фонах питания, и мало 
зависит от влагаобеспеченности почвы. Наличие 13 мг Р2О5 
в 100 г почвы в подвижной форме обеспечивает потребность 
растения в фосфоре. 

Калий содержится также в небольтом количестве- около 
1,5% в зеленой массе и в 1,5-3 раза меньше в корнях. Однако 
необходимо отметить, что содержание этого элемента больше, 
чем азота, и находится в прямой зависимости от наличия его 
в почве и от обеспеченности растений влагой в процессе раз
вития. Так, в нормальный по влагаобеспеченности 1973 г. в над-

Таблица 3 

Развитие астильбы в зависимости от влагообеспеченности года 
(на примере одного варианта) 

Год 

Биометрические показатели 
растен>tя (средние) 

1974 1975 1976 

Высота куста, см 18,7 10,3 17,3 
Диаметр куст<~, см 34,7 27,1 38,3 
Количество 

побегов 6 7 13 
соцветий. 4 6 

n;p и меч а и н е. Агрохимическая характеристика почвы: рНксt 5,3; Р 20, 9,1 мг. 
К 10 10,0 мг и легк.,гидролизуемого азота 10,4 мг на 100 г почвы; ежегодно вносилось 
нолвое удобрение (NPK) по 30 кг действующего вещества (д. в.) н~ 1 га. 
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Влияние удобрений на биометрические покаэатели 

N30 P301( 30 (вегетация) 
N 00 (вегетация) + Р00 1( 00 

Биометрические показатели (бутонизация) 

растения (средние) 

1975 г. 1 1976 г. 1975 г. 1 
1976 г. 

Высота куста, см 11 ' 1 ( 107' 7) 18,2( 105,2) 12,3( 119,4) 30, 1(173,9) 
Диаметр куста, см 30, 6( 112, 9) 38, 5( 100,6) 30,5(112,5) 46,4( 121 ,2) 
l(олич., шт. 

побегов 8(114,3) 13( 100, О) 9(128,6) 18(138,5) 
соцветий. 3(75,0) 4(66,6) 3(75,0) 10(166,7) 

Пр и меч а н и е. Почва дерново-подзолистая суглинистая следующей агрохимиче

фосфора (Р 2 0,) 10,0-13,0 мг и калия (I<.O) 11 мг на 100 г почвы. Цифры в скобках-

земной массе растений калия содержалось в два-четыре раза 
больше, чем в засушливые 1974 и 1975 гг., и на 16-20% боль
ше на почве, лучше обеспеченной им. 

Невысокое содержание макроэлементов в тканях растений 
на разных фазах развития свидетельствует о невысокой тре
бовательности астильбы к условиям питания, но потребление 
питательных веществ, особенно азота и калИя, находится в пря
мой зависимости от влагаобеспеченности почвы. 

В связи с неодинаковым пог лощением растениями м акро
элементов в процессе развития сильно колеблется и вынос их по 
годам (табл. 2). Из приведеиных данных видно, что однолетние 
растения хуже развивзлись на высоком фоне питания. Поэтому 
в варианте с высокими дозами удобрений вынос питательных 
веществ растениями был в 1,5-2 раза меньше, чем на почве 
с малыми дозами. Двух-трехлетние растения уже больше усваи
вали азота и калия из хорошо удобренных почв, и вынос этих 
элементов здесь был выше. 

У астильбы, как и у большинства многолетников, закладка 
почек возобновления продолжается с конца фазы цветения и 
до окончания вегетации. Их количество и степень развития за
висят от общего состояния растения и обеспеченности его во
дой и питательными веществами именно в этот период. При 
полном удовлетворении потребности растений в воде и пище 
формируются более декоративные растения и закладывается 
большое количество почек возобновления для следующего года. 
Поэтому вегетативная масса астильбы с каждым годом увели
чивается в 1,5-2 раза. 

Однако в нашем опыте из-за сухости воздуха и почвы в 
1974 и 1975 гг. масса двух-трехлетних растений астильбы была 
почти одинаковой (табл. 3). 

Астильба очень отзывчива на удобрения, если почва слабо 
обеспечена всеми или каким-либо одним элементом питания. 
Но эффективность удобрений в значительной степени зависит 
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Таблица 4 
растений астильбы по годам (г. Свердловск) 

N,0P 90 1(, 0 (вегетация) N,. (вегетация) -е. N 120P.,,01( 100 (вегетация) Na 01'. ,,,1( 11,0 (бутонизаt[ИЯ) 

1!)75 Г. 1 1976 г. 197 5 г. 
1 

1976 г. 1975 г. 1 1976 г. 

9,4(9!' 2) 22,9(132,4) 11. 5( 111,6) 22,5(130,0) 11,6(112,6) 24,5(141,6) 
24,5(90,4) 44,8(116,9) 27,6( 101.8) 39,9(104,4) 34,3(126,5) 49,0(127,9) 

'l(IOO) 12(92,3) 9(128,6) 14(107,7) 10(142,9) 21(161,6) 
3(75, О) 7(116,7) 4( :ОО,О) 5(83,3) 4( \00, О) 9(150,0) 

скоi! характеристики: pHI(Cl 5,0-5,3, легксгидрuлизуемого азота (N) 10,4-10,9 мг, 
% к контро.ою. 

от влагаобеспеченности растений в процессе развития (табл. 4). 
Из приведеиных данных видно, что астильба в засушливый 

1975 г. накопила небольшую вегетативную массу, и эффектив
ность удобрений в этом году была ниже, чем в 1976 г. 

Результаты 4-летнего опыта с удобрениями показали также, 
что астильба на среднеокультуренной дерново-подзолистой су
Г линистой почве лучше реагирует на относительно невысокие 
дозы удобрений, порядка 60-90 кг д. в. на 1 га. При этом эф
фективнее дробное внесение удобрений: азотные- весной в 
фазу нарастания надземной массы и фосфорно-калийные
в фазу бутонизации. 

При высоких дозах NPK (вариант 5) более эффективное дей
ствие оказывало одноразовое внесение полного удобрения в 
фазу вегетации растений. Однако эффект такой же или даже 
меньше, чем от средних доз, и в связи с этим лишний расход 
удобрений нецелесообразен. 

Для успешного выращивания астильбы в rородах Среднего 
Урала необходимо создавать условия, соответствующие ее тре
бованиям. Астильба предпочитает ровные, слегка увлажненные, 
освещенные или полутенистые участки. В степных районах ее 
следует размещать на слегка поиижеиных и затененных в полу

денное время площадях, где лучше условия водного и воздуш

ного режимов почв. 

Наиболее благоприятными для астильбы являются легко
сугпинистые и супесчаные, обогащенные органическим вещест
вом почвы. Растет она и на более тяжелых почвах, но лри этом 
менее декоративна (значительно меньше по высоте и по диа
метру куста и другим показателям). Поэтому, если почва имеет 
тяжелый ме·ханический состав, физические свойства ее можно 
улучшить путем внесения песка, котельного шлака, торфа, опи
лок и других рыхлящих материалов. 

Астильба хорошо растет и развивается на почвах, имеющих 
слабокислую или нейтральную реакцию среды- рН 5,5-6,5. 
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В связи с этим кислые почвы, которые характерны для зоны 
Урала, следует предварительно произвестковать любым .. из 
имеющихся известковых материалов (известью, мелом, доло
митовой мукой, золой древесной или торфяной, белитовой. J~,~у
кой, электроплавильными шлаками и др.), внося удобрения под 
основную обработку почвы. 

В связи с тем, что астильбу можно сажать на постоянное 
место весной, осенью и даже летом, известкование почвы может 
быть проведено в разные сроки под предпосадочную перекопку 
почвы, на глубину 20-25 см (корневая система у астильбы 
мелкая). 

По нашим наблюдениям, астильба хорошо развивается на 
почвах, содержащих около 1 О м г легкогидролизуем ого аз.ота, 
15-25 мг фосфора и 20-25 мг калия в 100 г почвы [2]. При 
меньшем содержании одного или нескольких макроэлементов, 

а также при нарушении соотношения между ними необходимо 
вносить удобрения. 

При основной подготовке почвы следует давать органические 
и минеральные удобрения. На дерново-подзолистых и серых 
лесных почвах, а также на городских искусственных почвасме

сях очень эффективен торф, не говоря уже о перегное, более 
ценном. но и более дефицитном материале. Дозы торфа могут 
колебаться от 60 до 200 т/га. Одновременно с ним в почву надо 
внести умеренные дозы фосфорных и калийных удобрений (от 
60 до 90 кг д. в. на 1 га). Азотные удобрения в основную под
готовку следует вносить только при весенней и летней посад~е 
растений (доза 30-60 кг д. в. на 1 га). 

При уходе за растениями астильбы необходимо следить за 
их питанием. Весной следующего после посадки года необхо
димо провести азотную подкормку из расчета 60-90 кг д. в. 
(азота) на 1 га за один прием. В годы с повышенным количе
ством атмосферных осадков, когда возможен вынос азота и 
калия в нижние слои почвы, следует в фазу бутонизации дать 
вторую подкормку азотно-калийным или полным удобрением 
(NРК:), если содержание фосфора в почве небольшое. Доза азо
та в эту подкормку не должна быть выше 30-45 кг д. в., а 
фосфорно-калийных можно внести по 60-90 кг. При такой си
стеме подкормок астильба вовремя закончит развитие и нор
мально подготовится к зиме. 

Внесение удобрений в подкормку обязательно должно со
провождаться поливом. Содержание почвы под астильбой в 
нормально увлажненном состоянии- одно из основных усло

вий успешного выращивания ее в зоне Среднего Урала. Эта 
культура должна занять такое же место в цветочном оформле
нии наших городов, как пионы, флоксы, ромашка и другие 
многолетние цветочные растения. Она хороша в чистых груп
пах, рабатках, а также в миксбордерах в сочетании с цветоч
ными растениями разных сроков цветения. 
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АКАДЕМИЯ HAYI( СССР УР АЛЬСI<Ий НАУЧНЬIРI ЦЕНТР 

ИНТРОДУКЦИЯ И АЮ<:ЛИМАТИЗАЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИй 1982 

Е. А. НЕВЕйКИН 

МАЛОРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЛЕТНИКИ НА УРАЛЕ 

Среди цветочных растений, применяемых в озеленении, лет
никам всегда отводится одно из ведущих мест. Как правило, 
они культивируются один сезон, что дает возможность иметь на 

одном месте каждый год различный декоративный эффект за 
счет изменения ассортимента растений. Умелое использование 
различных способов выращивания: посев в грунт, рассадный 
способ, использование самосева, а также различные сроки по
сева позволяют получать декоративный эффект в течение всего 
периода вегетации. Композиции из многолетников выигрывают 
при введении летников. 

В коллекции Ботанического сада Уральского университета 
в настоящее время насчитывается около 150 видов декоратив~ 
ных однолетних растений. Предварительные испытания позво
.ляют рекомендовать для внедрения в производство около 80 ви
дов летников, не известных в озеленении на Урале. Все они 
неприхотливы в культуре и плодоносят в наших условиях. 

Ниже дается описание и особенности культуры на Урале 
некоторых из этих однолетников. 

Brachycome iberidifolia Benth - брахикома иберисолистная. 
Очень нарядное и оригинальное растение из семейства сложно
цветных (Asteraceae). В диком виде встречается в Австралии, 
Новой Зеландии и Тасмании. 

Куст рыхлый, стебли сильно ветвистые, листья мелкорассе
ченные, темно-зеленые. Высота растения 20-35, иногда до 45 см. 
Соцветие- корзинка 2-3,5 см в диаметре. Язычковые цветки 
женские, лентообразные (до игольчатых) голубой, фиолетовой 
и белой окраски. Трубчатые цветки обоеполые темно-синие. 

Можно выращивать рассадным способом и посевом семян в 
грунт. При посеве в начале апреля в теплице с высадкой рас
сады в открытый грунт в начале июня массовое цветение на
ступает в третьей декаде июня и продолжается до заморозков. 
При посеве в грунт в начале мая (или в рассадник в конце 
а.преля) массовое цветение наступает во второй- третьей де
каде июля. Для получения семян необходим рассадный способ 
выращивания, так как грунтовые посевы дают семян очень 
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мало. Не удается семеноводство брахикомы в дождливое и хо
лодное лето. В благоприятные годы дает самосев. Расстояние 
при посадке 20Х 15(20) см. Сбор семян выборочный. 

В культуре неприхотлива, засухоустойчива, отличается 
обильным и продолжительным цветением. По праву считается 
одним из лучших летников и заслуживает самого широкого рас

пространения на Урале. Применяется для создания больших 
пятен на газонах, рабаток, бордюров, альпийских горок и как 
горшечная культура. 

Layia elegans Torr. et Gray (Blepharipappus elegans (Nutt.) 
Green.)- лейя изящная. Относится к семейству сложноцветных 
(Asteraceae), родина- Калифорния. Растение достигает вы
соты 40-70 см. Стебель разветвленный, побеги мелковолоси
стые, обычно голые в нижней части. Листья сидячие, опушен
ные, ланцета-линейные, верхние- цельные, нижние- перисто
лопастные. Цветочные корзинки 3-4,5 см в диаметре, одиноч
ные. Язычковые цветки золотисто-желтые, иногда с белыми 
кончиками, трехлопастные на верхушке. 

Посев в грунт в конце апреля- начале мая. Способ посева 
рядами, расстояние между которыми 15-20 см. -Всходы появ
ляются через 10-12 дней. Массовое цветение наступает в пер
вой половине июля и продолжается 1,5-2 месяца. Семена со
зревают в третьей декаде июля- первой декаде авгуета, сбор 
их производится выборочно. Дает обильный самосев, который 
зацветает на неделю раньше весенних посевов. Неприхотлива, 
удается на любой почве. Очень эффектно выглядит в солнечных 
местах в больших группах, на бордюрах. Рекомендуется для 
мавританских газонов. 

Clarcia pulchella Pursh - кларкия хорошенькая. Изящный 
летник из семейства кипрейных (Onagraceae), выходец из Ка
лифорнии. Имеет линейно-ланцетовидные очередные листья и 
пазушные цветки 4-5 см в диаметре. Лепестки трехлопастные, 
крупные, розовые. Высота куста 40-50 см. 

При посеве в грунт в конце апреля- начале мая массовое 
цветение наступает в первых числах июля и длится два месяца. 

Семена созревают в августе. Для продления периода цветения 
можно проводить посев в несколько сроков. Расстояние между 
растениями 15-20 см. Чтобы получить кустистые растения, их 
можно прищипывать в молодом возрасте. 

Заслуживает самого широкого распространения. Рекомен
дуется для групповых посадок, рабаток, мавританских газонов~ 
Может использоваться на срез, а также как горшечная куль
тура. Яnляется хорошим медоносом. 

Omphalodes linifolia (L.) Moench- пупочник льнолистный, 
В дикорастущем состоянии встречается в Средиземноморье и 
как заносное из цветников- в Крыму и Западном Закавказье. 
относится к семейству бурачниковых (Boraginaceae). Имеет 
тонкий, но крепкий прямостоячий стебель высотой 35-60 см. 

95 



Листья ланцетовидные. Цветки в конечных редких кистях. Вен
·чик почти колесовидный, белый, около 1 см в диаметре. 

При посеве в первых числах мая массовое цветение наступает 
во второй декаде июля и длится месяц. Применяют способ по
сева рядами с расстоянием между ними 15-20 см. Семена со
зревают в августе, сбор первых семян выборочный, потом сре
зают всю надземную массу, сушат на пологах и обмолачивают. 
В культуре неприхотлив. Хорош для создания больших пятен, 
мавританских газонов. Рекомендуется для срезки. 

Silene armeria L.-смолевка армериевидная. Принадлежит к 
семейству гвоздичных (Caryophyllaceae), родина- Средняя 
Европа. Высота стебля 40-65 см, все растение сизоватое. Цвет
ки в щитковидио-метельчатом соцветии красиво-карминные. 

Семена очень мелкие. Посев рядами (26 апреля- 8 мая) непо
средственно в грунт с расстоянием между рядками 15-20 см. 
Всходы появляются через две недели, массовое цветение насту
пает в середине июля и длится около месяца. Семена созревают 
в августе. Дает обильный самосев. В культуре неприхотлива. 
Рекомендуется для групп ландшафтного стиля, каменистых 
участков, мавританских газонов. 

Mimulus guttatus DC. (М. luteus L.) - губастик пятнистый. 
Из семейства норичниковых (Scrophulariaceae). Родина- Юж
ная и Северная Америка. Многолетник, используемый как одно
летник. Имеет восходящий коленчатый стебель, полый внутри 
и часто укореняющийся в нижних узлах. Листья овальные. 
В полутени и на влажных местах растения вырастают мощны
ми, с крупными листьями и толстыми стеблями. Высота куста 
от 20 до 80 см. Цветки желтые. Венчик в зеве обычно с красно
бурым пятном. Посев семян в рассадник в конце апреля или 
непосредственно в грунт в начале мая. Семена очень мелкие, и 
поэтому грунтовые посевы не всегда удаются, так как семена 

в большинстве случаев оказываются глубоко заделанными в 
почву. Лучше всего применять рассадный способ выращивания 
без заделки семян (например, посев по снегу) с высадкой в 
грунт в первых числах июня. 

Массовое цветение длится весь июль, но и после отцветания 
растения не теряют декоративного вида. В полутени цветет 
так же хорошо, как и на открытом солнечном месте. Семена со
зревают в августе, сбор их выборочный, по мере созревания. 
Дает хороший самосев, за счет которого может возобновляться 
на одном месте более трех лет. 

Рекомендуется для декорирования отдельных участков, со
здания пятен в солнечных местах и в полутени, озеленения 

влажных мест и водоемов. 

Crepis rubra L. (Anisoderis rubra L., Barkhausia rubra 
Monch.)- скерда красная. Относится к семейству сложноцвет
ных (Asteraceae). Родина- Южная Европа. Растение достигает 
высоты 40-60 см. Нижние листья на стебле черешчатые, лиро-
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образные, верхние сидячие, линейные. Соцветие- корзинка с 
:vшогочисленными красно-розовыми язычковыми цветками. 

Посев в грунт в начале мая рядовым способом с расстоянием 
между рядами 20 см. Всходы появляются через 1-2 недели. 
Массовое цветение наступает в п·ервой декаде июля и продол
жается 1-1,5 месяца. Семена созревают в сентябре. Рассадный 
способ выращивания (посев во второй декаде апреля) более 
пригоден для гарантированного получения семян, так как они 

созревают в августе, однако период массового цветения при 

этом резко сокращается. Рекомендуется в массовых посадках 
н солнечных местах, для бордюров и альпинариев, мавританских 
газон он. 

Dimorphoteca Moench.- диморфотека. Очень эффектное рас
тение из семейства сложноцветных (Asteraceae). В диком виде 
произрастает в южной Африке. Культивируются два вида. 

D. pluvialis (L.) Moench. (D. annua Less.) - диморфотека 
дождевая. Имеет сильно ветвистый куст высотой 30-60 см. 
Листья узколанцетовидные, выемчато-зубчатые. Соцветие-кор
зинка диаметром до 5 см, лучевые цветки которой сверху белые, 
а снизу с пурпурным оттенком, трубчатые цветки диска барха
тисто-черные. 

D. sinuata DC. (D. aurantiaca DC., D. aurantiaca Hort.) -
диморфотека выемчатая. Имеет также сильно ветвистый куст 
высотой 30-70 см. Лучевые цветки корзинки оранжевые с тем
ными трубчатыми цветками диска. Диаметр корзинок до 8 см. 

Посев семян в грунт в первой декаде мая. Всходы появля
ются через 1,5-2 недели. Массовое цветение наступает в пер
вой декаде июля и продолжается до заморозков. Семена созре
вают в августе, сбор их выборочный. Можно собирать корзинки 
с частично вызревшими в них семенами. Применяется также ·и 
рассадный способ выращивания (посев в холодный парник в 
третьей декаде апреля). Димарфотека дождевая дает много се
мяв, а выемчатая даже при рассадном способе образует их 
очень мало. 

В культуре имеются также сорта с желтыми, кремовыми и 
лососевыми цветками- гибриды между D. pluvialis (L.) Moench 
и D. sinuata DC. Однако эти сорта в наших условиях почти не 
плодоносят. 

Димарфотека имеет один недостаток- цветки 0ткрываются 
только в солнечные дни, а в пасмурные закрыты. Рекомендуется 
для клумб, рабаток, отдельных групп и бордюров. 

Linaria blpartita (Vent.) Willd.- льнянка двураздельная. 
Этот интересный летник принадлежит к семейству норичнико
вых (Scrophulariaceae), родина- западное Средиземноморье, 
северная Африка. Имеет почти пирамидальный, компактный 
прямостоячий куст высотой 40-60 см. Соцветие- редкая кисть. 
У дикорастуЩей формы венчик цветка фиолетовый с оранже
вым пятном в зеве. 
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В настоящее время культивируются в основном формы и 
сорта гибридного происхождения (вероятно, гибриды между 
L. Ьipartita (Vent.) Willd. и L. reticulata (Smith) Desf.) с одно
тонными и пестрыми цветками самой разнообразной окраски: 
от белых и желтых до фиолетовых и малиновых тонов. Часто 
встречаются в списках ботанических садов под названием Lina
ria maroccana Hook. f. или L. maroccana Hort. 

Посев семян в грунт в конце апреля- начале мая. Всходы 
появляются через 10-12 дней. Массовое цветение наступает 
в конце июня и длится 1-1,5 месяца. Для удлинения периода 
массового цветения можно проводить посевы в несколько сро

ков. Семена созревают в августе. Посев семян рядами с рас
стоянием между ними 20-25 см. В культуре неприхотлива, 
лучше цветет на солнечных местах. Рекомендуется для бордю
ров, рабаток, мавританских газонов, создания одноцветных и 
пестрых пятен на газонах. 

N emesia strumosa Веnth.-немезия зобовидная. Относится к 
семейству норичниковых (Scrophulariaceae). Многолетник, ро
дина которого южная Африка, на Урале культивируется как 
летник. При посеве в первых числах апреля массовое цветение 
наступает в третьей декаде июня, а nри посеве 26-28 апреля 
(в холодный парник) -во второй декаде июля и длится до за
морозков. Высадка рассады в грунт 10-14 июня, расстояние 
при посадке 20-25 см, пересадку переносит хорошо. Семена 
созревают в августе, сбор их выборочный, по мере созревания. 

При посеве непосредственно в грунт в начале мая массовое 
цветение наступает в третьей декаде августа, семена не вызре
вают. Растения достигают высоты 25-55 см. Цветки самой 
разнообразной окраски: белые, желтые, оранжевые, красные 
и т. д. Соцветие- рыхлая кисть. Предпочитает плодородные 
почвы и солнечное местоположение. Рекомендуется для бордю
ров, рабаток, в массовых посадках и для горшечной культуры. 

Nemesia floribunda Lehm.- немезия полноцветная. Также вы
ходец из Южной Африки. В культуре не известна, но заслужи
вает не меньшего внимания, чем предыдущий вид. Отличается 
от него менее раскидистыми кустами, высота которых 25-50 см, 
более мелкими цветками белой окраски с темным пятном в зеве. 
Посев семян в грунт в конце апреля- первых числах мая. Мас
совое цветение наступает во второй декаде июня и длится 
1,5-2 месяца. Семена созревают в августе. Дает обильный 
самосев. 

Ursinia anethoides (DC.) N. Е. Br. (Spenogyne anthemoides 
А. Br.)- урзиния укропная. Изящный однолетник с мелкорас
сеченными листьями из семейства сложноцветных (Asteraceae) 
высотой 25-50 см. Родина- Южная Африка. Имеет сильно 
разветвленный стебель. Соцветие- корзинка 4,5 см в диаметре 
с коричиево-красным центром. Краевые цветки блестящие, золо
тисто-оранжевые. Красива не только во время цветения, но и 
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во время плодоношения. Плод имеет оригинальную форму и 
состоит из семянки, которая у основания волосистая, а на 

верхушке с однорядной летучкой, состоящей из обратно-оваль
ных прозрачных пленок. 

Посев в конце апреля- первых числах мая в грунт. Всходы 
появляются через 7-12 дней. ~ассовое цветение наступает во 
второй декаде июля и продолжается месяц. Семена созревают в 
августе. Для продления периода массового цветения можно 
проводить посевы в несколько сроков. Рекомендуется для бор
дюров, пятен на газонах. 

Arctotis stoechadifolia vаг. grandis (Thunb.) Less. (Arctotis 
grandis Thunb.)- арктотис крупный. Принадлежит к семей
ству сложноцветных (Asteraceae). Родина- Южная Африка. 
Оригинальное растение с прямостоячим стеблем и овально-лан
цетными выемчатыми листьями, лакрытыми белыми пушистыми 
волосками. Достигает высоты 40-80 см. Соцветия одиночные, 
крупные, до 8 см в диаметре. Трубчатые цветки серовато-голу
бые, язычковые- сверху оеребристо-белые, снизу голубые. 

При посеве в конце апреля в холодные парпики или в начале 
мая непосредственно в грунт массовое цветение наблюдается 
в первой- третьей декаде июля и продолжается до заморозков. 
Семена созревают в августе, сбор их проводится выборочно, по 
мере созревания. Всхожесть семян в условиях открытого грунта 
очень низкая (по данным сотрудницы Ботанического сада Бело
русской АН СССР А. С. ~ерло, она не превышает 27 %) , по
этому при семеноводстве следует отдавать предпочтение рас

садному способу выращивания. Расстояние при посадке между 
растениями 20-25 см. Цветки открыты только в солнечную 
погоду и закрываются в пасмурную и на ночь. 

Рекомендуется для клумб, рабаток, больших пятен на газо
нах и на срез. 

Arctotis briviscapa Thunb. (А. acaulis L., А. tricolor J acq., 
А. undulata Jacq., А. speciosa Jacq.) - арктотис короткостебель
ный. В дикорастущем состоянии встречается на мысе Доброй 
Надежды. Более низкорослый вид, чем предыдущий (до 60 см). 
Имеет также более разветвленные и толстые стебли. Соцветие
корзинка диаметром 5-6 см. Трубчатые цветки почти черные, а 
язычковые- сверху желтые, снизу с красноватым оттенком. 

Стебли короткие (за что и получил название), соцветия как бы 
спрятаны в листьях. Цветки открываются в солнечную погоду и 
закрываются в пасмурную. ~енее морозостоек, чем предыду
щий вид. При посеве в середине апреля в теплице массовое 
цветение начинается в третьей декаде июля- первой декаде 
августа, а при грунтовом посеве в начале мая- на две недели 

позже, и продолжается до заморозков. Семена созревают во 
второй половине августа. Рекомендуется для массовых посадок. 

Nemophila maculata Benth. ех Lindl.- немофила пятнистая. 
Принадлежит к семейству водолистниковых (Hydrophyllaceae). 
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Родина- Калифорния. Это очень красивое низкорослое (высота 
10-20 см) полустелющееся растение с сильно ветвистыми стеб
лями и перисто-лопастными опушенными листьями. Цветки 
ширококолокольчатые, диаметром 2,5-4 см, белые с темно
синим пятном на каждом лепестке. Посев непосредственно в 
грунт в конце апреля- начале мая рядами с расстоянием 

между ними 20 см. Всходы появляются через две недели. Мас
совое цветение начинается в третьей декаде июня и длится 
меньше месяца. Семена созревают в июле- августе. Для про
дления цветения необходимы повторные посевы. Рекомендуется 
для рабаток, бордюров, альпинариев, пятен на газонах и для 
создания низких цветущих ковров. . 

Gilia tricolor Beпth.- гилия трехцветная. Растение по внеш
нему виду несколько напоминает флокс и принадлежит к одному 
с ним семейству синюховых (Polemoniaceae). Родина- Кали
форния. Имеет прямой, разветвленный стебель высотой 
40-60 см с перисто-раздельными листьями. Цветки собраны в 
конечных щитках. Венчик обычно лиловый с темно-синим г лаз
ком и желтой трубкой. Посев в начале мая в грунт. Всходы 
появляются через 7-12 дней. Массовое цветение начинается 
в середине июля и длится месяц, а в прохладные периоды 

вегетации- до заморозков. Семена созревают в августе. При
меняется для смешанных групп, бордюров. Рекомендуется для 
мавританских газонов из низкорослых растений. 

Anthemis austriaca J acq. (А. hyrcana Sosn. ех Grosh., А. hyr
canica, А. zangelanica Sosn.) -пупавка южная. Сероватое от 
опушения растение с прямыми стеблями высотой 40-50 см и 
перисто-рассеченными листьями из семейства сложноцветных 
(Asteraceae). В СССР встречается в дикорастущем состоянии в 
Крыму и на Кавказе. Соцветие- корзинка 3-5 см в диаметре. 
Язычковые цветки белые, трубчатые- желтые. Посев семян в 
грунт в начале мая. Всходы появляются через неделю. Массо
вое цветение начинается в третьей декаде июня и длится больше 
месяца, а в прохладные годы- до заморозков. Семена созре
вают в августе. Дает обильный самосев. Рекомендуется для 
создания больших пятен и мавританских газонов. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР УР АЛЬСКИИ НАУЧНЫ И IJHПP 

ИНТРОДУКЦИЯ И АК:К:ЛИМАТИЗАЦИ51 ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИИ 1982 

М. В. БАРАНОВА 

ХРИЗАНТЕМА ИНДИйСКАЯ- ПЕРСПЕКТИВНАЯ 

КУЛЬТУРА ЗАКРЫТОГО ГРУНТА 

Хризантема- одна из важнейших культур закрытого грун
та. Окраска и форма ее соцветий очень разнообразны, время 
цветения осень- начало зимы. Используется на срез и в каче
стве горшечных растений. 

Культура хризантем ведется очень давно. Известный китай
ский философ Конфуций, живший за 500 лет до нашей эры, 
упоминает в своих произведениях о хризантемах. Несколько 
позднее началась культура хризантем в Японии, где хризантема 
стала любимым цветком. Один из национальных праздников 
японцев- Праздник хризантем. В Японии хризантема- знак 
высшего ордена- Ордена Хризантемы. 

Много позднее хризантема была завезена в Англию. Есть 
запись о цветении хризантем в 1764 г. в ботаническом саду 
Чел си. 

В 1789 г. из Китая была привезена хризантема во Францию, 
где с 30-х годов прошлого века начинается ее гибридизация. 
Затем она культивируется в других государствах Западной 
Европы. 

В литературе упоминается о выставках хризантем в России 
в конце XIX века, в основном сортов западноевропейской селек
ции. 

После революции интродукцией хризантем занялся Всесоюз
ный институт растениеводства во главе с академиком Н. И. Ва
виловым. 

В настоящее время в ряде ботанических садов проводится 
работа по интродукции хризантем (в Латвийском, Киевском, 
Днепропетровском и др.). В Сухумском и Никитеком ботаниче
ских садах занимаются селекцией хризантем. В Главном бота
ническом саду АН СССР имеется богатая коллекция хризантем, 
интродуцированных из Китая, Франции, Англии, ГолландИи и 
других стран, всего свыше 350 сортов. 

В Ботаническом саду УНЦ АН СССР культура хризантемы 
ведется с 1965 г. Коллекция состоит из 96 сортов крупноцвет
ных и декоративных хризантем и 20 сортов мелкоцветных. Сор
та эти в основном английской и французской селекции, приоб-
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ретенные в Главном ботаническом саду АН СССР в 1965-
1967 rr. В 1977 г. были получены несколько сортов из Латвии. 

В течение 15 лет культивирования хризантемы в нашем саду 
замечено, что часть сортов очень чувствительна к изменениям 

условий произрастания (в том числе и к погодным), в резуль
тате чего цветение временами бывает менее удачным. Ряд сор
тов был нами выбракован- Роман, Хуан Карлос, Телевизьон, 
Найн Бланк. 

Лето 1980 г. на Урале было неблагаприятным для культуры 
хризантем- низкая ночная температура даже в летние месяцы 

и небольшое количество солнечных дней за период вегетации. 
В результате чего хризантема плохо росла в открытом грунте, 
и рост ее начался уже осенью в теплицах. Поэтому побеги ока
зались длиннее обычных, а соцветия несколько мельче. Цвете
ние некоторых сортов задержалось. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Культуру хризантемы мы ведем следующим образом. В де
кабре после отцветания старые побеги обрезаем и помещаем 
маточники в теплицу с температурой 3-4 °С. В феврале пере
ставляем их в более теплую часть теплицы с температурой 15° 
на светлое место, начинаем поливать регулярно, даем подкорм

ку из 10% -ного коровяка. К началу марта (времени черенкова
ния хризантемы) молодые побеги достигнут 5-10 см. На че
ренки берем верхушечную часть побега с двумя-тремя парами 
листьев. Черенки. хорошо укореняются при влажной почве и 
90-95% влажности воздуха. При этом температура воздуха 
должна быть 16-18 °С. Черенки часто опрыскиваем водой, при 
солнечной погоде делаем затемнение. Почва под посадку черен
ков состоит из одной части перегнойной, двух частей дерновой 
земли, одной части торфа и одной части речного песка. Недели 
через три-четыре черенки укореняются. Их высаживаем в горш
ки высотой 9 см. Первые дни. после посадки часто опрыскиваем 
лиСтья водой, слегка притеняем. В начале мая делаем перевал
ку в горшки высотой 20 см, выносим их в парник. В первых 
числах июня вкапываем хризантему в гряды открытого грунта. 

УХОД И СОДЕРЖАНИЕ 

Большое значение в выращивании культур крупноцветных 
и декоративных хризантем имеет прищипка и пасынкование. 

Прищипку делаем над 6-8-м листом. Даем подкормку азотом. 
Побеги, выросшие после прищипки, удаляем, оставляя только 
один: или от трех до шести побегов в зависимости. от сорта. В те
чение всего лета производим пасынкование (удаление боковых 
побегов), оставляя только центральный побег. Для мелкоцвет
ной хризантемы вместо пасынкования проводим вторую при-
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щипку. Каждые 10 дней до августа делаем подкормку полным 
ри:жским удобрением (одна столовая ложка на 10 л воды). Сле
дим, чтобы в открытом грунте растения не пересыхали. По реко
мендации АКХ проводим опрыскивание рогаром против тли и 
травяного клопа. В августе, при появлении на некоторых сортах 
мучнистой росы, опрыскиваем растения каратанам (10 г на 10 л 
воды). В конце августа- начале сентября помещаем хризан
тему в парники под рамы, чтобы первые заморозки не повре
дили цветочные почки. 

Хризантема начинает зацветать с сентября- октября и за
канчивает цветение в начале декабря. Хризантему в основном 
используем на срез. Срезаем ее в начале цветения, пока край
ние лепестки еще не обвисли. Нижние листья на срезанном 
побеге убираем, низ стебля расщепляем на 5-8 см. Часа на 
два опускаем на половину длины побега в воду. 

ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ ХРИЗАНТЕМ НА YPAJIE 

Результаты многолетней работы по интродукции мы свели 
в две таблицы, где дана характеристика всех сортов, культиви
руемых в нашем Ботаническом саду. 

Разнообразие окраски и формы соцветий, время цветения, 
высокая декоративность, легкость размножения, возможность 

использовать хризантему в виде срезки и как горшечное расте

ние ставят ее в разряд очень ценной культуры закрытого грунта. 
Лучшими сортами себя зарекомендовали: Амазан, Глория 

Део, Гелио Бронз, Дипломат, Мефо, Николае Мае, Ред Стар, 
Принцесса Японии, Эксель, Тореадор, Фред Шоусмит, Лебеди
ная песня, Доктор Васшер, Пинк Букет. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР УР АЛЬСКИИ НАУЧНЫИ ЦЕНТР 

ИНТРОДУКЦИЯ И АККЛИМАТИЗАЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИй • 1982 

С. И. ДЕМЕНЬШИНА, 3. Д. ЗАИЦЕВА 

ОРАНЖЕРЕйНЫЕ РАСТЕНИЯ 

ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИй 

Для озеленения внутренних помещений пригодны различные 
тропические и субтропические растения. Среди них есть самые 
разнообразные по происхождению виды, попавшие в наши жи
лища из тропического индийского леса и каменистых мексикан
ских плоскогорий, с побережья Средиземного моря и из горных 
областей Африки. Подбор ассортимента растений для внутрен
него озеленения осложняется большим влиянием условий произ
растанин тех или иных растений на разные особенности ритма 
роста и развития. Для каждой группы растений должен созда
ваться специфический микроклимат, способствующий улучше
нию условий их произрастания. Здесь и дополнительное осве
щение, и искусственный водоем, и многие другие приемы, необ
ходимые для создания интерьера, в котором растения будут 
хорошо развиваться. Внутреннее озеленение различных помеще~ 
ний с каждым годом получает все большее распространение, 
и потребность в расширении ассортимента возрастает. На Урале 
многие промышленные предприятия устраивают зимние сады 

и уголки отдыха в дворцах культуры и непосредственно на пред

приятиях. Во многих учреждениях г. Свердловска, где органи
зован надлежащий уход за растениями, они чувствуют себя 
хорошо и выглядят декоративно. Оранжерейные растения для 
внутренних помещений можно разделить на два типа: а) расте
ния для прохладных помещений, б) тропические и субтропиче
ские растения для теплых помещений. По степени освещенности 
растения делятся на три группы: а) светолюбивые, для нор
малыюга роста которых требуется освещенность 1900-1300 
люкс; б) растения, переносящие слабую освещенность до 
1000 люкс; в) теневыносливые, освещенность 300-500 люкс 1. 

В прохладных помещениях (вестибюль и т. д.) могут расти 
в основном субтропические растения, а также некоторые тропи
ческие, если температура воздуха колеблется от 12 до 18 ос. 

1 К у з ь м и н а -М е д о в а Е. Л. Тропические и субтроnические растения 
в интерьере ЦСБС. Новосибирск, 1978, с. 74-96. 
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Среди них трахикарпус высокий, хамерапс низкий, сеткреазия 
пурпурная, циссусм антарктический и ромболистный, аспидметра 
высокая, азалия индийская, магнолия крупноцветная, туи за
падная и восточная, кипарис вечнозеленый, олеандр обыкновен
ный, кипарнсовик Лоусона, мушмула японская, мирт обыкновен
ный, инжир, кактусы, толстянки, фуксия, циперус и др. В теп
лых помещениях при температуре 18-23 ос могут произрастать. 
вашингтония нитеносная, финик канарский, сансевьера трех
полосая, молочай блестящий, сенполия, филодендрон краснова
тый, бегонии, сциндапсус золотистый, рипсалисы, диффенбахия,. 
клеродендран Томсона, колеус Блюме, фикусы эластичный и 
ползучий, бальзамин, герани, монетера лакомая, плектрантусы 
Ортендаля, мелкоцветковый и душистый, хлорофитум хохлать;й 
и многие другие растения. 

В оранжерее Ботанического сада УНЦ АН СССР выращи
вается свыше 120 видов тропических растений, которые можно 
рекомендовать для озеленения помещений общественных зда
ний. Ниже описаны 60 наиболее перспективных видов растений, 
выращиваемых в оранжерее Ботанического сада, для интерьера 
общественных зданий. 

СI!МЕЙСТВО МНОГОНОЖКОВЬIЕ POLYPODIACEAE МЕТТ. 

Нефролепис возвышенный Nephrolepis exaltata Schott. 

Получен в 1961 г. из Ботанического сада МГУ. Размножает
ся спорами и делением корневища. Хорошо переносит сухой 
воздух помещений. Предназначен для озеленения теплых поме
щений, требует при этом чистый воздух и опрыскивание. Хоро
шо растет в затененных местах. 

СЕМЕЙСТВО КИПАРИСОВЫЕ CUPRESSACEAE F NEGER. 

Туя западная Thuja occidentalis L. 

Выращена из семян, полученных в. 1977 г. из Ботанического 
сада г. Батуми. 

Туя восточная Thuja orientalis Endl. 

Получена из г. Батуми. Размножается семенами и черен
ками. Цветет. Шишек не образует. Тую можно рекомендовать 
для озеленения прохладных светлых помещений, но без воздей
ствия прямых солнечных лучей. Туи выносят небольшое зате
нение. 
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Кипарис вечнозеленыii Cupressus sempervirens L. 

Семена получены в 1977 г. из г. Батуми. Размножаются се
менами. Как все хвойные, отличаются фитонцидностью - спо
собностью убивать микробы, что является очень ценным. В озе
ленении используется для оформления прохладных помещений. 
Выносит полутень. 

Кипарнсовик Лоусона Chamaecyparis lawsoniana Parl. 

Семена получены в 1977 г. из Ботанического сада г. Батуми. 
Размножается семенами и черенками. В сочетании с цветущими 
растениями можно создавать интересные композиции. Хорошо 
растет в зимних садах, но может быть использован для озеле
нения прохладных помещений. 

СЕМЕЙСТВО ТАКСОДИЕВЫЕ TAXODIACEAE F. NEGER. 

Криптомерия японская Cryptomeria japonica D. Don. 
Семена получены из г. Батуми в 1977 г. Красивое вечнозе

леное хвойное дерево до 60 м высоты. Образует леса в горах 
.Японии и Юга-Восточного Китая. Отличается высокой декора
тивностью. Цветет, образует шишки. Размножается семенами. 
Хорошо растет в прохладных светлых помещениях. 

СЕМЕЙСТВО АГАВОВЫЕ AGAVACEAE ENDL. 

Агава американская Agave americana L. 

Находится в коллекции более 20 лет. Многолетний, вечно
зеленый, мясистый суккулент. Размножается делением. Обычно 
в культуре не цветет. Пригодна для устройства в светлых по
мещениях каменистых горок. 

Сансевьера цилиндрическая Sansivieria cylindrica Bojer. 

Получена в 1976 г. из ГБС г. Москвы. Растет в саванне, 
образует куртины под тенью баобабов, растет также на откры
тых песчаных и скалистых склонах. Декоративное растение. 
Размножается семенами, листовыми черенками и делением 
корневища. Сансевьера хорошо растет в теплых помещениях, 
на освещенных местах, может расти и в затененных. Хорошо 
смотрится в композициях с другими растениями и отдельно 

группами. 

Кордилина южная Cordyline australis Hook. 

Семена получены из г. Берлина в 1975 г. Размножается се
менами. Хорошо растет в светлых и теплых помещениях, но 
может расти и в более прохладных с меньшей освещенностью. 
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СЕМЕЙСТВО АМАРИЛЛИСОВЫЕ AMARYLLIDACEAE LDL. 

Куркулиrо отогнутое Curculigo recurvata Dry. 

В ко.11лекции более 20 лет. Размножается делением корне
вища .. Хорошо растет в комнатах, так как мирится с сухим 
воздухом. Очень декоративен в теплых светлых помещениях 
при легком затенении. 

СЕМЕЙСТВО АРОИДНЫЕ ARACEAE NECK. 

Монетера лакомая Monstera deliclosa Liebm. 

Находится в коллекции более 30 лет. Вечнозеленая лиана с 
одревесневшим стеблем 6-10 м, лазящая по стволам деревьев 
при помощи воздушных корней. Отличается Декоративностью. 
Очень хорошее растение для озеленения теплых внутренних по
мещений с недостаточной освещенностью. 

Сциндапсус золотистый Scindapsus aureus Engl. 

ПолуЧен из ГБС г. Москвы в 1976 г. Размножается черен
ками. В интерьере общественных зданий используется как ам
пельное растение. Хорошо растет в теплых затененных помеще
ниях. 

СЕМЕИСТВО КОММЕЛИНОВЫЕ COMMELINACEAE REICHB. 

Традесканция зебрина Tradescantia zebrina 

Растение быстрорастущее, нетребовательное и очень широко 
распространено в комнатной культуре. Легко размножается че
ренками в любое время года. Используют как ампельное рас
тение, для покрытия почвы в зимних садах, фойе, вестибюлях. 
Хорошо растет в свет.1ых теплых помещениях, но может pacтrr 
и в более затененных местах. 

Сеткреазия пурпурная Setcreasia purpurea Boom. 

В коллекции более 20 лет. Размножается черенками. Цве
тет. Быстрорастущее ампельное растение. В озеленении испо.lь
зуется в подвесных вазах и кашпо, в зимних садах- дш! по

крытия почвы. Хорошо растет в теплых и светлых помещеr1иях 
с притененнем от прямых солнечных лучей летом. 

СЕМЕЙСТВО ОСОКОВЫЕ CYPERACEAE ST.-НIL. 

Циперус очереднолистный Cyperus alternlfolius L. 

Семена получены в 1976 г. из г. Берлина. Цветет. Размножа
ется семенами и делением куста. Одно из неприхотливых ком-
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натных растений. Может применяться для оформления водое
мов, общественных помещений, жилых комнат и зимних садов. 

СЕМЕЙСТВО ЛИЛЕЙНЫЕ LILIACEAE HдLL. 

Аспидистра высокая Aspldlstra alatlor Blume. 

В коллекции более 20 лет. Растет медленно, размножается
делением корневищ. Незаменимое растение для озеленения за
тененных мест, очень теневыносливое, пестролиствые формы 
требуют более светлого местонахождения. 

Алое древовидное Aloe arborescens Mill. 

Находится в коллекции более 20 лет. Размножается черен
ками. Цветет. Применяется для озеленения светлых помеще
ний. Хорошо выглядит в композициях с другими суккулентами. 

Хлорофитум хохлатый, пестролиствый 

Chlorophytum comosum v. varlegatum Hort. 

В коллекции более 20 лет. Размножается семенами и отде
лением боковых побегов. Цветет. Неприхотливое и быстрорасту
щее комнатное растение. В озеленении нужно содержать в теп
лых и светлых помещениях, притеняя от ярких солнечных 

лучей. 

СЕМЕЙСТВО дСПдРдГУСОВЫЕ дSРдRдGдСЕдЕ JUSS. 

Иглица колючая Ruscus aculeatus L. 

В коллекции более 20 дет. Размножается семенами и деле
нием куста. Теневыносливое растение. В озеленении может 
быть использовано в прохладных помещениях. 

Спаржа перистая Asparagus plumosus Baker. 

Выращена из семян, полученных в 1977 г. из Венгрии. Цве
тет и плодоносит. Размножается семенами и делением. Хорошо 
растет в комнатах, в затененных местах. 

Спаржа Шпренгера Asparagus sprengeri Regel. 

В коллекции с 1960 г. Размножается семенами и делением 
корневища. Цветет и плодоносит. Идет на озеленение комнат 
и теплых общественных помещений. 
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СЕМЕЙСТВО ПАЛЬМОВЫЕ А~ЕСАСЕАЕ SCH.-BIP. 

Трахикарпус высокий Trachycarpus excelsa Н. Wendl. 

В коллекции с 1928 г. Цветет и плодоносит. Размножается 
семенами. Одна из холодоустойчивых видов пальм. Хорошо рас
тет в комнатах. В интерьере пригодна для озеленения как про
хладных, так и теплых помещений с различной освещенностью. 

Финик настоящий Phoenix dactylijera L. 

Выращен из семян, полученных в 1977 г. из Испании (Барсе
лона). В условиях оранжереи не цветет. Прекрасно выносит 
комнатные условия. Рекомендуется для озеленения крупных 
помещений, фойе, вестибюлей, зимних садов. 

Хамеропс приэемистый Chamaerops humilis L. 

В коллекции более 30 лет. Цветет. Размножается в затенен
ных местах семенами и делением. Хорошо растет в прохладных 
помещениях, в затененных местах. 

Вашингтонин нитеносная W ashingtonia filifera Н. Wendl. 

В коллекции оранжереи с 1960 г. Не цветет. Размножается 
семенами. Вашингтония хороша для зимних садов. 

СЕМЕЙСТВО АКАНТОВЫЕ ACANTHACEAE JUSS. 

Руэллия Портепля Ruellia portellae Hook. 

Черенок получен из г. Риги в 1977 г. Цветет. Размножается 
черенками и семенами. Руэллия- нетребовательное растение, 
переносит затенение. Хорошо растет в теплых помещениях, но 
может расти и в прохладных. Используется как ампельное и 
для покрытия почвы в зимних садах. 

СЕМЕЙСТВО КУТРОВЫЕ APOCYNACEAE LDL. 

Барвинок розовый Vlnca rosea L. 

Семена получены в 1976 г. из ВИЛАР. Размножается семе
нами и черенками. Цветет в летнее время. Хорошо растет в 
комнатах. Можно применять для озеленения светлых и теплых 
помещений. 

Олеандр обыкновенный Nerlum oleander L. 

Укорененные черенки получены в 1978 г. из г. Батуми. Раз
множается черенками. Прекрасное растение для озеленения 
комнат и теплых общественных помещений с хорошей освещен
ностью. 
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СЕМЕЙСТВО АРАЛИЕВЫЕ ARALIACEAE VENT. 

Фатсия японская Fatsia japonica Dense et Planch. 

Размножается семенами и черенками. У нас сеянцы посева: 
1976 г. Цветет. Хорошее комнатное растение: Растет в мало
освещенных местах. Большие экземпляры хороши для фойе. 
вестибюлей и зимних садов. 

Пmощ обыкновенный Hedera helix L. 

В коллекции более 20 лет. Не цветет. Размножается черен
ками. Одно из быстрорастущих, неприхотливых комнатных рас
тений. Очень теневыносливое, но растет и на освещенных местах. 
Может расти как в прохладных, так и теплых помещениях. 
В озеленении используют как ампельные растения для декора
ции стен, колонн, для покрытия почвы в зимних садах. 

СЕМЕЙСТВО ЛАСТОВНЕВЫЕ ASCLEPIADACEAE LDL. 

Пmощ восковой Ноуа carnosa R. Br. 

Цветет в летнее время. Размножается черенками. Очень де
коративное растение. Хорошо растет в комнатах. Теневыносли
вое. В озеленении можно использовать в вертикальном оформ
лении стен, в композициях и одиночно. 

СЕМЕйСТВО БАЛЬЗАМИНОВЫЕ BALSAMINACEAE LDL. 

Бальзамин Хольста lmpatiens holstii Endl. et. Warb. 

Черенки привезены из г. Риги в 1977 г. Размножается се
менами и черенками, неприхотлив в культуре, легко размножа

ется. Обильно цветет в летнее время, зимой из-за недостатка 
света цветет слабо, сбрасывает часть листьев и поэтому теряет 
свою декоративность. В оранжерее ботанического сада выра
щивается пять колеров бальзаминов. В интерьерах обществен
ных зданий они требуют светлого места с легким притенением. 
Зимой нужно содержать в теплых помещениях, располагая 
ближе к свету. 

СЕМЕйСТВО БЕГОНИЕВЫЕ BEGONIACEAE R. BR. 

Бегония лиственная Begonia foliosa Н. В. К. 

Черенки получены из ГБС в 1976 г. Размножается стебле
выми черенками. В интерьере хорошо растет на малоосвещен
ных местах. l\1ожно использовать как ампельное. 

Бегония Креднера В. credneri Hort. 
В коллекции более 10 лет. Размножается черенками. Цве

тет. Растет в малоосвещенных местах. Большие экземпляры 
хороши для озеленения холлов, фойе, зимних садов. 
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Бегония борщевиколистная В. heracleijolla Hort. 

Черенки из г. Киева (ЦРБС). Размножается стеблевыми че
ренками, любит затенение. Хорошо растет в комнатах, пригод
на для озеленения других внутренних помещений. 

Бегония светящаяся В. lucerna Hort. 

Черенки привезены из г. Риги в 1977 г. Цветет. Размножа
ется стеблевыми черенками, быстрорастущее растение. Распро
странена в комнатной культуре. Любит полутень. Большие эк
земпляры хороши для озеленения крупных помещений. 

Бегония металлическая В. metallica G. Smith. 

В коллекции более 10 лет. Размножается стеблевыми черен
ками. Хорошо растет в малоосвещенных местах. Крупные эк
земпляры пригодны для озеленения холлов, вестибюлей. 

Бегония фуксиевидная В. fuchsioides Hook. 

Получена в 1976 г. из ГБС г. Москвы. Размножается стеб
левыми черенками. Цветет. Хорошо растет в затененных местах. 

Бегония королевская В. rex Putz. 

Черенки получены из ГБС в 1976 и 1980 гг. и из г. Киева 
в 1980 г. Одна из самых красивых декоративных бегоний. Цве
тет. Очень хорошо выглядит в композициях с другими расте
ниями:, особенно с хвойными. Для своего развития требует за
тененных мест в теплых помещениях. 

Бегония клубневая Tuberhybrida Hort. 

Семена получены из г. Риги в 1977 г. Клубневое листопад
ное растение. Имеется много садовых гибридов. Размножается 
семенами и делением клубней. Цветет в летнее время. Хорошо 
растет в комнатах и на улице. Прекрасное растение для озеле
нения интерьера в летнее время года. 

СЕМЕйСТВО КАКТУСОВЫЕ САСТАСЕАЕ LDL. 

Зигокактус притупленный Zygocactus truncatus (Haw.) Schum. 

В коллекции более 10 лет. Размножается семенами и черен
ками. Цветет в зимнее время, что имеет большую ценность для 
озеленения помещений. Издавна используется в комнатной 
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культуре («декабрист»). Лучше чувствует себя в теплых и 
светлых помещениях, но может расти и в более прохладных 
и продолжительнее цвести. 

Рипсалис Гуллета Ripsalis houlletiana Lem. 

Растет во влажно-тропических горных лесах Бразилии. Раз
множается семенами, черенками и делением. Цветет. В интерь
ере может расти в теплых помещениях, как ампельное расте

ние, требует освещенных мест зимой и притененных летом. 

Рипсалис мезембриантемновидный 

Rhipsalis mesembryanthemoides Haw. 

Привезен черенком из г. Риги в 1977 г. Цветет. Любит осве
щенные места в зимнее время года и легкое притенение в лет

нее время. Хорошо растет в теплых помещениях. Можно ис
пользовать в композициях и одиночно. 

СЕМЕйСТВО КИЗИЛЛОВЫЕ CORNACEAE DC. 

Аукуба японская Aucuba japonica Thunb. 

Декоративный, вечнозеленый кустарник. Размножается се
менами, черенками. Хорошо растет в светлых и теплых поме
щениях, но может расти и в более прохладных. 

СЕМЕйСТВО ТОЛСТЯНКОВЬIЕ CRASSU LACEAE DC. 

Каланхое войлочное Kalanchoe tomentosa Bak. 

Получено черенком из ГБС в 1976 г. Размножается семена
ми и черенками. Не цветет. Идет на озеленение сухих и свет
лых помещений, для оформления каменистых горок. 

Толстянка Crassula L. 

Размножается семенами, черенками, листочками и отделе
нием боковых побегов. Цветет. Пригодно для озеЛ'енения теп
лых интерьеров, для оформления каменистых горок. Использу
ются следующие виды: толстянка плауновидная, толетяпка пор

тулаковая, толстянка древовидная и др. 

Очиток красноокрашенный Sedum rubrotinctorum R. Т. 

Получен из г. Киева в 1975 г. черенком. Очень декоративен 
своими зелено-розово-бордовыми листьями. Не цветет. Раз
множается семенами, листочками и верхушечными черенками. 

Великолепно как ампельное растение и для экспозиции. Хорошо 
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растет в светлых теплых помещениях, но может расти и в более 
прохладных при хорошем соблюдении агротехники этого рас
тения. 

Очиток Зибольда Sedum sieboldil Sweet. 

В коллекции более 10 лет. Размножается семенами, черен
ками и делением куста. Цветет обычно в конце лета. Требуеr 
для своего содержания более светлого местонахождения. Мож
но использовать для озеленения каменистых горок. 

Эхеверия подушечная Echeveria pulvinata Rose. 

Размножается семенами, листочками и боковыми побегами. 
В интерьере общественных зданий идет для оформления каме
нистых горок. 

Бриофиллюм дегремона Bryophyllum daigremontianum Berger. 

Размножается выводковыми почками. Цветет. В интерьере 
может быть использован на освещенных местах, для оформле
ния каменистых горок. 

СЕМЕйСТВО ВЕРЕСКОВЫЕ ERICACEAE DC. 

Рододендрон индийский, азалия Rhododendron indicum Hort. 

В коллекции 60 сортов, которые были завезены из ГБС и 
ЦРБС (г. Киев) в 1965-1967 rr. зелеными черенками. Цветет 
в зимнее время года. Лучшие сорта рекомендованы для внут
реннего озеленения 2 . Часть сортов лучше растет в прохладных 
помещениях с хорошей освещенностью. Поэтому рекомендуем 
использовать для озеленения холлов, уголков отдыха в поме

щениях с большими окнами, выходящими на восточную и север
ную сторону. 

СЕМЕйСТВО МОЛОЧАйНЫЕ EUPHORBIACEAE ST.-НIL. 

Молочай блестящий Euphorbla splendens Boj. ех Hook. 

В коллекции более 20 лет. Размножается семенами и черен
ками. В оранжереях имеет продолжительный период цветения 
(8-10 месяцев). В озеленении может быть использован на осве
щенных местах для создания композиций с другими суккулен
тами, а также одиночно. 

2 Б а р а н о в а М. В. Сорта азалии индийской, перспектинные для Средне
го Урала.- В сб.: Успехи интродукции растений на Урале и в Поволжы:. 
Свердловск, 1977, с. 114-116. 
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СЕМЕйСТВО ГЕСНЕРИЕВЫЕ GESNERIACEAE NEES. 

Сентполия фиалкацветная Saintpaulia ionantha Н. Wendl. 

Черенки получены от любителей и из г. Киева в 1979 г. Раз
множается семенами и листовыми черенками. Цветет продол
жительно- 6-1 О месяцев в году в зависимости от сорта и ухо
да за растениями. Хорошее комнатное растение. Растет на 
окнах любой ориентации (кроме южной, где летом растения 
желтеют). Применяется для озеленения интерьера обществен
ных зданий, требуя теплого содержания с обязательным при
тенением. 

Стрептокарпус гибридный Streptocarpus hybridus Hort. 

Черенки привезены из г. Москвы в 1976 г. Цветет. Размно
жается семенами, черенками и делением куста. Очень распро
страненное комнатное растение. Идет на озеленение теплых 
помещений. Растение любит полутень. 

Синнингия гибридная Sinningia hybrida Hort. 

Из семян посева 1978 г. Размножается семенами, листьями 
и делением клубня. Цветет в летнее время года. Одно из не
прихотливых комнатных растений. В интерьере общественных 
зданий идет для оформления в летнее время года. Требует для 
~воего содержания притенения. 

СЕМЕйСТВО ГУБОЦВЕТНЫЕ LAMiдCEAE LINDL. 

Колеус гибридный Coleus hybridus Hort. 

Старинное комнатное растение. Отличается богатством кра
сок и узоров листьев. Размножается черенками. Быстрорасту
щее, неприхотливое растение для озеленения жилых интерьеров 

и общественных зданий. Большой декоративностью обладает 
растение в светлых помещениях. 

СЕМЕйСТВО МИРТОВЫЕ MYRTACEAE PERS. 

Мирт обыкновенный Myrtus communis L. 

Вечнозеленый субтропический кустарник, легко поддается 
стрижке. Размножается семенами и черенками. Цветет и плодо
носит. Хорошее комнатное растение, но требует обильного по
лива и частого опрыскивания. В интерьере может быть исполь
зован для озеленения прохладных помещений. 
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СЕМЕйСТВО ОНАГРОВЫЕ ONAGRACEAE LDL. 

Фуксия гибридная Fuchsia hybrida Hort. 

Черенки получены из дендропарка г. Свердловска в 1974 r. 
Цветет в летнее время. Размножается семенами и черенками. 
С давних пор широко используется как неприхотливое комнат
ное растение. Для озеленения фуксии выращивают в кустовой, 
плакучей и штамбовой форме. Зимой этому растению требу
ется прохладное и светлое местоположение, летом хорошо рас

тет в затененных местах. 

СЕМЕЙСТВО ГЕРАНИЕВЫЕ GERANIACEAE JUSS. 

Пеларгония зональная Pelargonium zonale (L.) Ait. 

Обычное комнатное растение. Цветет в летнее время. В ин
терьере общественных зданий можно садить группой для соз
дания ярких пятен среди вечнозеленых, нецветущих растений, 
требует для своего содержания освещенных мест с легким при
тенением. 

СЕМЕйСТВО ПЕРЕЧНЫЕ PIPERACEAE RICH. 

Пеперомия магнолиелистная Peperomia magnoliifolia А. il)fetr. 

Размножается семенами, черенками и делением. Хорошо рас
тет в теплых светлых помещениях, при небольшом затенении 
в летнее время. 

СЕМЕЙСТВО ЧАЙНЫЕ ТНЕАСЕАЕ D. DON. 

Камелия японская Camellia japonica L. 

Цветет в зимнее время года, что является ценным в озеле
нении. Размножается черенками и семенами для выведения 
новых сортов. Рекомендуется для прохладных помещений с 
хорошей освещенностью. 

СЕМЕЙСТВО ЛИПОВЫЕ Т1 LIACEAE JUSS. 

Спармания африканская Sparmannia ajricana L. 

В коллекции более 20 лет. Цветет. Размножается семенами 
и черенками. Одно из быстрорастущих и легкоукореняющихся 
растений. Рекомендуется для озе.ТJенения светлых и прох.п:а;(
ных помещений. 

СЕМЕйСТВО КРАПИВНЫЕ URТICACEAE ENDL. 

Пилея Кадье Pilea cadieri Guill. 

Легко размножается черенками. Из черенка при весеннем 
черенковании за летнее время можно вырастить красивое дс-
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коратинное растение. В озеJiенении хорошо растет в теплых и 
светлых помещениях. Можно посадить для декорирования 
.стен- как ампельное и одиночно. 

СЕМЕЙСТВО ВИНОГРАДНЫЕ VITACEAE LDL. 

Циссус антарктический. Не цветет. Размножается черенка
ми. Это наиболее устойчивое комнатное растение. Хорошо рас
тет как на освещенных, так и затененных местах, в теплых и 

nрохладных помещениях. Используют в интерьере как ампель
ное растение, так и для озеленения стен, колонн в зимних садах. 

Ройциссус ромбический. Хорошо растет в комнатных усло
виях, в затененных местах. В интерьере общественных зданий 
может быть использовано как ампельное растение и для верти
кального озеленения. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

ИНТРОДУКЦИЯ: И АККЛИМАТИЗАЦИЯ: ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИй · 1982 

Е. С. ВАСФИЛОБА 

О ВВЕДЕНИИ В КУЛЬТУРУ 

КУВШИНКОВЫХ УРАЛА 

Представители семейства кувшинковых введены в культуру 
очень давно. Уже в Древнем Египте, Индии, Юга-Восточной 
Азии была широко распространена культура лотоса и многих 
видов кувшинок. В Европе первые попытки интродукции этих 
растений были предприняты в восемнадцатом столетии [6, 13). 
Так, по данным Конарда (цит. по [13]), Nymphaea odorata, а 
затем и другие виды кувшинковых в 1786 г. были введены 
в культуру в ботанических садах Англии. К 1849 г. относятся 
успешные попытки культуры виктории в Королевском ботани
ческом саду в Кью (Англия) и в садовом хозяйстве Луи Ван 
Гутта (Бельгия). У нас в стране кувшинковые культивируются 
с середины прошлого столетия. В 1854 г. началось выращива
ние виктории в оранжерее Петербургского ботанического сада. 
В начале ХХ в. М. Н. Брашнин с успехом культивировал викто
рию и многие виды тропических кувшинок в Орехова-Зуеве 
[13]. Разведением тропических и зимостойких видов кувшинко
вых занимался Н. Ф. Золотницкий [5]. В 1927 и 1930 гг. в Со
чинском дендрарии были впервые проведены опыты по выра
щиванию представителей этого семейства на открытом воздухе. 

В последнее время кувшинковые стали разводить на откры
том воздухе в ряде городов юга СССР: Батуми, Сухуми, 
Сочи [1], Ташкенте [10], Душанбе [8] и др. В настоящее время, 
в связи с повышением уровня городского строительства, акту

альна проблема развития декоративного цветоводства на город
ских водоемах. Как отмечает 3. А. Николаевская [ 11], водные 
устройства играют большую роль в формировании парковых 
ландшафтов, в сочетании с окружающей растительностью они 
обогащают и разнообразят пейзаж. 

В этой связи особенно возрастает значение декоративных 
представителей семейства Кувшинковых. Их рекомендуют для 
разведения в водоемах садов, парков, приусадебных участков 
многие авторы [8, 9, 15, 17, 18 и др.], причем предлагается 
использовать не только тропические, но и местные зимостой
кие виды кувшинковых. На Урале, в частности, к таковым отно-
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сятся следующие виды местной флоры: кувшинка чистобелая 
( N ymphaea candida Presl.), кувшинка четырехгранная ( N um
phaea tetrag·ona Georgi), кубышка желтая (Nuphar lutea 
(L.) Smith.), кубышка малая (Nyphar pumilum (Hoffm.) ОС.). 

Введение в культуру местных видов кувшинковых имеет 
боJJьшое значение и с точки зрения их охраны. В настоящее 
время дикорастущие виды кувшинковых СССР в ряде областей 
переходят в категорию редких [2, 7, 16 и др.]. С 1979 г. реше
нием исполкома Свердловекого областного Совета народных 
депутатов запрещен сбор кувшинки чистобелой и кубышки жел
той на территории пригородных зеленых зон Свердловекой об
ласти. Таким образом, выращивание кувшинковых в искусствен
ных условиях- важное прирадоохранное мероприятие. 

Нами изучались вопросы введения в культуру кувшинковых 
в Ботаническом саду УНЦ АН СССР. Следует отметить, что 
выращивание кувшинковых по инициативе директора сада 
С. А. Мамаева начато здесь в 1976 г. Растения кувшинки чисто
белой. и кубышки желтой были пересажены в водоем Ботани
ческого сада целиком; в настоящее время они довольно обильно 
цветут и плодоносят. Нами в 1978-1980 гг. были поставлены 
оnыты по выращиванию кувшинки чистобелой и кубышки жел
той из семян и отрезков корневищ. 

На способность кувшинковых к вегетативному размножению 
с помощью корневищ указывают многие авторы: К. А. Бада
нова [1], Д. В. Дубына [3], Ю. М. Мурдахаев [10] и др. Ими 
разрабатывалась методика размножения растений путем деле
ния корневищ. В наших опытах для размножения использова
лись отрезки корневищ длиной 10-25 см, с верхушечной поч
кой. Черенки высаживали в августе- первой половине сентября 
через 5-6 дней после сбора. Из почек черенков, высаженных 
в начале августа, через месяц отросли подводные и плавающие 

листья. На следующий год отрастание плавающих листьев на
чалось в первой половине июня, как и в естественных условиях. 
Массовое отрастание плавающих листьев наблюдалось в конце 
июня- начале июля. Со второй половины июля до середины 
августа происходило цветение как кувшинки, так и кубышки, 
однако цвели не все растения, развившиеся из черенков. В це
лом наблюдалось некоторое запаздывание массового развития 
плавающих листьев и начала цветения по сравнению с естест

венвыми условиями; цветение также было не столь обильным. 
Эти отклонения в развитии растений вряд ли можно объяснить 
экологическими условиями водоема ботанического сада, так как 
ранее пересаженные в этот же водоем целые растения кувшинки 

и кубышки обильно цвели, причем цветение у них началось в 
первой половине июля, как и в природе. 

Летом следующего года наблюдалось сглаживание различий 
ме:жду растениями, развившимиен из черенков, и старыми рас

тенйями, пересаженными в водоем целиком. Так, цветение про• 

123 



исходило в одни и те же сроки; кувшинка цвела с конца июня 

до середины августа, а кубышка - с середины июля до конца 
августа. Цвели почти все растения, выросшие из черенков, хотя 
щзетение их было все же менее обильным: не более одного-двух 
цветков в почке одновременно. В то же время у растений, пере
саженных целиком, можно было наблюдать сразу по три-шесть 
цветков, развившихся из одной почки. Количество листьев, раз
вившихся из одной почки к моменту наблюдения, у последних 
достигало нескольких десятков, тогда как у растений, сформи·
ровавшихся из черенков, оно составляло 7-13. 

Проведеиные эксперименты показали, что уральские виды 
кувшинковых можно с успехом выращивать из отрезков корне

вищ. Наряду с этим представляет интерес и выращивание этих 
растений из семян. В 1978-1980 гг. нами были поставлены 
опыты по изучению прорастанин семян кувшинковых, выясне

нию влияния стратификации на их прорастание. В 1979 г. рабо·
та проводилась на семенах двух видов- кувшинки чистобелой 
и кубышки желтой, причем кувшинка была представлена вы
борками из двух популяций, расположенных в Свердловекой 
области, на территории островной Красноуфимской лесостепи 
(Предуралье) и в 'Пределах подзоны предлесостепных сосновых 
и березовых лесов (Зауралье). Стратификацию проводии1И через 
2,5---"-3 мес. после сбора семян, семена выдерживались при тем
пературах 0-1 °С, 4-5°С, 8-10°С, 18-20°С в течение двух 
недель, двух месяцев, пяти месяцев. В 1980 г. для работы ис
пользовались следующие виды: кувшинка чистобелая (выборки 
из двух популяций, расположенных в южнотаежной подзоне
Пригородном районе Свердловекой области и Лысьвенском рай
оне Пермекай области); кубышка желтая (выборки из двух 
популяций; одна расположена на границе южно- и среднетаеж
ной подзон, в Серовеком районе, другая- на границе подзон 
южной тайги и предлесостепных сосновых и березовых лесов, 
в Ирбитском районе); кубышка малая (выборка из популяции, 
находящейся в подзоне южной тайги, в Пригородном районе). 
Стратификация проводилась при 4-5 °С в течение одной недели 
и трех недель, через 4-5 мес. после сбора семян. До стратифи
кации семена хранились при температуре 14-16°С. Проращи
вание семян проводилось при комнатной температуре (18-
20 °С). Достоверность различий между отдельными вариантами 
оценивалась по критерию Пиреона (хн-квадрат). В случае ма
лых частот использовалась формула Фишера [12, 14]. 

В целом сл·едует отметить, что стратифицированные семена 
кувшинки обнаружt~вают намного более высокую всхожесть, 
чем семена кубышки: соответственно 78-100% (в большин
стве случаев 90-100 %) и 30-65% (рис. 1). Лри этом семена 
кувшинки начинают прорастать при комнатной температуре на 
7-9-й день, а кубышки-на 10-15-й день после посева. Се
мена кубышки малой в ряде с.лучаев обнаруживают несколько 
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Рис. lJ Ход прорастанин семян кувшинковых после стратификации при 4-5 "С 
в течение трех недель (стратификация через 4-4,5 мес. после сбора семян). 
1, 2- кувшинка чистобела я: Пригородный район (1). Лысьвенский район (2); 3, 4-
кубышка желтая: Ирбитский район (3). Серовекий район (4); 5- кубышка малая (При· 

городный район). 

Рис. 2. Ход прорастанин нестратифицированных семян кувшинковых (через 
4,5-5 мес. после сбора семян). 
Обозначения те же, что на рис. 1. 

поиижеиную всхожесть по сравнению с семенами кубышки 
желтой. 

При всех режимах стратификации не обнаружено достоверных 
различий по всхожести семян между изученными популяциями 
кувшинки чистобелой. Это справедливо и для различных по
пуляций кубышки желтой (см. рис. 1). 

Не обнаружено различий во всхожести семян изученных 
видов после стратификации при 0-1 ос и 4-5 °С. В этих слу
чаях высокая всхожесть наблюдается уже после двухнедель
ной стратификации. Семена же кувшинки чистобелой, хранив
шиеся при температурах от 8-10 до 18-20 °С, обнаруживают 
высокую всхожесть только через 5-7 мес. со дня посева. Тем 
не менее отмечены отдельные случаи прорастания семян кув

шинки чистобелой уже через 2-2,5 мес. после сбора (семена 
в этом случае хранились при 10-12 °С). в целом выдержива
ние семян кувшинки при низкой температуре (0-5 °С) заметно 
влияет только в первые месяцы после сбора, а через 5-8 мес., 
как уже отмечено, семена обнаруживают высокую всхожесть 
и после хранения при температуре 10-20 °С. 

Что же касается кубышки, то ее семена, не подверженные 
воздействию низких температур (0-5 °С)' в течение первого 
года после сбора или не прорастают совсем, или обнаруживают 
очень низкую всхожесть- 8-16% (рис. 2). Так, хранение се-
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мян при 4-5 ос только одну неделю приводит к резкому уве
личению всхожести: от 0-14 до 40-64 %. 

На прорастание семян кувшинковых длительность страти
фикации почти не оказывает влияния. Уже после одно-трехне
дельной стратификации всхожесть семян кувшинки чистобелой 
в большинстве случаев составляет 90-100%, как и в результа
те двух-пятимесячной стратификации. Однако очень короткие 
сроки стратификации (одна неделя) оказываются мало эффек
тивными в первое время после сбора семян. Ю. М. Мурдахаев 
[10] и Д. В. Дубына [4] считают для кувшинковых оптималь
ным выдерживание семян в воде при 3-5 ос в течение 1-3 или 
3-5 мес. На основании наших данных можно сделать вывод 
о том, что для семян уральских кувшинковых при таких же 

температурах достаточны несколько меньшие сроки стратифи
кации: от одной до трех недель. Они обеспечивают, как правило, 
столь же высокую всхожесть, как и стратификация в течение 
2 или 5 мес. А через 6-8 мес. после сбора семена кувшинки 
прорастают при комнатной температуре уже без всякой страти
фикации. Таким образом, семена уральских кувшинковых нуж
даются: в менее продолжительном воздействии низких темпера
тур для прерывания покоя. 

Нами также велись наблюдения за формированием пророст
ков кувшинковых. Опыты проводились в вегетационных сосудах 
и в плошках с водой и грунтом. Отмечено, что после образова
ния первого (шиловидного) листа начинает формироваться вто
рой подводный лист, имеющий весловидную или копьевидную 
форму; это происходит через 2-4 недели после прорастанин 
семени. Через 1-1,5 мес. у кувшинки и через 1,5-2 мес. у 
кубышки появляется третий лист. Количество подводных листь
ев у кувшинки и кубышки колеблется от трех до шести, чаще 
всего их четыре. Первые плавающие листья у кувшинки чисто
белой образуются через 5-8 мес. после прорастанин семени. 
Через 3-4 мес. после прорастанин у отдельных особей кувшин
ки и кубышки сформировывается корневище, достигающее 
8-14 мм в длину. Но у большинства особей к этому времени 
корневища еще нет, сохраняется семя. Корни достигают 
10-12 см в длину у проростков кувшинки и 18-20 см у ку
бышки. 

Нами был поставлен опыт по выращиванию растений кув
шинки чистобелой из семян в искусственном бассейне из дюр
алюминия размерами 1 Х 1 Х 1 м. В качестве субстрата исполь
зовалась садовая земля с добавлением коровяка (1 :9) и пол
ных удобрений вида «А» с микроэлементами. Семена собраны 
в сентябре 1978 г., после стратификации при +3-5 ос (в тече
ние 35 дней) проращивались при комнатной температуре. После 
отрастания третьих листьев в январе 1979 г. проростки были 
высажены в бассейн на глубину 10 см. В мае у растений отме
чено массовое развитие подводных листьев, увеличение их раз-
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меров и количества. С середины июля началось отрастание 
плавающих листьев, которые достигали в длину 10-12 см. 
В сентябре- октябре наблюдалось отмирание плавающих 
листьев. В течение зимы 1979-1980 гг. бассейн дополнительно· 
освещался с помощью трех люминесцентных ламп белого света 
ЛБ-40, расположенных на высоте 80 см над бассейном. Отрас
тание плавающих листьев в 1980 г. началось в середине марта, 
а к началу мая наблюдалось массовое отрастание плавающих 
листьев, их длина колебалась от 6-9 до 13-15 см. Подводные 
листья также значительно увеличились в размерах. Уровень 
воды в бассейне к этому времени был поднят до 50 см. В конце 
июня количество листьев в. почке достигало 17-23 (как в ес
тественных условиях), максимальные размеры листьев состав
ляли 18-19 см, уровень воды был доведен до 80 см. В середине 
июля, через 1,5 года после прорасталия семян, началось цвете
ние ряда особей, которое продолжалось в течение месяца. Рас
тения давали полноценные семена (всхожесть до 90%). Диа
метр цветка колебался от 55 до 70 мм (в природной обстановке 
он составляет около 90 мм). В середине августа цветение за
кончилось, но отрастание плавающих листьев еще продолжа

лось. К концу августа- началу сентября их максимальная 
длина составляла 21-24 см. В естественных условиях размеры 
листьев несколько больше; они могут достигать в длину 
27-31 см. Возможно, меньшие размеры листьев и цветков 
культивируемых растений связаны с малым объемом аквариу
ма (1 м3 ) и большой плотностью растений в нем. 

Подводя итоги, следует отметить, что кувшинковые можно 
успешно размножать как семенами, так и отрезками корневищ, 

имеющими почку. При этом семена следует стратифицировать 
при температуре 0-5 ос в течение двух-трех недель. Это имеет 
особенно большое значение для видов кубышки; семена же кув
шинки чистобелой через 6-8 мес. после сбора обнаруживают 
высокую всхожесть и без стратификации. 

В целом кувшинка чистобелая размножается в искусствен
ных условиях лучше, чем кубышки желтая и малая; кувшинка 
характеризуется более высокой всхожестью семян и большей 
выживаемостью проростков. 

Размножение кувшинковых семенами более длительно и 
трудоемко, чем выращивание их из отрезков корневищ. Однако 
оно имеет и ряд преимуществ, поскольку позволяет получить 

гораздо большее количество новых растений (один плод кув
шинки содержит 200-300 семян). Кроме того, изъятие частей 
корневищ наносит большой вред природным популяциям кув
шинковых; в связи с возникшей в последнее время проблемой 
охраны этих растений метод выращивания их из отрезков кор
невищ в наших условиях, очевидно, следует применять ограни

ченно. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИИ НАУЧНЫИ ЦЕНТР 

ИНТРОДУI(ЦИ51 И АЮ<:ЛИМАТИЗАЦИ51 ДЕI(ОРАТИВНЬIХ РАСТЕНИй 1982 

М. С. КНЯЗЕВ 

ИНТРОДУКЦИЯ АНЕМОН УРАЛЬСКОИ ФЛОРЫ 
В ОЗЕЛЕНЕНИИ ПАРКОВ 

Род Anemone (ветреница) представлен на Урале семью ви
дами: алтайской (Апетопе altaica Fisch. ех С. А. Меу), перм
екай (Ап. Ьiarmiensis Juz.), вильчатой (An. dichotoтna L.), лю
тичной или желтой (An. ranunculoides L.), отогнутой или мелко
цветной (An. reflexa Steph.), лесной (Ап. silvestris L.), уральской 
(Ап. uralensis Fisch. ех С. А. Меу). 

Большинство ценных в декоративном отношении видов на
Iuих дикорастущих анемон довольно давно интродуцировано в 

Ботаническом саду УНЦ АН СССР. Так, ветреница пермекая 
выращивается в Ботаническом саду с 1940 г., вильчатая нахо
дится в культуре с 1947-1950 гг., лесная- с 1956 г., алтай
ская- с 1956 г., уральская- с 1959 г., а возможно, и ранее. 
3. И. Трофимова [5] счита·ет перспективными для озеленения 
на Среднем Урале виды анемон лесную и пермскую. 

Приведем краткую сводку об интродукции дикорастущих 
анемон в Ботаническом саду УНЦ АН СССР. 

Ветреница алтайская- реликт (вид с дизъюнктивным Ура
.'Iо-Сибирским ареалом). Растение образует обильные заросли в 
поймах рек и ручьев, в ольхаво-черемуховых зарослях, но про
никает и в ельники (местное название «еловый подснежнию>), 
реже- в сосновые и лиственные леса. Подлежит охране в связи 
с интенсивным сбором населением. 

В коллекцию Ботанического сада (на участке декоративных 
многолетников) получена от садовода-любителя И. П. Афино
геновой. Первоначально была неверно определена как ветрени
ца дубровная (европейский вид). В связи с созданием участка 
редких и исчезающих растений Урала в 1976 г. дополнительно 
пересажены 10 куртин из поймы р. Чусовой (около пос. Сло
бода), а в 1978 г. две куртины из окрестностей г. Михайлавека 
(Нижнесергинский район). Всего на участке декоративных 
многолетников и на участке· редких и исчезающих растений 
примерно 30 куртин. Растения нормально цветут и дают зре
лые семена. 
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Ветреница пермекая-уральский эндемик. Горный вид: 
большинство местонахождений расположено на высоте 500-
1500 м над ур. м. (криволесья, подгольцавые луга, горные тунд
ры). Лишь немногие и весьма малочисленные популяции рас

положены на меловых береговых утесах на реках Чусовой и 
Усьве. 

Впервые вид интродуцирован в 1940 г. семенами, собранны
ми 3. И. Трофимовой в Белорецком районе Башкирской АССР. 
Растения, сохраняющиеся на участке декоративных многолет

ников, происходят от этих сборов. В 1956 г. дополнительно были 
высеяны семена с горы Журавлев Камень (заповедник «Де
нежкин Камень», Ивдельский район), однако эти растения не 
сохранились. На коллекционный участок редких и исчезающих 
растений были пересажены взрослые растения из следующих 
мест: в 1976 г. из пос. Кытлым Карпинского района (гора Кось
винский Камень), в 1978 г. с Южного Урала (гора Иремель). 
В 1977 г. посеяны семена, собранные с горы Конжаковекий 
Камень. Растения всех лет посадки нормально цветут и плодо
носят. 

Ветреница вильчатая- сибирский вид, находящийся на 
Урале у западного предела своего ареала. В природе встречает
ся по поймам рек в кустарниках. 

Появление на территории Ботанического сада УНЦ АН 
СССР неясно, поскольку документация по этому виду не сохра
нилась. Историю интродукции лишь приблизительно можно вос
становить по гербариям, имеющимся в Институте экологии рас
тений и животных УНЦ АН СССР. 

В 1942 г. было загербаризировано цветущее растение из пи
томника Ботанического сада (старая территория). В 1950 г. 
ветреница вильчатая впервые упоминается в каталоге семян 

Ботанического сада. В 1952 г. растение собрано 3. И. Трофи
мовой в северной части современной территории Ботанического 
сада, как одичавшее (у финских домиков). Однако в 1956 г. в 
записях по интродукции есть отметка о получении Ботаниче
ским садом семян ветреницы вильчатой из Шадринского района 
Курганской области. 

Кроме участка декоративных многолетников, ветреница виль· 
чатая в небольшом количестве занимает лужайку около старого 
здания лаборатории Ботанического сада (посажена в 1962 г. 
3. Д. Зайцевой и М. В. Барановой) и, в особенно большом чис
ле, не менее нескольких десятков тысяч цветущих стеблей, рас· 
тет в дендрарии (посажена в 1966 г. С. А. Мамаевым) тремя 
рядами вдоль насаждений аронии. Последний участок особен.но 
интересен- здесь растения находятся в условиях, близких к 
естественным. Они неоднократно выкашивались, после чего пол
ностью восстанавливались на следующий год. Цветут и дают 
семена с конца мая по август. Растения вегетативно подвиж
ны, поэтому площадь, занятая ими, из года в год быстро увели-
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чивается. Этот вид ветреницы, безусловно, наиболее перспекти
вен для О3сленения парков и лесопарков. 

Ветреница лютИчная- европейский неморальный вид, нахо
:J.ящийся на Урале у восточного предела своего обитания. Имеет 
более широкую пластичность, чем многие другие виды дикорас

тущих ветрениц. Встречается как в поймах рек и ручьев, так 
11 на водоразделе, в дубравах, смешанных лесах. Обычное рас
тС'ние в лесопарках и пригородной зоне городов Перми и Уфы, 
но в Зауралье замещается ветреницей уральской. 

В коллекции Ботанического сада отсутствует (за ветреницу 
.·1ютичную принималея близкий к ней вид- ветреница ураль
ская), однако имеются экземпляры ветреницы уральской с 
ярко-желтой окраской цветов. 

Ветреница отогнутая (мелкоцветная)- реликт (вид с дизъ
юнктивным Урало-Сибирским ареалом). Естественно произрас
тает в пригородной зоне г. Перми. Здесь, на горе Липовая, ее 
впервые нашел П. В. Сюзев [4]. Вид произрастает в ольхаво
черемуховых зарослях у ручьев, в темнохвойных и смешанных 
.'lecax совместно с Allium victorialis, Pulmonaria obscura, Oxalis 
acetosella. 

В коллекции Ботанического сада растет с 1978 г. Ветреница 
отогнутая в количестве пяти куртин была переезжена из Ниж
несергинского района (заказник «UJунут-Камень») на участок 
редких и исчезающих растений Урала. Растения ежегодно цве
тут и дают семена. 

Ветреница лесная- растение меловых обнажений и сте
пей. В связи с распашкой степей, промытленной разработкой 
некоторых меловых обнажениИ, а также сбором цветов на бу
кеты растение сокращает свою численность и нуждается в 
охране. Встречается в парковой зоне г. Свердловска (Уктусский 
лесопарк), но раньше в черте города была распространена зна
чительно шире (согласно личному сообщению З. Т. Арнольд, 
а также гербарным сборам УОЛЕ 1870-1920 гг. в Нижне
Исетске, на месте современной застройки поселков Химмаш, 
Вторчермет, Елизавет и UJабры). Наряду с работой по интро
дукции вида важно сохранить естественные места его произ

растания в черте г. Свердловска. 
В коллекции Ботанического сада ветреница лесная впервые 

появляется в 1956 г. с плодоовощной станции, но в настоящее 
время на участке декоративных многолетников сохраняются 

растения более поздней интродукции (1959 г.) «с берегов Уфы» 
(сборы З·. И. Трофимовой). На участке редких и исчезающих 
растений высажена в 1975 г. взрослыми экземплярами с извест
кьвых обнажениИ р. Чусовой (железнодорожная ·станция Под
волошная, ниже г. Первоуральска), дополнительно в 1976 г. 
переезжены на тот же участок взрослые растения из окрестно

стей г. Кунгура (гора Спасская). Растения всех лет пересадки 
ежегодно цветут и дают семена, отмечен самосев. 
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Ветреница уральская- эндемик Среднего Урала. Произрас
тает в поймах рек и по ручьям в ольхаво-черемуховых зарос

лях. В отличие от ветреницы лютичной не проникзет далеко за 
пределы пойм под полог леса. В связи с интенсивным сельско
хозяйственным освоением пойм вид сокращается и нуждается в 
охране. Ветреница уральская пока еще встречается в парках и 
пригородной зоне г. Свердловска, где раньше была обычным 
видом. П. В. Сюзев отмечал в 1890 г., что она обычна у Нижне
Исетского завода (около Уктуса). Растение с ярко-розовыми 
цветам.и здесь собирали еще в 1970-1975 гг. (личное сообщение 
М. М. Сторожевой- сотрудницы гербария УНЦ АН СССР), 
однако сейчас в этих местах оно окончательно исчезло. В гер
барии Института экологии растений и животных УНЦ АН СССР 
есть массовые сборы ветреницы уральской, сделанные Н. А. Ни
китиным в 1904 г. на р. Решётке у дер. Палкино. Состояние 
этого местонахождения ветреницы необходимо проверить. 

Несмотря на очень интенсивный поток отдыхающих, ветрени
ца уральская сохранилась в парке Дворца пионеров (г. Сверд
ловск), но остались лишь малодекоративные формы с бледно
желтой и желто-розовой окраской цветов. Возможно, что сюда 
растения случайно занесены при пересадке кустов черемухи из 
загородной черты (ветреница произрастает в нескольких местах 
парка, но всегда под черемухой). Время заноса неясно, однако 
и 15 лет назад растение здесь было распространено столь же 
широко (сборы Е. А. Шуровой, 1965 г.). 

В Ботаническом саду этот вид впервые упоминается в ката
логах семян за 1950 г. Однако в последующих каталогах вет
реница уральская отсутствует (как и лютичная). В 1959 г. в 
Ботанический сад были переезжены несколько куртин из Сухо
ложекого района (?) на участок декоративных многолетников 
под тень яблони. Растения не пересаживались, не подсевались; 
единственный уход- иногда выпалывалась сныть (обычный 
спутник ветреницы уральской в естественных условиях). Состоя
ние ветреницы уральской на этом участке хорошее: ежегодно 
цветет, дает семена, вегетативно подвижна- куртины сильно 

разрослись. 

С 1976 по 1980 rr. из разных районов бассейна р. Чусовой 
на участок редких и исчезающих растений перенесено несколь
ко куртин декоративных форм ветреницы уральской (розовые, 
белые и оранжевые цветы). 

Вариации окраски околоцветника ветреницы уральской и 
распространение окрасочных вариаций на Урале впервые по
дробно рассмотрел С. И. Коржинский [ 1] . В его распоряже
нии были обширные гербарии окрестностей г. Красноуфимска 
и Билимбаевского завода. 

Растения из окрестностей г. Красноуфимска имели следую
щие вариации окраски цветов: голубая, бледно-голубая со все
ми оттенками, розово-красная, розовая, бледно-розовая, белая, 
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желтая, бледно-жеJпая до белой; персходные окраски- голу
бовато-розовая, розово-желтая, желтовато-розовая; встре

чены экземпляры, у которых верхняя сторона чашелистиков 

была розовая, а нижняя- вся или отчасти желтой окраски и 
наоборот. 

С. И. Коржинский отмечает, что даже желтые цветы (из 
г. Красноуфимска и пос. Билимбая) отличались от ти'пичных для 
ветреницы лютичной (у них был все же более бледный оттенок 
окраски и эпителий верхней стороны чашелистиков имел сосоч
ки- характерный признак для ветреницы уральской). 

Автор предположительно объясняет такое обилие окрасок 
гибридизацией ветрениц лютичной и уральской, однако отме
чает, что справедливость этого утверждения могут подтвердить 

лишь более подробные сборы. 
Во флоре СССР (6] С. В. Юзепчук определяет ветреницу 

уральскую как естественно полихроичный вид с окраской от 
желтой (через белую) до розовой. 

Просмотренные гербарии Институтов экологии растений и 
животных УНЦ АН СССР и ботаники им. В. Л. Комарова, не
которые литературные данные [7] и устные сообщения 
(Л. Ф. Семерикава и А. Ю. Беляева), а также личные наблю
дения примерно 20 популяций вида убеждают нас в том, что 
полихроичность окраски -естественный признак ветреницы 
уральской, а не следствие гибридизации, поскольку независимо 
от окраски лепестки околоцветника имеют сосочки на верхнем 

эпителии. Кроме того, вариация окраски цветов имеет общие 
черты для всех популяций: преобладают бледно-желтые и бе
лые цветы, чисторозовые (без примеси желтого оттенка) всег
да составляют меньший процент форм. К западным границ3М 
ареала (г. Красноуфимск, Кын-завод) розовая форма встре
чается, видимо, чаще. 

В качестве иллюстрации приведем оценку соотношения 
окраски цветов (число растений в %) для пяти популяций бас
сейна р. Чусовой (май 1980 г.). 

Были изучены следующие популяпни: 

Попу- Яркn- Бледно-
Бе~11ая 

Желто~ Бледно- ~1 рко-
ляция желтая желтая розапая розовая f>ОЗОIJЗЯ 

1 3,0 9, 1 4,5 8:З,З о о 
2 10,8 44,6 37,8 4,1 2,7 о 
3 2,5 32,5 35,0 \1' 7 18,2 о 
4 1, 9 36,5 13,5 30,8 15,4 1,9 
5 5,4 50.9 21,9 7,3 5,4 9, 1 

Популяции на водоразделе р. Чусовая - р. У фа. Черемухо
во-ольховые заросли у мелких ручьев: 

1) 1585 км ж. д. магистрали Свердловск- Москва; 
2) 1590 км того же направления. 
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'Среднее течение р. Чусовой: 3) черемухаво-ольховые зарос
JIИ вдоль небольшогu ручья по правому берегу от русла реки, 
1 км выше с. Слобода. 

Нижнее течение р. Чусовой: 4) устье ручья, берег реки у 
Камня Кирпичного; 5) устье ручья, против левобережного утеса 
I\амень Печка. 

Растения с голубыми цветами нами найдены на р. Чусовой 
у берегового утеса Корчаги (с. Трёка). Не исключено, что та
кой полихроизм объясняется экологическими и другими фак
торами, дифференцированными по периодам вегетации [3] . 
Характерно, например, что аналогичная полихроичность цветов 
встречается у некоторых других весенних цветов (Tulipa Ьiber
schteinii, 1 ris, Pulsatilla patens). 

При интродукции декоративных форм в~треницы уральской 
следует помнить, что они очень редки, особенно ярко-розовые 
и голубые окраски, поэтому необходимо руководствоваться пра
вилами сбора редких растений, разработанными Комиссией по 
охране растений Совета ботанических садов СССР. 

Более обычные, белоцветковые, формы можно пересажи
вать куртинами; розовые лучше отмечать во время цветения в 

природе, а затем собирать семена. При большом количестве 
куртин с розовыми цветами можно пересаживать часть курти

ны (растения хорошо размножаются вегетативно). Растения с 
голубыми цветами вообще нежелательно пересаживать, а ис
пользовать только посев семенами. 

Поскольку вид ветреницы уральской близок к ветренице го
лубой, то при размножении семенами следует пользоваться ре
комендациями по семенному размножению этого сибирского 
вида [2]. Семена следует сеять свежесобранными, они дозрева
ют в земле и прорастают весной СJiедующего года. 
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АКАДЕМИ.Я НАУК СССР УР АЛЬСКИИ НАУЧНЫИ ЦЕНТР 

ИНТРОДУКЦИЯ И АККЛИМАТИЗАЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИй 1982 

Н. М. СИТЧИХИНА 

МНОГОЛЕТНИЕ ЗЛАКОВЫЕ ТРАВЫ 
ДЛЯ ГАЗОНОВ НА УРАЛЕ 

Современные принцилы ландшафтной планировки зеленых 
насаждений отражают стремление максимально приблизить 
труд и отдых населения к природным условиям. В связи с тем, 
что в природных ландшафтах преобладают открытые простран
ства, занятые дерново-травяными покрытиями, в городских объ
ектах озеленения особенно возрастает роль декоративных газо
нов, на долю которых приходится до 60-70'% площади и 
более. 

Высокий декоративный эффект от газонов можно получить 
только при хорошем качестве травостоя. Однако существую
щие газоны часто имеют изреженные травостои, которые не 

оправдывают своего назначения. Происходит это прежде всего 
из-за неправильного выбора трав для их создания. Для газо
нов используются обычно такие травы, как костер безостый, 
тимофеевка луговая, ежа сборная, в лучшем случае овсяница 
луговая, которые по своим биологическим особенностям и мор
фологическим признакам не пригодны для создания долголет
них травостоев высокого качества. Ценные травы- мятлик лу
говой, овсяница красная, полевица тонкая, полевица побегаоб
разующая и другие злаки- используются очень редко. Причи
ной такого положения является прежде всего отсутствие семян 
этих видов трав. 

Для того чтобы выявить наиболее перспективные виды и 
сорта, пригодные для создания высокодекоративных травостоев, 

устойчивых к неблагаприятным условиям регионов, в настоя
щее время в нашей стране проводятся большие работы по· зо
нальному испытанию, интродукции, селекции и семеноводству 

злаковых травянистых растений. 
Уральским научно-исследовательским институтом Академии 

коммунального хозяйства (УНИИ AI(X) с 1976 г. проводится 
сортоиспытание злаковых газонных трав в трех зонах РСФСР: 
в Рязанской области (совхоз «Павловский»), в г. Свердловске 
(совхоз «Орджоникидзевский» и УНИИ АКХ) и в Иркутской 
области (совхоз «Иркутский»). Всего проходят испытание свы-
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1lle 60 сортов и образцов трав отечественной и зарубеJКной се
лекции, а такJКе некоторые дикорастущие травы местной флоры. 

На Среднем Урале в г. Свердловске апробированы 44 сорта 
и образца следующих видов газонных трав: овсяницы крас

ной 24, мятлика лугового 14, мятлика узколистного 3, райграса 
пастбищного 3, овсяницы луговой 2, полевицы белой 2,. полеви
цы тонкой 2, полевицы узколистной 1, полевицы обыкновенной 1, 
полевицы побегоноеной 1, беекильницы расставленной 1, овся
ницы овечьей 1, гребенника обыкновенного 1, в том числе 
25 сортов отечественной и 19 иностранной селекции. 

В Свердловекой области в последние годы проведения ис
следований погодные условия от личались от средних много
.·1етних показателей. Высота снеJКного покрова зимой 1978-
1979 гг. была очень большой, земля промерзла слабо, тогда как 
в 1979-1980 rr. вследствие малой его высоты (8-20 см) почва 
промерзла на значительную глубину- до 120-150 см. Это от
рицательно отразилось на перезимовке растений, многие из ко
торых погибли, и в результате этого весной 1980 г. посевы 
газонных трав оказались сильно изреJКенными. Степень изре
ж:енности травостоя была различной у разных видов и сортов. 
Так, у мятлика узколистного она составила 30-50·%, у поле
ницы тонкой 50 %, у овсяницы овечьей 60 %, у мят лика луго
вого 40-80 %, у овсяницы красной от 50 до 90 %. Погибли поч
ти все растения райграса пастбищного и овсяницы луговой. 
Исключительно хорошо перенесли суровые условия зимовки 
беекильница расставJiенная и мятлик луговой Куленга, у кото
рых процент погибших растений составил соответственно 10 и О. 

При сортоизучении, проведеином по специальной методике 
государственного сортоиспытания газонных трав 1, три раза в 
течение вегетационного периода- весной, летом и осенью
проводилась сортаоценка испытываемых образцов по 100-балль
ной шкале. Травостой оцениваJIСЯ no следующим показателям: 
общая декоративность- проективное поJ.;рытие зсJiеными час
тями растений; появление всходов в первый год жизни, возоб· 
повление вегетации весной и окончание осенью в последующие 
I"Vды жизни; устойчивость к неблагаприятным метеорологиче
ским условиям и к пораJКению болезнями и вредителями. Неко
торые испытанные нами виды трав, получившие наибольшее 
количество баллов, приводятся в табл. 1. 

Однако по этой методике не учитываются ваJКнейшие пока
затели дернаобразующих трав, а именно: продуктивность по<Sе
гообразования, т. е. количество побегов на единице площади, 
и семенная продуктивность. Травостой при наличии более 
50 побегов на 100 см 2 считается отличным, 30-50- хорошим, 
15-20- удовлетворительным, менее 15 побегов- плохим. 

J Рог о в с кий Ю. А., С и г а л о в Б. Я. Методика государственного 
сортоиспытания газонных трав.- В сб.: Газоны. М., 1977, с. 24-28. 
,~,.. 
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Таблица 

Комплексная средняя сортооценна газонных трав по 100-балльной шкале 

Злак 

Мятлик луговой 

Мятлик узколистный 

Овсяница I<расная 

Овсяница 
тонкая 

овечья 

Полевица обыкновен
ная 

побегоносна я 
тонкая 

белая 
Беекильница расстав

ленная 

Райграс пастбищный 

Овсяница луговая 

Мятлик луговой 

Год вегеТЗL\ИИ 

Сорт, oбpnзri\ 
1979 1980 

Совхоз «ОрджоннкндзевсiшЙ» 

Дан га 
Йыrева 1 
Гольф 
А кила 
ГБС-101 
ГБС-102 
Барон 
Арнста 
Кулеига 
ГБС М 1152 
никти .N'! 278 
ГБС .N'2 66 
Шнлис 
Йыrева 70 
Рубин 
Выдубецкая славная 
ГБС-201 
ГБС-202 
Сырецкап 01 
СаЛаспиле 34 
Руби 
Новорубра 
Даусон 
Ажио 
О асе 
Грасия 

Барфалла 
Барок 
Трацевта 

Клононая 
Бардот 
Гуода 
Совхоз «Иркутскиii» 

ГБС-301 
Киевский 101 
Вея 
ГДР 
Молдова 

Участок УННИ АКХ 

Jl.aнra 
Йыrева 
Гольф 
А кила 

97,0 
95,2 
95.2 
97,0 
92,0 
97,0 
96,4 
90,1 
90,2 
94,5 
94,8 
91,1 
85,2 
96,0 
93,0 
94,5 
95,4 
99,1 
96,3 
94,5 
97,9 
97,9 
96,4 
92,0 
96,0 

93,0 
93,9 

86,0 
93,9 

85,5 

95,2 
94,7 
96,0 

90,5 
95,7 
89,1 
88,(} 

92.1 
91,4 
92,0 
81,5 
91,0 
82,5 
71,0 
87,0 
89,2 
83,& 
88.:l 
85,2 
81,fi. 
94,tio 
88,t> 
81,8 
87,4 
80,3 
89,5 
88.5 
85,1 
94,6 
88,8 
81,8 
84,.3 

88,.6 
49,0 

72.0 
60,0 

87,5 

Погиб 
Тоже 

)) 

87, 3 
90, () 
91, () 
85,0 



О к о н чан и е т а б л. 

Год вегетации 

Злак Сорт, образец 
1979 1980 

1 ГБС-101 93,2 87,5 
ГБС-102 95,7 88,1 
Барон 84,0 87,9 
Арнста 90, 1 87,8 
Кулеига 83,8 85,5 

МятлИк узколистный ГБС N2 1152 92,3 85,7 
НИКТИ N2 278 94,0 89,2 
ГБС N2 66 90,2 85,2 

Овсяница красная Шили с 85,2 83,5 
Йыгева .70 96,0 86,2 
Рубин 
Выдубецкая славная 92,3 81,8 
ГБС-201 99,.1 86,3 
ГБС-202 99, 1 80,3 
Сырецкал 01 98,5 86,5 
Саласпиле 34 91,2 89,3 
Руби 96,6 87,4 
Новорубра 96,,6 90,8 
Даусон 96,4 80,0 
Ажио 92,0 82,6 
О асе 96,0 83,8 
Грасия 98,5 89,3 

Овсяница 
тОнкая Барфалла 97,0 93,5 
ове'!Ья Барок 98,5 88,5 

ПолевиЦа обыкновен- Трацента 94,0 77,0 
на я 
побегоносна я Клановая 94,0 83.0 
тонкая Бардот 97,9 85,5 
белая Г у ода 93,0 71,5 

Беекильница расстав- Совхоз «Иркутский» 88,0 80,3 
ленная ГБС-301 93,0 Погиб 

Райграс пастбищный Киевский 101 96,0 Тоже 
Овсяница луговая Вея 94,0 )) 

ГДР 94,0 )) 

Молдова 95,0 )) 

По всем этим показателям газонные травы делятся на три 
группы 2 • Первую группу составляют травы, образующие траво
стой высшего и отличного качества. По 100-балльной шкале они 
имеют 80 и более баллов. Ко второй группе относятся травы, 
образующие удовлетворительные и при соответствующем уходе 
хорошего качества газоны. По 100-балльной шкале они оцени
ваются от 70 до 80 баллов. Третью группу составляют много-

2 Л а п т е в А. А., К о т и к Е. А., К о в а л е н к о Н. К. Интродукция и 
се~1еноводство газонных трав. Киев: Наукава думка, 1978. 176 с. 
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летние травы, образующие травостои неудовлетворительного 

качества, как правило, высокорослые, грубостебельные, с широ
кими листовыми пластинками. По 100-балльной шкале они оце
ниваются ниже 70 баллов. 

При сартоизучении газонных трав нами был проведен так
же морфологический анализ структуры урожая газонных трав. 
На специально выделенных семенных делянках подсчитыва
лось количество генеративных и вегетативных побегов (продук
тивность побегообразования), измерялась их высота, опреде
лялась сухая масса и семенная продуктивность. Результаты 
анализа приведены в табл. 2. 

В результате проведеиных исследований были выявлены 
перспектинные для условий Урала виды и сорта трав, пригод
·ные для создания высокодекоративных травяно-дерновых по

крытий. К ним относятся: мятлик луговой (Гольф, йыгева 1, 
ГБС-101, ГБС-102, Куленга), овсяница красная (Ажио, Руби, 
Грасия, ГБС-201, Саласпиле 34, йыгева-70, Шилис), беекильни
ца расставленная, полевицы тонкая (Бардот), побегоносная 
(Клановая), обыкновенная (Трацента), овсяница овечья 
(Барок). 

Приведем описание трав, перспективных для создания устой
чивых высокодекоративных газонов в условиях Урала. 

Мятлик луговой ГБС-101 создает низкий, плотный, ровный, 
интенсивно зеленый травостой, трогается в рост рано весной 
и вегетирует до поздней осени. В течение сезона требует 10 и 
более скашиваний. По 100-балльной шкале входит в первуЮ 
группу газонных трав. 

Мятлик луговой ГБС-102 образует также плотный, густой 
травостой высокой декоративности, листовая пластинка немно
го шире, чем у предыдущего образца; рано возобновляет веге
тацию и поздно осенью кончает, требует не менее девяти ска
шиваний, входит в первую группу. 

Мятлик луговой йыгева-1 образует менее плотный, но отно
сительно густой, интенсивно окрашенный зеленый травостой. 
Также рано весной начинает вегетировать и до поздней осени 
остается зеленым. В течение сезона нvжно скашивать во
семь и более раз. По стобалльной оце~ке входит в первую 
группу. 

Мятлик луговой Гольф создает очень плотный ярко-зеленый 
травостой, но у него широковата листовая пластинка, требует 
11 и более скашиваний в течение сезона, раньше, чем предыду
щие сорта, трогается в рост, входит в первую группу. 

Мятлик луговой Куленга (улучшенная дикорастущая форма) 
лучше всех переносит небJiагоприятные суровые зимние усло
вия и раньше всех возобновляет вегетацию весной, однако 
осенью слегка желтеет. Образует травостой средней плотности, 
требует JO и более скаi.i.ншаний за сезон, входит в первую 
группу. 
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Таблица 2 
. Морфологическая структура растений некоторых газонных трав 
11а второй год вегетации (июль 1980 г., совхоз сОр:П.жоникидзевский») 

-
Показатели травостоя на 100 см• 

Злак Сорт, образец Высота l(олич. 
Урожай 

Масса семян 
побегов, побегов, сухих по- с !м•, г 

см шт. бегов, г 

Мятлик луговой йыгева-1 
64,0* 6 3.0 - -- 28,4 
45,5 80 6,4 
50,8 4 2,2 

15,0 Гольф --- - --
36,7 93 7,2 
44,1 6 3,9 

15,7 ГБС-101 34,6 -
77 6,8 

50,0 7 3,3 
ГБС-102 - --- 12,8 39,6 68 12,2 

46,3 5 3,0 
Барон --- - 12,0 .42,9 58 ---

11,5 
54,0 6 2,9 

К:уленга -- - 13,0 39,1 51 ---
9,3 

Мятлик 
55,4 5 2,0 

узколист- ГБС .N'! 1152 -- - 10,0 
вый 39,2 92 ----s.o 

Беекильница рас- Совхоз «Ир кут- 49,5 15 4,3 -- - 40,8 ставленная СКИЙ» 29,8 92 6,2 
- - -Овсяница красная Йыrева-70 --- - --- -42,5 123 16 
- - -

Рубин --- - --- -44,6 104 10,6 
- - -

ГБС-201 --- - --- -41,1 112 12.4 
- - -

Сырецкая 01 --- - -- -50,9 102 11, 1 
- - -

Руби --- - --- -46,4 114 11, 1 
- ---- -

Новорубра --- - 10,0 -
39,1 111 

- - -
Г рас и я --- - -- -

43,4 120 13,9 

1 1 
• В числителе- генератинные побеги, в знаменателе- 6еrетативные. 



Беекильница расставленная (окультуренная дикорастущая 
форма). Очень рано весной трогается в рост и образует плот
ный, светло-зеленый с сизоватым отливом травостой. Исключи
телыю хорошо переносит суровые зимние условия, устойчива 
к болезням и вредителям. В течение сезона необходимо скаши
вать травостой 11 и более раз. Хорошо переносит газообразные 
вредные выбросы, мало требовательна к почве, и ее можно 
использовать для создания газонов на промытленных пло

щадках. По 100-балльной оценке входит во вторую группу 
газонных трав. 

Овсяница красная Ажио создает очень плотный темно-зеле
ный травостой высокой декоративности, имеет узкую с нижней 
стороны блестящую листовую пластинку, зеленой уходит под 
снег. В течение вегетации необходимо скашивать травостой 
8-10 раз. По 100-балльной оценке входит в первую группу. 

Овсяница красная йыгева-70 также образует плотный, густой 
темно-зеленый травостой, высокой декоративности, вегетирует 
до глубокой осени и зеленой уходит под снег, в период вегета
ции требует семи-девяти скашиваний, входит в первую группу. 

Овсяница красная ГБС-201 создает высокодекоративный, 
плотный, темно-зеленый травостой, вегетирует до глубокой осе
ни и Зеленой уходит под снег, требует 8-10 скашиваний в тече
ние сезона, входит в первую группу. 

Овсяница красная Шилис также образует темно-зеленый 
плотный травостой хорошей декоративности. Листовая пластин
ка чуть шире, чем у предыдущих образцов, вегетирует до глу
бокой осени. В течение сезона необходимо скашивать травостой 
8-10 раз, входит в первую группу газонных трав. 

Овсяница красная Саласпиле 34- создает интенсивно зеле
ный, плотный, густой травостой. Имеет узкую, слегка блестя
щую с нижней стороны листовую пластинку, вегетирует до 
поздней осени. К:осить необходимо семь-девять раз в течение 
сезона. Входит в первую группу газонных трав. 

Полевица обыкновенная Трацента и полевица побегоноспая 
К:лоновая возобновляют вегетацию поздно весной- во второй
третьей декадах мая, но в конце первой декады июня уже от
мечается полное смыкание растений. Они образуют исключи
тельно плотный, густой, низкий, стелющийся травостой зеленого 
цвета с легким сизоватым оттенком. Растения вегетируют до 
глубокой осени и ярко-зелеными уходят под снег. Большим 
преимуществом является то, что нужно скашивать травостой 
всего 2-3 раза в течение сезона, что значительно облегчает 
уход за ними. 

Применеине указанных видов и сортов газонных трав и 
строгое выполнение соответствующих агротехнических меро

приятий при создании и эксплуатации газонов позволят иметь 
долголетние травостои отличного качества на различных зеле

ных объектах в условиях Урала. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР УР АЛЬСКИИ НАУЧНЫ И ЦЕНТР 

ИНТРОДУ!(ЦИЯ И АI<I<ЛИМАТИЗАЦИЯ ДЕК.ОРАТИВНЫХ РАСТЕНИй · 1982 

А. И. ЛАЗАРЕВА, В. И. ОГОРОДНИКОНА, 

В.В.ЦАРЕВА,Л.П.ПЕРМЯКОВА 

ВРЕДИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫХ ВИДОВ <..:ПИРЕй 

В озеленении городов Урала, Сибири и Дальнего Востока 
в живых изгородях, бордюрах и в одиночных посадках широко 
используются различные виды спирей, отличающиеся высокими 
декоративными качествами, быстрым ростом, морозостойкостью, 
нетребовательностью к почве. Легко размножаются черенками. 

Наиболее часто встречаются следующие виды спиреи: дуб
ровколистная (Spiraca chamaedryfolia L.), средняя (S. media 
Fr. Schmidt), белая (S. аЬlа Du Roi), иволистная (S. salicifolia 
L.), а также рябинник рябинолистный (Sorbaria sorblfolia 
А. Br.). 

По данным наших исследований, в городах Свердловске, 
К:аменске-Уральском, Асбесте, Нижнем Тагиле, Омске, Тюмени, 
Новосибирске, Томске, Владивостоке спиреи поражаются целым 
рядом вредителей. Самый распространенный вредитель- тля, 
которая поражает почти все виды спирей. 

Тля (Aphis spiraephaga Mii\1.) обнаружена на спирее дубров
колистной, белой, средней и иволистной. Зимуют яйца т.т~и на 
коре побегов. Личинки выходят из яиц обычно в конце мая
начале июня и превращаются в самок-основательниц. Самкн 
отрождают личинок, через 10-12 дней появляются первые ним
фы, а затем и крылатые самки. Первоначально колонии неболь
шие, тля располагается на нижней стороне листьев и на вер
хушках стеблей молодых побегов. Постепенно ко.т~онии увели
чиваются и в июле достигают 10-25 см в д.т~ину, распростра
няясь также и на соцветия. Тли в кодопии сидят плотно, на
правлены годовой вниз, к земле, на 1 см2 побега 20г'-730 особей. 

Окраска тли покровительственная. Бескрылые ·самки и ли
чинки зеленые, с более светлой, же.т~товатой годовой, нимфы 
такой же окраски, но с темными зачатками крыльев; крьшатые 
самки имеют черную голову и грудь, темно-зе.т~еное брюшко 
и прозрачные, б.т~естящие крыJIЬЯ. 

Период вредоносности июнь- июль, но крылатые самкн 
встречаются на спирее до конца августа. Т.т~я высасывает coКII 
из листьев, мо.1одых побегов, цветоножек. Кусты теряют деко-
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ративность, побеги покрыты липкой медвяной росой, к которой 
прилипает пыль и тополиный пух. Молодые побеги иногда 
увядают. 

Листья спиреи поражает также розоцветный минер (Agro
myг;(j spiracae Kalt.) из отряда двукрылых. Зимуют куколки в 
пqве,рхностном слое почвы под кустами. Имаго появляются 
в t-i.ачале июня, самки откладывают яйца на листья. Пятновид
ные мины появляются на верхней стороне листьев в конце 
июня. Сначала мины небольшие, светло-зеленые, затем увели
чива.ются в размерах, достигая длины 2,5~3. см и ширины 
0,7~1,5 см, и становятся буровато-коричневыми с просвечи
ваюЩими крупинками черных экскрементов. На одном листе 
бывает одна-три мины. Личинка минера длиной 2,5-3 мм бе
лая;· червеобразная, без ног и без выраженной головы. Во вто
рой половине июля личинки уходят на окукливание в почву. 

Чаще йсего розоцветный минер вреДит ивалистной и дубровка
листной спирее, у последней нередко минируя более половины 
всех листьев. 

Листовертка розанпая (Archips rosana L.) встречается: на 
различных видах и сортах спирей и на рябиннике рябинолист
ном. Из зимующих яиц гусенички отрождаются в конце мая
начале июня, когда среднесуточная температура воздуха дости

гнет + 13 °С. Гусеницы первых двух возрастов скелетируют 
листья, а начиная с третьего возраста стягивают паутинкой в 
трубку несколько листьев вокруг стебля и, находясь в таком 
гнезде, выгрызают листья. Взрослая гусеница длиною до 25 мм, 
1'емно-зеленая с черной или бурой головой, очень подвижная. 
Потревоженная гусеница резко изгибается, как пружинка, и 
бьiстро спускается на паутинке вниз. Гусеницы живут около 
45 дней, основной вред от них в июне и начале июля. Окукли
ваются с середины июля здесь же в свернутых листьях. Лёт 
бабочек происходит в конце июля- августе. Самка отклады
вает яйца небольшими группами, покрывая кладку выделения
ми придаточных желез, которые, застывая, образуют серый щи
ток. Обычно гусеницы повреждают 10-20% листьев спиреи, 
НО 'ИНОГДа И 60 %. 

Одним из серьезных вредителей спиреи является обыкно
венный паутинный клещ (Tetranychus urticae Koch.). Вредит 
различным видам спиреи, но чаще рябиннику рябинолистному. 
Зимуют взрослые оплодотворенные самки под опавшими листья
ми и другими растительными остатками у основания кустов. 

В мае, при температуре воздуха 12-14 ос самки пересе
ляются на нижнюю сторону молодых листьев и здесь питают

ся, плетут тонкую шелковистую паутину и откладывают яйца. 

Яйца шаровидные, прозрачные, янтарного оттенка, диаметром 
О, 14 мм. Личинки овальные, зеленоватые с тремя парами ног. 
Самки дJшною до 0,4-0,45 мм, окраска их варьирует от светло
Jеленой до оранжевой, по бокам тела темные пятна. Нимфы 
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отличаются меньшими размерами, но, как и взрослые клещи, 

имеют четыре пары ног. Самцы длиною 0,25-0,3 мм, более 
стройные, чем самки, тело их слегка сужено к заднему концу. 

Развитие клеща происходит быстро, в течение 8-15 дней. 
За сезон паутинвый клещ дает 8-10 поколений. На одном ли
сточке насчитывается до 100-300 подвижных особей. На верх
ней стороне пораженных листьев в результате сосания обра
зуются мелкие белесые пятна, листья преждевременно желтеют. 
стареют и засыхают. Основной вред от клеща отмечается в 
июле-августе, особенно в сухое лето. 

В городах Приморья, кроме указанных вредителей, спирею 
повреждает тля - Aphis spiraephila Patch. 1, кленовый мучни
стый червец-Рhепасоссиs aceris (Signoret), березовая поду
шечница- Pulvinaria betulae (L.) 2, а также цикадки-пенницы 
и личинки пилильщиков. 

В борьбе с вредителями эффективно сочетание агротехни
ческих, химических и биологических методов. 

Из агротехнических мероприятий необходимо указать сле
дующие: использование видов спирей, устойчивых к вредителям, 
например, на Урале почти не поражается тлей японская спи
рея; отбор здорового посадочного материала; тщательный уход 
за растениями (подкормки, полив, опрыскивание кустов водой. 
особенно в сухое лето). 

Экспериментальные исследования показали высокую эффек
тивность химических и биологических методов борьбы. 

В качестве профилактической меры в борьбе с тлей на спи
рее дубровкалистной хороший результат дал гранулированный 
пиримор. В конце апреля 5%-ный гранулированный пиримор 
был внесен в почву на глубину 2-5 см, из расчета 15 г/м2 . 
Растения находились в стадии зеленого конуса, только на не
которых кустах начали распускаться листья. 

В контроле тля появилась как обычно, в первой половине 
июня, на верхушках молодых побегов маленькими колониями 
размером 1-1,5 см. В начале июля отдельные колонии уже 
достигали длины 10 см. В колониях преобладали личинки, 
были самки-основательницы, нимфы и в небольшом количест· 
ве- крылатые самки. 

На опытных растениях единично попадались лишь крыла· 
тые самки. В дальнейшем в контроле тля продолжала размно· 
жаться, колонии увеличивались, а в опыте тли не было. Таким 
образом, внесение гра~улированного пиримора в почву в нача
ле вегетации растений защищает спирею от поражения тлей. 

1 И в а н о в с к а я О. И., 1( у п я н с к а я А. Н. Тли (Homoptera, Apl1i
dinea), повреждающие лиственные деревья и кустарники в Приморско,; 
крае.- В сб.: Экология и биология членистоногих юга Дальнего Востока. 
Владивосток, 1979. 

2 Д а н 11 н г Е. М. Кпкциды Дальнего ВостОI\а СССР. Л.: Наука, 1980. 
366 с. 

111 



Спирея меньше поражается тлей, ecJIИ провести раиневе
сеннюю обработку по спящим почкам 3'%-ным нитрафеном. 

Тлю, минера и розаиную листовертку можно уничтожить, 
обработав растения любым из следующих препаратов: пиримо
ром (0,1 %), актелликом (0,1 %) хостаквиком (0,11%), кроне
тоном (0,1 %), антио или фосфамидом (0,15-0,2 %), карбо
фосом (0,3 %), фазалоном (0,1-0,2 %), этафасом (0,2 %). Но 
более эффективно и целесообразно использование смеси био
препаратов с малыми дозами ядохимикатов. В борьбе с тлей 
и розаиной листоверткой эффективность смеси 0,7 %-ного биток
сибациллина (или 1 % боверина) с 0,03%-ным пиримором со
ставляет 95-100 %. При этом гораздо меньше загрязняется 
окружающая среда. Опрыскивание необходимо провести, ко г да 
колонии тли еще небольшие. 

В борьбе с паутинным клещом хорошие результаты дает 
обработка растений фосфамидом (0, 15-0,2 %) , кельтанам 
(0,2 %), фазалоном (0,1-0,2 %), метафасом или карбофосом 
(0,2-0,3 %) . Все эти препараты уничтожают подвижные ста
дии клеща, но не действуют на яйца. Более эффективно при
менение 0,2 %-ного акрекса, который уничтожает и взрослых 
клещей и яйца. Обработки следует начинать, когда численносп, 
клеща составляет две-три особи на лист. 

При одновременном пораженин спиреи тлей и клещом эф
фективна смесь 0,1 %-нога акрекса с О, 1 % -ным пиримором. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

и:НТРОДУI(ЦИSI И АКI(ЛИМАТИЗАЦИSI ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИй • . 1982 

А. Г. ТРУСЕБИЧ 

О ·ФАУНЕ МИНИРУЮЩИХ НАСЕКОМЫХ

ВРЕДИТЕЛЕй ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИй 
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

Зеленые насаждения в промышленных центрах обычно по
кр,ываются слоем сажи и пыли, открытопитающиеся насекомые 

не )'.tогут питаться на таких растениях, поэтому на городских 

наса:щдениях приспосабливаются жить скрытоживущие насека" 
мые- минеры и галлообразователи. 

Минеры садятся на хлорофильных тканях, питаются мя
котью листа, поедая губчатую и столбчатую ткань, не затра
гива~ кожицы листа. Растения в городских зеленых насажде
ниях оказываются в трудных условиях: во-первых, свет не про

ходит через слой пыли и копоти, во-вторых, разрушается ~якать 
листа минерами. Растения перестают интенсивно усваивать 
питательные вещества, листья засыхают, скручиваются, преж

девременно опадают. 

Минирующие насекомые слабо изучены. :К регионам, где 
минирующие насекомые городских зеленых насаждений почти 
совсем не изучены, относится Урал, районы Западной Сибири 
и :Казахстана. 

Наши исследования ведутся с 1972 г., фаунистические сборы 
всех встречающихся в городских зеленых насаждениях мине

ров- с 1975 г. В г. Свердловске они велись постоянно, в Челя
бинске, Троицке, Орске, Перми и Ивделе растения обследова
ли в июле, после питания второго поколения личинок в минах. 

Видовой состав минирующих насекомых изучали методом 
маршрутных обследований в течение вегетационных периодов. 
Сбор мин на древесных и кустарниковых растениях производи
ли через каждые 10 дней. Всего обследован 21 вид растений, 
на которых собрано 49 видов минирующих насекомых. 

Их видовая принадлежиость определялась по поврежде
ниям [1-3]. 

В таблице обнаруженные нами минирующие насекомые при
водятся с указанием отрядов и семейств тех растений, на кото
рых они собраны. Отмечены пункты нахождения вредителей. 
Использованы данные [4, 5] для Челябинской области. 
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Список минирующих насекомых, выявленных на Среднем Урале 
с 1975 по 1980 гг. 

Вид Место и время сбора 1 Кормовые растения 

Соlеорtеrа-Жуки 

Chrysomelidae - Листоеды 

Осиновый минирующий 
листоед Zeugophora sub
spinosa F. 

Учхоз «Уралец», Бе
лоярский район Сверд
ловекой области, 31.V. 
1977 г. 

Curculionidae --Долгоносики 

Тополевый слоник
блошка Orcheste~ popu
li F. 
Вязовый минирующий 
долгоносик Rhynchenus 
mfus Schr. 

г. Свердловск, июль
август, 1975-1978 rг. 

Свердловск, Нижне-
Исетский питомник, 
9. V I I. 1979 г. 

Осина 

Тополь 
мический 

б:J.lЬЗа· 

Вяз обыкновен-
ный 

Н у т е nор t е r а-Пер е по н ч а т о крыл ы е 

Tenthredinidae- Н?.стоящие пилильщики 

Ивовый толстостенный 
пилильщик Pontania 
proxima Lepel. 

Березовый кокончатый 
пилильщик Phyllotoma 
nemorata Fall. 
Березовый большой ми
нирующий nилильщик 
Scolioneura betulae Zadd. 

Березовый малый ми· 
нирующий пилильщик 
Fenusa pusila Lep. 

Осиновый минирующий 
пилиJIЬЩИК Н eterarthrus 
ochropoda Fallen. 

Кленовый минирующий 
пилильщик Phyllotoma 
aceris М. Lachl. 

r. Челябинск, Исаков
ский питомник, 12.VII. 
1976 г. 
г. Свердловск, парк за
вода Уралхиммаш, 
15.VI. 1979 г. Ботмни
ческий сад УНЦ АН 
СССР, 13.VI. 1979 г. 
Учхоз «Уралец», 1973 г. 
Парк завода Химмаш, 
4.VII. 1978 г. 
г. Челябинск, Исаков
ский питомник, 12. VI I. 
1976 г. 
г, Свердловск, noc. У ктус, 
21.VII. 1976 г., г. Тю
мень, ул. Труда, 29.VI. 
1977 г. 
г. Челябинск, город
ской парк, 14.VII. 
1976 r. 
r. Свердловск, ул. 
Шаумяна, 27.VIII. 
1976 г. 
г. Свердловск, плодово
ягодная станция, 1971-
1978 гг., Лесотехниче
ский институт и дру
гие очаги, 1971-
1978 гr. 
Ильменекий заповед-
ник, 1962 r. [5] 

Ива (разные вн

ды) 

Береза бородав
чатая 

Береза бородав
чатая 

Береза бородав
чатая 

Тополь бальзами· 
ческий 

К,1СН татарскиЙ 



.N'• 
п. п. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Вид 

Кленовый пузырчатый 
пилильщик 

Messa hortulana Ю. 

Дубовый минирующий 
пилильщик Fenusella 
pygmaea Ю. 

Продолжение таблицы 

Место и время сбора К:ормовые растения 

Учхоз «Уралец», Клен татарский 
20. VII. 1976 г., 
г. Челябинск, ул. Тру
да, 12.VII. 1976 г. 
г. Челябинск, город- Дуб череш-1атый 
екай парк, 14.VII. 
1976 г. 
г. Свердловск, Нижне
Исетский питомник, 
7. IX. 1976 г., пас. 
Уктус, 22. VI 11. 1978 г. 

Diptera 
Agromysidae -Минирующие мушки 

Осиновая минирующая 
мушка Phytomisa tri
dentata · Loew. 
Минирующая мушка 
Phytomisa sp. 

Минирующая тополе
вая мушка Phytomisa 
populi Юt. 
Звездообразная мушка 
Napomisa xylostei Ka\t 

Жимолостная 
Р hytogromiza 
R. D. 

мушка 

xylostei 

Учхоз «Уралец», 31.V. 
1977 г. 

г. Свердловск, плодово
ягодная станция, 25.VI. 
1976 г., 9.VI. 1977 г., 
пос. Нижне-Исетск 
г. Свердловск, плодово
ягодная станция, 26.VI. 
1976 г. 
г. Челябинск, город-
ской сад, 14. VII. 1976 г. 
г. Свердловск, Нижне
Исетский питомник, 
7.IX. 1976 г. 
г. Челябинск, город-
скойсад, 12.VII. 1976г., 
г. Свердловск, парк 
Дворца нионеров, 2.VI. 
1977 r., г. Тюмень, ул. 
Труда, ~9.VI. 1977 г. 
г. Свердловск, уличные 
посадки, 1972-1978 гг. 

Осина 

Тополь бальзами
ческий 

Тополь бальзами
ческий 

Жимолость 
тарская 

Жимолость 
тарская 

та-

та-

Акация желтая Пузырниковая мини
рующая мушка Lirio
mysa congesta Beck. 
Бузинная минирующая 
мушка, Liriomyza ато
епа Meig. 

г. Свердловск, парк Бузина красная 
Дворца пионеров, 
I.VIII. 1977 г., парк 
им. Маяковского, 
23.VIII. 1978 г. 

Березовая минирующая г. Свердловск, Уктус. Береза бородав-
мушка Agromyza alni \ 1. VI 1. 1977 г. чатая 
Ьetulae Hend. 

Lерidорtеrа-Чешуекрылые 

Tischriidae- Одноцветные моли 

Розаиная одноцветная 1 г. Свердловск, Нижне- 1 Шиповник 
моль Tischeria angusti- Исетский питомник, 
colella Z. 7.1Х. 1976 r. 



.N'• 
n.n. 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

:29 

зо 

З\ 

З2 

33 

Продолжение таблицы 

Вид Место и время сбора \l(ормовые растения 
Gracilariidae- Моли-пестрянки 

Тополевая моль Litho
colletis populifoliella Z. 

Осиновая минирующая 
мушка Litl!ocolletis tre
mulae L. 

Тополевая моль-пест
рянка L. comparella L. 

Жимолостная моль
пестрянка L. emberizae
penella Buch. 
Акациевая минирующая 
моль L. acaciella Mn. 

Березов11я моль-nест
рянка Ornix betulae Z. 

Сиреневая моль Xant
haspilapteryx siringella F. 

Вязолистная моль-пест
рянка Lithocolletis ul
mifoliella Nb. 

г. Свердловск, 1971-\ Тополь бальзами-
1978 гг. ческий 
г. Челябинск, 1962 г. [5] 
г. Челябинск, Исаков- То же 
ский питомник, 12.VII. 
1976 г., 
г. Тюмень, 28.VI. 1977, 
г. Свердловск, парк за
вода Уралхимм11ш, 
9.VIII. 1976 г. 
г. Челябинск, Исаков- » 
ский питомник, 12.VII. 
1976 г. 
г. Челябинск, город- Жимолость татар-
ской сад, 14. V Il.1976 г. екая 

г. Челябинск, городской 
сад, 14.VII. 1976 г., 
г. Троицк, IO.VII. 
1976 г., г. Свердловск, 
1975-1978 rr. 
г. Све~дловск, парк за
вода~ ралхимм11ш,1З. VI. 
1977г . , г. Тюмень, у л. 
Труда, 29.VI. 1977 г. 
г. Сверд.ловск, улицы, 
парк», скверы, 1971-
1978 гг. 
Учхоз сУралещ, 28.VI. 
1978 г., пар к завода 
Уралхиммаш, ЗO.VI. 
1978 г. 

Акация желтая 

Береза бородав
чатая 

Сирень обыкно-
венная 

Сирень венгерская 
Береза бородав
чатая 

Coleophoridae- Чехликавые моли 
Плодовая чехликовая Города Свердловск, 
моль Coleophora heme- Нижний Тагил, 1936 г. 

Яблоня ягодная 

roblella НЬ. 
Лиственничная чехлико
вая моль С. laricella 
нь. 

Березоnая коричневая 
чехлнковая моль С. fus
cedinella L. 
Черноватая чехликовая 
моль С. nigricella Steph. 
Бурая чехликовая моль 
С. milvipennis Z. 

г. Сверд.ловск, nарк им. 
Маяковского, 12. V. 
1976 г., 
Нижне-Исетсi<ий питом
ник, 25.V. 1977 г. 
г. Свердловск, парк 
Дворца пионеров, 2. VI. 
1977 г. 
г. Свердловск, ул. Та
тищева, 27.VIII. 1976г. 
г. Свердловск, парк за
вода Уралхиммаш, 
1975-1978 гг. 

Лиственница си
бирская 

Береза бородав
чатая 

Береза бородав
чатая 

То же 



N'• 
п.п. 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

Продолжение таблицы 

Вид Место и время сбора 

Hyponomeutidae- Паутинные моли 

Яблоневая моль Hypo
nomeuta malinella L. 
Рябинная моль или 
нырок Argyresthia 
conyugella Zell. 

г. Свердловск, 1937 г. 
[ 41 
г. Свердловск, 1937 г. 
[4) 

/ Кормовые растения 

Яблоня ягодная 

» 

Eriocraniidae- Первичные минирующие моли 

Короткоусая минирую
щая первичная моль 

Eriocrania sparmanella Z. 
Волосатая минирующая 
первичная моль. Е. se
mipurpurella Stph. 

г. Свердловск, парк за
вода Урадхиммаш, 
5.VI.1978 г. 
г. Свердловск, пар к 
завода Уралхиммаш, 
29.V.1976 г., Ботани
ческий сад УНЦ, 31. V. 
1976 г., г. Челябинск, 
14.VII.1976 г. 

Lyoni tidae- Минирующие моли 

Узорчатая осиновая 
MQJIЬ Phyllocnistis suf-
fusella L. · 
Яблоневая минирующая 
моль Lyonetia clerckel
la L. 

г. Свердловск, пос. 
Уктус, ул. Лыжников, 
26.VIII. 1976 г. 
г. Свердловск, пос. 
Укrус, 4.VII. 1976 г., 
Нижне-Исетский питом
ник, 7.IX. 1976 г., 
г. Челябинск, город
ские посадки, 12. VII . 
1976 г. 

Береза 
чатая 

» 

бородав-

Тополь б,tю.зщvtи
ческий 

Черемуха обык-
новенная 

Cemiostomidae ·- Кругаминирующие моли 

Боярышникован круго
минирующая моль Ce
miostoma scitella L. 

г. Свердловск, пос. 
Уктус, 5.VII. 1976 г., 
Нижне-Исетский пи
томник, 7. I Х. 1976 г., 
г. Троицк, горсад, 
!J.VII. 1975 г., r. Че
лябинск, ж. д. сrанuия, 
12.VII. 197G г., г. Тю
мень, питомник совхо

за декоративных куль

тур, 28.Vll. 1977 г. 

Nepticulidae- Моли-крошки 

Ивовая моль-крошка 
Nepticula salicis Stt. 

г. Свердловск, пар!< за
вода Уралхи~IМаШ, 
5. V I I. 1976 г. 

Береза бородав· 
чатая 

Боярышш<t< си-
бирский 

. Рябина ,)быкно-
венная 

Ир га 
Груша уссурий-
ск<Jя 

Яблоня ягоцная 
Вишня 

Ива (разные ви
ды) 



N• 
п.п. 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

Окончание таблицы 

Вид 

.Моль-крошка трехпят
нистая N. trimaculella L. 

Тополевая моль-крош
ка N. turbldella Z. 

Верезолистнан моль
крошка N. betulicola 
Stt. 
Березовая пятнистая 
моль-крошка N. argen
tipedella Z. 
Жимолостная моль
крошка Nepticula loni
cerearum Frey. 
Ирговая моль-крошка 
Nepticula sp. 

Рябиновая моль-крошка 
N. sorbl Stt. 

Место и время сбора 

г. Свердловск, плодо
во,ягодная станция, 

З.IХ. 1976 г. 
г. Свердловск, плодо
во-ягодная станция, 

5.VII. 1976 г. 
г. Свердловск, пос. 
Уктус, 26.VIII. 1976 г. 

г. Челябинск, ж. д. 
станция, 14.VII. 1976 г. 

г. Свердловск, Эльмаш, 
уличные посадки, 

1975-1978 гг. 
г. Свердловск, питом
ник завода Уралхим
маш, 5.VII. 1976 г. 

Incшvariidae- Переливчатые моли 

I<ормовые растения 

Тополь бальзами
ческий 

)) 

Береза бородав-
чатая 

)) 

)!(имолость та-
тарская 

Ир га 

Рябина обыкно-
венная 

Переливчатая моль 1 г. Свердловск, парк за-, Береза 
lncurvaria pectinea НЬ. вода Уралхиммаш, чатая 

17.VI. 1978 г. 

бородав-

К:ак показали наблюдения, особенно сильно минирующей 
молью повреждаются тополя (до 90-100 %), желтая акация 
(в отдельные годы до 70-80 %) . Часто повреждаются сирени, 
береза бородавчатая. 

Большинство минеров развивается в одной генерации, кро
ме наиболее вредоносных- сиреневой моли, тополевой, акацие
вой, которые имеют два поколения в году. 

Для борьбы с тополевым минирующим пилильщиком и си
реневой молью необходима перекопка почвы с оборотом пласта 
и сжигание опавшей листвы под поврежденными деревьями и 
кустами. 

Практикуется сбор листвы с пораженных кустов сире
ни, удаление поросли, у акации- подрезка ветвей весной. Обра
ботка ядами применяется в крайних случаях до образования 
коконов в минах на листьях тополей. Для уничтожения второ
го поколения тополевой моли следует замазывать дупла, уда
лять сухие ветви, обрабатывать ядом стволы деревьев в ран
ние утренние часы, во время лёта бабочек. Во всех случаях 
необходимо охранять птиц и полезных насекомых. 
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УдК 581.52 

Основные итоги и важнейшие проблемы интродукции растений 
на Урале. М а м а е в С. А.- В сб.: Интродукция и акклимати
зация декоративных растений. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1982. 

Рассмотрена история интродукционных работ на Урале, под
ведены итоги по отдельным направлениям (интродукция сельско
хозяйственных культур, плодовых и ягодных, лекарственных, 
древесных, цветочно-декоративных, редких и исчезающих расте

ний). Отмечены успехи в интродукции новых сортов зерновых, 
овощных, плодово-ягодных культур, новых видов декоративных 

и плодовых, недостаточный уровень работ по расширению ассор
тимента технических и лекарственных растений. Намечены важ
нейшие проблемы интродукции. Разработана классификация 
методов предварительной оценки питродуцентов (10 категорий) 
и методов непосредственной интродукции (19 категорий). При
веден список родов, интродуцированных на ~'рале. 

Таблиц 2. Библ. 51 назв. 

УДК 581.52 

Опыт интродукции. чосении толокнянколистной Chosenia arbuti
folia (Pall.) А. Skvorts. в Свердловске. Ша бур о в В. И.
В сб.: Интродукция и акклиматизация декоративных растений. 
Свердловск: УНЦ АН СССР, 1982. 

Публикуются результаты первого опыта интродукции чоее
нии толокнянколистной в Ботаническом саду УНЦ АН СССР. 
Показава возможность ее культуры на Среднем Урале и в усло
виях, резко отличающихся от природных местообитаний. Из 
литературных источников приводятся краткие сведения о естест

венном распространении, биологических и экологических особен
ностях. Даны рекомендации по агротехнике выращивания при
влеченных растений семениого и вегетативного происхождения 
в условиях культуры и в связи с экологией этого вида. 

Библ. 15 назв. 

УДК 581+634.017 

Интродукция карельской березы на Среднем Урале. Мах
н е в А. К.- В сб.: Интродукция и акклиматизация декоратив
ных растений. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1982. 

Существуют две гипотезы происхождения карельской бере
зы. Согласно одной из них, она имеет наследственную природу 
и соответствующий таксономический ранг, по другой гипотезе, 
природа этой березы патогенная. В связи с этим интродукцию 
карельской березы на Среднем Урале осуществляли двумя спо
собами половой репродукции: обычным- путем посева семян 
карельской березы свободного опыления- и с помощью так на
зываемого инфекционного метода, предусматривающего «зараже
ние:. обычных семян при обработке их пасокой карельской бе
резы. 

Эффект инфекционного метода при интродукции карельской 
березы оказался незначительным. В посадках до 10-летнего воз
раста, в том числе выращенных из материала, полученного из 

Прибалтики, характерные диагностические признаки практиче
ски еще не обнаруживаются. При обычной половой репродукции 
наследование ценных свойств наблюдается в среднем у 50--55 % 
особей и выражена дифференциация на три формы: высоко
ствольную, низкоствольную и кустовидную. В возрасте 8-9 лет 
у всех форм наблюдается хорошее плодоiюшсние. Наследованl!с 
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«КарсJrистостн>> в потомстве отдсJIЫIЫХ деревьев варьирует от 

17 до 60 %. Значительны также различия по фенологическим 
особенностям, влияющим на устойчивость. Это свидетельствует 
о необходимости испытания материнских деревьев карельской бе
резы при организации семенной базы. 

Таблиц 4. Библ. 17 назв. 

J'ДК 581 + 582 + 631.524 

Интродукция рода Crataegus L. на Урале. С е м к и н а Л. А.
В сб.: Интродукция и акклиматизация декоративных растений. 
'Свердловск: УНЦ АН СССР, 1982. 

Дается описание 30 видов рода Crataegus L., из которых 
23 прошли успешную интродукцию, ежегодно цветут и плодо
носят. На основании фенологических наблюдений проведена 
оценка зимостойкости исследованных видов. Изучена динамика 
роста питродуцентов и общая высота в 22-летнем возрасте в 
·сравнении с другими географическими районами. Отличительной 
особенностью североамериканских видов является образование 
клеющих веществ на набухших цветочных почках. Наиболее 
высокоурожайные декоративные виды на Урале- боярышники 
Максимовича, алтайский, алмаатинский, вееровидный, мягкий, 
мягковатый, колумбийский, а для живых изгородей - боярышник 
Джека. 

Таблиц 3. Илл. 1. Библ. 8 назв. 

~·дК 581.522/524 3.4.4 

О размножении интродуцированных шиповников черенками. 
Г о д о в а Н. П.- В сб.: Интродукция и акклиматизация декора· 
тивных растений. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1982. 

В статье рассмотрены вопросы вегетативного размножения 
видов шиповника различными типами черенков в зависимости 

от условий укоренения (влажности и температуры субстрата и 
воздуха), а также от воздействия стимуляторов роста. Изучен
ные виды значительно отличаются по способности побегов к ре
генерации. 

Таблиц 4. Илл. 1. Библ. 9 назв. 

УДК 581.192.7 + 581.4 

Влияние ретардантов на некоторые морфологические особенно
сти сеянцев древесных интродуцентов. Б а к л а н о в а Е. Г.
В сб.: Интродукция и акклиматизация декоративных растений. 
Свердловск: УНЦ АН СССР, 1982. 

В статье изложены результаты опытов по применению N,N-ди
метилгидразида янтарной кислоты (алара) и хлористого диметил
морфолиния (ХДМ) на сеянцы древесных интродуцентов. Уста
новлено два типа реакции сеянцев на ретарданты. Первый харак
теризуется уменьшением линейных размеров побегов при слабом 
влиянии ретардантов на их толщину и размеры листьев, вто

рой- общим уменьшением всех размеров вегетативных органов. 
Реакция на ретарданты определяется многими причинами: усло
виями применения, возрастом, видом и происхождением сеянцев. 

Таблиц 4. Библ. 4 назв. 

УДК 581.7+52+73 

Интродукция ценных декоративных растений-многолетников от
крытого грунта на Урале. 3 ай ц е в а 3. Д.- В сб.: Интродук-
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ция и акклиматизация декоративных растений. Свердловск: 
УНЦ АН СССР, 1982. 

В статье подведены итоги интродукции декоративных травя
нистых растений, выращиваемых в Ботаническом саду 
УНЦ АН СССР. Приведена характеристика наиб.олее ценных в 
декоративном отношении растений, способы размножения их и 
агротехнические требования. Показано происхождение исходно
го посадочного материала. Даны практические рекомендации по 
использованию в озеленении. 

Таблиц 1. Библ. 5 назв. 

УДК 635.92 

Астильба Арендса в условиях Среднего Урала. М а м а е в а Е. Т., 
Лавр о в а П. С., Л е в ч е н к о В. Г., Ша г е е в а В. И.
В сб.: Интродукция и акклиматизация декоративных растений. 
Свердловск: УНЦ АН СССР, 1982. 

Приводятся данные по развитию астильбы на различных по 
плодородию почвах и агротехника ее выращивания в условиях 

Среднего Урала. 
Таблиц 4. Библ. 8 иазв. 

УдК 581.4: 635.92 

Малораспространенные летники на Урале. Н е вей к и и Е. А.
В сб.: Интродукция и акклиматизация декоративных растений. 
Свердловск: УНЦ АН СССР, 1982. 

·в статье дано описание 18 видов однолетних цветочных рас
тений, не встречающихся в озеленении на Урале, отмечаются осо
бенности Их культуры и семеноводства, даются практические 
рекомендации по использованию в озеленении населенных пунк

тов Урала. 

УдК 635.92 

Хризантема индийская - перспективная культура закрытого 
грунта. Б ар а н о в а М. В.- В сб.: Интродукция и акклимати-
3ация декоративных растений на Урале. Свердловск: 
УНЦ АН СССР, 1982. 

В статье даны ре.зультаты интродукции культуры хризан
темы индийской на Среднем Урале, а также характеристика сор
тов. Указаны лучшие для местных условий сорта, даны методы 
выращивания хризантемы индийской. Статья рассчитана на со
трудников научных учреждений, специалистnв-цветоводов и цве
товодов-любителей. 

Таблиц 2. 

УДК 635.91 

Оранжерейные растения для озеленения внутренних помещений. 
Д е м еньшин а С. И., 3 ай ц е в а 3. Д.- В сб.: Интродук
ция и акклиматизация декоративных растений. Свердловск: 
УНЦ АН СССР, 1982. 

На протяжении многих лет в Ботаническом саду УНЦ 
АН СССР занимаются выращиванием тропических и субтропи
ческих растений и широко используют их для озеленения внут
ренних помещений. В статье приводятся результаты работы с 
указанием ассортимента используемых растений, требований их 
к месту произрастания с учетом родины каждого растения и 

использования в интерьерах. 

Библ. 2 назв. 

156 



УДК 581.52 

О введении в культуру Кувшинковых Урала. В а с ф и л о
в а Е. С.- В сб.: Интродукция и акклиматизация декоратив
ных растений. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1982. 

В статье обсуждаются результаты работ по выращиванию 
Кувшинковых в Ботаническом саду УНЦ АН СССР. Показаио, 
что уральские виды Кувшинковых можно успешно размножать 
семенами и отрезками корневищ, имеющими почку. При этом 
семена следует стратифицировать nри темnературе от О до 5°С 
в течение двух-трех недель. Отмечено, что кувшинка чисто
белая размножается в кудьтуре усnешнее, чем кубышки желтая· 
и малая; для кувшинки характерны более высокая всхожесть 
семян и лучшая выживаемость проростков. 

Размножение Кувшинковых семенами более длительно и 
трудоемко, чем выращивание их из отрезков корневищ, но оно· 

имеет ряд преимуществ, поскольку позволяет получить большее 
ко.1ичество новых растений и более приемлемо с точки зрения 
охраны естественных зарослей Кувшинковых на Урале. 

Илл. 2. Библ. 18 назв. 

УДК 581.52 

Интродукция анемон уральской флоры в озеленении парков •. 
К н я з е в М. С.- В сб.: Интродукция и акклиматизация деко
ративных растений. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1982. 

В статье приводятся данные об экологии и nоведении в 
культуре 6 видов рода Anemone уральской флоры. Более по
дробно рассматривается вид An. uralensis. Приведены данные 
по изменчивости окраски и размера цветка для нескольких по

пуляций An. uralensis в бассейне р. Чусовой. Высказывается 
мнение о возможном наличии на Урале реликтовых популяций 
близких к An. uralensis сибирских видов An. coerulea и An. jni
siensis. 

В связи с высокой естественной вариабе.1ьностью окраски 
и размеров цветка виды An. uralensis и An. coerulea nредстав
ляют большой интерес для селекции и введения в культуру. 

Библ. 7 назв. 

УДК 635.92: 631.52 

Многолетние злаковые травы для газонов на Урале. С и т ч и
х и н а Н. М.- В сб.: Интродукция и акклиматизация декора
тивных растений. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1982. 

Представлены виды и сорта многолетних з,1аковых трав, 
создающие высокодекоративные травяно-дерновые покрытия, 

устойчивые к неблагаприятным метеорологическим условиям 

Урала. 
Таб.1иц 2. Библ. 2 назв. 

УДК 632.937: 635 

Вредители декоративных видов спирей. Л а з а ре в а А. И., 
Огородникава В. И., Царева В. В., Пермяко
в а Л. П.- В сб.: Интродукция и акклиматизация декоратив
ных растений. Свердловск: УНЦ АН СССР, .1982. 

Описаны основные вредители спирей, их вредоносность в го
родских условиях Урало-Сибирской зоны и эффективные методы 
и препараты борьбы с ними. 
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УДК 632.7 

О фауне минирующих насекомых- вредителей зеленых насаж
дений на Среднем Урале. Т р у с е в и ч А. Г.- В сб.: Интро
дукция и акклиматизация декоративных растений. Свердловск: 
УНЦ АН СССР, 1982. 

Исследования по изучению минирующих насекомых на Сред
нем Урале ведутся с 1962 г. (изучается тоnолевый минирующий 
nилильщик Heterarthrus ochropoda Fallen., биология, экология). 

Фаунистические сборы всех минирующих насекомых ведутся 
с 1975 г. В г. Свердловске материал собирался nостоянно в те
чение вегетационных nериодов, в других городах- nосле nита

ния личинок в минах (в июле). 
Задачей данной работы было . представить видовой состав 

выявленных минирующих насекомых на городских зеленых на

саждениях, установить их пищевые связи (личиночные) с расте
ниями, выявить наиболее повреждаемые породы. 

Таблиц 1. Библ. 5 наэв. 
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